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Abstract: The article discusses the development of the Russian Federation's 

foreign economic and foreign policy strategy, in particular, emphasizing the priority 

of multilateral economic cooperation within the framework of the BRICS 

association. Further, the article considers the potential of the North-South 

international transport corridor as an alternative route and discusses the investment 

projects of the Eurasian Development Bank implemented within the framework of 

this corridor. The article also considers the issues of customs transit and its impact 

on the timing of customs operations at border crossings 
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ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТАМОЖЕННОГО ТРАНЗИТА  

В МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРАХ 

 

 

Аннотация: В статье рассматривается развитие 

внешнеэкономической и внешнеполитической стратегии Российской 

Федерации, в частности, акцентируется внимание на приоритетности 

многостороннего экономического сотрудничества в рамках объединения 
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БРИКС. Далее в статье рассматривается потенциал международного 

транспортного коридора "Север-Юг" как альтернативного маршрута и 

обсуждаются инвестиционные проекты Евразийского банка развития, 

реализуемые в рамках этого коридора. Также в статье рассматриваются 

вопросы таможенного транзита и его влияние на сроки совершения 

таможенных операций при пересечении границ. 

Ключевые слова: Международные транспортные коридоры, 

таможенный транзит, единая система таможенного транзита, 

транспортный коридор "Север-Юг", единое информационное пространство. 

 

Introduction 

At present, the Russian Federation is developing various ways of foreign 

economic and foreign policy development, and a number of imposed sanctions have 

made it possible to define new vectors for the development of foreign trade relations 

with a number of friendly countries. 

Thus, the Ministry of Economic Development considers multilateral 

economic cooperation, including within the framework of BRICS, an interstate 

association of Brazil, Russia, India, China and South Africa, as a priority area of 

Russia's foreign economic activity. This direction of trade relations is particularly 

relevant, as according to recent information, the leaders of 23 countries have 

officially expressed interest in joining BRICS. Among these countries are Algeria, 

Argentina, Bangladesh, Bahrain, Belarus, Bolivia, Cuba, Egypt, Ethiopia, Honduras, 

Indonesia, Iran, Kazakhstan, Kuwait, Morocco, Nigeria, Palestine, Saudi Arabia, 

Senegal, Thailand, UAE, Venezuela and Vietnam.  

All of these areas are building new logistics supply chains, developing 

infrastructure and entering into new agreements.  

Main part 

According to the statistics on Russia's trade turnover with friendly countries, 

the physical volume of Trade turnover growth with China is more than 190 billion 

dollars, foreign trade turnover with India increased three times - from 13 to 39 

billion. UAE rose 68 percent to 9 billion, Turkey more than doubled from 33 billion 

to 70 billion, Egypt by a third to 6 billion, and Iran by 15 percent to 4.6 billion 

dollars. Foreign economic ties are being restructured to strengthen cooperation with 

friendly states, including India, Iran, Pakistan, Qatar, UAE and others. 

Iran is becoming an increasingly important partner, and the prospects for the 

development of transit through Iran, which have been discussed over the past 15 

years, are now beginning to be realized through a bilateral treaty between the states. 

The main cargo traffic from India transits through Iran via the North-South 

international transport corridor. 



5 

The issue of strengthening the North-South ITC, a 7.2 thousand kilometer 

multimodal route from St. Petersburg to the port of Mumbai (India), is also logically 

on the agenda. The corridor is an alternative to the sea route connecting Europe, the 

countries of the Persian Gulf and the Indian Ocean through the Suez Canal. In the 

Caspian Sea area, the corridor diverges into several lines: the Trans-Caspian (sea) 

and the overland Western (through Azerbaijan) and Eastern (through Kazakhstan 

and Turkmenistan). 

The Eurasian Development Bank (EDB) is allocating 102 investment projects 

along the North-South corridor with a total value of more than $38.2 billion. Most 

of them (52) are based in Russia and concern highways. 

The North-South ITC can become a competitive transit highway that can 

influence the entire world logistics, however, so far the capacity of this corridor, 

even on its most developed routes, is not ready for a significant increase in 

transportation volumes. Nevertheless, its demand is increasing. This means 

delivery of a large range of cargoes: raw materials, textiles. household appliances 

and equipment. 

The North-South ITC is undoubtedly a promising component of the Eurasian 

transport framework, which includes several corridors running through the entire 

customs territory of the EAEU, but it should be noted that there are still some aspects 

that require investment and modernization to fully realize the potential. 

When talking about the movement of goods across the territories of several 

countries or unions, one cannot fail to mention customs transit, which allows goods 

to transit through the territory of a country that is not the country of destination 

without paying customs duties. Nevertheless, the conditions for placing goods under 

customs transit may vary from country to country. This may increase the time 

required to complete customs operations when crossing a customs border, which is 

important when goods cross several customs borders en route. 

One of the promising directions for the development of international transport 

corridors, in particular the North-South ITC, could be the creation of a Unified 

Customs Transit System. 

The Unified Customs Transit System can become one of the key tools for 

the development of an international transport corridor, as it will reduce the time 

of customs and logistics operations and secure the entire delivery process through 

a unified approach to control, a common information space, and requirements for 

shipping documents. In the future, the Unified Customs Transit System should be 

a set of elements, which we will consider in more detail below. 

One of the fundamental elements of the creation of the Unified Customs 

Transit System should be the formation of a unified legal framework based on legal 

norms in accordance with international treaties and agreements. This will make it 
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possible to create a unified approach to control, requirements for shipping 

documents, etc. 

A unified customs transit system requires the unification of documentation 

related to the movement of goods. This includes the unification of transport 

documents, declarations and other necessary documents that confirm the legality of 

movement and security of goods. 

Customs authorities are the body that controls compliance with acts and laws 

in the area of customs regulation. Interaction of customs authorities of the countries 

through which the international transport corridor passes will also allow to unify the 

approach to both documentary and actual control of goods in transit along the 

transport corridor. 

Implementation of the Unified Customs Transit System requires the 

introduction and use of modern information technologies. For example, the creation 

of a single information space for interaction between customs services of different 

countries and authorized participants in foreign economic activity will contribute to 

reducing the time required for customs operations, including the possibility of 

checking shipping documents and making the necessary marks electronically. In 

addition, it will simplify the exchange of information between customs authorities 

of different countries and increase the efficiency of cargo control. It is also important 

to ensure the compatibility and interaction of automated systems from different 

countries to ensure the effective functioning of the unified customs transit system. 

Conclusion 

Thus, the proposal put forward, in our opinion, will reduce the time of 

movement of goods along international transport corridors, thus favorably 

facilitating foreign trade with friendly states, but at the same time while maintaining 

a proper level of national security. 
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ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные требования для 

объектов капитального строительства в области пожарной безопасности. 

Перечислены формы оценки соответствия объектов защиты (продукции) 

требованиям пожарной безопасности, рассмотрены три наиболее 

распространенные формы оценки соответствия объектов капитального 

строительства. Сделаны выводы. 

Ключевые слова: Пожарная безопасность, объект защиты, формы 

оценки соответствия, объект капитального строительства, 

подтверждение соответствия объекта защиты, обязательные требования.  

Annotation: The article considers the basic requirements for capital 

construction projects in the field of fire safety. The forms of assessing the conformity 

of objects of protection (products) with fire safety requirements are listed, the three 

most common forms of assessing the conformity of objects of capital construction 

are considered. Conclusions are drawn. 

Key words: Fire safety, object of protection, conformity assessment forms, 

capital construction object, confirmation of conformity of the object of protection, 

mandatory requirements. 

 

Согласно Государственной статистике [1] ежегодно на территории 

Российской Федерации вводится в эксплуатацию более 800 тысяч различных 

объектов капитального строительства. 
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Независимо от функционального назначения строительных объектов их 

эксплуатация должна сопровождаться необходимым уровнем безопасности 

находящихся в них людей, а также исключением причинения вреда третьим 

лицам. В целях соответствия требованиям безопасности продукции, в число 

которой входят объекты строительства как результат жизнедеятельности 

человека, в Российской Федерации принят закон «О техническом 

регулировании» [2] в сферу правового регулирования которого входит, в том 

числе оценка соответствия продукции требованиям, установленным 

законодательством РФ. 

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 [3] (далее – Технический регламент). Исходя из 

положений [3] пожарная безопасность считается обеспеченной при 

соблюдении положений самого Технического регламента, а также 

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

В парадигме оценки соответствия объектов строительства требованиям 

пожарной безопасности выделяется девять форм оценки соответствия 

продукции, в том числе имущества граждан или юридических лиц, 

государственного или муниципального имущества, к которой установлены 

или должны быть установлены требования пожарной безопасности для 

предотвращения пожара и защиты людей при пожаре. 

В соответствии со статьей 144 [3] оценка соответствия проводится в 

формах: 

1) аккредитации; 

2) независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной 

безопасности); 

3) федерального государственного пожарного надзора; 

4) декларирования пожарной безопасности; 

5) исследований (испытаний); 

6) подтверждения соответствия объектов защиты (продукции); 

7) приемки и ввода в эксплуатацию объектов защиты (продукции), а 

также систем пожарной безопасности; 

8) производственного контроля; 

9) экспертизы. 

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации [4] 

объектом капитального строительства является здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено. Строительство представляет 
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собой создание зданий, строений, сооружений, неотъемлемой частью 

которого, является применение строительных конструкций, инженерного 

оборудования, систем и коммуникаций. В области обеспечения пожарной 

безопасности здания, строения, сооружения интерпретируются как объекты 

защиты. 

Объектами защиты в соответствии положениями статьи 2 Технического 

регламента [3] является продукция, в том числе имущество граждан или 

юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая 

объекты, расположенные на территориях населенных пунктов, а также здания, 

сооружения, транспортные средства, технологические установки, 

оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которым установлены 

или должны быть установлены требования пожарной безопасности для 

предотвращения пожара и защиты людей при пожаре. 

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной 

безопасности, формирование которой осуществляется и поддерживается на 

всех этапах существования объектов защиты, в том числе и на стадии 

строительства. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности 

объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности 

людей и защита имущества при пожаре. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в 

обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, 

исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного 

риска, установленного Техническим регламентом [3], и направленных на 

предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате 

пожара. Основные практики осуществления надзора за соблюдением 

требований пожарной безопасности строятся на формах оценки соответствия 

объектов защиты, указанных в статье 144 Технического регламента [3]. 

Можно выделить три наиболее распространенные формы оценки 

соответствия объектов капитального строительства. К таким формам 

относится экспертиза, осуществление федерального государственного 

пожарного надзора, а также приемка и ввод в эксплуатацию объектов защиты 

(продукции), а также систем пожарной безопасности, основными задачами 

которых, является контроль соответствия системы обеспечения пожарной 

безопасности установленным требованиям.  

При строительстве объектов применяются различные строительные 

материалы, для которых установлена область их применения. Область 

применения таких конструкций определяется с учетом различных методик, 

содержащихся в нормативных документах в области пожарной безопасности. 
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Применительно предела огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности строительных конструкций в статье 58 [3] указано, что 

данные характеристики должны обеспечиваться за счет их конструктивных 

решений, применения соответствующих строительных материалов, а также 

использования средств огнезащиты. Пределы огнестойкости строительных 

конструкций определяются в условиях стандартных испытаний. Наступление 

пределов огнестойкости несущих и ограждающих строительных конструкций 

в условиях стандартных испытаний или в результате расчетов устанавливается 

по времени достижения одного или последовательно нескольких признаков 

предельных состояний. 

Методы определения предельных состояний содержатся в нормативных 

документах по пожарной безопасности. К таким нормативным документам 

относятся: ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытания 

на огнестойкость. Общие требования» [5], ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции 

строительные. Методы испытания на огнестойкость. Несущие и ограждающие 

конструкции» [6]. 

На основании вышеизложенного следует отметить, что соблюдение 

обязательных требований пожарной безопасности для объектов капитального 

строительства является основополагающим не только на этапе эксплуатации и 

дальнейшей утилизации, но и на стадии проектирования и строительства. 
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Аннотация: в статье исследуются особенности применения 

диспозитивных начал при освобождении от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа. Особое внимание уделяется вопросам 

эффективности и справедливости критериев использования данного вида 

основания освобождения от уголовной ответственности. 

Ключевые слова: судебный штраф, освобождение от уголовной 

ответственности, мера поощрения, предупреждение, альтернативные 
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Abstract: The article examines the features of the use of dispositive principles 

when releasing from criminal liability with the imposition of a judicial fine. 

Particular attention is paid to the effectiveness and fairness of the criteria for using 

this type of basis for exemption from criminal liability. 

Keywords: judicial fine, exemption from criminal liability, encouragement 

measure, deterrence, alternative punishments, mitigation of criminal prosecution, 

effectiveness, fairness. 

 

Анализируя правовые положения, устанавливающие диспозитивные 

начала освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа в Российской Федерации, представляется необходимым рассмотреть 

основные особенности уголовно-правового института освобождения от 

уголовной ответственности, регламентируемые нормами главы 11 УК РФ, а 

именно, - уголовно-правовые и уголовно-процессуальные признаки, 
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классификацию оснований, уголовно-правовые условия применения 

оснований освобождения от уголовной ответственности. 

Основной целью уголовного законодательства в России является 

привлечение лиц, виновных в совершении преступлений, к уголовной 

ответственности и назначения им справедливого наказания. Однако, как было 

отмечено ранее, законодатель, исходя из принципа справедливости и 

гуманного отношения к человеку, предусмотрел правовые средства, согласно 

которым, виновные в совершении преступления лица могут быть 

освобождены от уголовной ответственности, в случае установления 

обстоятельств, указывающих возможность на исправления виновного без 

назначения ему наказания. Безусловно, задачи охраны прав и свобод человека 

и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной 

безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской 

Федерации от преступных посягательств, поставленные перед государством в 

уголовном законодательстве, могут быть достигнуты без применения мер по 

привлечению к уголовной ответственности лиц, совершивших преступные 

деяния [3, с. 42]. 

В связи с этим хотелось бы отметить совокупность общих уголовно-

правовых и уголовно-процессуальных признаков, характеризующих институт 

освобождения от уголовной ответственности. 

Как известно, освобождение лица от уголовной ответственности 

возможно лишь при наличии в совершенном противоправном деянии состава 

преступления. В силу этого невозможно освобождение от уголовной 

ответственности лица, которое совершило деяние, не являющееся 

преступлением, например, в силу признания его малозначительным, согласно 

положениям ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

Следующим признаком является признание совершенного лицом 

преступления наказуемым в соответствии с нормами уголовного закона. При 

этом даже в случае освобождения виновного от уголовной ответственности, 

применение, например, иной меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа не исключает привлечение соответствующего лица к иным 

видам юридической ответственности: гражданско-правовой или 

административной. 

К уголовно-процессуальным признакам института освобождения от 

уголовной ответственности можно отнести специфичность реализуемой в 

ходе производства по уголовному делу процессуальной формы. В частности, 

освобождение от уголовной ответственности осуществляется в стадии 

возбуждения уголовного дела посредством принятия решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела, либо в стадиях предварительного 
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расследования и судебного разбирательства путем прекращения уголовного 

дела или уголовного преследования. 

Также одним из уголовно-процессуальных признаков освобождения от 

уголовной ответственности является особенность компетенции должностного 

лица или органа уголовного судопроизводства в принятии соответствующего 

решения по уголовному делу. Так, освобождение лица от уголовной 

ответственности может быть выполнено следователем, дознавателем, а также 

прокурором или судьей (судом). 

Глава 11 УК РФ содержит пять видов оснований освобождения от 

уголовной ответственности, к числу которых относятся следующие 

обстоятельства: деятельное раскаяние, примирение с потерпевшим, 

возмещение ущерба, назначение судебного штрафа, истечение сроков 

давности. 

Ученые-правоведы выделяют несколько подходов к классификации 

оснований освобождения от уголовной ответственности, которые 

предлагается рассмотреть.  

Прежде всего, основания освобождения от уголовной ответственности, 

установленные в уголовном законодательстве, можно подразделить на 

обязательные и необязательные, то есть регламентируемые императивными и 

диспозитивными нормами. Для одних оснований за судом устанавливается 

обязанность их применения, при необходимом условии соответствия 

обстоятельств по делу всем установленным в уголовном и уголовно-

процессуальным законодательстве требованиям освобождения 

соответствующего лица от уголовной ответственности. Для реализации 

других оснований предусмотрена свобода судейского усмотрения, то есть 

право применять или не применять соответствующие основания 

освобождения от уголовной ответственности, даже в случае установления всех 

обязательных условий, изложенных в законе. 

Например, императивность принятия решения об освобождении от 

уголовной ответственности находит свое закрепление в ст. 76.1 УК РФ, 

устанавливающей обязанность суда для применения нормы данной статьи в 

отношении лиц, которые возместили ущерб, причиненный преступлением в 

отношении бюджетной системы РФ, по определенным видам преступлений. 

При этом законодатель не использует формулировку «может быть 

освобождено», регламентируя, что лицо освобождается от ответственности 

при наличии определенных условий [4, с. 17]. 

Что касается основания освобождения от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа, следует обратить внимание на формулировку, 

закрепленную в норме ст. 76.2 УК РФ, исходя из которой, лицо может быть 
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освобождено от ответственности с назначением денежного взыскания виде 

судебного штрафа. Тем самым законодатель устанавливает именно 

возможность, но не обязывает суд применить данную норму права. 

В связи с этим, хотелось бы отметить правовые положения, которые 

закреплены в ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ, предусматривающей порядок 

рассмотрения ходатайства об освобождении от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа в ходе досудебного производства по 

уголовному делу. В рамках данной процедуры судье также предоставляется 

право выбора в принятии решения: удовлетворить либо отклонить 

ходатайство. В частности, в качестве оснований для отказа в удовлетворении 

ходатайства об освобождении от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа предусматривается установление других оснований для 

освобождения от уголовной ответственности лицу, в отношении которого 

возбуждено уголовное дело, несогласие подозреваемого, обвиняемого на 

освобождение от ответственности по данному основанию, а также – не 

соответствие фактическим обстоятельствам дела сведений об участии лица в 

совершенном преступлении, изложенных в постановлении о возбуждении 

ходатайства о применении к лицу меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа. Основываясь на изложенных особенностях нормы ч. 2 

ст.446.2 УПК РФ, можно прийти к выводу о том, что суд обязан освободить 

лицо от уголовной ответственности с назначением ему судебного штрафа, 

если не установит закрепленных в законе специальных оснований для отказа 

в применении нормы ст. 76.2 УК РФ. 

Такой законодательный подход явился поводом для научной дискуссии, 

в рамках которой многие ученые-правоведы и правоприменители, буквально 

толкуя правовую норму о назначении судебного штрафа, обосновывают 

признаки ее диспозитивности и свободы судейского усмотрения в ходе 

рассмотрения судом ходатайств об освобождении от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа [5, с. 24].  

Как представляется, для более точного понимания юридической 

природы и эффективного применения  нормы ст. 76.2 УК РФ следует исходить 

из задач уголовного закона (ч. 1 ст. 2 УК РФ) и целей наказания (ч. 2 ст. 43 УК 

РФ). Поскольку применение наказания к лицу, признанному виновным в 

совершении преступления, направлено на восстановление социальной 

справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения 

новых преступлений, то решение об освобождении от уголовной 

ответственности не будет противоречить задачам уголовного 

законодательства исключительно в случаях возможности достижения 

перечисленных в УК РФ юридически значимых целей без назначения 
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соответствующему лицу наказания, исходя из данных о его личности, а также 

обстоятельств дела.  

С учетом изложенного, хотелось бы согласиться с позициями авторов, 

полагающих целесообразным внесение уточнений в норму части 5 ст. 446.2 

УПК РФ, закрепляющих возможность принятия судом решения об отказе в 

удовлетворении ходатайства об освобождения от уголовной ответственности 

с назначением судебного штрафа в случае, когда без назначения лицу, 

виновному в совершении преступления, наказания не могут быть достигнуты 

цели и задачи уголовного закона [1, с. 52]. 

Следует отметить, что диспозитивные начала применения оснований 

освобождения от уголовной ответственности также закреплены законодателем 

в ст.ст. 75 и 76 УК РФ, которые могут быть применены судом на свое 

усмотрение при выполнении всех установленных уголовным 

законодательством требований, в связи с деятельным раскаянием, а также в 

связи с примирением с потерпевшим. 

Рассуждая о других подходах к классификации оснований 

освобождения от уголовной ответственности, следует обратить внимание на 

такое их деление в теории уголовного права, как временные и окончательные. 

При этом только судебный штраф среди всех оснований освобождения от 

ответственности относится к временным, то есть имеет условный характер. 

К уголовно-правовым условиям освобождения от уголовной 

ответственности, позволяющим реализовать диспозитивные начала, относятся 

следующие: категория совершенного преступления, отсутствие судимости у 

виновного лица, осуществление конкретных действий, направленных на 

возмещение вреда, причиненного преступлением. В частности, возможно 

освободить лицо от уголовной ответственности на основании применения 

норм главы 11 УК РФ, только при условии совершения им преступления, 

относящегося к категориям небольшой или средней тяжести, также - виновное 

лицо не должно иметь судимости. Важным условием применения оснований 

освобождения от уголовной ответственности представляется возмещение 

ущерба или заглаживание вреда, причиненного преступлением, так как 

именно в случае выполнения указанного требования, преступление перестает 

характеризоваться как общественно-опасное деяние, поскольку происходит 

восстановление нарушенных интересов личности, государства и общества. 

Очевидно, что судебный штраф выполняет специальные функции 

уголовного права, что указывает на эффективность его применения и 

достижения установленных целей Уголовного закона РФ [6]. 

Как отмечается в источниках специальной литературы, общность 

оснований освобождения от уголовной ответственности вытекает из функций 
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уголовного права, которые выполняют меры, установленные в ст.ст. 75-78 УК 

РФ [2, с. 111]. 

Подводя итог изложенному, можно прийти к выводу о том, что 

освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 

по своим целям и юридической природе представляет собой один из уголовно-

правовых инструментов, предусмотренных гл. 11 УК РФ и направленных на 

возможность исправления виновного в совершении преступления и 

восстановления социальной справедливости  без назначения 

соответствующему лицу наказания.  

Одним из своеобразных признаков, характеризующих данный вид 

оснований освобождения от уголовной ответственности, являются 

закрепленные в ст. 76.2 УК РФ, а также в ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ диспозитивных 

начал, предполагающих возможность свободы судейского усмотрения в ходе 

принятия решения прекращении уголовного дела. Как представляется, 

важнейшим критерием реализации диспозитивности при освобождении от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа должно являться 

установление обстоятельств, указывающих на возможность исправления 

виновного без назначения ему наказания, при этом применение иной меры 

уголовно-правового характера в виде денежного взыскания будет 

дополнительным фактором восстановления социальной справедливости. В 

связи с этим нормативная основа рассматриваемого вида основания 

освобождения от уголовной ответственности нуждается в дальнейшем 

исследовании и совершенствовании на законодательном уровне в сфере 

правопримения. 
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ИННОВАЦИИ В ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА: НОВЫЕ ПОДХОДЫ 

И ТЕХНОЛОГИИ 

 

Аннотация: Научные и технические инновации играют ключевую роль 

в развитии нефтегазовой промышленности. Целью данной статьи является 

обзор современных инновационных подходов и технологий, применяемых в 

добыче нефти и газа. Методология исследования включает в себя анализ 

актуальных научных и технических публикаций, а также оценку 

практической применимости инноваций в индустрии. Результаты 

исследования подтверждают важность инноваций для увеличения 

эффективности и устойчивости нефтегазовой добычи. В заключении 

делаются выводы о том, что инновации в нефтегазовой отрасли имеют 

большой потенциал для улучшения процессов добычи и экологической 

устойчивости. 

Ключевые слова: Инновации, добыча нефти, добыча газа, 

нефтегазовая промышленность, технологии, эффективность, 

устойчивость. 

Annotation:  Scientific and technical innovations play a key role in the 

development of the oil and gas industry. The purpose of this article is to review 

modern innovative approaches and technologies used in oil and gas production. The 

research methodology includes an analysis of current scientific and technical 

publications, as well as an assessment of the practical applicability of innovations 

in the industry. The study results confirm the importance of innovation to increase 
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the efficiency and sustainability of oil and gas production. It concludes that 

innovation in the oil and gas industry has great potential to improve production 

processes and environmental sustainability. 

Key words: Innovation, oil production, gas production, oil and gas industry, 

technology, efficiency, sustainability. 

 

Введение 

Нефть и природный газ остаются одними из основных источников 

энергии в мире, и их добыча продолжает расти. Однако эта добыча 

сталкивается с вызовами, связанными с увеличением сложности 

геологических условий и воздействием на окружающую среду. Инновации 

играют решающую роль в разработке новых методов и технологий для 

увеличения эффективности добычи и снижения негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Обзор литературы 

Обзор литературы показывает, что в последние десятилетия инновации 

в нефтегазовой промышленности стали все более значимыми. Одной из 

ключевых областей инноваций является применение современных 

геофизических методов и технологий, таких как сейсмическая томография и 

геологическое моделирование, для точного определения месторождений и 

оптимизации их эксплуатации [1, с. 2]. 

Также существенный вклад в инновации вносят технологии бурения. 

Разработка беспилотных буровых установок и систем управления процессом 

бурения позволяет увеличивать производительность и безопасность добычи 

[2, с. 5]. 

Основная часть 

Методология 

Для более детального понимания инноваций в добыче нефти и газа 

необходимо рассмотреть ключевые методологии и технологии, которые 

играют важную роль в современной промышленности. 

1. Геофизические методы 

Одной из важных областей инноваций является применение 

современных геофизических методов для исследования месторождений. 

Сейсмическая томография, например, позволяет создавать трехмерные 

модели подземных структур, что существенно улучшает точность 

определения месторождений и планирование бурения. С использованием этой 

технологии можно выявлять скрытые резервуары нефти и газа, что снижает 

риски и экономит ресурсы [1, с. 3]. 

2. Технологии бурения 
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Технологии бурения также претерпели существенные изменения. 

Инновации в этой области включают в себя разработку автоматизированных 

буровых установок, которые способны работать в условиях, недоступных для 

человека. Эти установки оснащены передовыми системами управления и 

мониторинга, что позволяет увеличивать производительность, сокращать 

время бурения и снижать риски для работников [2, с. 6]. 

3. Интеллектуальный анализ данных 

Современная добыча нефти и газа генерирует огромные объемы данных. 

Инновации в области анализа данных позволяют эффективно обрабатывать и 

интерпретировать эту информацию. Методы машинного обучения и 

искусственного интеллекта используются для прогнозирования изменений в 

месторождениях, оптимизации процессов и предотвращения аварийных 

ситуаций. Это способствует увеличению безопасности и производительности 

[3, с. 7]. 

Результаты 

Результаты исследований и внедрения инноваций в добычу нефти и газа 

очевидны и весьма впечатляющи. 

1. Увеличение эффективности добычи 

Применение современных геофизических методов и технологий 

бурения приводит к значительному увеличению эффективности добычи. 

Точные карты месторождений позволяют выбирать оптимальные точки для 

бурения скважин, что ведет к увеличению добычи нефти и газа из каждого 

месторождения. Эффективность добычи увеличивается, а операционные 

расходы снижаются [1, с. 4]. 

2. Снижение экологического воздействия 

Инновации также вносят значительный вклад в снижение негативного 

воздействия на окружающую среду. Современные технологии позволяют 

более точно контролировать процессы добычи и уменьшать выбросы 

парниковых газов. Это содействует экологической устойчивости отрасли и 

снижению рисков экологических катастроф [4, с. 9]. 

3. Экономическая выгода 

Инновации не только повышают эффективность и экологическую 

устойчивость, но и приносят экономическую выгоду. Снижение 

операционных расходов и увеличение добычи нефти и газа приводят к 

увеличению прибыли компаний, работающих в этой отрасли. Это 

способствует долгосрочной устойчивости отрасли и стимулирует инвестиции 

в инновации [2, с. 7]. 
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Выводы и дальнейшие перспективы исследования 

В заключении можно подчеркнуть, что инновации играют решающую 

роль в развитии нефтегазовой промышленности. Современные методы и 

технологии увеличивают эффективность, снижают экологическое воздействие 

и приносят экономическую выгоду. Дальнейшие перспективы исследования 

включают в себя продолжение разработки инноваций в области добычи нефти 

и газа, а также более глубокое изучение их экологических аспектов. 

Устойчивость и экологическая безопасность должны оставаться важными 

целями для индустрии, и инновации являются ключевым инструментом 

достижения этих целей. 
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Аннотация. В статье анализируются инновационные технологии в 

современном кораблестроении. Выделяются специфические черты 

судостроительного производства, осложняющие внедрение инновационных 

технологий. Приводятся требования к цифровизации кораблестроительных 

предприятий и группы инновационных технологий, определяющих ускорение 

развития российского кораблестроения. Рассматриваются ключевые 

инновационные технологии судостроительной отрасли, применяемые на всех 

этапах жизненного цикла. 
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Кораблестроение является одной из наиболее высокотехнологичных 

отраслей, требующей существенных вложений и постоянного 

совершенствование всех этапов производственного процесса [1]. В России 

процесс развития кораблестроения идёт по пути обновления материально-

технической базы предприятий, переоборудования станочного парка, замены 

и модернизации информационных систем. Также в отрасль внедряются 

принципиально новые технологии, применяемые на этапах проектирования, 

строительства и при обеспечении взаимодействия проектных организаций и 

верфей, что позволяет упростить сервисное и эксплуатационное обслуживание 

судов. 

Целью работы является изучение инновационных технологий в 

современном кораблестроении. Для её достижения были использованы 

аналитический, синтетический, индуктивный и дедуктивный методы 

обработки тематических исследований, научных публикаций и релевантных 

литературных источников. 

Согласно Стратегии развития судостроительной промышленности на 

период до 2035 года, одним из ключевых направлений развития отрасли 

российского кораблестроения является цифровизация, своевременное 

методическое и технологическое обеспечение проектно-конструкторских 

организаций, судостроительных и судоремонтных предприятий [2]. Однако 

внедрение инновационных технологий в судостроительное производство 

осложняется его специфическими чертами [3]: 

 предметная специализация предприятий; 

 мелкосерийный и индивидуальный характер производства, 

снижающий экономическую заинтересованность производителей судового 

комплектующего оборудования; 
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 большой объем незавершённого производства, которое существенно 

колеблется по периодам; 

 неравномерная сдача судов, ведущая к большим колебаниям значений 

показателей работы предприятия; 

 использование специфических показателей для планирования и учёта 

производства; 

 высокая вероятность возрастания первоначальной сметы проекта; 

 необходимость использования во внутреннем планировании и учёте 

производства сложной системы планово-учётных единиц; 

 относительно частые и существенные конструктивно-технологические 

изменения, которые осложняют организацию производства и делают 

необходимым выполнение непредвиденных работ; 

 высокая капиталоёмкость производства; 

 необходимость формирования значительных производственных 

запасов и оборотного капитала; 

 относительно низкая рентабельность продаж, обуславливающая 

длительный период окупаемости инвестиций (в среднем более 15 лет); 

 высокая доля заёмного капитала в гражданском судостроении; 

 значительная зависимость от поставок зарубежного оборудования и 

санкционной политики иностранных государств; 

 высокие финансовые и операционные риски деятельности при 

неблагоприятной рыночной конъюнктуре. 

Помимо этого, исполнение одной из целей Стратегии – формирование 

единого цифрового пространства судостроительной промышленности – 

осложняется несогласованным внедрением проектно-конструкторскими 

организациями и судостроительными предприятиями информационных 

технологий, которое началось до принятия стратегических решений в части 

цифровой трансформации [4]. В результате российские предприятия 

используют различные системы автоматического проектирования, а 

некоторые из них применяют цифровые технологии собственной разработки. 

Можно выделить следующие требования к цифровизации 

кораблестроительных предприятий [5]: 

 обеспечение абсолютной интеграции процессов, которые связаны с 

цифровым информационным обменом между проектно-конструкторскими 

организациями и исполняющей верфью; 

 обеспечение цифровизации производственных процессов до 90  %; 

 обеспечение информационной поддержки всего жизненного цикла 

выпускаемых судов; 
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 разработка цифровых моделей управления производственными 

процессами с учётом цифровых моделей проектов; 

 цифровизация программы испытаний судов, цифровая сертификация; 

 включение в состав производственных цепочек достижений 

робототехники. 

Инновационные технологии, которые определяют ускорение развития 

российского кораблестроения, можно условно разделить на три группы [6]: 

 технологии автоматизации и роботизации производства, позволяющие 

снизить трудоёмкость и сроки строительства и основанные на традиционных 

физических и химических процессах: плазменная, кислородная и 

механическая резка, абразивоструйная очистка, холодная и горячая гибка, 

дуговая сварка, окраска методами безвоздушного и пневматического 

распыления; 

 прорывные технологии, основанные на новых физических и 

химических процессах; 

 технологии, базирующиеся на передовых организационных решениях: 

крупноблочное строительство судов, обработка крупногабаритного 

металлопроката, организация производства отдельных элементов судов в 

рамках межрегиональных и региональных центров компетенций, выполнение 

электромонтажных работ «под ключ». 

Одной из ведущих инновационных технологий отрасли 

кораблестроения является создание цифровых двойников производственных 

систем [7]. Оцифровывание производственных процессов способствует более 

глубокому пониманию тенденций развития предприятий и повышению уровня 

коммуникаций между конструкторскими бюро и строительными заводами. 

Моделирование проектирования и производства судов позволяет добиться 

значительного увеличения рентабельности и производительности труда, 

оптимизировать цепочки поставок и сократить нагрузку на складские 

помещения. Помимо этого, цифровые двойники дают возможность проводить 

имитационное моделирование процессов на всех этапах жизненного цикла 

судов и осуществлять дополнительный контроль качества производственных 

операций. 

Эффективная реализация технологии цифровых двойников в 

кораблестроении требует тщательного анализа производственных процессов, 

для которого применяются облачные вычисления, промышленный интернет 

вещей, искусственный интеллект и большие данные [8]. Использование 

облачной инфраструктуры позволяет в режиме реального времени 

отслеживать состояние всего оборудования предприятия, благодаря чему 

сокращается количество сбоев, увеличивается надёжность активов и 



24 

исключаются простои. Дополняют цифровую экосистему судостроительного 

производства новые разработки в области роботизации – гибкие роботы, 

датчики которых позволяют осуществлять интеграцию между роботом и 

оператором. Благодаря этому появляется возможность увеличивать 

количество и сложность решаемых роботом задач. 

На судостроительных предприятиях применяются системы 

автоматизированного проектирования и различные информационные 

системы, некоторые из которых – CAD/CAM-системы, электронные архивы, 

системы документооборота, PDM/PLM-системы – интегрированы с 

информационной системой управления проектами [9]. Постепенно 

расширяются возможности использования 3D-принтеров, 3D-моделирования, 

3D-сканирования и обратного проектирования. 

В производственный процесс активно внедряются композитные 

материалы, физико-химические свойства которых обеспечивают созданным 

из них конструкциям и изделиям высокую прочность, износостойкость и 

сопротивляемость к внутренним и внешним разрушающим факторам [10]. 

Параллельно осуществляется совершенствование методики приёмо-

сдаточных испытаний судов посредством внедрения современного 

диагностического оборудования и цифровых средств автоматизированного 

мониторинга технического состояния судов [11]. На основе этих технологий 

создаётся эталонный цифровой паспорт каждого экземпляра основного 

оборудования, сведения из которого сопоставляются с фактическими 

характеристиками техники в течение длительной эксплуатации. Это позволяет 

обеспечивать приборно-измеряемый контроль уровня износа оборудования, 

определять остаточный ресурс и своевременно выявлять проблемы судов. 

Таким образом, внедрение инновационных технологий на всех этапах 

жизненного цикла судов позволяет увеличить их надёжность, оптимизировать 

затраты, сократить время строительства, повысить результативность и объёмы 

производства. Комплексный подход к цифровой трансформации, 

подразумевающий интеграцию инновационных технологических решений во 

все процессы и структуру судостроительного предприятия, даст возможность 

качественно увеличить эффективность существующих бизнес-моделей и 

повысить конкурентоспособность российской судостроительной отрасли. 
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ИОННО-ОБМЕННАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 

 

Аннотация. В статье изучается и рассматривается метод ионно-

обменной очистки сточных вод. Выполняется изучение принципа работы, 

положительных и отрицательных сторон метода. На основании 

проделанной работы делаются выводы.  

Ключевые слова: ионный обмен, синтетические смолы, ион, тяжёлые 

металлы, ионно-обменные колонны. 

Annotation. The article studies and discusses the method of ion exchange 

wastewater treatment. The study of the principle of work, the positive and negative 

sides of the method is carried out. Conclusions are drawn based on the work done. 

Keywords: ion exchange, synthetic resins, ions, heavy metals, ion exchange 

columns. 

 

Введение 

 Ионный обмен широко применяется для процессов водоподготовки и 

водоочистки сточных и природных вод. Процесс ионного обмена эффективно 

действует для тонкой очистки сточных вод от ионов тяжелых и цветных 

металлов, регулирования минеральных состав очищенных сточных вод 

(умягчения, снижения общего солесодержания), селективного удаления ряда 

органических и неорганических веществ. Ионообменная технология 

позволяет утилизировать и извлекать драгоценные металлы, очищать сточную 

воду до норм ПДК (предельно допускаемая концентрация) с последующим ее 



27 

применением в промышленных предприятиях или в системах водооборота и 

водоснабжения.  

Ионный обмен  

Ионный обмен (ИО) представляет собой процесс взаимодействия 

компонентов между жидкостью (раствором) и твердой фазой (ионообменной 

смолой). Поскольку, перенос ионов между фазами происходит на поверхности 

твердой фазы, ионный обмен может рассматриваться как сорбционный 

процесс и имеет общие закономерности с процессом адсорбции, но его 

механизм определяется, в основном, электростатическими силами. 

Электростатические силы задерживают ионы заряженных функциональных 

групп на поверхности ионита.  

Основными характеристиками ионного обмена являются: полная 

обменная емкость (ПОЕ) и динамическая обменная емкость (ДОЕ) ионитов. 

ПОЕ – это количество вещества, поглощенного до полного насыщения ионита. 

ДОЕ – количество вещества, поглощенного до проскока ионов в фильтрат, 

определяемая в условиях процесса очистки.  

Ионообменные материалы  

Ионообменные материалы состоят из органической и неорганической 

сетевой структуры с присоединенными функциональными группами. 

Большинство ионитов, используемых в водоподготовке, представляют собой 

синтетические смолы, изготовленные путем полимеризации органических 

соединений с образованием пористой трехмерной структурой.  

Иониты подразделяются на катиониты и аниониты. Катиониты содержат 

неподвижные анионы и подвижные катионы (H+ или Na+ ) и обмениваются 

ими на катионы металлов; для них характерны кислотные свойства – 

подвижный ион водорода или металла. Аниониты содержат неподвижные 

катионы и подвижные анионы (ОН- или Cl- ) и обмениваются ими анионами 

очищаемого раствора; для них характерны основные свойства – подвижный 

гидроксид-ион или ион кислотного остатка. 

 По знаку заряда обменивающихся противоионов иониты 

подразделяются на 4 функциональные группы: сильнокислотные катиониты – 

обменивающие катионы в растворах при любых величинах рН ; 

слабокислотные катиониты – способные к обмену катионов в щелочных 

средах при рН > 7,0 ; сильноосновные аниониты – обменивающие анионы 

любой степени диссоциации в растворах при любых величинах рН ; 

слабоосновные аниониты – способные к обмену анионов из растворов кислот 

при рН 1,0 - 6,0. Реакции ионного обмена проходят вследствие разности 

химических потенциалов обменивающихся ионов и в общем виде могут быть 

представлены следующим образом 
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mA+ RmB ↔ mRA+ B (1) 

 или соответственно для катионитов и анионитов:  

RSO3 Н+ + Na+ ↔ RSО3 Na+ + Н+, (2)  

ROH- + Cl- ↔ RCl + OH-. (3)  

Равновесие и кинетика ионного обмена  

Наиболее используемыми моделями для равновесия ионного обмена 

являются эффект Доннана и закон действующих масс. Все эти модели связаны 

с действием ионов в фазе смолы. В результате фундаментальных 

исследований равновесие между жидкой и твердой фазами при ионном обмене 

имеет ограниченное значение. Однако, экспериментальные данные 

равновесия используются непосредственно или связаны с изотермами 

адсорбции, такими как изотермы Ленгмюра и Фрейндлиха. 

Ионообменные смолы обычно используются в колоннах, работающих в 

неравновесных условиях. Основными этапами являются массообмен ионов 

через пограничный слой на внешней поверхности частицы, диффузия ионов 

через пористую внутреннюю структуру и обмен ионов в расположениях 

функциональных групп. Как и в случае адсорбционных процессов, обменная  

реакция обычно происходит быстро, так что скорость общего процесса 

определяется внешней или внутренней диффузией.  

Относительные величины массообменных сопротивлений зависят от 

условий эксплуатации и структуры смолы. Внешнее диффузионное 

сопротивление играет лимитирующую роль при малых размерах частиц 

смолы, низкой концентрации раствора и относительно низкой скорости 

жидкости. Внутреннее диффузионное сопротивление лимитирует массообмен 

при низкой ионной подвижности и небольшой емкости смолы.  

Также считается, что при низких концентрациях ионов в растворах ( < 

0,003 М), процесс протекает медленно. Лимитирующим общую скорость 

процесса, является диффузия ионов по раствору к поверхности зерна и через 

неподвижную граничную пленку жидкости у поверхности зерна ионита 

(пленочная кинетика). При высоких концентрациях ионов ( > 0,1 М), 

процессом, контролирующим общую скорость, считается процесс диффузии 

ионов по зерну в фазе ионита (гелевая кинетика).  

Ионообменная очистка сточных вод от тяжелых металлов 

Технология ИО широко применяется для удаления тяжелых металлов из 

сточных вод, благодаря следующим достоинствам: высокая эффективность 

очистки, высокая обменная емкость и быстрая кинетика.  

Рассмотрим ионообменную технологию очистки воды, в которой 

содержится хром и кисло-щелочные стоки. Эта технология позволяет 

осуществить на судне оборотное водоснабжение и утилизировать соединения 



29 

металлов (Zn, Ni, Cr, Cu). Предложены различные варианты утилизации 

“регенератов” ионообменных фильтров. Отмечена высокая эффективность 

использования цеолитов для извлечения ионов тяжелых металлов из сточных 

вод. С целью использования природных цеолитов для очистки сточных вод от 

солей тяжелых металлов адсорбционные характеристики природных цеолитов 

с обменной емкостью 95 – 140 мг-экв/100 г. при обмене ионов натрия или 

ионов аммония на ионы свинца, кадмия, меди и цинка из водных растворов 

при времени адсорбции 10 – 100 минут, причем, степень извлечения ионов 

тяжелых металлов из раствора составляет 90 – 98 % и убывает в указанном 

ряду тяжелых металлов: Pb ˃ Cd ˃ Zn ˃ Cu ˃ Ni.  

Метод извлечения ценных металлов (Ni, Zn) из многих технологических 

потоков, включающий стадии обеспечения основного технологического 

потока с постоянным расходом и концентрацией металлов, который, проходя 

через фильтр с активированным углем (с целью разложения перекиси 

водорода) и ионообменники, делятся на поток с высоким содержанием 

металлов и разбавленный рафинат, причем поток с высоким содержанием 

металлов направляется обратно в гальваническую ванну. Второй 

технологический поток образуется при смешении рафината первого потока и 

промывными водами, имеющие переменный расход и концентрацию 

металлов. Добавление NaOH во второй технологический поток нейтрализует 

в нем свободную кислоту и осаждает тяжелые металлы. Полученная суспензия 

разделяется на фильтр-прессе для извлечения гидроксидов никеля и цинка. 

Японские ученые предложили способ выделения ионов хромовой 

кислоты. Кислый водный раствор, содержащий ионы хромовой кислоты, 

пропускают через слой анионообменной смолы с сильнощелочными 

свойствами. Последующую обработку слоев ионитов (регенерацию) проводят 

в обратном направлении пропусканием водного раствора щелочи с целью 

десорбции адсорбированных смолами ионов хромовой кислоты. Полученный 

раствор, содержащий ионы хромовой кислоты, пропускают через 

катионообменную смолу с сильнокислотными свойствами. В результате 

получают водный раствор, содержащий свободную хромовую кислоту.  

Также рассмотрим другой вариант ионного обмена. Предлагающую 

пропускать сточные воды через колонку с кислотной катионообменной  

смолой в H-форме и через колонку с основной анионообменной смолой в 

OHформе. Отработанные сточные воды рециркулируют в процессе. 

Полученные ионы трехвалентного хрома промывают неорганической 

кислотой и раствор обрабатывают щелочью для образования гидроксида 

хрома. Содержащийся в сточных водах хромат выделяют в виде гидроокиси. 
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В процессе ионообменной очистки растворов и сточных вод от 

соединений никеля и меди. Очищаемый раствор пропускают через колонку, 

загруженную смесью аминокарбоксильного катионита в солевой или 

водородно-солевой форме и низкоосновного анионита полимеризационного 

типа в гидроксильной или гидроксильно-солевой форме, взятых в обменном 

соотношении (0,5 – 1,5): 

При этом аминокарбоксильный катионит берется в Kat+ или Kat + /H+ -

форме, где Kat+ – катион щелочного металла или аммония в OH- или ОН- /An- 

-форме, где An- - анион минеральной кислоты.  

Для удаления ионов тяжелых металлов из сточных вод гальванических 

производств важным становится модифицирование слоистых силикатов по их 

анионообменным центрам, в частности, модифицирование фосфат-ионами. 

Последние, будучи закреплены на поверхности, вступают в реакцию 

поликонденсации с несорбированными фосфат-ионами, так что максимальная 

сорбционная емкость слоистых минералов намного больше емкости их 

анионного обмена. Модифицированные образцы каолинита обладают высокой 

емкостью и избирательностью по отношению к ионам хрома, никеля, 

кобальта. Электронные спектры показывают, что механизм поглощения ионов 

тяжелых металлов обусловлен комплексообразованием с привитыми 

лигандами. Подкислением воды можно легко регенерировать каолиты, 

модифицированный полиосфатами.  

Технологическая схема и принцип работы процесса ионного обмена  

Технологическая схема установки ионного обмена представлена на 

рисунке1, и включает в себя две ионообменные колоны Ф1 и Ф2, емкости 1, 

22, 23, 24 для исходного раствора и регенерационного раствора, два насоса: 2 

для рабочего давления и 21 для регенерации, ротаметры 5 и 6 для измерения 

расхода, клапаны 12-20 и другие приборы. 

 
Рис. 1 -Принципиальная схема установки ионного обмена 

Где Ф1 – катионообменный фильтр; Ф2 – анионообменный фильтр; 1 – 

емкость исходного раствора; 2 – насос исходного раствора; 3, 4 – 

регулировочные вентили; 5, 6 – ротаметры; 7 – инерт; 8 – корпус фильтра; 9 – 
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ионит; 10 – дренаж; 11-20 – клапаны; 12-15 – клапаны вывода регенератов и 

для пробоотбора; 16, 17, 19, 20 – клапаны переключения подачи кислоты и 

щелочи на регенерацию и воды на отмывку; 21 – дозирующий насос для 

регенерации; 22-24 – емкости для реагентов и дистиллята.  

Принцип работы: 

Исходный раствор подается насосом 2 из емкости 1 и подается в 

ионообменную колонку Ф1. Расход раствора проверяются ротаметрами 5 и 6 

регулируются клапаном между насосом 2 и ротаметрами. Подача 

регенерирующего раствора и промывочной воды осуществляется насосом 21 

из емкостей 22, 23 и 24. Образцы очищенной воды собирались с помощью 

клапанов 13 и 15.  

 
Рис. 2 - Внешний вид установки ионного обмена 

 

Заключение 

Достоинство ионообменной очистки заключается в том, что метод 

позволяет рекуперировать ценные вещества при высокой степени очистки 

воды.  

Следует отметить, что ионообменный метод применим, в основном, для 

очистки сточных вод с общим солесодержанием до 2 – 3 г/л. При 

использовании ионообменного метода достигается высокая степень очистки 

сточных вод до уровня ПДК и ниже, а также обеспечивается возможность ее 

повторного использования в технологических процессах или в системах 

оборотного водоснабжения. 

 

Список литературы: 

1. Ефремов, И.В. Исследование процесса очистки сточных вод с 

использованием ионообменных смол: методические указания / И.В. Ефремов, 

Л.А. Быкова, Е.Л. Горшенина; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2018. 

– 27 с. 



32 

2. Алламуратов К.К. Ионнообменная очистка станет на страже 

чистоты гидросферы и атмосферы нашей планеты: научная статья/ 

Алламуратов К.К; Каракалпакский государственный университет им. Бердаха: 

2017.- 4 с. 

3. Сайт компании “Аква 100”. Статья ионнообменная очистка, автор 

Семёнов Валерий Иванович. [Электронный ресурс]. URL: https://wt-

filter.ru/blog/ionoobmennaya-ochistka/ 

4. Файловый архив студентов. [Электронный ресурс]. URL: 

https://studfile.net/preview/2014978/page:9/ 

5. Студопедия – лекционный материал для студентов. [Электронный 

ресурс]. URL: https://studopedia.su/6_29492_ionoobmennaya-ochistka.html 

 

УДК 336 

Шириков А.В., 

студент магистратуры  

1 курс, факультет «Финансы и кредит» 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего 

образования «Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия» 

Россия, г. Москва 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ  

 

Аннотация: в статье отражается понятие финансовой 

устойчивости, проблемы и основные количественные и качественные 

методы анализа финансовой устойчивости коммерческих банков в 

современных условиях. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовое состояние, 

коммерческий банк, анализ, показатели. 

Annotation: the article reflects the concept of financial stability, problems 

and the main quantitative and qualitative methods of analyzing the financial stability 

of commercial banks in modern conditions. 

Key words: financial stability, financial condition, commercial bank, 

analysis, indicators. 

 

Деятельность коммерческих банков на сегодняшний день оказывает 

существенное влияние на развитие экономики страны в целом. В связи с чем 

их финансовая устойчивость интересует многих пользователей. Актуальность 
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темы исследования обостроятся фактом нестабильной политической и 

экономической обстановки в стране и в мире. Коммерческие банки за 

последние три года осуществляют свою деятельность в неблагоприятных и 

кризисных условиях. Последствия пандемии, санкции в связи со специальной 

военной операцией в отношение многих крупных российских банков 

значительно повлияли на состояние их финансовой устойчивости. Поэтому 

считаем важным и необходимым регулярно проводить оценку и анализ 

финансовой устойчивости для принятие своевременных мер по ее 

укреплению. 

Финансовая устойчивость банков обеспечивается прибыльностью его 

деятельности с учетом ограничений по ликвидности и финансовой 

безопасности. Именно поэтому устойчивость коммерческого банка находится 

под воздействием всех аспектов его деятельности и имеет сложную структуру 

с несколькими ключевыми элементами.  

По данным исследований, основными внутренними причинами низкой 

финансовой устойчивости банков являются [5]: 

- избыточный запас ликвидности, который не может быть конвертирован 

в работающие активы;  

- низкая операционная эффективность: доходы от текущей деятельности 

не позволяют стабильно перекрывать расходы; 

- зависимость от узких групп нерыночных клиентов и сокращение 

рыночной клиентской базы;  

- высокий процентный риск - большая доля процентных доходов в 

структуре доходов банков сопряжена с большим риском из-за возможной 

переоценки краткосрочных пассивов в будущем.  

Ключевыми внешними факторами финансовой нестабильности банков в 

РФ являются:  

- чрезмерная активизация розничного кредитования и рост долговой 

нагрузки населения. Долговая нагрузка населения увеличилась, это произошло 

в первую очередь за счет ускоренного роста необеспеченного 

потребительского кредитования, которое сопровождается снижением 

стандартов кредитования; 

- значительный рост вложений нерезидентов в финансовый сектор РФ;  

- массовые инвестиции домохозяйств на финансовом рынке. Активное 

привлечение розничных инвесторов на финансовый рынок создает 

дополнительные риски потери инвестиционного дохода в силу отсутствия 

достаточного опыта и последующего снижения активности населения в 

потреблении банковских продуктов;  
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- риски внедрения цифровых платформ, утечки данных, финансовой 

зависимости банков от компаний, внедряющих цифровое обеспечение, риски 

сбоев вработе в силу роста киберугроз. 

Для оценки финансовой устойчивости банка в практике оценки 

используются несколько методологических подходов. Наиболее простым из 

них является коэффициентный анализ. Данный метод позволяет детально и 

всесторонне исследовать деятельность банка и выявлять специфические черты 

его функционирования, однако не позволяют определять обобщающий 

показатель финансовой устойчивости [4]. 

Существует ряд показателей, характеризующих состояние финансовой 

устойчивости коммерческого банка, которые можно разделить на две большие 

группы: количественные показатели и качественные показатели. 

 
Рисунок 1 - Показатели финансовой устойчивости коммерческих банков 

Количественные показатели финансовой устойчивости коммерческих 

банков следующие: 

1. Показатели мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности. 

Норматив мгновенной ликвидности Н2 ограничивает риск потери банком 

платежеспособности в течение одного дня. Минимальное значение Н2, 

установленное ЦБ – 15%. 

Норматив текущей ликвидности Н3 ограничивает риск потери банком 

платежеспособности в течение ближайших (к дате расчета норматива) 30 дней. 

Минимальное значение, установленное ЦБ – 50%. 

Норматив долгосрочной ликвидности Н4 ограничивает риск 

неплатежеспособности кредитной организации в результате размещения 

средств в долгосрочные активы (например, ипотечные кредиты). 

Максимальное значение, установленное ЦБ – 120% [2]. 

2. Показатели рыночной стоимости банка, рентабельности активов и 

капитала. Традиционно при оценке рыночной стоимости банка используют 

три подхода: затратный, сравнительный и доходный. Процесс рыночного 

оценивания кредитно-финансового учреждения проводится последовательно 

и является целенаправленным. В его ходе необходимо определить (в 

денежном выражении) цену банковской структуры, учтя при этом следующие 

факторы: время, риски, доходность. Оцениваются поэлементно и в комплексе 

Группа 
показателей

Количественные 
показатели

Качественные 
показатели
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бизнес, его активы (в том числе нематериальные, которые не отражаются на 

балансе) и пассивы. Чтобы получить качественное заключение, необходимо 

провести финансовый анализ информационных массивов, накопленных не 

менее чем за два года, составить перспективный прогноз, выполнить расчеты 

ценовых мультипликаторов и финансовых коэффициентов. В итоге получится 

рыночная стоимость, то есть та сумма, которую должен заплатить покупатель 

(потенциальный или реальный), желающий приобрести данную банковскую 

организацию. 

Рентабельность активов - коэффициент, отражающий способность 

активов банка генерировать прибыль. Как уже было отмечено выше, 

содержание числителей и знаменателей коэффициентов рентабельности 

может отличаться в зависимости от базы расчета, применяемой в той или иной 

организации и аналитической группе исследователей [1]. 

Рентабельность капитала, как один из показателей эффективности 

деятельности, характеризует отдачу капитала банка и рассчитывается как, 

отношение чистой прибыли к собственному капиталу кредитной организации. 

Коэффициент показывает отдачу на инвестиции акционеров с точки зрения 

учетной прибыли. 

3. Показатели качества активов и пассивов. В условиях возрастающей 

конкуренции возникает необходимость оценки качества активов и пассивов 

банка с целью выявления убыточных зон и заблаговременного устранения 

возникших проблем. Рассмотрим основные показатели: 

- коэффициент работоспособности активов (ЕА) показывает, в какой 

мере банк использует имеющиеся у него активы, для получения дохода; 

- коэффициент кредитной активности (LE) показывает, какую 

кредитную политику проводит банк; 

- коэффициент качества ссуд (QL) показывает состояние кредитного 

портфеля; 

- коэффициент клиентской базы (CBR) показывает долю клиентских 

пассивов банка, характеризуя независимость банка от «внешних» источников 

финансирования - межбанковских и бюджетных средств; 

- коэффициент покрытия (CR) показывает достаточность 

финансирования «длинных активов» за счет привлечения срочных пассивов. 

4. Объем и показатели достаточности собственного капитала. 

Нормативы достаточности капитала банка рассчитываются как отношения 

величины базового капитала банка, величины основного капитала банка и 

величины собственных средств (капитала) банка. 

5. Показатели объема, темпов роста и структуры ресурсной и клиентской 

базы. 
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Качественные показатели финансовой устойчивости коммерческих 

банков следующие: 

1. Срок деятельности банка с момента его государственной регистрации, 

перечень банковских лицензий. 

2. Наличие структурных подразделений. 

3. Уровень технологического развития. 

4. Уровень конкурентоспособности банка. 

5. Качество управления показатели агрессивности кредитной политики, 

уровня риска доля на рынке банковских услуг. 

6. Ассортимент оказываемых услуг, сегментация клиентской базы банка 

[3]. 

Таким образом, финансовая устойчивость банка - комплексный 

показатель, который формируется под влиянием внутренних и внешних 

факторов банковской деятельности. Наиболее распространенным и 

применяемым на территории нашей страны является коэффициентный метод 

анализа количественных и качественных показателей финансовой 

устойчивости. 
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В современном обществе все чаще возникает необходимость определения 

точных границ объектов недвижимости, узаконивания прав на них. Для этого 

сведения о земельных участках и объектов капитального строительства заносятся 

в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН). «Однако на 

сегодня известно, что миллионы зданий, сооружений, объектов незавершенного 

строительства, земельных участков не имеют точных границ. Кроме того, в ЕГРН 

содержится большое количество массовых и единичных реестровых ошибок, а 

реестровые ошибки являются препятствием при постановке на кадастровый учет 

объектов недвижимости. Для решения этой проблемы государство разработало 

новый механизм, позволяющий массово ставить на кадастровый учет объекты 

недвижимости»[1]. 

Данный механизм понимает под собой комплексные кадастровые 

работы (далее – ККР). Понятие этого определения содержится в п. 1 ст. 42.1 

федерального закона от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности» и 

понимается как «кадастровые работы, выполняющиеся одновременно в 
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отношении всех расположенных на территории одного кадастрового квартала 

или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов: - земельных 

участков (далее – зу), сведения ЕГРН о которых не соответствуют 

установленным требованиям к описанию местоположения границ зу; - 

земельных участков, образование которых предусмотрено документами; - 

зданий сооружений (за исключением линейных объектов), объектов 

незавершенного строительства (далее – онс), сведения о которых содержатся 

в ЕГРН»[2]. 

«Результат выполнения комплексных кадастровых работ представлен на 

рисунке 1»[2]. 

 
Рисунок 1. Результат выполнения комплексных кадастровых работ 

«Комплексные кадастровые работы в России начали проводиться с 

2015г и завоевали доверие как эффективный и удобный метод для уточнения 

границ земельный участков и исправления кадастровых ошибок»[3]. 

До марта 2021 года организация и финансирование ККР находились в 

ведении органов государственной власти и местного самоуправления. Однако 

с 23 марта 2021 года, с момента вступления в силу Федерального закона № 

445-ФЗ от 22 декабря 2020 года, граждане и юридические лица, 

осуществляющие управление территориями (садоводческие и огороднические 

товарищества, гаражные кооперативы, инициативные группы членов СНТ), 

вправе осуществлять ККР за счет собственных средств. 

Это означает, что правообладатели садовых и огородных земельных 

участков, гаражей или коттеджей могут объединиться и провести на 

конкретной территории межевание своих земельных участков, а также 

определить контуры зданий, сооружений, объектов незавершенного 

строительства. 

По результатам ККР готовится единая карта-план территории. «В ней 

отображаются уточненные сведения о земельных участках, зданиях, 
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сооружениях, объектах незавершенного строительства, расположенных в 

пределах конкретной территории. На основании утвержденной карты-плана 

территории сведения вносятся в ЕГРН»[4]. 

Комплексные кадастровые работы имеют следующие преимущества, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1. 

Преимущества комплексных кадастровых работ 

№ 

п/п 
Преимущества 

1 

ККР дешевле, чем кадастровые работы, выполняемые в 

индивидуальном порядке.  

«По данным Росреестра, средняя стоимость ККР в пересчете на один 

объект — около 1,2 тыс. рублей, при этом средняя стоимость 

выполнения обычных кадастровых работ в среднем составляет 10 тыс. 

рублей за объект»[4]. 

В результате, ККР позволяют сэкономить и обойтись одной 

процедурой для внесения сведений в ЕГРН сразу по целому массиву 

земельных участков. 

2 

Проведение комплексных кадастровых работ позволяет сократить 

количество земельных споров и устранить имеющиеся ошибки.  

«По мнению Росреестра, поскольку при ККР одновременно 

уточняются границы группы земельных участков, то снижается 

вероятность возникновения новых ошибок»[4]. 

3 

В рамках ККР сразу же определяется местоположение контуров зданий 

и сооружений, ведь появляется возможность одновременно устранить 

имеющиеся ошибки и осуществить «привязку» зданий и сооружений к 

земельным участкам. 

4 

«Согласованием местоположения границ занимается согласительная 

комиссия, что избавляет собственников от необходимости делать это в 

индивидуальном порядке»[3]. 

В её состав включаются представители региональных органов власти, 

муниципалитетов, а также сами заказчики комплексных кадастровых 

работ или их представитель. 

 

Данные преимущества делают проведение ККР более эффективным. Но, 

несмотря на то, что преимуществ множество, в настоящее время все еще 

существуют нарушения при проведении ККР, такие как: 

1. Уточнение границ зу с пересечением границ иных зу, 

территориальных зон, населенных пунктов; 
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2. Отсутствие в КПТР обоснования исправления реестровых ошибок; 

3. Отсутствие согласия правообладателей зу на уменьшение, 

увеличение площади более чем на 10%; 

4. Уточнение границ зу с увеличением, уменьшением площади более 

допустимого законом; 

5. Проведение ККР в отношении зу со статусом «архивный»; 

6. Уточнение местоположения несуществующего ОКС на зу, 

привязка ОКС к чужим зу; 

7. Самопересечение контуров (топонекорректность), незамкнутый 

контур объекта недвижимости; 

8. Расположение объекта недвижимости в другом квартале; 

9. Оформление КПТР с нарушением установленных требований 

(отсутствие необходимых реквизитов) [5]. 

Приведенные нарушения встречаются чаще всего при проведении ККР 

и подготовки карты-плана территории. Обобщенные статистические данные 

по нарушениям приведены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Статистика нарушений при проверке КПТР за 2021 и 

2022 год 

 

Исходя из данных на рисунке 2, можем наблюдать, что выполнение ККР 

за год выросло почти в 3 раза, нарушения при проверке КПТР выросли в 2,3 

раза, но в процентном соотношении КПТР с нарушениями уменьшилось на 

1,2%. Это показывает, что ситуация улучшается и возможно в будущем такие 

проблемы сведутся к минимуму. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проведение комплексных 

кадастровых работ выгодный механизм, позволяющий более эффективно 

ставить на кадастровый учет объекты недвижимости.  
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International Olympic Committee should not be regarded as an international non-

governmental organization. The reasons for hostile actions against Russian athletes 

on the world stage are analyzed. 
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Данная статья является актуальной из-за серьезного 

институционального и социального кризиса, с которым сталкивается 

олимпийское движение. Он имеет важное значение для развития современного 

общества и международных отношений в 21 веке. Олимпийское движение 

началось в сфере спорта высших достижений, но затем стало одним из 

ключевых столпов искусства, гуманизма, благотворительности, борьбы за мир 

и равноправие. Однако на данный момент олимпийское движение находится в 

глубоком состоянии институционального и системного кризиса, поскольку его 

нынешнее развитие сопровождается политизацией, коммерциализацией и 
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ростом профессионализма, что приводит к сокращению гуманистического 

потенциала. Олимпийские игры больше не являются символом гуманизма, а 

становятся финансовым проектом, и идея олимпийского движения заменяется 

"пост олимпизмом" - состоянием, в котором спорт воспринимается как 

средство создания информационной и политической пены и инструмент 

контроля за общественным мнением. 

Опираясь на запрос общества о международном единстве, олимпийское 

движение возникло как ответ и стало значимым событием не только для 

популяризации спорта, но и главным образом для объединения людей через 

соревнования, которые предоставляли равные возможности для людей со 

всего мира, вместо того чтобы вести войны. Одной из основных идей 

основателя олимпийского движения П. де Кубертена было стремление к миру 

через спорт. Организацией, руководящей олимпийскими целями, является 

Международный олимпийский комитет (МОК) — высокий авторитетный 

орган, ответственный за все, что связано с играми. Комитет был создан де 

Кубертеном и другими участниками первого Международного атлетического 

конгресса, который состоялся в Париже в 1894 году. 

Долгое время Международный олимпийский комитет полностью 

соответствовал концепции некоммерческих организаций. Его основатель имел 

то же самое видение. Основной источник дохода для Комитета были 

пожертвования от меценатов и государств на развитие спорта. 

Международный олимпийский комитет не является обычной международной 

организацией, а скорее транснациональной корпорацией с ограниченным 

членством и широким политическим и финансовым влиянием. Главная цель 

существования организации - проведение Олимпийских игр и поиск 

финансирования для их осуществления, прежде всего в странах, где есть 

национальные олимпийские комитеты. Политика, проводимая 

Международным олимпийским комитетом, прямо влияет на кризисные 

явления, существующие в олимпийском движении. 

Неудивительно, что спортсменов из России, которые придерживаются 

других ценностей, решили исключить из международного спорта как 

субъектов, подрывающих систему. В этом контексте следует отметить, что 

одним из мощных инструментов вытеснения российских спортсменов из 

сферы международного спорта являются пропагандистские методы, которые 

заинтересованные стороны используют для удержания потенциальных 

конкурентов. Как отмечают Николайчук и Баканова, главная цель 

политической пропаганды - дискредитировать противника и внедрить в 

общественное сознание такие взгляды, которые будут соответствовать 

интересам элиты, инициирующей информационную войну, и обосновать 
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необходимость проведения жесткой политики в отношении противника. 

Одной из типичных информационных атак являются обвинения в 

преступлениях против человечества, нарушении свобод и принципов 

демократии, которые предъявляются нежелательным правительствам. 

То же самое мы видим и в области спорта, когда специально, прежде 

всего через иностранных спортсменов, распространяется мнение о 

"нерукопожатности" российских спортсменов. Однако российские 

спортсмены представляют другие ценности, например, наши фигуристки А. 

Загитова и Е. Медведева сражаются не за медали и рекорды ради лучшего 

финансового контракта, а за честь страны и свой флаг, не только на 

спортивном, но и на дипломатическом поле. Ярким примером служит речь 

Медведевой о защите российских спортсменов перед исполкомом 

Международного олимпийского комитета. 

Президент России Владимир Путин 12 сентября 2023 года принял 

участие в пленарном заседании Восьмого Восточного экономического форума 

во Владивостоке и высказал свои мысли о спорте. Он оценил 

политизированные решения Международного олимпийского комитета и 

поделился своим мнением о возможности участия российских спортсменов в 

Олимпиаде 2024 года в Париже. Он также пригласил иностранных 

спортсменов на игры дружбы, которые состоятся в Москве и Екатеринбурге. 

"Международный спорт и олимпийское движение деградируют. Они не 

выполняют своих основных функций, - сказал президент. - Ведь не только 

важны рекорды, но и способность спорта объединять людей. Я думаю, что 

сегодняшнее руководство международных федераций и Международного 

олимпийского комитета извращают идею Пьера де Кубертена о том, что спорт 

должен быть вне политики".  

Делая вывод ко всему вышесказанному, очевидно, что в 21 веке 

олимпийское движение имеет важное значение. Через спорт 

совершенствуются страны и народы, а статус Международного олимпийского 

комитета начинает утрачивать свою силу из-за прямой выгоды в своей 

деятельности.  
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Введение 

Расчет ледового сопротивления является важным этапом при 

проектировании судов, которые могут подвергаться воздействию льда. 

Ледовое сопротивление определяет силу, которую лед может оказывать на 

судно, и позволяет выбрать оптимальные параметры конструкции для 

обеспечения ее надежности и безопасности. Расчет ледового сопротивления 

основан на анализе физических свойств льда, таких как его прочность, 
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твердость и толщина. Для этого используются различные методы, включая 

экспериментальные и численные моделирования. Важно отметить, что расчет 

ледового сопротивления должен учитывать местные климатические условия и 

особенности гидрологического режима. Также необходимо учитывать 

возможность изменения климата и гидрологических условий в будущем. В 

целом, расчет ледового сопротивления является важным этапом при 

проектировании судов, которые могут подвергаться воздействию льда. Этот 

расчет позволяет обеспечить безопасность и надежность эксплуатации судов 

в условиях экстремальных климатических условий. 

В настоящем исследовании ставится задача сравнения различных 

методов расчета ледовой ходкости в сплошных льдах по числу параметров, 

учитывающих особенности формы корпуса судна, и по достоверности 

получаемых с их помощью результатов. Это сравнение, мы полагаем, даст 

возможность выбрать наиболее точный метод, позволяющий выполнять 

экспресс-оценки ледовой ходкости на начальных этапах проектирования. 

 

Описание методов расчёта ледовых сопротивлений 

Метод В. И. Каштеляна[2] 

Rice=0.004Bσbhμ
0
+3.6ρ

ice
gBh

2
μ

0
+0.25B1.65gv

1

η
2

 

где ρ
ice

 – плотность льда, т/м3; μ
0
, η

2
 – коэффициенты ледокольности и 

ледорезности, характеризующие в интегральном виде форму корпуса в районе 

КВЛ; σb – предел прочности льда на изгиб, кПа; h – высота льда, м; B – ширина 

судна, м; g – ускорение свободного падения, м/с2; v – скорость движения судна, 

м/с. 

Метод И. Левиса и Р. Эдвардса 

Rice=С1σ
b
h

2
+С2ρ

ice
gBh

2
+С3ρ

ice
gBv2 

Значения коэффициентов при составляющих сопротивления были 

приняты следующие: С1 = 0,36; С2 = 6,53; С3 = 3,35. 

Метод Р. Эдвардса и И. Левиса 

Rice=С1σ
b
Bh+С2ρ

ice
gBh

2
+С3ρ

ice
gBh

2 v

√gh
 

Значения коэффициентов при составляющих сопротивления были 

приняты следующие: С1 = 0,36; С2 = 6,53; С3 = 3,35. 

Метод Е. Энквиста 

Rice=С1σ
b
Bh+С2ρ

0
gBhT+С3ρ

ice
Bhv2 
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где С1, С2, С3 – безразмерные коэффициенты, определяемые по данным 

модельных испытаний; Т – осадка судна, м; ρ
0
 – разность между плотностью 

воды и льда, т/м3. 

Метод Г. П. Вэнса 

Rice=С1σ
b
Bh+С2ρ

0
gBh

2
+С3ρ

ice
LB0.35h

0.65
v2 

Значения коэффициентов при составляющих сопротивления были 

приняты следующие: С1 = 0,357; С2 = 6,53; С3 = 3,35. 

Метод Б. П. Ионова 

Rice = R1 + R2 + R3; 

R1 = 0,014 ∗ σb ∗ h
2 ∗ (a1 ∗ B +  ft ∗ a2 ∗ L); 

R2 = 0,013g(ρ − ρ
0
)hB(a1 sin aH + fta2(1 + cos aH))

tanan

tanaH+B/L
; 

R3=1,8*ρ
ice

ghB2*FrB (1+
1

cos aH

) * (
tan2an

2*g*aH-B/L
+ft). 

где ρ
ice

 – плотность льда, т/м3; h – высота льда, м; B – ширина судна, м; 

L – длина судна, м; g – ускорение свободного падения, м/с2; FrB =
𝑣

√𝑔𝐵
 – число 

Фруда по ширине судна;v – скорость движения судна, м/с; ft - динамический 

коэффициент трения льда о судовую сталь и льда о лед (в расчетах 

принимается 0,08); aH - угол носового заострения конструктивной ватерлинии 

(КВЛ), град. 

В рассматриваемом методе коэффициенты, учитывающие форму 

шпангоутов, определяются по формулам: 

a1 =
1

𝑛
∑

0.57

sin 𝛽𝑖
∗ (1.6 ∗ cos β

𝑖
+ 0.11)𝑛

𝑖=1 ; 

a2 =
1

𝑛
∑

1

sin 𝛽𝑖

𝑛
𝑖=1 . 

Метод К. Риска 

Метод расчета ледового сопротивления, предложенный зарубежным 

исследователем К. Риска: 

Rice = C1 + C2 ∗ v, 

где коэффициенты С1 и С2 определяются по формулам: 

C1=f1
1

2T

B
+1

BLpph+(1+0.021ф)*(f2*B*h
2
+f3*Lнб*h

2
+f4*B*Lнб*h), 

C2=(1+0.63ф)*(g
1
*h

1.5
+g

2
*B*h)+g

3
*h*(1+1.2*

T

B
)

B2

√L
, 

где Lpp – длина между перпендикулярами, м; ф – угол наклона 

форштевня, град; Lнб – длина наибольшая; Т – осадка судна, м; L – длина 

расчетная, м; f1 ÷ f4 и g
1
÷ g

3
 коэффициенты, численные значения которых 

приведены в табл. 1.[5] 
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Таблица 1. Значение констант f1 ÷ f4 и g
1
÷ g

3
 

№ Обозначение Значение Размерность 

1 f1 0,23 кН/м3 

2 f2 4,58 кН/м3 

3 f3 1,47 кН/м3 

4 f4 0,29 кН/м3 

5 g
1
 18,9 кН/(м/с*м1,5) 

6 g
2
 0,67 кН/(м/с*м2) 

7 g
3
 1,55 кН/(м/с*м2,5) 

Метод, рассмотренный Г. Линдквиста 

Метод, рассмотренный Г. Линдквистом в работе, основан на разделении 

полного ледового сопротивления на составляющие: - сопротивление 

разрушению льда: 

Rice=(Rc+Rb) (1+1.4*
v

√gh
) +Rs(1+9.4*

v

√gh
); 

Rc=0.5*σbh
2
( tan ф+fd cos ф / cos φ )/(1-fd cos ф / cos φ ); 

Rb=0.003σbB(
h

1.5

√m
)(tanφ+

fd cos ф

sin α cos φ
)(1+

1

cos φ
); 

Rs=(ρ
0
-ρ)ghB (

T(B+T)

B+2T
) +fd(0.7L-

T

tgф
-

B

4tgα
+Tcosфcosφ√

1

sin
2

ф
+

1

tan2 α
) 

где α – уголпритыканияватерлиниикДП; ф – уголнаклонафорштевня; 

𝜑 = arctan (
tanф

sinα
) – угол между нормалью к поверхности и вертикалью; 

m=√
EI

12(1-v2)ρ
ω

g
; I = h3; 

v = 0.3 – коэффициент Пуассона. 

Данные об объекте исследования 

Форштевень судна является конструкцией, наиболее подверженной 

воздействию льда. Исследования показывают, что на величину контактного 

усилия, возникающего при ударе форштевня о лед, оказывают влияние 

водоизмещение, угол наклона форштевня, скорость судна в момент удара и 

физико-механические характеристики льда. 

Объектом исследования в данной работе является судно снабжения 

«Евгений Примаков». Исходные данные для расчетного исследования 

представлены в таблице 2. Теоретический чертеж судна представлен на 

рисунке 1. 
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Таблица 2. Исходные данные для расчетного исследования 

Величина Наименование величины 
Значение 

величины 

Единица 

измерения 

D Весовое водоизмещение 11373 т 

L Длина между перпендикулярами 95,31 м 

B Ширина 21,53 м 

H Высота борта 11,58 м 

T Осадка 8,32 м 

δ Коэффициент общей полноты 0,652 - 

𝑣𝑠 Скорость хода в грузу 15 узл. 

NГД Мощность ГД 13940 кВт 

σb Предел прочности льда на изгиб 0,6 МПа 

ft 
Динамический коэффициент трения льда о 

корпус 
0,08 - 

ρ
ice

 Плотность льда 0,93 т/м3 

 Плотность морской воды 1,025 т/м3 

Е Модуль упругости 600 МПа 

v Коэффициент Пуассона 0,3 - 

α Угол притыкания ватерлинии к ДП 28 град. 

ф Угол наклона форштевня 27 град. 

μ
0
 Коэффициенты ледокольности 1,556 - 

2 Коэффициенты ледорезности 1,599 - 

 
Рисунок 1 – Теоретический чертеж судна «Евгений Примаков» 

 

Анализ полученных результатов 

Каждый из рассмотренных методов оценки ледовой ходкости в 

сплошных льдах обладает определенным набором достоинств и недостатков. 

Одни методы позволяют выполнить экспресс-оценку ледового сопротивления 

при минимальном количестве данных по судну, другие позволяют оценить 

влияние формы корпуса на ледовое сопротивление, но являются более 

«сложными» в вычислительном плане.  
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Сравнение по количеству параметров, позволяющих учитывать 

особенности формы корпуса судна и физико-механические свойства льда 

различных методов оценки ледовой ходкости представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Сравнение методов расчета ледового сопротивления ледоколов 

Метод 

Учитываемы параметры Кол-во 

параметров 

Судна Льда  

Каштеляна v, B, α, β h, σb, ρice 7 

И. Левиса и Р. 

Эдвардса 

v, B h, σb, ρice 5 

Р. Эдвардса и И. 

Левиса 

v, B h, σb, ρice 5 

Е. Энквиста v, B, T h, σb, ρice, ρ 7 

Г. П. Вэнса v, B, L h, σb, ρice, ρ 7 

Б. П. Ионова v, ft, B, Lpp, β, α0, α h, σb, ρice 10 

К. Риска v, Lнб, Lpp, B, T, φ, 

gi, fi 

h 9 

Г. Линдквиста Lpp, B, T, φ, α, ft, v h, σb, ρice, ρ, E, v 13 

 

Исходя из анализа данных, приведенных в табл. 3, можно сделать 

предварительные выводы: наиболее полно особенности формы корпуса судна 

и характеристики льда учитываются в методах, предложенных Б. П. Ионовым 

и Г. Линдквистом. Также видно, что постоянными параметрами при расчёте 

сопротивления во льдах являются v,B,h. 

Расчеты выполнялись для следующих толщин льда: 0,5, 1 и 1,5 м. А 

также для следующих скоростей: 4, 6 и 8 узлов. 

В качестве параметров сравнения были приняты коэффициенты 𝐶𝑟. 

Коэффициент 𝐶𝑟 представляет собой сопротивление модели «голым» 

корпусом, отнесенное к ее весовому водоизмещению, и показывает, какое 

сопротивление приходится на единицу веса модели при данной скорости:  

𝐶𝑟 =  
𝑅

𝜌𝑔𝑉
 

где 𝑅– сопротивление модели «голым» корпусом, кН;  

𝜌 – плотность морской воды, кг/м3,  

𝑔 – ускорение свободного падения, м/с2. 

Результаты полученных расчётов представлены на рисунке 2. 



51 

 
 

 

  
 

Рисунок 2 – Расчёт ледовой ходкости судна по разным методам: 

 
Определим адекватность рассмотренных методов, исходя из [2]. 

Наиболее точным методом оценки ледовой ходкости, является метод, 

предложенный В. И. Каштеляном. Погрешности остальных рассмотренных в 

данном исследовании расчётов ледовой ходкости, относительно метода 

Каштеляна основываясь на книге [2], представлены в таблицах4, 5. 

 

Таблица 4. Погрешность расчётных методов ледовой ходкости при движении 

судна во льдах при v = 6узла (R1– сопротивление при движении судна во 

льдах, толщиной 0,25 м;  R2– сопротивление при движении судна во льдах, 

толщиной 0,5 м; R3– сопротивление при движении судна во льдах, толщиной 

0,75 м; R – сопротивление по методу Каштеляна) 

Методы R/R1,  R/R2,  R/R3, % 

И. Левиса и Р. 

Эдвардса 
168 102 76 

Р. Эдвардса и И. 

Левиса 
74 68 62 

Е. Энквиста 692 348 213 

Г. П. Вэнса 3670 1587 93 

Б. П. Ионова 6 67 139 

К. Риска 783 454 318 

Г. Линдквиста 1437 646 247 
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Таблица 5. Погрешность расчётных методов ледовой ходкости при движении 

судна во льдах при h = 0,5метр (R1– сопротивление при движении судна во 

льдах со скоростью 4 узла;  R2– сопротивление при движении судна во льдах 

со скоростью 6 узлов; R3– сопротивление при движении судна во льдах со 

скоростью 8 узлов; R – сопротивление по методу Каштеляна) 

Методы R/R1, % R/R2,  R/R3, % 

И. Левиса и Р. 

Эдвардса 
53 111 169 

Р. Эдвардса и И. 

Левиса 
51 75 83 

Е. Энквиста 310 369 405 

Г. П. Вэнса 697 1665 2757 

Б. П. Ионова 139 59 31 

К. Риска 369 479 531 

Г. Линдквиста 338 535 661 

 

Графическое отображение погрешностей представлено на рисунке 3 и 4. 

  

Рисунок 3 – Погрешность в % 

расчётных методов ледовой ходкости 

при движении ролкера во льдах при v 

= 6 узлов. 

Рисунок 4 – Погрешность в % 

расчётных методов ледовой 

ходкости при движении судна во 

льдах при h = 0,5 метр. 

 

Далее, с учетом выявленных значений погрешности расчётных методов 

ледовой ходкости, делаем вывод, что наиболее точным является метод 
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Исходя из анализа результатов расчетов, представленных в таблицах 4, 

5, мы убеждаемся: метод, предложенный Р. Эдвардса и И. Левиса, имеет 

меньшую вычислительную погрешность при скорости Vs = 4–8  уз. и при 

толщине льда h = 0,25 – 0,75 м. Максимальная погрешность равна 83%, а 

минимальная 51%. Неплохие результаты дает методИ. Левиса и Р. 

Эдвардса(в зависимости от толщины льда в диапазоне от 0,25 до 0,75метров и 

при скорости движения судна4 - 8 узлов погрешность изменяется от 53 до 

169%). 

Погрешности остальных рассмотренных в настоящем исследовании 

методов расчета ледовой ходкости судов в сплошных льдахпревышают 

величину 93%.  

Объяснение данному факту можно дать следующее. Во-первых, многие 

методы основаны на испытаниях моделей судов. То есть учитывают 

особенности формы корпуса конкретных судов. При отклонении параметров 

формы корпуса рассматриваемого судна от параметров корпуса судна, 

испытанного в ледовом бассейне, очевидно, что результаты будут отличаться. 

Во-вторых, рассмотренные методы разработаны в различное время: одни 

пригодны для определения ходкости судов старой постройки, другие – 

применимы для новых судов. В результате в некоторых методах не 

учитываются особенности формы корпуса, которые не задаются в 

рассмотренных методах в явном виде, но оказывают существенное влияние на 

конечный результат расчетов. Это и есть основные причины, оказывающие 

влияние на результаты оценочных расчетов, выполненных с использованием 

эмпирических методов[6].  

Заключение  

Проанализировав результаты сравнительного анализа методов расчета 

ледовой ходкости в сплошных льдах, позволяют сделать вывод о том, что 

точность эмпирических методов может изменяться в широких пределах (от 6 

до 3670%) и зависит от скорости его движения и толщины льда.  

При проектировании судов ледового класса использовать эмпирические 

методы возможно лишь для предварительных оценок ходовых характеристик 

судна во льдах. Некоторые методы, учитывающие значительное количество 

параметров, характеризующих форму корпуса судна, позволяют 

количественно (с определенной точностью) и качественно оценить влияние 

этих параметров на ледовую ходкость рассматриваемого судна. То есть эти 

методы вполне могут использоваться на начальных этапах проектирования 

судов ледового класса. Более точные результаты позволяют получить лишь 

модельные испытания в ледовом бассейне. 
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Аннотация. В статье производится раскрытие основных положений 

ОВОС. Даются определения участников, этапов проведения и процедуры 

проведения. И на основании этого делаются выводы. 

Ключевые слова: оценка воздействия на окружающую среду, заказчик, 
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of participants, stages of holding and procedures of holding are given. And based 

on this, conclusions are drawn. 
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Введение 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС, EIA, 

(англ. environmentalimpactassessment)  — термин Международной ассоциации 

по оценке воздействия на окружающую среду (IAIA, 

InternationalAssociationforImpactAssessment). Предназначена для выявления 

характера, интенсивности и степени опасности влияния любого вида 

планируемой хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды и 

здоровье населения. 

При разработке ОВОС учитываются следующие документы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D1%83%D1%8E_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D1%83%D1%8E_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83&action=edit&redlink=1
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 Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

 Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ; 

 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 

29.12.2004 г. №190-ФЗ; 

 Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ; 

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Федеральный закон от 04.05.1999 г. №96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха»; 

 Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»; 

 Федеральный закон от 24.04.1995 г. №52-ФЗ «О животном мире»; 

 Федеральный закон от 14.03.1995 г. №33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»; 

 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

 Приказ Гос. ком. экологии РФ от 16.05.2000 г. №372 «Об 

утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации». 

Принципы ОВОС: 

 применение ОВОС в качестве инструмента формирования 

решений на самых ранних этапах проектирования и доступность на этих же 

этапах информации по проектным решениям для общественности; 

 рассмотрение во взаимосвязи технологических, технических, 

социальных, природоохранных и экономических показателей проектных 

предложений; 

 альтернативность проектных решений, формирование новых 

вариантов; 

 ответственность заказчика (инициатора) деятельности за 

последствия реализации проектных решений. 

Участники ОВОС 

В процедуре ОВОС участвуют заказчик, исполнитель работ по оценке 

воздействия, орган власти и общественность. 

Заказчик — юридическое или физическое лицо, отвечающее за 

подготовку документации по намечаемой деятельности в соответствии с 

нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности 

на экологическую экспертизу. Функции заказчика: 
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 готовит документы для ОВОС и предоставляет их на согласование 

в органы власти; 

 выявляет и учитывает общественное мнение относительно 

изменений окружающей среды, возникающих вследствие осуществления 

хозяйственной деятельности; 

 утверждает проект намечаемой деятельности; 

 организует внутренний контроль мероприятий, направленных на 

соблюдение экологических требований в ходе реализации хозяйственного 

проекта; 

 организует необходимые изыскания и исследования. 

Заказчик обеспечивает финансирование всех процедур ОВОС. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду — 

физическое или юридическое лицо, осуществляющее проведение оценки 

воздействия на окружающую среду, которому заказчик предоставил право на 

проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду. Исполнитель 

отвечает за полноту и достоверность оценок, соответствие их экологическим 

нормативам и стандартам. 

Функции исполнителя: 

 готовит заявительные и прочие документы в рамках ОВОС для 

представления их в органы власти; 

 разрабатывает принципиальные решения по объекту; 

 определяет характеристики предполагаемых воздействий на 

окружающую среду; 

 формирует и проводит анализ альтернатив вариантов достижения 

намеченных целей заказчика; 

 анализирует исходные данные о месте размещения планируемого 

объекта; 

 при необходимости вносит изменения в инженерные, технические 

и другие решения по объекту. 

В процессе выполнения ТЗ на ОВОС исполнитель проводит 

исследования по оценке воздействия с учётом альтернатив проекта, целей 

деятельности, способов их достижения и т. д., результатом которых является 

предварительный вариант материалов по оценке воздействия, с которым 

заказчик знакомит общественность. После анализа замечаний общественности 

и результатов общественных слушаний исполнитель готовит окончательный 

вариант материалов по оценке воздействия. Окончательный вариант ОВОС 

представляется на государственную экологическую экспертизу в составе 



58 

другой предпроектной и проектной документации. Возможно также 

проведение общественной экологической экспертизы. 

Третий участник ОВОС – орган власти. Это орган исполнительной, 

законодательной или представительной власти. Функции органа власти: 

 выдает согласие или отказ на подготовку заказчиком предложений 

по обоснованию планируемой деятельности; 

 устанавливает границы затрагиваемого региона, в пределах 

которого проводятся исследования в связи с воздействием на окружающую 

среду будущего объекта; 

 определяет место и время проведения общественного слушаний, 

методы информирования общественности о намечаемой деятельности; 

 сообщает населению о принятом решении; 

 выдает лицензии на комплексное природопользование. 

Четвертый участник ОВОС — общественность региона. Он может 

включаться в процедурный процесс на этапе представления первоначальной 

информации и на этапах проведения ОВОС. Принимать участие в 

общественных слушаниях, общественных обсуждениях. 

Процедура: 

ОВОС включает: 

 определение ресурсного потенциала территорий и фонового 

состояния окружающей среды; 

 разработку программы ОВОС; 

 оценку альтернативных вариантов строительства или 

хозяйственной деятельности; 

 оценку величины и продолжительности потенциального 

воздействия проекта на окружающую среду; 

 мониторинг воздействия реализации проекта на окружающую 

среду; 

 разработку мер и мероприятий по снижению уровня воздействия 

на окружающую среду; 

 общественные слушания и экологическую экспертизу; 

 подготовку отчетов по анализу воздействия проекта на 

окружающую среду. 

В окончательный вариант материалов по ОВОС должны включаться 

протоколы общественных слушаний. 

Этапы проведения 

В соответствии с методологией Международной организации по оценке 

влияния, процесс ОВОС представляет собой последовательный переход по 

следующим стадиям: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0
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1. Скрининг (screening), в рамках которого определяется, 

необходимо ли оценивать проект с точки зрения воздействия на окружающую 

среду и насколько детально; 

2. Скоппинг (scopping) — выявление проблем и сфер влияния, 

которые представляются важными, а также установление источников 

информации для ОВОС; 

3. Оценка альтернативных проектов, в результате которой 

выявляется наиболее предпочтительный, благоприятный для окружающей 

среды способ достижения заявленных в проекте целей; 

4. Оценка воздействия — определение и прогнозирование степени 

экологического, биологического и социального влияния проекта. 

На этапе оценки воздействия анализируются количественные 

показатели воздействия, а именно: 

 интенсивность воздействия (поступление загрязняющих веществ в 

единицу времени); 

 удельная мощность воздействия (поступление загрязняющих 

веществ на единицу площади); 

 периодичность воздействия во времени (дискретное, 

непрерывное, разовое воздействие); 

 длительность воздействия (год, месяц и т. д.); 

 пространственные границы воздействия (глубина, размеры и 

форма зоны воздействия). 

Результатом проведения оценки воздействия на окружающую среду 

являются сведения: 

1. О характере и масштабах воздействия намечаемой деятельности 

на окружающую среду; 

2. О возможности минимизации воздействий намечаемой 

деятельности; 

3. О возможных альтернативах реализации намечаемой 

деятельности; 

4. Об оценке экологических, социальных, экономических и прочих 

последствий воздействия намечаемой деятельности. 

Заключительные этапы ОВОС: 

1. Составление отчета о проведении ОВОС 

2. Принятие решения — принятие проекта или отказ от его 

реализации, а также установление условий его осуществления 

3. Надзор за соблюдением предписанных условий осуществления 

проекта, контроль степени влияния проекта на окружающую среду, а также 

эффективности мер по снижению негативных последствий. 
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Заключение 

 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)предназначена 

для выявления характера, интенсивности и степени опасности влияния любого 

вида планируемой хозяйственной деятельности на состояние окружающей 

среды и здоровье населения. 

Участниками ОВОС являютсязаказчик, исполнитель работ по оценке 

воздействия, орган власти и общественность. 

ОВОС проводится в несколько этапов: скрининг, скоппинг, оценка 

альтернативных проектов, оценка воздействия. Результатом всех этих этапов 

являются сведения, на основе которых составляются отчеты о проведении 

ОВОС, принятие решений и последующий надзор над проектом.  
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Аннотация: В статье проанализированы тенденции 

совершенствования и новые механизмы технического регулирования в 

области пожарной безопасности. Описаны наиболее принципиальные 

изменения, которые были внесены в «Технический регламент о требованиях 
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соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. 
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Законодательство в области пожарной безопасности постоянно 

совершенствуется, что связано в первую очередь с необходимостью 

реагирования на складывающуюся обстановку с пожарами, уменьшением 

доли государственного регулирования в предпринимательской деятельности, 
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интеграционными процессами, происходящими в российской экономике, а 

также с внедрением инновационных технологий противопожарной защиты 

объектов экономики и социальной сферы [1]. 

В настоящее время основные принципы технического регулирования 

устанавливаются Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» [2]. 

В целях развития его положений в части установления минимально 

необходимых обязательных требований безопасности с учетом степени риска 

причинения вреда и для защиты жизни, здоровья, имущества граждан и 

юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров 

был разработан и успешно применяется Федеральный закон от 22 июля 2008 

г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [3], 

который в свою очередь регулирует вопросы обеспечения пожарной 

безопасности при: 

1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, 

реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального 

назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов 

защиты; 

2) разработке, принятии, применении и исполнении технических 

регламентов, принятых B соответствии с Федеральным законом «О 

техническом регулировании», содержащих требования пожарной 

безопасности, а также нормативных документов по пожарной безопасности; 

3) разработке технической документации на объекты защиты. 

Вместе с тем социальные и экономические реалии требуют системной 

работы по актуализации положений законодательства в области обеспечения 

пожарной безопасности, которая позволила бы минимизировать затраты 

государства и собственников объектов защиты на поддержание необходимого 

уровня обеспечения безопасности людей и сохранность имущества.  

В марте 2023 года положения Технического регламента претерпели 

заметные изменения. Наиболее принципиальные изменения, на которые стоит 

обратить внимание, коснулись существенного расширения условий 

соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. 

До внесения упомянутых изменений пожарная безопасность объекта 

защиты считалась обеспеченной при выполнении одного из 2 условий, 

перечисленных в статье 6 технического регламента [3]. В настоящее же время 

таких условий подтверждения обеспечения пожарной безопасности объекта 

защиты стало 5. 

Такими условиями являются: 
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1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в 

нормативных документах по пожарной безопасности, содержащихся в приказе 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области 

стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 

г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

[4]; 

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, 

установленных [3]; 

3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в 

специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс 

необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 

4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в 

стандарте организации, который согласован в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение 

задач в области пожарной безопасности; 

5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний 

подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в 

соответствии с частью 7 [3]. 

В рамках настоящей статьи акцентируется внимание на одном из 5 

дополнительных условий соответствия. В результате внесенных изменения в 

[3] появился такой термин как стандарты организаций, выполнение которых, 

совместно с соблюдениями положений Технического регламента [3] 

обеспечивает пожарную безопасность объектов защиты.  

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной 

безопасности, формирование которой осуществляется и поддерживается на 

всех этапах существования объектов защиты. Целью создания системы 

обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является 

предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита 

имущества при пожаре. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает 

в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 

комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. 
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Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в 

обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, 

исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного 

риска, установленного [3], и направленных на предотвращение опасности 

причинения вреда третьим лицам в результате пожара. 

В ходе реализации своих компетенций МЧС России издает нормативные 

правовые акты и иные документы по вопросам гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах, осуществляет 

контроль за их исполнением, а также принимает по указанным вопросам 

решения, обязательные для исполнения федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями 

[5]. 

Принятые изменения в марте 2023 года федеральным органом 

исполнительной власти позволили расширить вариативность обеспечения 

пожарной безопасности объектов защиты. 

В целях установления процедуры согласования стандартов организаций 

(изменений к стандартам организаций), содержащих требования пожарной 

безопасности принят приказ МЧС России от 15.11.2022 № 1161 «Об 

утверждении Порядка согласования стандартов организаций, содержащих 

требования пожарной безопасности» [6]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что реализация 

вопросов обеспечения пожарной безопасности по средствам применения 

стандартов организаций на сегодняшний день не имеет столь широкого 

применения и нуждается в более детальном и глубоком изучении. 

Одновременно с этим, появление такого условия соответствия повышает 

вариативность при обеспечении необходимого уровня пожарной 

безопасности. 
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Идеи Зигмунда Фрейда находили свое отражение не только в трудах 

других ученых, но и в художественной литературе. Так, можно провести 

параллель между структурой психики по Фрейду и романом Уильяма 

Голдинга «Повелитель мух» [1].   

Несмотря на то, что в свое время идеи Зигмунда Фрейда были 

революционными, сегодня интерес к его работам постепенно сходит на нет. 

По мнению Алиевой С.Ш., в частности, такая тенденция связана с тем, что 

«одной из важных особенностей теорий Фрейда является то, что его теории не 

столько верны, сколько в то же время ложны» [2, с.597]. Известный больше 

как основоположник психоанализа, ученый, однако, внес весомый вклад в 

развитие не только психологии, но и медицины, антропологии и ряд других 

наук.   

В своей работе «Я и Оно» [3] Фрейд называет основной предпосылкой 

психоанализа разделение сознательного и бессознательно, при этом 

сознательное – это качество психики, а никак не сама психика. Создавая свою 

модель структуры психики, Фрейд называет бессознательно – Ид («Оно»), а 

Сознательно – Эго («Я»). Также ученый выделяет и третью область психики – 

предсознательное или «Супер-Эго» («Сверх-Я»).  

«Эго» – это и есть сам человек, каким он предстает перед обществом.  

Все скрытые от сознательного желания, прячутся в бессознательной части 

психики, которая рождается вместе с ребенком. Хоть люди и не осознают 

этого, но именно бессознательное управляет человеком. Именно в 

бессознательном содержатся главные инстинкты человека: Танатос (инстинкт 

смерти) и Эрос (инстинкт жизни). Согласно Зигмунду Фрейду, Эроса в данной 

концепции следует рассматривать как олицетворение сексуального влечения, 

воплощение желания продолжать род. Танатос же, напротив, представляет 

собой выражение деструктивного влечения, которое толкает людей к 

саморазрушению.  При столкновении двух начал в сознательном элементе 

психики происходит изменение направления энергии, в результате чего 

возникает агрессия, направляемая на других людей. «Супер-Эго» или 

предсознательное словно зеркало отражает все социальные нормы общества. 

«Супер-Эго» развивает со взрослением человека.  

Фрейд говорит о том, что в детстве человека контролирует 

бессознательный компонент его психики (именно этим Фрейд обосновывает 
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достаточно истеричное поведение детей), однако по мере взросления верх 

берет сознательное. Таким образом, «Я» и «Оно» находятся в постоянной 

борьбе, но не стоит забывать, что Ид, Эго и Сверх Эго представляет собой 

неразрывные части одного целого [4, с.312].   

Уильям Голдинг – британский писатель, лауреат нобелевской премии и 

автор пугающей гротескной антиутопии «Повелитель мух». История, 

рассказанная Голдингом, настолько притягивает, насколько и пугает. Группа 

благовоспитанных английских мальчиков оказывает на необитаемом острове, 

где нет места социальным нормам, но есть место жестокости, самоуправству 

и смерти. Уже на этапе краткого описания можно увидеть, что над 

персонажами Голдинга взяло верх «Оно», открыв реальные «Я» мальчиков и 

отодвинув далеко на задний план «Сверх-Эго». Противоборство Танатоса и 

Эроса вырвалось наружу.  

Наибольший интерес в рамках рассматриваемой теме для нас 

представляют четыре главных персонажа.  

Первый – Ральф. Белокурый мальчик, который до последнего не теряет 

надежду на спасение, становится лидером, за которым уверенно следует 

большинство оказавшихся на острове мальчиков. В романе Ральф – символ 

порядка. Мальчик думает не только о себе, но и о других детях. Главное 

желание Ральфа – спастись, именно поэтому его рассматривать не только как 

символ порядка, но и символ жизни.  

Второй – Джек. Голдинг наделяет мальчика чрезмерной агрессивностью 

и пугающим читателя желанием обладать властью. Из всех мальчиков именно 

Джек меньше всего заботится о поддержании огня. Если для Ральфа огонь – 

это спасение, то для Джека – средство приготовления пищи. Именно поэтому 

можно рассматривать образ Джека как олицетворение смерти. Неспособность 

Джека убить свинью на первых страницах романа позже переходи в неистовое 

желание убивать.  

Третий – Хрюша. Автор описывает этого персонажа как неуклюжего, 

пухлого мальчика, но несмотря на это для нас, читателей, Хрюша  

олицетворяет разумность. Однако для других детей на острове Хрюша – 

главный объект для насмешек, для них ценность мальчика заключается только 

в его очках.  

Четвертый – Саймон. Очень робкий и застенчивый мальчик, однако, 

становится тем, кому остров раскрывает свою секреты.  Именно этот персонаж 

разговаривает с Повелителем Мух – олицетворением острова – и первый 

узнает, что никакого монстра на самом деле нет. За свои знания Саймон 

поплатился жизнью, будучи убитый во время пира.  
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Для начала обратим внимание на противостояние Джека и Ральфа. В 

результате вражды за власти мальчики становятся непримиримыми врагами. 

Если накладывать структуру психики Фрейда на роман Голдинга, то можно 

смело утверждать в Ральф и Джек – это Эрос и Танатос соответственно. 

Данное умозаключение можно подтвердить тем, что Эрос как олицетворение 

инстинкта жизни отражается в стремлении Ральфа спасти огонь, который 

может привлечь корабль. Танатос (инстинкт смерти) же накладывается на 

образ Джека, чье стремление убивать к концу романа достигает своего апогея. 

В совокупности Ральфа и Джексона можно рассматривать в качестве 

бессознательного или «Оно». Взгляды мальчиков также отражены в их 

следующих словах: «- Эх, мне бы застукать свинью! – Выкупаюсь и сразу за 

шалаш возьмусь» [1, с. 82]. Так, Джек стремиться к тому, чтобы принести 

кому-нибудь смерть, а Ральф думает о созидании и общем благе.  

Фрейд говорит о том, что бессознательное управляет человеком, в 

романе же мы видим, что именно эти два мальчика становят лидерами и 

активно борются за власть. В результате столкновения Ральфа и Джека в 

обществе на острове появляется агрессия, которая приводит не только к 

озверению всех мальчиков, но и к трагической гибели двух из них: Хрюши и 

Саймона.  

Самое страшное, что с течение времени смерть берет верх над жизнью. 

Власть медленно переходит из рук Ральфа (образ демократии) в руки Джека 

(образ анархии). Однако не стоит забывать, что в конце романа жизнь все таки 

побеждает: из-за пожара мальчиков замечает крейсер. Мальчики спасены.  

Хрюша – олицетворение социальных норм, человечности. Мальчик 

предстает перед читателем как сознательность или «Эго». Стоит заметить 

такую закономерность: чем больше общество издевается над Хрюшей, тем 

самым отдаляя его от себя, тем меньше социальные нормы влияют на группу 

мальчиков. Сначала общество говорит о том, что «… Хрюша чужак не только 

из-за акцента и ошибок, ошибки-то бы еще куда ни шло, но из-за пуза, астмы, 

стекляшек и известного отвращения к физическому труду» [1, с. 97], а позже 

вообще избавляется от него. Вместе с гибелью Хрюши исчезает и символ 

демократии – рог, который «разлетался на тысячу белых осколков и перестал 

существовать» [1, c. 284]. Падение социальных норм, падение демократии – 

все это происходит со смертью Хрюши.  

Своеобразной утешительной соломинкой для Хрюши становится 

Саймон. Став в романе Голдинга олицетворением «Сверх-Я», Саймон 

зачастую помогает Хрюше. Взаимодействие этих двух персонажей можно 

проследить на следующем отрывке из романа: «Он [Саймон] поискал взглядом 

сочувствия и выбрал лицо Хрюши. И повернулся к нему, прижимая к смуглой 
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груди рог» [1, с. 201]. Как мы уже отмечали ранее «Супер-Эго» словно зеркало 

отражает все социальные нормы общества. Точно также Саймон сейчас 

обращается к Хрюше, при этом держа в руках рог – символ демократии. 

Саймон единственный из всех мальчиков, кто не прибегал к насилию ни в 

каком виде. «Сверх-Я» отвечает за моральное и религиозное в человеческой 

психике. Поэтому в подтверждение суждения о том, что Саймон является 

отражением «Сверх-Я» является и то, что в образе Саймона можно найти 

отражение библейских аллюзий. Это связано с тем, что Саймон – это имя 

одного из двенадцати апостолов.  

Таким образом, Ральф и Джек – это две стороны одной медали, 

нашедшие отражение в концепции «Оно». «Я» представлен читателям в образе 

Хрюши, Саймон же выступает в качестве «Сверх-Я».  

Роман Уильяма Голдинга представляет собой гротескную антиутопии, 

которая словно напоминает читателю о хрупкости мира, философская притча, 

которая пугает своей реалистичностью. Здесь можно усмотреть и аллегорию 

на нацистскую германию, и библейские мотивы, и идеи Фрейда. Судьба 

мальчиков, оказавших на острове, складывается отнюдь не сладко. Жизнь всех 

персонажей в дальнейшем вряд ли будет прежней. В конце романа Ральф 

рыдает перед офицером, потому что понимает, что за время пребывания на 

острове, он утратил все светлое в своей душе, остался лишь мрак. Хрюша и 

Саймон погибли. В этом можно увидеть смерть всего человечного в обществе 

этих мальчиков, остались лишь инстинкты, прячущиеся в бессознательном 

психики человека. Весьма символично, что Ральф и Джек выжили, ведь 

именно эти два мальчика олицетворяли «Оно»: в конце концов 

бессознательное все-таки взяло вверх.  
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Процесс полимеризации полипропилена является одним из самых 

применяемых процессов в современном мире.  

В связи с высоким спросом производство его с каждым разом 

увеличивается, изменяется оборудование, используется более современные 

подходы к получению конечного продукта. Казалось бы, процесс полностью 

изучен, и возможность возникновения аварии приведена к минимуму, однако 

она все же имеется [1]. 

Проанализировав весь процесс можно понять, что узел сушки полимера 

и дальнейшей экструзии мало изучен, однако процесс является одним из 

важных на установке, так как это конечная стадия получения продукта.   

Влажный полимер из пропаривателя поступает в сушилку, 

предназначенную для сушки полимера горячим азотом в псевдоожиженном 

слое. Сушилка представляет собой цилиндрический аппарат, снабженный в 

нижней части распределительной решеткой для горячего азота, подаваемого 

от газодувок. Температура процесса сушки 70-105 0С, давление 14,709 Кпа [2]. 
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Риск перегрева или разгерметизации оборудования в данном случае 

велик, так как полимер поступает с достаточно высокой температурой в 

сушильный аппарат, кроме того пыль полимера может забиваться в мелкие 

щели, что опять же может привести к поломке оборудования.  

Кроме того, осушка осуществляется примерно 40-50 минут, так как 

имеется только одна распределительная тарелка, через которую поступает азот 

для поддержания псевдоожиженного слоя. Для просушки всего количества 

полимера необходимо больше времени, что опять же может привести к сбою 

работы оборудования, его перегреву, например.  

Исходя из вышеперечисленных причин, усовершенствование секции 

просушки полимера является актуальной проблемой. Предложено следующее  

решение. 

Для безопасности и по экономическим и экологическим причинам 

существует потребность удаления непрореагировавших (со)мономеров, 

органических соединений и алканов с относительно низкой летучестью из 

произведенного полиолефина. Все эти соединения представляют нагрузку на 

окружающую среду, некоторые из них способны образовывать взрывчатые 

смеси в присутствии атмосферного кислорода [3]. 

Не превращённые мономеры представляют также риск продления не 

контролированной остаточной полимеризации вне реактора полимеризации. 

Кроме того, удаление непрореагировавших мономеров из полимера позволяет 

их регенерацию и рециркулирование в реактор полимеризации, таким 

образом, экономя потребление сырья. 

Удаление вышеупомянутых летучих соединений из полимера также 

необходимо для получения высококачественных гранул полимера, которые 

будут подвергнуты экструзии и таблетированию, а также, потому что 

присутствие таких соединений в полимерах требует более высоких 

предосторожностей для дальнейших процессов. Некоторые компоненты 

катализатора могут реагировать с воздухом, водой и добавками также по 

энергичным реакциям, образуя опасные соединения и, возможно, влияя на 

запах и цвет полученных полимерных продуктов. 

В качестве решения повышения безопасности можно 

усовершенствовать конструкцию сушилки путем добавления еще одной 

распределительной решетки. 

Устройство для сушки частиц полимера инертным газом содержит 

первую распределительную сетку, предназначенную для подачи через нее 

первого потока инертного газа, первую сушильную камеру, размещенную над 

первой распределительной сеткой, имеющую кольцевую 

форму и предназначенную для поддержания полимера в псевдоожиженном 
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состоянии первым потоком инертного газа, вторую сушильную камеру, 

содержащую трубчатый элемент, концентрично расположенный в первой 

сушильной камере, проходящий через нее и выступающий вниз под первой 

распределительной сеткой, вторую распределительную сетку, расположенную 

в нижней части трубчатого элемента и предназначенную для подачи через нее 

второго потока инертного газа и самого распределительного устройства для 

равномерной подачи влажного полимера в сушильный аппарат [4]. 

Способ и устройство позволяют сушить частицы полимера с 

улучшенной эффективностью при значительно меньшем времени 

пребывания полимера в сушильном устройстве.  

Вышеуказанное устройство значительно увеличивает эффективность 

полного удаления воды из гранул полимера, таким образом, получая 

высушенный полимер, даже при небольшом времени пребывания полимера в 

аппарате [5]. 

Поток горячего инертного газа поддерживает гранулы полимера в 

псевдоожиженном состоянии в первой сушильной камере, в то время 

как полимер опускается в условиях пробкообразного потока во второй 

сушильной камере.  

Наличие двух разных сушильных камер и различных условий потока, 

поддерживаемых в двух сушильных камерах, позволяет снизить полное время 

пребывания, требуемое для завершения удаления воды, таким образом, 

уменьшая полный размер сушильного устройства. Первая сушильная камера 

имеет больший размер, чем вторая сушильная камера, при этом при 

установлении условий псевдоожижения полимера в первой сушильной 

камере, удаление воды из полимера происходит в течение малого среднего 

времени пребывания, которое является типичной особенностью 

сушильных устройств, работающих с применением псевдоожижения 

высушиваемых частиц.  

Вышеуказанное устройство способствует увеличению эффективности 

полного удаления влаги из гранул полимера, таким образом, получая 

высушенный полимер, даже при небольшом времени пребывания полимера в 

аппарате [6]. 
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Актуальность данной темы обуславливается тем, что в настоящий 

момент времени от качества выпускаемой продукции напрямую зависят 

показатели состояния всего производства на предприятии. Качество в первую 

очередь определяет востребованность продукции, а также удовлетворение ей 

потребителя. Существует большое число путей повышения качества в 

предприятии, потому как залог успеха деятельности любого предприятия 

состоит в постоянном повышении эффективности и результативности 

производства [4, С.162.]. 

Вполне очевидно, что одним из ключевых факторов роста 

эффективности предприятия является улучшение качества выпускаемой 

продукции или предоставляемых услуг. Повышение качества в предприятии 

определяется в наши дни, как решающее условие ее конкурентоспособности 

на внутреннем и внешнем рынках. Конкурентоспособность продукции во 

многом определяет престиж не только самого предприятия, но и страны в 

целом, а также является решающим фактором роста национального богатства 

[2, С.270.]. 

В условиях современного рынка и конкуренции развитые страны мира 

воспринимают высокое качество продукции как стратегический 

коммерческий императив и самый значимый источник национального 

богатства. Качество, таким образом, является важнейшей составляющей 

конкурентоспособности [1, С.6-7.]. Именно повышение качества продукции 

определяет степень выживаемости предприятия в условиях рынка, темпы 

научно – технического прогресса, рост эффективности производства, 

экономию всех видов ресурсов, используемых на предприятии [2, С.270.]. Так, 

деятельность по повышению и обеспечению качества в условиях рыночных 

отношений должна быть приоритетной [1, С.6-7.]. 

Общий «цензором» качества продукции предприятий в России 

выступает система менеджмента качества (СМК)– это набор специальных 

практик, внутренних политик, методик для работы компании, целью которых 

является удовлетворение покупателей товарами и услугами высоко качества 

на постоянной основе [3]. Однако, каждое отдельно взятое предприятие 

самостоятельно определяет необходимость повышения качества своей 

продукции. 

В общем и целом, проблема повышения качества носит в современном 

мире весьма универсальный характер. От того, насколько успешно она 

решается, зависит многое в экономической и социальной жизни любой 

страны, практически любого потребителя. Высокое качество и 

конкурентоспособность продукции обеспечиваются не только процессом 

производства, но и всей системой маркетинга: от конструирования, опытного 
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и серийного производства до сбыта и сервиса эксплуатируемых изделий, 

включая в числе других средств и методы управления и контроля качества, 

способы транспортирования и хранения, установку (монтаж) и после) 

продажное обслуживание. 

Таким образом, все вышесказанное позволяет говорить о том, что 

существует объективная необходимость в условиях рыночных отношений 

усилить роль повышения качества как одного из решающих факторов успеха 

производителя на рынке [2, С.271.]. 

При всем при этом разного рода причин, которые определяют 

необходимость повышения и обеспечения качества, достаточно много. Среди 

них принято выделять: 

– существенное непрерывное возрастание личных, производственных и 

общественных потребностей; 

– рост роли научно-технического прогресса в развитии техники, 

производства, экономики и всего мирового сообщества; 

– усовершенствование услуг, конструкций выпускаемой продукции и 

повышение значимости выполняемых функций; 

– рост объемов производства продукции и оказываемых услуг и, как 

следствие, возможный рост стоимости брака и рекламаций; 

– неприятие потребителями продукции и услуг с относительно 

невысоким уровнем качества; 

– ужесточение требований к интенсификации производства и 

повышению его эффективности как необходимого фактора благополучного 

существования предприятий [1, С.7-8.]. 

Для разрешения такого рода проблем, а также для повышения качества 

выпускаемой на предприятии продукции существует несколько путей 

развития [5]: 

– применение СМК, что обеспечивает удовлетворение всех требований 

со стороны потребителей и заказчиков продукции, а также повышает 

эффективность работы [4, С.164.]; 

– формирование производственной культуры. СМК так или иначе 

помогает созданию в предприятии особой производственной культуры с 

высоким уровнем ответственности персонала за результаты работы. Это 

позволяет экономить ресурсы, силы, время на исправление ошибок 

сотрудников; 

– повышение конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности предприятия. Управление качеством на современном 

предприятии по принципу превышения потребительских ожиданий, ожиданий 

стейкхолдеров так или иначе помогает укреплению его рыночных позиций. В 
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результате стратегии повышения качества продукции формируется 

положительный имидж предприятия, растет число лояльных клиентов, 

увеличивается финансовая устойчивость компании; 

– более эффективная работа с клиентами, потому как работая над 

повышением качества продукции, можно увеличить ее привлекательность как 

для новых потенциальных потребителей, так и для уже существующих 

клиентов [5]; 

– постоянный анализ происходящих на производстве процессов, 

концентрация внимания не на людях, которые выполняют работу, а на 

поставленных перед ними задачах, которые они выполняют. Так, более высоко 

квалифицированный персонал, который понимает и любит свою работу – это 

тот самый рубильник для повышения качества продукции; 

– выявление всевозможных дефектов продукции на начальных стадиях 

ее производства, что позволяет сокращать материальные траты и время на 

производство. Решить данную проблему можно, например, за счет 

интегрированной электронной CALS-технологии, отслеживающей и 

создающей отчеты о производстве; 

– использование отзывов клиентов, которые содержат в себе негативный 

контекст о качестве; 

– подбор более эффективных и высококвалифицированных работников, 

которые имеют жизненно важное значение для повышения качества в 

производстве; 

– удовлетворение желаний (материальных, рабочих) сотрудников, их 

обучение и мотивация, что, в конечном счете, может привести к 

положительным последствиям в виде повышения скорости и качества всего 

производства [4, С.163-164.]. 

Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что повышение 

качества производства на предприятиях в конечном итоге должно привести не 

только к успеху самих предприятий, но и к интенсификации экономики, росту 

жизненного уровня всего населения, повышению конкурентоспособности 

российских товаров на внутреннем и мировом рынках. По сути, современным 

предприятиям важно научиться более эффективно использовать 

экономические, организационные и правовые методы воздействия на процесс 

формирования, обеспечения и поддержания необходимого уровня качества 

производства [2, С.274.]. Следуя всем предложенным в данной работе путям 

повышения качества на предприятиях можно улучшить производство, потому 

как безусловный залог успеха деятельности любого предприятия состоит в 

постоянном повышении эффективности, скорости и результативности 

производства, в постоянном анализе производственной деятельности, в 
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разработке и применении новых методик, которые нацелены на повышение 

эффективности и результативности производства [4, С.164.]. 
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Предиабет – метаболическое состояние, предшествующее развитию 

сахарного диабета 2 типа, при котором в крови отмечается повышение 

гликемических показателей: гликированного гемоглобина, глюкозы натощак 

и после проведения глюкозотолерантного теста. При данном диагнозе 

увеличиваются риски сердечно-сосудистых осложнений на измененном 

метаболическом фоне. 

На территории Российской Федерации в 2013-2015 годах было 

проведено национальное эпидемиологическое исследование NATION, в ходе 

которого было установлено, что 19,3% взрослого населения от 20 до 79 лет 

имеют предиабет при уровне Hba1c в диапазоне 5,7 - 6,5% [1] 

Факторы риска развития данного заболевания сходны с таковыми при 

сахарном диабете 2 типа: возраст старше 45 лет, отягощенный семейный 

анамнез по СД, избыточная масса тела и ожирение (ИМТ ≥25 кг/м2), 

гестационный сахарный диабет или рождение крупного плода в анамнезе, 

артериальная гипертензия, холестерин ЛВП ≤0,9 ммоль/л и/или уровень 

триглицеридов ≥2,82 ммоль/л, синдром поликистозных яичников, наличие 

https://teacode.com/online/udc/61/616.4.html
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сердечно-сосудистых заболеваний. В век развития дистанционных технологий 

и распространения сетей быстрого питания основными причинами, 

приводящими к запуску метаболических изменений в организме, выступают 

недостаток физической активности и переизбыток в рационе у человека 

животных жиров и быстрых углеводов, отсюда и формирование ожирения с 

преобладанием интраабдоминального жира, который зачастую сочетается с 

гиперинсулинемией и инсулинорезистентностью [2]. 

Основным патофизиологическим механизмом формирования 

предиабета является инсулинорезистентность или нарушение толерантности к 

глюкозе -  рецепторы инсулина на скелетных мышцах, адипоцитах и 

гепатоцитах становятся менее чувствительными к гормону поджелудочной 

железы, также нарушается метаболизм глюкозы внутри клетки – 

пострецепторный дефект, при котором ферментные системы недостаточно 

активны или сигналы с рецептора не передаются с помощью белков-

переносчиков [3]. Помимо инсулинорезистентности в качестве пускового 

механизма дисбаланса углеводного обмена рассматривают дефект 

инкретиновой системы: такие гормоны как глюкозозависимый 

инсулинотропный пептид и глюкагоноподобный пептид-1 имеют свойства 

усиливать секрецию инсулина и снижать уровень глюкозы в крови [4]. 

Перечисленные нарушения в эндокринной системе приводят к гипергликемии, 

которая будет выявляться с помощью лабораторных методов. 

Возможно ли спрогнозировать развитие предиабетического состояния? 

На территории Российской Федерации для данной цели рекомендовано 

использование опросника Финской Ассоциации Диабета FINDRISC (The 

FINnish Diabetes RIsk SCore) из 8 вопросов, по результатам которого с 

точностью до 85 % можно установить уровень риска и вероятность развития 

предиабета и сахарного диабета 2 типа в ближайшие 10 лет [5]. Также 

существует отечественный опросник «Диариск», включающий следующие 

параметры, наиболее значимые в российской популяции: возраст, ИМТ, 

окружность талии, соотношение окружности талии и бедер, на- 

следственная отягощенность по СД2 и артериальная 

гипертензия.  При использовании данной модели скрининга возможно 

предполагать наличие предиабета и сахарного диабета 2 типа с 

чувствительностью 83,8% и специфичностью 59,3% [6]. Если у пациента 

набрано ≥12 баллов по шкале FINDRISC, либо ИМТ ≥25 кг/м2 и есть хотя бы 

еще один из указанных факторов риска, то ему необходимо пройти 

скрининговое обследование для выявления возможных нарушений 

углеводного обмена, которое включает один из следующих тестов: ГПН 

(глюкоза плазмы натощак) или ПГТТ (пероральный глюкозотолерантный 
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тест) с 75 г глюкозы или HbA1с (при значении 6.0-6.4% для уточнения 

диагноза необходимо проведение ПГТТ или определение ГПН при 

невозможности проведения теста). Лабораторные критерии предиабета 

представлены в таблице 1 [7] 

Таблица 1 

Диагностические критерии предиабета и нормального состояния 

 HbA1c (%) ГПН (ммоль/л) 

Капиллярная 

кровь 

Венозная 

плазма 

ПГТТ 

(ммоль/л) 

Показания 

через 2 

часа после 

нагрузки с 

глюкозой 

Предиабет 6,0-6,4 5,6-6,0 6,1-6,9 7,8-11,0 

Норма <6,0 <5,6 <6,1 <7,8 

 

Если у пациента обнаружен предиабет следует проводить обследование 

1 раз в год, если нет - раз в 3 года.  

Раннее выявление лиц с предиабетом, зачастую имеющим 

бессимптомное течение, является необходимым этапом для своевременно 

начатой профилактики и лечения, так как у людей с недиагностированным 

предиабетом уже могут наблюдаться сердечно-сосудистые осложнения, 

которые могут привести к неблагоприятному исходу. [8] 

При подтверждении диагноза перед врачом стоит задача – в доступной 

форме объяснить пациенту его состояние и все риски, которые за ним следуют. 

Первоочередно больному назначается немедикаментозная терапия, 

включающая в себя: снижение массы тела на 5-7% путем коррекции питания 

– ограничиваются жиры и простые углеводы, рекомендуются умеренные 

физические нагрузки, аэробные тренировки - танцы, плавание, быстрая 

ходьба, велоезда - не менее 150 мин в неделю (не менее 30 мин в день в течение 

недели), также свою эффективность в коррекции гипергликемии показали 

силовые тренировки: благодаря им улучшается гликемический контроль и 

липидный профиль, снижается инсулинорезистентность и процент жировой 

массы, при этом мышечный компонент начинает преобладать. [9]  

Если же мероприятия по изменению образа жизни не дают результатов, 

может назначаться медикаментозная терапия (при отсутствии 

противопоказаний). 

В России согласно алгоритмам специализированной медицинской 

помощи, рекомендованным препаратом для лечения предиабета является 
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метформин (бигуанид) в дозировке 500–850 мг 2 раза в сутки или метформин 

с пролонгированным высвобождением 500-750 мг по 2 таблетки 1 раз в сутки 

(в зависимости от переносимости) может быть рассмотрен у лиц с 

предиабетом – особенно у лиц моложе моложе 60 лет, с ИМТ ≥35 кг/м2 и 

женщин с гестационным сахарным диабетом в анамнезе. Длительный прием 

может привести к дефициту витамина В12 и неврологическим нарушениям 

[10]. 

Проводимые исследования также демонстрируют эффективность и 

перспективы использования других сахароснижающих препаратов: эксенатид, 

лираглутид (а ГПП-1), сибутрамин (бигуанид), орлистат (ингибитор липаз 

желудочно-кишечного тракта), розиглитазон (глитазоны) [11]. 

При лечении предиабета наибольшее внимание должно уделяться 

именно модификации образа жизни. Соблюдение диеты и увеличение 

физической активности имеет высокую доказательную базу в сравнении с 

приемом метформина для нормализации гликемического состояния [12]. 
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ШКОЛЕ 

 

Аннотация: Автор полагает, что существенным для личности 

является освоение права так, чтобы оно имело смысл для нее самой. Все это 

актуализирует необходимость полномасштабной реализации своей 

социализирующей функции всеми институтами социализации личности в 

отношении несовершеннолетних. Но на сегодняшний день достаточно 

спорным остается вопрос определения понятия правовой социализации 

личности, ее компонентов, этапов и институтов. В статье автор пытается 

определить причины дефектов правовой социализации в школе. Также 

затрагиваются некоторые факторы низкого уровня правосознания у внешне 

благополучных семей и неблагополучных семей.  

Ключевые слова: девиантное поведение, социализация, правовое 

сознание, гражданское сознание, уровень правосознания. 

Abstract: The author believes that it is essential for a person to master the 

law so that it makes sense for herself. All this actualizes the need for full-scale 

implementation of their socializing function by all institutions of socialization of the 

individual in relation to minors. But today the question of defining the concept of 

legal socialization of the individual, its components, stages and institutions remains 

quite controversial. In the article, the author tries to determine the causes of defects 

in legal socialization at school. Also, some factors of a low level of legal awareness 

among outwardly prosperous families and dysfunctional families are touched upon. 

Keywords: deviant behavior, socialization, legal consciousness, civic 

consciousness. 

 

Сущность понятия правовой социализации в психолого-

педагогической литературе 

В научных исследованиях проблеме правовой социализации личности 

уделяется большое внимание, поскольку она оказывает положительное 

воздействие на успешное существование человека в обществе на основе 

использования личностных ресурсов в правозначимых жизненных ситуациях. 
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Являясь особым феноменом, правовая социализация сохраняет все признаки 

социализации человека. Многогранность социализации делает ее предметом 

изучения ряда наук: философии, социологии, психологии, педагогики, 

юриспруденции.  

Следует отметить, что основные аспекты интегрирования человека в 

общество были четко обозначены в XIX в. К. Марксом, Ф. Энгельсом и др. В 

частности, в «Немецкой идеологии» К. Маркс и Ф. Энгельс аргументировали 

актуальность социализации, подчеркнув, что развитие индивида обусловлено 

«развитием всех других индивидов, с которыми он находится в прямом или 

косвенном общении», «различные поколения индивидов, вступающие в 

отношения друг с другом, связаны между собой» [17, с. 52]. 

Включение категории в научный язык относится к концу XIX в. и 

связано с именем Ф. Гиддингса, который в трактате «Основания социологии» 

раскрыл признаки этого явления, главным из которых выступает «подготовка 

человеческого материала к социальной жизни» [7, с. 46].  

Э. Дюркгейм обогатил данное определение педагогическим значением, 

определив социализацию в качестве предмета «науки о воспитании» [2, с. 37].  

Широкое употребление термина «социализация» фиксируется с 50-х гг. 

XX в., когда начали складываться подходы, соответствующие определенным 

направлениям в изучении социализации. В научном сообществе структурного 

функционализма закрепилось понимание социализации как всесторонней 

интеграции индивида в общественную систему, базирующейся на 

«интарнализации ценностей и норм общества его членами» и состоящей в 

получении ориентаций, необходимых для удовлетворительного 

функционирования в роли. 

А. Бандура, подчеркивая, что человек с большей вероятностью 

воспринимает поведение модели, если оно приводит к полезным результатам, 

нежели если оно оказывается неэффективным [4, с. 28]. 

В теории групповой динамики социализация человека рассматривается 

в русле его отнесенности к определенным малым группам, где возникают 

многообразные отношения с другими людьми или сообществами; 

результативность социализации при этом обусловливается направленностью 

и устойчивостью существующих в таких сообществах отношений. Ч.Х. Кули 

утверждает, что в процессе социализации каждый привносит в общую жизнь 

нечто неповторимо свое, чего не может сделать никто другой. Он 

подчеркивает, что социализация не идет вразрез с развитием субъектности 

отдельной личности: «явления, обычно называемые индивидуалистическими, 

всегда социальны в том смысле, что они выражают тенденции, вырастающие 

из совокупной жизни» [15, с. 35]. 
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Рассмотрению сущностных характеристик социализации особое 

внимание уделяется в социально-психологических исследованиях. Изучая 

социализацию как цель, процесс и результат, ученые выделяют разные 

стороны данного явления. И.С. Кон ход социализации связывает со 

становлением у человека особой общественной позиции [14, с. 23], а А.А. Реан 

– с усвоением и последующим транслированием человеком социального 

опыта [23, с. 41].  

В современной педагогической науке социализация все чаще 

исследуется в связи с развитием социальной компетентности человека, 

включающей два аспекта – ценностное восприятие социальной реальности и 

практическое умение человека применять различные социальные технологии 

при решении жизненных проблем. Педагогически организованная 

социализация, осуществляемая в интересах личности и общества и 

включающая процесс становления человека как социального существа, 

обеспечивается в процессе образования. Самым важным способом получения 

систематического образования является обучение – специфический процесс 

познания, управляемый педагогом. Результатом социализации выступает 

социализированность, к структурным компонентам которой отнесены 

социальная адаптация, автономность, активность. Социальная адаптация 

предусматривает приспособление индивида к условиям социальной среды; 

социальная автономизация – проектирование социальных установок на себя, 

устойчивость в поведении, опосредованную представлениями человека о себе; 

социальная активность понимается как готовность к социальным действиям. 

Таким образом, социализация являет собой усвоение человеком 

установленных обществом социокультурных норм. Она может быть 

продуктивной при условии, что индивид приобщается к принятым в 

определенном сообществе ценностям, осваивает необходимые социальные 

роли, творчески перерабатывает их, воспроизводя собственные модели 

поведения, ведущие к успешной жизнедеятельности. 

В настоящее время социализация исследуется в русле проблематики 

разных социальных сфер: политической, экономической, правовой, трудовой, 

что ориентирует на выделение соответствующих видов социализации. Термин 

«правовая социализация» был включен в категориальный оборот Ж. Карбонье, 

который определил его как интериоризацию права личностью [10, с. 38].  

Для будущего выпускника школа важно не только адаптироваться к 

обществу и его нормам, но и своей деятельностью воздействовать на них, 

конструировать собственную систему представлений о себе самом, о других, 

о правовой системе общества. Существенным для личности является освоение 

права так, чтобы оно имело смысл для нее самой. Все это актуализирует 
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необходимость полномасштабной реализации своей социализирующей 

функции всеми институтами социализации личности в отношении 

несовершеннолетних. Но на сегодняшний день достаточно спорным остается 

вопрос определения понятия правовой социализации личности, ее 

компонентов, этапов и институтов. 

По мнению коллектива авторов П.С. Самыгина, Ю.И. Исаковой, И.В. 

Печкурова, правовая социализация предполагает непосредственное 

восприятие личностью реалий правовой жизни, на основе которого 

происходит формирование определенного ценностного отношения к праву, 

влияющего, в свою очередь, на характер правового поведения. В рамках 

первичной правовой социализации авторы выделили два этапа: 

1. На первом этапе личность адаптируется к правовой системе, 

существующим в обществе правовым нормам. 

2. Второй этап заключается в целенаправленной деятельности человека 

в тех сферах общественной жизни, которые регулируются нормами права. На 

этом этапе личность определяет предпочтительные для себя формы правового 

поведения, находящие отражение в ее правовой активности, которая в свою 

очередь является своеобразным итогом процесса правовой социализации 

личности [11, с. 110]. 

В.В. Глазырин, Ю.И. Гревцов, В.М. Сырых под правовой социализацией 

понимают замену правомерного поведения по принуждению правомерным 

поведением, обусловленным личностными особенностями. Исследователи 

отмечают, что основу правовой социализации составляют: усвоение норм 

права и занятие определенной позиции по отношению к этим нормам, оценка 

непосредственной реализации норм в юридической практике, выработка 

отношения к правовым институтам и учреждениям; усвоение правовой 

идеологии как системного, научно обоснованного отражения правовой 

действительности в идеях, понятиях и принципах [13, с. 39]. 

Таким образом, под правовой социализацией понимается процесс 

усвоения индивидом правовых норм, ценности права и превращение их в 

нормы (модели) своего правового поведения. 

Основываясь на данном определении, в правовой социализации 

личности можно выделить следующие компоненты: 

- когнитивный (знание норм и институтов права); 

- аксиологический (ценностное отношение к праву, являющееся 

внутренним основанием выбора целей и средств правовой деятельности); 

- деятельностный (правовое поведение, выражающееся в правовой 

деятельности и активном включении в правовую среду) [13, с. 40]. 
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В трудах отечественных и зарубежных исследователей нет единого 

подхода к пониманию возрастных границ этапов правовой социализации 

личности и критериев их выделения. При разграничении этапов правовой 

социализации целесообразно исходить из социальных норм конкретного 

общества. Другими словами, говоря о правовой социализации личности в 

российском обществе, необходимо опираться на ее правовой статус – 

юридически закрепленное положение личности в государстве и обществе. 

Таким образом, началом первичной правовой социализации личности 

является момент рождения (0 лет), а окончанием – наступление 

совершеннолетия (18 лет). 

Экспериментальное исследование причин дефектов правовой 

социализации в школе 

Исследование проводилось на базе ГБОУ СОШ с. Пестравка. В нем 

приняли участи 69 человек: учащиеся 7 «В», 7 «Г», 8 «А», 8 «Б», 8 «В» и 8 «Г» 

классов. 

Выборка по половозрастному признаку представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика испытуемых по половозрастному признаку 

Исследование проводилось с несколько этапов: 

Исследование проводилось в несколько этапов: 

1. На первом этапе был подобран диагностический инструментарий для 

проведения исследования, проведен сбор данных; 

2. На втором этапе была проведена диагностика уровня 

сформированности правового сознания, а также диагностика склонности к 

отклоняющемуся поведению. 

Для проведения исследования были выбраны следующие методики: 

1. Тест правового и гражданского сознания (Л.А. Ясюкова). 

Цель методики: исследование правового и гражданского сознания.  

Тест состоит из 13 вопросов, к каждому из которых предложено 3 

варианта ответа (Приложение 1). Позволяет оценить три относительно 

самостоятельных сферы функционирования правосознания: бытовую, 

профессионально-деловую и социально-гражданскую, методикой замеряется 

также уровень правовых знаний учащихся. Предусмотрено выявление уровней 

правосознания: правовой нигилизм (слабый уровень), основы правосознания 

заложены (средний уровень), правосознание в основном сформировано 

(хороший уровень), правосознание сформировано полностью (высокий 

уровень). Система оценки представлена в бальной шкале. Предъявляется в 

виде бланка и регистрационного листа. 

Инструкция. Испытуемому предлагается 13 вопросов-утверждений. 

Задача испытуемого выбрать для каждого из них вариант ответа, который 
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наиболее верно отражает его позицию. Для этого необходимо поставить 

«галочку» в бланке анкеты напротив того ответа, который соответствует его 

мнению. Пропускать какое-либо предложение нельзя. Наиболее естественна 

первоначальная реакция. 

Интерпретационные нормы: 

- правовой нигилизм (слабый уровень) – 0 – 13 баллов; 

- основы правосознания заложены (средний уровень) – 14 – 18 баллов; 

- правосознание в основном сформировано (хороший уровень) – 19 – 23 

балла; 

- правосознание сформировано полностью (высокий уровень) – 24 – 26 

баллов. 

2. Опросник «Склонность к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел). 

Цель методики: диагностика склонности к отклоняющемуся поведению. 

Предлагаемая методика диагностики склонности к отклоняющемуся 

поведению (СОП) является стандартизированным тест-опросником, 

предназначенным для измерения готовности (склонности) подростков к 

реализации различных форм отклоняющегося поведения. Опросник 

представляет собой набор специализированных психодиагностических шкал, 

направленных на измерение готовности (склонности) к реализации отдельных 

форм отклоняющегося поведения. 

Методика предполагает учет и коррекцию установки на социально 

желательные ответы испытуемых. Шкалы опросника делятся на 

содержательные и служебную. Содержательные шкалы направлены на 

измерение психологического содержания комплекса связанных между собой 

форм девиантного поведения, то есть социальных и личностных установок, 

стоящих за этими поведенческими проявлениями. 

Служебная шкала предназначена для измерения предрасположенности 

испытуемого давать о себе социально-одобряемую информацию, оценки 

достоверности результатов опросника в целом, а также для коррекции 

результатов по содержательным шкалам в зависимости от выраженности 

установки испытуемого на социально-желательные ответы. 

Особенности методики. Тест включает в себя мужской и женский 

вариант. Мужской вариант включает в себя 98 вопросов, женский вариант – 

108 вопросов (Приложение 2). Ряд вопросов являются маскировочными и 

содержательно не интерпретируются. Некоторые пункты опросника входят 

одновременно в несколько шкал. В тесте производится подсчет первичных 

(«сырых») баллов и их перевод в стандартные Т-баллы.  

Шкалы теста: 

1. Шкала установки на социально-желательные ответы. 
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2. Шкала склонности к нарушению норм и правил. 

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению. 

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению. 

5. Шкала склонности к агрессии и насилию. 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций. 

7. Шкала склонности к делинквентному поведению. 

8. Шкала принятия женской социальной роли (включена только в 

женский вариант теста). 

Инструкция. Испытуемым говорится: «Перед Вами имеется ряд 

утверждений. Они касаются некоторых сторон Вашей жизни, Вашего 

характера, привычек. Прочтите первое утверждение и решите верно ли данное 

утверждение по отношению к Вам.  Если верно («да»), то на бланке ответов 

рядом с номером, соответствующим утверждению, поставьте крестик - 

«плюс» (+).  Если оно неверно («нет»), то поставьте «минус» (-).  Если Вы 

затрудняетесь ответить, то постарайтесь выбрать вариант ответа, который все-

таки больше соответствует Вашему мнению.  

Затем таким же образом отвечайте на все пункты опросника. Если 

ошибетесь, то зачеркните ошибочный ответ и поставьте тот, который считаете 

нужным». 

 Выбор данных методик объясняется их доступностью, понятностью и 

простотой использования. 

Методы обработки данных. Исходя из цели и задач исследования, 

качественный и количественный анализ результатов диагностических методик 

включал в себя:  

- построение таблиц и графических изображений результатов 

исследования; 

- расчет непараметрического критерия различий U-критерия Манна-

Уитни, позволяющего установить различия в уровне сформированности 

правового и гражданского сознания между мальчиками и девочками;  

- расчет t-критерия Стьюдента, позволяющего установить взаимосвязь 

склонности к девиантному поведению и уровня сформировнаности правового 

сознания; 

- анализ полученных данных по результатам проведенной 

математической обработки данных. 
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Таблица 1 

Результаты исследования причин дефектов правовой социализации в 

школе 

Интерпретационные нормы Количество подростков 

(%) 

Правовой нигилизм (слабый уровень) 17% 

Основы правосознания заложены (средний 

уровень) 

75% 

Правосознание в основном сформировано 

(хороший уровень) 

7% 

Правосознание сформировано полностью (высокий 

уровень) 

0% 

 

Как видим из таблицы, среди подростков больше всего преобладает 

средний уровень правового сознания. Этот уровень характеризуется 

противоречивым и неполноценным правовым сознанием.  

Результаты по шкале Манна-Уитни по методике Ясюковой Л.А. «Тест 

правового и гражданского сознания» (ТПГС) в группе благополучных и 

неблагополучных семей. 

Таблица 2 

Результаты исследования по шкале Манна-Уитни 

  Благополучные (n=45), неблагополучные (n=24) 

  U Z Асимп. Знач. 

ТПГС 519,000 -0,267 0,789 

 

По результатам проведенного анализа не было выявлено статистически 

значимых различий, где показатель значимости составил бы <0,05. 

Результаты по шкале Манна-Уитни по методике Орла А.Н. «Склонность 

к отклоняющемуся поведению» (СОП) в группе благополучных и 

неблагополучных семей. 
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Таблица 3 

Результаты исследования по шкале Манна-Уитни 

  Благополучные (n=45), неблагополучные (n=24) 

  U Z Асимп. Знач. 

Уст.соц.отв. 483,000 -0,722 0,470 

Скл.преод.норм. 425,500 -1,458 0,145 

Аддикт.пов. 485,000 -0,696 0,486 

Самоповр. 411,000 -1,631 0,103 

Агр.и.насил. 432,000 -1,366 0,172 

Волев.контр. 375,000 -2,098 0,036 

Деликвен. 428,500 -1,413 0,158 

Прин.соц.роли 118,000 -0,303 0,762 

  

По результатам проведенного анализа не было выявлено статистически 

значимых различий, где показатель значимости составил бы <0,05. 
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Таблица 4 

 Корреляционный анализ в группе детей из благополучных семей. 

  

 

По результатам проведенного корреляционного анализа были выявлены 

следующие корреляционные связи на уровне значимости 0,01: шкала 

установки на социально-желаемые ответы и шкала склонности к преодолению 

норм и правил (отрицательная, -0,330). 

Также были выявлены статистически значимые связи на уровне 

значимости 0,05: шкала установки на социально-желаемые ответы и 

склонность к аддиктивному поведению (отрицательная, -0,561), шкала 

установки на социально-желаемые ответы и шкала самоповреждения 

(отрицательная, -0,723), шкала установки на социально-желаемые ответы и 

шкала склонность к агрессии и насилию (отрицательная, -0,596), шкала 

установки на социально-желаемые ответы и шкала волевого контроля 

(отрицательная, -0,437), шкала установки на социально-желаемые ответы и 
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шкала склонности к деликвентному поведению (отрицательная, -0,489), шкала 

склонности к преодолению норм и правил и склонность к аддиктивному 

поведению (положительная, -0,607), шкала склонности к преодолению норм и 

правил и склонность к самоповреждению (положительная, 0,500), шкала 

склонности к преодолению норм и правил и шкала склонность в агрессии и 

насилию (положительная, 0,641), шкала склонности к преодолению норм и 

правил и шкала склонности к деликвентному поведению (положительная, 

0,641), шкала склонности к аддиктивному поведению и шкала склонности к 

самоповреждению (положительная, 0,620), шкала склонности к аддиктивному 

поведению и шкала склонности к агрессии и насилию (положительная, 0,695), 

шкала склонности к аддиктивному поведению и шкала склонности к 

деликвентному поведению (положительная, 0,822), шкала склонности к 

самоповреждению и шкала склонности к агрессии и насилию (положительная, 

0,734), шкала склонности к самоповреждению и шкала волевого контроля 

(положительная, 0,426), шкала склонности к самоповреждению и шкала 

склонности к деликвенстному поведению (положительная, 0,694), шкала 

склонности к агрессии и насилию и шкала волевого контроля (положительная, 

0,383), шкала склонности к агрессии и насилию и шкала деликвентного 

поведения (положительная, 0,703). 

Данные показатели указывают на взаимосвязь шкал. Если показатель по 

одной шкале изменится, это поведет за собой изменение показатель по 

связанной с ней шкале. Положительные связи говорят о том, что повышение 

показателей по одной шкале повысят показатели по парной. Например, если 

повысится склонность к преодолению норм и правил, то шкала 

самоповреждения также станет больше. Отрицательные шкалы 

свидетельствуют о том, что при повышении одного показателя понизятся 

показатели по парной шкале. Например, если у шкалы установки на 

социально-желаемые ответы упадет показатель, то у связанной с ней шкалы 

склонность к преодолению норм и правил показатели станут выше. 
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Таблица 5 

Корреляционный анализ в группе детей из неблагополучных семей. 

 
 

По результатам проведенного корреляционного анализа были выявлены 

следующие корреляционные связи на уровне значимости 0,01: шкала 

установки на социально-желаемые ответы и шкала волевого контроля 

(отрицательная, -0,483), 

Также были выявлены статистически значимые связи на уровне 

значимости 0,05: шкала склонности к самоповреждению и шкала установки на 

социально-желаемые ответы (отрицательная, -0,519), шкала склонности к 

преодолению норм и правил и шкала склонности к аддиктивному поведению 

(положительная, 0,693), шкала склонности к преодолению норм и правил и 

шкала самоповреждения (положительная, 0,670), шкала склонности к 

преодолению норм и правил и шкала склонности к агрессии и насилию 
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(положительная, 0,528), шкала склонности к преодолению норм и правил и 

волевой контроль (положительная, 0,571), шкала склонности к преодолению 

норм и правил и шкала склонности к деликвентному поведению 

(положительная, 0,717), шкала склонности к аддиктивному поведению и 

шкала склонности к самоповреждению (положительная, 0,731), шкала 

склонности к аддиктивному поведению и шкала склонности к агрессии и 

насилию (положительная, 0,575), шкала склонности к аддиктивному 

поведению и шкала волевого контроля (положительная, 0,605), шкала 

склонности к аддиктивному поведению и шкала склонности к деликвентному 

поведению (положительная, 0,854), шкала склонности к самоповреждению и 

шкала склонности к агрессии и насилию (положительная, 0,767), шкала 

склонности к самоповреждению и шкала волевого контроля (положительная, 

0,799), шкала склонности к самоповреждению и шкала склонности к 

деликвентному поведению (положительная, 766), шкала склонности к 

агрессии и насилию и шкала волевого контроля (положительная, 832), шкала 

склонности к агрессии и насилию и шкала склонности к деликвентному 

поведению (положительная, 0,773), шкала волевого контроля и шкала 

склонности к деликвентному поведению (положительная, 0,667). 

Это также говорит о том, что многие шкалы взаимосвязаны. Если 

показатель по одной шкале изменится, это поведет за собой изменение 

показатель по связанной с ней шкале. Положительные связи говорят о том, что 

повышение показателей по одной шкале повысят показатели по парной. 

Например, если повысится шкала волевого контроля, то шкала склонности к 

деликвентному поведению также станет больше. Отрицательные шкалы 

свидетельствуют о том, что при повышении одного показателя понизятся 

показатели по парной шкале. Например, если у шкалы склонности к 

самоповреждению упадет показатель, то у связанной с ней шкалы установок 

на социально-желаемые ответы показатели станут выше. 

Вывод: Таким образом, полученные данные по методике Ясюковой Л.А. 

«Тест правового и гражданского сознания» (ТПГС) говорят нам о том, что у 

большинства протестированных подростков имеют некоторые основы 

правосознания (средний уровень), что характеризует их как противоречивых 

личностей. Они имеют некоторые правовые знания, однако основываются 

прежде всего на бытовых установках. Обыденное правосознание подростков 

выражает массовое представление о праве, которое складывается на основе 

жизненного опыта родителей подростков, воспитания, жизненного опыта 

самих подростков. Обыденное правосознание формируется за счет общей 

информации из СМИ. Важно отметить, что в результате данного опроса 

выявились подростки со слабым уровнем правосознания, который 
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характеризует их как потенциально конфликтные при взаимодействии с 

окружающими их людьми. Они непоследовательны в поведении, часто резки, 

не сдерживают собственных обещаний, не знают своих обязанностей. Обычно 

подростки данной категории в ситуации общения и обучения являются 

безынициативными, но требовательными к окружающим. Такие подростки 

встречаются в нынешнее время все чаще и чаще. 

Следующая методика Орла А.Н. «Склонность к отклоняющемуся 

поведению» (СОП) дает следующие показатели: большинство подростков 

имеют высокую выраженность по шкале установки на социально-

желательные ответы, соответственно, это говорит о том, что данная категория 

учеников отвечала на вопросы нечестно, то есть, пытаясь улучшить свои 

показатели, в силу каких-либо причин. Однако, это может говорить и о том, 

что у некоторых подростков присутствует диссоциация в сознании, то есть не 

все нормы и правила поведения им известны. Высокую выраженность имеет 

шкала принятия женской социальной роли. Это говорит о том, что в 

большинстве семей, где воспитываются девочки-подростки имеют 

патриархальный уклад жизни. В обществе они придерживаются 

традиционных ценностей. 

Если проводить некоторую взаимосвязь между показателями двух 

методик, то стоит отметить, что те подростки, которые имеют слабый уровень 

правосознания показали высокую выраженность девиантного поведения, сюда 

также вошли и представители среднего уровня правосознания. Однако, есть 

подростки, которые имеют хороший уровень правосознания по первому 

опросу, но имеют высокую выраженность по шкале склонности к 

преодолению норм и правил. Несмотря на то, что у подростков этой категории 

правосознание в основном сформировано, но все равно у него может 

сохраняться отрицательное отношение к правовому регулированию в целом и 

к существующим законам в частности.  
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЁТА СОПРОТИВЛЕНИЯ ЛЬДА 

ДВИЖЕНИЮ УНИВЕРСАЛЬНОГО СУХОГРУЗНОГО СУДНА 

 

Аннотация. В статье изучаются и сравниваются способы расчёта 

ледового сопротивления на примере универсального сухогрузного судна. 

Выполняются численные расчеты по определению сопротивления движению 

судна. Анализируются полученные результаты и делаются выводы. 

Ключевые слова: ледовое сопротивление, методы расчёта, толщина 

льда, коэффициент ледокольности, коэффициент ледорезности. 

Annotation. The article studies and compares the methods of calculating ice 

resistance on the example of a universal dry cargo vessel. Numerical calculations 

are performed to determine the resistance to the movement of the vessel. The results 

obtained are analyzed and conclusions are drawn. 

Keywords: ice resistance, calculation methods, ice thickness, icebreaking 

coefficient, ice cutting coefficient. 

 

Введение 

Расчет ледового сопротивления является важным этапом при 

проектировании судов, которые могут подвергаться воздействию льда. 

Ледовое сопротивление определяет силу, которую лед может оказывать на 

судно, и позволяет выбрать оптимальные параметры конструкции для 

обеспечения ее надежности и безопасности. Расчет ледового сопротивления 

основан на анализе физических свойств льда, таких как его прочность, 
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твердость и толщина. Для этого используются различные методы, включая 

экспериментальные и численные моделирования. Важно отметить, что расчет 

ледового сопротивления должен учитывать местные климатические условия и 

особенности гидрологического режима. Также необходимо учитывать 

возможность изменения климата и гидрологических условий в будущем. В 

целом, расчет ледового сопротивления является важным этапом при 

проектировании судов, которые могут подвергаться воздействию льда. Этот 

расчет позволяет обеспечить безопасность и надежность эксплуатации судов 

в условиях экстремальных климатических условий. 

В настоящем исследовании ставится задача сравнения различных 

методов расчета ледовой ходкости в сплошных льдах по числу параметров, 

учитывающих особенности формы корпуса судна, и по достоверности 

получаемых с их помощью результатов. Это сравнение, мы полагаем, даст 

возможность выбрать наиболее точный метод, позволяющий выполнять 

экспресс-оценки ледовой ходкости на начальных этапах проектирования. 

 

Описание методов расчёта ледовых сопротивлений 

Метод В. И. Каштеляна[2] 

Rice=0.004Bσbhμ
0
+3.6ρ

ice
gBh

2
μ

0
+0.25B1.65gv

1

η
2

 

где ρ
ice

 – плотность льда, т/м3; μ
0
, η

2
 – коэффициенты ледокольности и 

ледорезности, характеризующие в интегральном виде форму корпуса в районе 

КВЛ; σb – предел прочности льда на изгиб, кПа; h – высота льда, м; B – ширина 

судна, м; g – ускорение свободного падения, м/с2; v – скорость движения судна, 

м/с. 

Метод И. Левиса и Р. Эдвардса 

Rice=С1σ
b
h

2
+С2ρ

ice
gBh

2
+С3ρ

ice
gBv2 

Значения коэффициентов при составляющих сопротивления были 

приняты следующие: С1 = 0,36; С2 = 6,53; С3 = 3,35. 

Метод Р. Эдвардса и И. Левиса 

Rice=С1σ
b
Bh+С2ρ

ice
gBh

2
+С3ρ

ice
gBh

2 v

√gh
 

Значения коэффициентов при составляющих сопротивления были 

приняты следующие: С1 = 0,36; С2 = 6,53; С3 = 3,35. 

Метод Е. Энквиста 

Rice=С1σ
b
Bh+С2ρ

0
gBhT+С3ρ

ice
Bhv2 
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где С1, С2, С3 – безразмерные коэффициенты, определяемые по данным 

модельных испытаний; Т – осадка судна, м; ρ
0
 – разность между плотностью 

воды и льда, т/м3. 

Метод Г. П. Вэнса 

Rice=С1σ
b
Bh+С2ρ

0
gBh

2
+С3ρ

ice
LB0.35h

0.65
v2 

Значения коэффициентов при составляющих сопротивления были 

приняты следующие: С1 = 0,36; С2 = 6,53; С3 = 3,35. 

Метод Б. П. Ионова 

Rice = R1 + R2 + R3; 

R1 = 0,014 ∗ σb ∗ h
2 ∗ (a1 ∗ B +  ft ∗ a2 ∗ L); 

R2 = 0,013g(ρ − ρ
0
)hB(a1 sin aH + fta2(1 + cos aH))

tanan

tanaH+B/L
; 

R3=1,8*ρ
ice

ghB2*FrB (1+
1

cos aH

) * (
tan2an

2*g*aH-B/L
+ft). 

где ρ
ice

 – плотность льда, т/м3; h – высота льда, м; B – ширина судна, м; 

L – длина судна, м; g – ускорение свободного падения, м/с2; FrB =
𝑣

√𝑔𝐵
 – число 

Фруда по ширине судна;v – скорость движения судна, м/с; ft - динамический 

коэффициент трения льда о судовую сталь и льда о лед (в расчетах 

принимается 0,08); aH - угол носового заострения конструктивной ватерлинии 

(КВЛ), град. 

В рассматриваемом методе коэффициенты, учитывающие форму 

шпангоутов, определяются по формулам: 

a1 =
1

𝑛
∑

0.57

sin 𝛽𝑖
∗ (1.6 ∗ cos β

𝑖
+ 0.11)𝑛

𝑖=1 ; 

a2 =
1

𝑛
∑

1

sin 𝛽𝑖

𝑛
𝑖=1 . 

Метод К. Риска 

Метод расчета ледового сопротивления, предложенный зарубежным 

исследователем К. Риска: 

Rice = C1 + C2 ∗ v, 

где коэффициенты С1 и С2 определяются по формулам: 

C1=f1
1

2T

B
+1

BLpph+(1+0.021ф)*(f2*B*h
2
+f3*Lнб*h

2
+f4*B*Lнб*h), 

C2=(1+0.63ф)*(g
1
*h

1.5
+g

2
*B*h)+g

3
*h*(1+1.2*

T

B
)

B2

√L
, 

где Lpp – длина между перпендикулярами, м; ф – угол наклона 

форштевня, град; Lнб – длина наибольшая; Т – осадка судна, м; L – длина 

расчетная, м; f1 ÷ f4 и g
1
÷ g

3
 коэффициенты, численные значения которых 

приведены в табл. 1.[5] 
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Таблица 1. Значение константf1 ÷ f4 и g
1
÷ g

3
 

№ Обозначение Значение Размерность 

1 f1 0,23 кН/м3 

2 f2 4,58 кН/м3 

3 f3 1,47 кН/м3 

Продолжение таблицы 1 

4 f4 0,29 кН/м3 

5 g
1
 18,9 кН/(м/с*м1,5) 

6 g
2
 0,67 кН/(м/с*м2) 

7 g
3
 1,55 кН/(м/с*м2,5) 

Метод, рассмотренный Г. Линдквиста 

Метод, рассмотренный Г. Линдквистом в работе, основан на разделении 

полного ледового сопротивления на составляющие: - сопротивление 

разрушению льда: 

Rice=(Rc+Rb) (1+1.4*
v

√gh
) +Rs(1+9.4*

v

√gh
); 

Rc=0.5*σbh
2
( tan ф+fd cos ф / cos φ )/(1-fd cos ф / cos φ ); 

Rb=0.003σbB(
h

1.5

√m
)(tanφ+

fd cos ф

sin α cos φ
)(1+

1

cos φ
); 

Rs=(ρ
0
-ρ)ghB (

T(B+T)

B+2T
) +fd(0.7L-

T

tgф
-

B

4tgα
+Tcosфcosφ√

1

sin
2

ф
+

1

tan2 α
) 

где α – уголпритыканияватерлиниикДП; ф – уголнаклонафорштевня; 

𝜑 = arctan (
tanф

sinα
) – угол между нормалью к поверхности и вертикалью; 

m=√
EI

12(1-v2)ρ
ω

g
; I = h3;  v = 0.3 – коэффициент Пуассона. 

 

Данные об объекте исследовании 

Форштевень судна является конструкцией, наиболее подверженной 

воздействию льда. Исследования показывают, что на величину контактного 

усилия, возникающего при ударе форштевня о лед, оказывают влияние 

водоизмещение, угол наклона форштевня, скорость судна в момент удара и 

физико-механические характеристики льда. 

Объектом исследования в данной работе является универсальный 

сухогруз. Исходные данные для расчетного исследования представлены в 

таблице 2. Теоретический чертеж судна представлен на рисунке 1. 
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Таблица 2. Исходные данные для расчетного исследования 

Величина Наименование величины Значение 

величины 

Единица 

измерения 

D Весовое водоизмещение 14146 т 

L Длина между перпендикулярами 119,2 м 

B Ширина 18,79 м 

H Высота борта 10,2 м 

T Осадка 7,76 м 

δ Коэффициент общей полноты 0,8 - 

𝑣𝑠 Скорость хода в грузу 13 узл. 

NГД Мощность ГД 4900 кВт 

σb Предел прочности льда на изгиб 0,6 МПа 

ft 
Динамический коэффициент трения льда о 

корпус 

0,08 - 

ρ
ice

 Плотность льда 0,85 т/м3 

 Плотность морской воды 1,025 т/м3 

Е Модуль упругости 600 МПа 

v Коэффициент Пуассона 0,3 - 

α Угол притыкания ватерлинии к ДП 19 град. 

ф Угол наклона форштевня 66 град. 

μ
0
 Коэффициенты ледокольности 6,16 - 

2 Коэффициенты ледорезности 4,81 - 

 

 
Рисунок 1 – Теоретический чертеж сухогрузного судна 

Анализ полученных результатов 

Каждый из рассмотренных методов оценки ледовой ходкости в 

сплошных льдах обладает определенным набором достоинств и недостатков. 

Одни методы позволяют выполнить экспресс-оценку ледового сопротивления 

при минимальном количестве данных по судну, другие позволяют оценить 

влияние формы корпуса на ледовое сопротивление, но являются более 

«сложными» в вычислительном плане.  
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Сравнение по количеству параметров, позволяющих учитывать 

особенности формы корпуса судна и физико-механические свойства льда 

различных методов оценки ледовой ходкости представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Сравнение методов расчета ледового сопротивления ледоколов 

Метод Учитываемы параметры Кол-во 

параметров 

Судна Льда  

Каштеляна v, B, α, β h, σb, ρice 7 

И. Левиса и Р. 

Эдвардса 

v, B h, σb, ρice 5 

Р. Эдвардса и И. 

Левиса 

v, B h, σb, ρice 5 

Е. Энквиста v, B, T h, σb, ρice, ρ 7 

Г. П. Вэнса v, B, L h, σb, ρice, ρ 7 

Б. П. Ионова v, ft, B, Lpp, β, α0, α h, σb, ρice 10 

К. Риска v, Lнб, Lpp, B, T, φ, 

gi, fi 

h 9 

Г. Линдквиста Lpp, B, T, φ, α, ft, v h, σb, ρice, ρ, E, v 13 

 

Исходя из анализа данных, приведенных в табл. 3, можно сделать 

предварительные выводы: наиболее полно особенности формы корпуса судна 

и характеристики льда учитываются в методах, предложенных Б. П. Ионовым 

и Г. Линдквистом. Также видно, что постоянными параметрами при расчёте 

сопротивления во льдах являются v,B,h. 

Расчеты выполнялись для следующих толщин льда: 0,25, 0,5 и 0,75 м. А 

также для следующих скоростей: 4, 6 и 8 узлов. 

В качестве параметров сравнения были приняты 

коэффициенты𝐶𝑟.Коэффициент 𝐶𝑟 представляет собой сопротивление модели 

«голым» корпусом, отнесенное к ее весовому водоизмещению, и показывает, 

какое сопротивление приходится на единицу веса модели при данной 

скорости:  

𝐶𝑟 =  
𝑅

𝜌𝑔𝑉
 

где 𝑅– сопротивление модели «голым» корпусом, кН;  

𝜌 – плотность морской воды, кг/м3,  

𝑔 – ускорение свободного падения, м/с2. 

Результаты полученных расчётов представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Расчёт ледовой ходкости судна по разным методам: 

 
 

Определим адекватность рассмотренных методов, исходя из [2]. 

Наиболее точным методом оценки ледовой ходкости по [2], является метод, 

предложенный В. И. Каштеляном. Погрешности остальных рассмотренных в 

данном исследовании расчётов ледовой ходкости, относительно метода 

Каштеляна, представлены в таблицах 4, 5. 

Таблица 4. Погрешность расчётных методов ледовой ходкости при движении 

судна во льдах при v = 6узла (R1– сопротивление при движении судна во 

льдах, толщиной 0,25 м; R2– сопротивление при движении судна во льдах, 

толщиной 0,5 м; R3– сопротивление при движении судна во льдах, толщиной 

0,75 м; R – сопротивление по методу Каштеляна) 

Методы R/R1, % R/R2, % R/R3, % 

И. Левиса и Р. 

Эдвардса 

50 14 4 

Р. Эдвардса и И. 

Левиса 

11 5 1 

Е. Энквиста 436 181 48 

Г. П. Вэнса 2273 886 486 

Б. П. Ионова 33 65 76 

К. Риска 1314 738 521 

Г. Линдквиста 1048 313 56 
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Таблица 5. Погрешность расчётных методов ледовой ходкости при движении 

судна во льдах при h = 0,5метр (R1– сопротивление при движении судна во 

льдах со скоростью 4 узла;  R2– сопротивление при движении судна во льдах 

со скоростью 6 узлов;  

R3– сопротивление при движении судна во льдах со скоростью 8 узлов; R – 

сопротивление по методу Каштеляна) 

Методы R/R1, % R/R2, % R/R3, % 

И. Левиса и Р. 

Эдвардса 
5 14 32 

Р. Эдвардса и И. 

Левиса 
3 5 12 

Е. Энквиста 62 64 68 

Г. П. Вэнса 354 886 1612 

Б. П. Ионова 76 65 54 

К. Риска 575 738 895 

Г. Линдквиста 65 313 432 

 

Графическое отображение погрешностей представлено на рисунке 3 и 4. 

  

Рисунок 3 – Погрешность в % 

расчётных методов ледовой ходкости 

при движении судна во льдах при v = 

6 узлов. 

Рисунок 4 – Погрешность в 

% расчётных методов ледовой 

ходкости при движении судна во 

льдах при h = 0,5 метр. 

 

Далее, с учетом выявленных значений погрешности расчётных методов 

ледовой ходкости, делаем вывод, что наиболее точными являются метод И. 

Левиса и Р. Эдвардса. Исходя из анализа результатов расчетов, 

представленных в таблицах 4, 5, мы убеждаемся: метод, предложенный Р. 
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Эдвардсом и И. Левисом, имеет меньшую вычислительную погрешность при 

скорости Vs = 4–8  уз. и при толщине льда h = 0,25 – 0,75 м. Максимальная 

погрешность равна 12%, а минимальная 1%. Неплохие результаты дает метод 

Г. Линдквиста(в зависимости от толщины льда в диапазоне от 0,5 до 0,75 

метров и при скорости движения судна4 - 6 узлов погрешность изменяется от 

10 до 30%). 

Погрешности остальных рассмотренных в настоящем исследовании 

методов расчета ледовой ходкости судов в сплошных льдахпревышают 

величину 50%.  

Объяснение данному факту можно дать следующее. Во-первых, многие 

методы основаны на испытаниях моделей судов. То есть учитывают 

особенности формы корпуса конкретных судов. При отклонении параметров 

формы корпуса рассматриваемого судна от параметров корпуса судна, 

испытанного в ледовом бассейне, очевидно, что результаты будут отличаться. 

Во-вторых, рассмотренные методы разработаны в различное время: одни 

пригодны для определения ходкости судов старой постройки, другие – 

применимы для новых судов. В результате в некоторых методах не 

учитываются особенности формы корпуса, которые не задаются в 

рассмотренных методах в явном виде, но оказывают существенное влияние на 

конечный результат расчетов. Это и есть основные причины, оказывающие 

влияние на результаты оценочных расчетов, выполненных с использованием 

эмпирических методов [6].  

Заключение  

Проанализировав результаты сравнительного анализа методов расчета 

ледовой ходкости в сплошных льдах позволяют сделать вывод о том, что 

точность эмпирических методов может изменяться в широких пределах (от 1 

до 2273%) и зависит от скорости его движения и толщины льда.  

При проектировании судов ледового класса использовать эмпирические 

методы возможно лишь для предварительных оценок ходовых характеристик 

судна во льдах. Некоторые методы, учитывающие значительное количество 

параметров, характеризующих форму корпуса судна, позволяют 

количественно (с определенной точностью) и качественно оценить влияние 

этих параметров на ледовую ходкость рассматриваемого судна. То есть эти 

методы вполне могут использоваться на начальных этапах проектирования 

судов ледового класса. Более точные результаты позволяют получить лишь 

модельные испытания в ледовом бассейне. 
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: Данная статья разделена на три главы, где в первой мы 

рассмотрим ключевые шаги, необходимые для создания основы эффективного 

обслуживания клиентов. Во второй мы рассмотрим важные аспекты 

взаимодействия с клиентами, включая разработку стратегии обслуживания, 

защиту интересов ваших клиентов и другое. В третьей главе вы узнаете, что 

нужно для разработки правильного подхода обслуживания клиентов, включая 

развитие команды, как и где вносить улучшения, и другие важные темы. 

Ключевые слова: качество услуг, обслуживание клиентов, клиенты, 

разработка. 

Abstract: This article is divided into three chapters, where in the first we will 

look at the key steps necessary to create the basis for effective customer service. In 

the second, we will look at important aspects of customer interaction, including 

developing a service strategy, protecting the interests of your customers, and more. 

In the third chapter, you will learn what it takes to develop the right customer service 

approach, including team development, how and where to make improvements, and 

other important topics. 

Keywords: quality of services, customer service, clients, development. 

 

Лидерство в сфере обслуживания клиентов важно по нескольким 

ключевым причинам. Одна из них заключается в том, что ожидания клиентов 

быстро развиваются. Когда клиенты сталкиваются с нововведением в сфере 

услуг в одной организации, они начинают ожидать того же самого и от других. 
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И вам постоянно нужно возвращаться к тому, что считается хорошим 

обслуживанием. 

Сегодня клиенты легко обмениваются информацией о своем опыте 

обслуживания той или иной компанией. Отзывы клиентов являются для нас 

важным фактором перед совершением покупки. А значит, обслуживание в 

вашей организации может как усугубить положение дел, так и сделать вас 

лидером на рынке. 

Многие организации не получают ту прибыль, которую могли бы 

получить от своих инвестиций в обслуживание клиентов. Они считают, что 

обслуживание – это необходимые затраты, которые нужно свести к минимуму, 

или то, что обслуживание важно, но для них это не является отличительным 

признаком. 

Повышение качества обслуживания клиентов никогда не было так 

важно, как сейчас, и при правильном подходе, применяя принципы, которые 

мы рассмотрим в этой статье, у вас будет возможность изменить ситуацию к 

лучшему со своими клиентами, вашими сотрудниками и всеми, кто выиграет 

от успеха организации [3, c.475]. 

В самых успешных организациях, от небольшого кафе, которое вы 

любите, до знаковых брендов, заработавших отличную репутацию в сфере 

обслуживания, все соответствует их видению, миссии и ценностям. Давайте 

рассмотрим три основных аспекта, которые позволили им стать такими. 

Один из способов проверить, насколько хорошо клиентский опыт 

соответствует видению и миссии вашей организации – это создать карту 

следования клиента через ваши услуги. Определяйте каждый шаг, с которым 

сталкиваются клиенты. Согласование обслуживания с видением и миссией 

вашей организации – это важная ответственность руководства. 

Важной частью управления в сфере обслуживания клиентов является 

понимание того, чего они хотят, и обеспечить работу таким образом, чтобы 

она соответствовала их ожиданиям. Но чего ожидают клиенты? Как меняются 

эти ожидания? Давайте рассмотрим ответы на эти вопросы. 

Основная причина, по которой ожидания клиентов меняются, а иногда и 

очень быстро – это инновации. Хотя клиенты изначально ценят более 

качественные услуги, они быстро привыкают к ним и даже требуют большего. 

Опыт взаимодействия клиентов с любой организацией, а не только с вашей 

или другими в вашей отрасли, формирует их восприятие. 

Мы должны постоянно пересматривать, что означает хорошее 

обслуживание для клиентов. Для руководителей службы поддержки это может 

показаться сложной задачей. Но есть различные организации, которые следят 

за изменением поведения потребителей. 
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Так, Международный институт управления взаимоотношениями с 

клиентами (ICMI) обнаружил, что у клиентов есть 10 ожиданий от 

взаимодействия в сфере обслуживания. Они включают в себя (в произвольном 

порядке): 

 Быть доступным; 

 Вежливое обращение; 

 Быстро реагировать; 

 Предвидеть то, что мне нужно и что я хочу; 

 Быстро делать то, что я прошу; 

 Предоставлять хорошо обученных и информированных сотрудников; 

 Придерживаться своих обязательств и выполнять свои обещания; 

 Делать правильно с первого раза; 

 Понятная последовательность действий на сайте компании; 

 Быть социально ответственным и этичным [2, c.475]. 

Чтобы понять, что означают эти ожидания, возьмем пример с 

доступностью. Даже в самых маленьких компаниях клиенты ожидают 

широкий выбор: от поиска подходящего товара/услуги до самообслуживания 

и возможностью связаться с поддержкой по мере необходимости. 

В дополнение к этим 10 ожиданиям есть еще одна категория, которая 

относится к личному обслуживанию. Здесь немаловажным является 

функциональность окружающей среды. Сюда относится: аккуратность 

сотрудников, например, есть ли у компании дресс-код? Удобства, такие как 

Wi-Fi, вода, зоны ожидания и другие. Другими словами, все, что влияет на 

восприятие заказчиком организации и ее услуг. 

По мере того как вы исследуете ожидания своих клиентов, попробуйте 

следовать этим трем рекомендациям: 

 Личное участие. Приложите усилия, чтобы узнать мнение клиентов и 

сотрудников из первых уст. Джон С. Богл, основатель Vanguard, которая в 

настоящее время является крупнейшей компанией взаимных фондов в США, 

лично помогал обрабатывать звонки в контакт-центре на протяжении всей 

своей карьеры. 

 Доверяйте своим инстинктам. Если вы требуете от компаний, чтобы у 

них были чистые туалеты или их отдел поддержки был доступен по выходным, 

тогда попробуйте реализовать это у себя в компании. Это могут быть 

очевидные возможности. 

 Упростите обслуживание и быстро решайте проблемы. Исследования 

четко показывают, что простота и скорость являются главными 

преимуществами в обслуживании клиентов. 
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Многие успешные компании устанавливают общий критерий 

удовлетворенности клиентов, чтобы оценить свой прогресс в данном 

направлении. Существует три распространенных метода опроса, которые вы 

можете выбрать при установлении общей оценки удовлетворенности 

клиентов: 

 Рейтинг удовлетворенности клиентов CSAT (Customer Satisfaction); 

 Индекс потребительской лояльности к товару или компании NPS (Net 

Promoter Score); 

 Оценка потребительских усилий CES (Customer Effort Score)[1, c. 404]. 

Идея здесь состоит в том, чтобы каждая компания могла легко увидеть, 

как у нее идут дела на этом поприще. Если использовать спортивную 

метафору, действия вашей команды отражают то, что происходит на поле. Все 

эти показатели строятся на оценках. 

Один из распространенных подходов – опросы, измеряющие 

удовлетворенность клиентов CSAT. Они основаны на вариациях вопроса, 

насколько вы удовлетворены? Или как бы вы оценили свой опыт? 

CSAT – это не показатель лояльности клиентов, фактически, только 

поведение может по-настоящему оценить лояльность. Но большое 

преимущество CSAT заключается в том, что он настолько распространен, что 

у вас уже могут быть данные за годы, которые служат в качестве основы [4, 

c.172]. 

Индекс потребительской лояльности к товару или компании NPS – еще 

один популярный подход, основанный на вопросе: насколько вероятно, что вы 

порекомендуете нас другим? Входные данные предоставляются по 10-

балльной шкале, где оценка 10 – скорее всего рекомендую. 

Общий рейтинг NPS представляет собой абсолютное число от минус 

100% до плюс 100%, которое представляет собой разницу между процентом 

промоутеров и недоброжелателей. Допустим, у вас 75% промоутеров и 20% 

недоброжелателей. Показатель чистого промоутера будет 55%. Показатель 

чистого промоутера выше нуля считается хорошим, а если выше 50, то это 

отлично. 

Оценка потребительских усилий CES является альтернативой CSAT и 

NPS. Исследования показывают, что это отличный показатель лояльности. 

Оценки основаны на вопросе, насколько легко было решить проблему? 

Ответы обычно набираются по семибалльной шкале, семь – очень легко. 

Преимущество оценки усилий клиентов в том, что они основаны на 

характеристиках обслуживания, которые так важны для клиентов. Вероятно, 

поэтому это так сильно связано с лояльностью. 
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Но есть и некоторые предостережения при использовании любой из этих 

альтернатив в качестве метрики: 

Показатели удовлетворенности клиентов не имеют большого значения, 

если вы не знаете, что ими движет, поэтому их лучше рассматривать вместе с 

другими показателями. 

Убедитесь, что высшее руководство обращает внимание не только на 

общие оценки. Обязательно следите за поведением клиентов. Продолжают ли 

они покупать? Пробуют ли они новые продукты? Что о вас говорят в 

социальных сетях? 

Если ваша организация отлично справляется с задачей предотвращения 

проблем, служба поддержки клиентов будет заниматься только самыми 

сложными проблемами. Оценки за обслуживание могут действительно 

снизиться, и вы должны знать, что это отражает ваши самые сложные 

проблемы. 

Теперь давайте рассмотрим способы повышения ценности 

обслуживания клиентов. Существует три уровня, на которых эффективное 

обслуживание создает свою ценность: 

Эффективность. Точные прогнозы и графики рабочей нагрузки, хорошее 

качество без брака, эффективные системы самообслуживания – все это 

факторы обеспечения эффективного обслуживания клиентов. 

Вклад в лояльность клиентов. Если вы измеряете степень 

удовлетворенности клиентов до и после взаимодействия со службой 

поддержки, эффективное обслуживание должно выражаться в более высоких 

оценках. В исследовании, проводимом в бизнес-школах Marriott, 

обнаружилось, что 89% клиентов, у которых не было проблем, скорее всего, 

вернутся. 94% клиентов, у которых были проблемы, но затем они были 

решены, скорее всего, тоже вернутся. 

Кросс-функциональный уровень. Здесь служба поддержки клиентов 

вносит свой вклад в другие функции в организации. Например, эффективное 

обслуживание помогает продажам и маркетингу, поскольку дает 

представление о том, чего хотят и ожидают клиенты. Также, обслуживание 

клиентов может помочь в выявлении и устранении проблем с качеством на 

производстве, а также в улучшении руководств пользователя. 

Практичный способ выявить возможности по повышению ценности 

обслуживания клиентов – это создать кросс-функциональную команду для 

анализа причин и взаимодействия со службой поддержки клиентов. Создать 

график для выявления тенденций, а затем действовать в соответствии с тем, 

что вы изучаете. 
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Здесь важны два источника информации. Первый исходит из самих 

взаимодействий. Каковы причины проблем с обслуживанием клиентов? По 

каким вопросам клиентам нужна помощь? И что вы узнаете в процессе этих 

взаимодействий? Второй источник информации – оценка воздействия после 

улучшений. Например, сколько звонков можно избежать, если вы улучшите 

самообслуживание? Как улучшения обслуживания влияют на отзывы 

клиентов? 

Хотя не существует единого отчета по преимуществам кросс-функций, 

важно оценить ценность этих взаимодействий. Откровенно говоря, лишь 

небольшой процент организаций используют потенциальную ценность 

обслуживания клиентов, и лишь некоторые делают дополнительный шаг для 

количественной оценки взаимодействий. 

В заключении данной статьи мы бы хотели дать несколько советов. Для 

начала, решая, как применить те знания, которые вы получили из данной 

статьи, начните с размышлений о том, чего вы действительно хотите достичь. 

Как служба поддержки клиентов может выявить лучшее в вашей организации? 

Затем проведите инвентаризацию слабых мест в любой из ключевых 

областей, которые мы рассмотрели. Например, есть ли у вас стратегия доступа 

к клиентам? Есть ли у вас показатели, отражающие все семь аспектов 

предоставления услуг? Культура вашей организации ориентирована на 

клиентов? Каков у вас подход к составлению бюджета подразделения и т.д.? 

Честные ответы на поставленные вопросы действительно помогут 

вашему отделу повысить качество обслуживания клиентов и увеличить 

прибыль вашей организации за счет разрастания армии «клиентов-адвокатов». 

 

Использованные источники: 

1. Васин, С.Г. Управление качеством. Всеобщий подход: учебник для 

СПО / С. Г. Васин. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 404 с. 

2. Зекунов, А.Г. Управление качеством: учебник и практикум для СПО 

/ А.Г. Зекунов; под ред. А.Г. Зекунова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 475 

с. 

3. Зекунов, А.Г. Управление качеством: учебник для бакалавров / А.Г. 

Зекунов. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 475 с. 

4. Курочкина, А.Ю. Управление качеством услуг: учебник и практикум 

для СПО / А.Ю. Курочкина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 172 с. 

 

 

 



115 

УДК 34.4414 

Скороходова Мария Петровна, 

студент 2 курса 

института магистратуры 

магистерская программа «Правовое сопровождение бизнеса» 

Саратовская государственная юридическая академия 

Россия, г. Саратов 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ БИЗНЕСА В ГОСУДАРСТВЕННОМ И 

ПРАВОВОМ ПОЛЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы законодательного 

регулирования механизма цифровизации юридического сопровождения 

бизнеса. Преимущества и недостатки применения цифровизации 

юридического сопровождения бизнеса на практике. Правовое и 

государственное регулирование цифровизации юридического сопровождения 

бизнеса. Аспекты цифровой трансофрмации бизнеса.  

Ключевые слова: цифровизация бизнеса, правовое сопровождение 

бизнеса, механизмы цифровизации, правовое и государственное 

регулирование.  

Annotation: The article deals with the problems of legislative regulation of 

the mechanism of digitalization of legal support for business. Advantages and 

disadvantages of applying digitalization of legal support for business in practice. 

Legal and state regulation of digitalization of legal support for business. Aspects of 

digital business transformation. 

Key words: business digitalization, legal support for business, digitalization 

mechanisms, legal and state regulation. 

Современный бизнес осознает, насколько важно предотвращать 

неоправданные риски. Поэтому возрастает популярность наличия в 

организации штатного юриста или привлечение специалиста (ов) из сторонней 

организации на договорных основах. Правовое (юридическое сопровождение 

– это урегулирование юридических вопросов и рисков компании (бизнеса) 

штатным юристом или передача правового сопровождения на юридический 

аутсорсинг (стороннему специалисту в области права или юридической 

компании)1. 

                                                            
1 Что такое юридическое сопровождение бизнеса. [Электронный ресурс]. URL: https://businessresheniya.ru/chto-

takoe-yuridicheskoe-soprovozhdenie-biznesa/ (дата обращения 01.09.2023) 

https://businessresheniya.ru/chto-takoe-yuridicheskoe-soprovozhdenie-biznesa/
https://businessresheniya.ru/chto-takoe-yuridicheskoe-soprovozhdenie-biznesa/
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Существенное влияние цифровизации возможно при условии 

закрепления данного феномена на законодательном уровне. Внедрений и 

закрепление цифровых технологий в «правовое» поле является результатом 

государственной политики.  

Цифровизация исключает территориальную границу между 

государством и бизнесом. Все больше действий и транзакций проводятся без 

участия человеческого фактора. Появляются поисковые системы, онлайн-

площадки, сервисы, социальные сети и т.д. 

Сегодня меры, предпринимаемые и планируемые государством, 

по развитию правового регулирования цифровых технологий нашли 

системное отражение в федеральном проекте «Нормативное регулирование 

цифровой среды»2. Как следует из указа Президента РФ от 9 мая 2017 г. №203 

«О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030 годы, Стратегия определяет цели, задачи и меры в сфере 

применения информационных и коммуникационных технологий, 

направленные на развитие информационного общества, формирование 

национальной цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и 

реализацию стратегических национальных приоритетов. Главным 

направлением является развитие информационный и коммуникационной 

инфраструктуры РФ и формирование информационного пространства, под 

которым понимание совокупность информационных ресурсов, созданных 

субъектами информационной сферы, средств взаимодействия таких 

субъектов, их информационных систем и необходимой информационной 

инфраструктуры. Приоритетный сценарий развития информационного 

общества в России предполагает создание государством благоприятных 

условий для применения информационных и коммуникационных технологий, 

совершенствование законодательства, административных процедур (в том 

числе в электронной форме).  

Правительством РФ от 2 марта 2019 г. № 234 принято постановление «О 

системе управления реализацией национальной программы "Цифровая 

экономика Российской Федерации"^ целях реализации национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и входящих в ее 

состав федеральных проектов: «Нормативное регулирование цифровой 

среды», «Кадры для цифровой экономики», «Цифровое государственное 

управление», «Информационная инфраструктура» и «Информационная 

безопасность». Ответственным за реализацию национальной программы 

                                                            
2 Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 года» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 20. Ст. 2902. 4.  
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«Цифровая экономика Российской Федерации» является Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

Однако, как отмечает Е. А. Палехова, несмотря на попытки законодателя 

соответствовать уровню развития в части современного общества и 

информационных технологий, правовое регулирование в данной области 

нельзя признать достаточным. Достижение должного уровня правового 

регулирования невозможно без использования современных 

информационных технологий, передачи информации в электронной 

(виртуальной) форме, новых цифровых объектов, идентификации цифровых 

объектов и многого другого. Понятия «цифровая экономика», 

«цифровизация» на государственном уровне, «цифровизация» при 

составлении договора и проверки документов контрагента, «цифровизация» 

между субъектами правоотношений формируются и не урегулированы3. 

Процессы цифровизации стремительно внедряются в государственное 

управление и в экономику. Было проделано большое количество работы в 

создании организационных и нормативных основ деятельности органов 

государственной власти в бизнес-среде. Активно развивается электронный 

гражданский оборот. Кроме перевода всех торгов с  участием государства 

и муниципалитетов в электронную форму, о чем было отмечено выше, 

определены порядок, условия и  последствия совершения электронных сделок, 

созданы условия для признания автоматизации исполнения договоров 

(«самоисполняемые» договоры), установлено правовое значение 

использования электронных образов документов, в целом унифицированы 

требования к процедурам хранения электронных документов, определен 

правовой статус финансовых цифровых активов, установлен порядок их 

оборота. Немаловажным фактором стало появление в гражданском 

законодательстве понятия «цифровые права». 

Согласно ст. 141.1 ГК РФ цифровыми правами признаются названные 

в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание 

и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами 

информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. 

Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение 

цифрового права другими способами или ограничение распоряжения 

цифровым правом возможны только в информационной системе без 

обращения к третьему лицу4. 

                                                            
3 Палехова Е.А. Понятие информации и цифровой экономики: правовые аспекты // Предпринимательское право. 

Приложение. 2019. № 2. С. 46-49. 

4 Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и  статью  1124 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»  // Собрание законодательства РФ. 2019. № 12. Ст. 1224. 



118 

В системе государственного управления сегодня заметен тренд перехода 

от бумажных носителей к цифровым, что должно привести к первичности и 

приоритету цифровых данных, то есть цифровых реестровых записей, 

приходящих на смену бумажным документам. 

Также трансформацию терпит контрольно-надзорная система. Проверка 

бизнеса может осуществляться на данный момент в форме профилактического 

визита. Цифровизация юридического сопровождения бизнеса – это 

перспективное направление и очевидно, что в сложившихся условиях 

неминуемо дальнейшее развитие признания цифровых технологий и действий 

в качестве юридических фактов, определение субъектов права и их 

обязанностей в цифровизации юридического сопровождения бизнеса.  

На подзаконном уровне следует ожидать развития электронных 

административных регламентов, а также цифровизации оказания услуг 

государственными органами в адрес коммерческих организаций.  

 

Использованные источники: 

1. Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений 

в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2019. № 12. 

Ст. 1224. 

2. Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период 

до 2030 года» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 20. Ст. 2902. 4. 

3. Палехова Е.А. Понятие информации и цифровой экономики: правовые 

аспекты // Предпринимательское право. Приложение. 2019. № 2. С. 46-49. 

4. Что такое юридическое сопровождение бизнеса. [Электронный 

ресурс]. URL: https://businessresheniya.ru/chto-takoe-yuridicheskoe-

soprovozhdenie-biznesa/ (дата обращения 01.09.2023). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://businessresheniya.ru/chto-takoe-yuridicheskoe-soprovozhdenie-biznesa/
https://businessresheniya.ru/chto-takoe-yuridicheskoe-soprovozhdenie-biznesa/


119 

УДК 141.111 

Жданова А.В.  

студент 2 курс, факультет «Факультет Машиностроения,  

Металлургии и Транспорта» 

Самарский Государственный Технический Университет 

Россия, г. Самара 

Тихонова А.В.  

студент 2 курс, факультет «Факультет Машиностроения,  

Металлургии и Транспорта» 

Самарский Государственный Технический Университет 

Россия, г. Самара 

Торпищева О.Н. 

студент 2 курс, факультет «Факультет Машиностроения,  

Металлургии и Транспорта» 

Самарский Государственный Технический Университет 

Россия, г. Самара 

Научный руководитель: Зайцева Наталья Валентиновна 

 

СООТНОШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ, ГУМАНИТАРНЫХ И 

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 
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Наука как таковая, как целостное развивающееся формообразование, 

включает в себя ряд частных наук, которые подразделяются в свою очередь на 

множество научных дисциплин. Выявление структуры науки в этом ее аспекте 

ставит проблему классификации наук - раскрытие их взаимосвязи на 

основании определенных принципов и критериев и выражение их связи в виде 

логически обоснованного расположения в определенный ряд ("структурный 



120 

срез"). Поскольку наука не есть нечто неизменное, а представляет собой 

развивающуюся целостность, исторический феномен, то возникает проблеме 

периодизации истории науки, т.е. выделение качественно своеобразных 

этапов ее развития ("эволюционный срез"). Обе проблемы решаются по-

разному в зависимости от предмета исследования отдельных наук, их методов, 

целей научного познания и других многообразных обстоятельств4.  

Гуманитарные дисциплины, проистекающие от латинского слова 

humanus, что означает "человеческий", и homo, что обозначает "человек", 

посвящены исследованию человека и его активности в обществе. Они начали 

свое развитие в Средневековье как часть Семи свободных искусств. Первый 

список этих дисциплин появился в труде Исидора Севильского "Этимологии". 

Тем не менее, не существовало полного совпадения между свободными 

искусствами и гуманитарными знаниями, так как в свободных искусствах 

были включены математика, геометрия и астрономия. Гуманитарное знание 

тесно связано со схоластикой, что отразилось в английском термине для 

гуманитарного ученого - "ученый" (scholar), а не "ученый" (scientist). 

Основным методом гуманитарного знания являлась работа с текстами, их 

анализ и интерпретация. 

В отличие от естественных наук, где преобладают связи между 

субъектом и объектом, гуманитарные науки больше сосредоточены на 

отношениях между субъектами (что предполагает необходимость 

интерсубъективных отношений, диалога и общения с другими). 

В XIX веке французский просветитель Д’Аламбер объединил логику, 

историю, юридические, экономические и политические науки, литературу и 

искусство под общим понятием "гуманитарные науки". Это стало началом 

формирования современного понятия гуманитарных наук. После объединения 

наук Д’Аламбером французские школы, особенно частные, начали проводить 

реформы, разделяя гуманитарные и технические науки. В начале XIX века 

проводились тесты для определения склонностей детей к гуманитарным или 

техническим наукам, и после этого составлялись расписания для 

определенных групп. Однако такая практика была недолгой. 

 Институционализация гуманитарных наук в виде университетских 

дисциплин началась только в XIX веке. В это время комплекс гуманитарных 

дисциплин объединялся под названием "науки о духе" (Geisteswissenschaften). 

Понятие "науки о духе" встречается в переводе труда Шиля "Система логики" 

Дж. Ст. Милля, но некоторые немецкие исследователи полагают, что 

формирование этого понятия началось еще до этого перевода. Широкое 

использование термина "науки о духе" связано с работой В. Дильтея 

"Введение в науки о духе", в которой представлены методологические 
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принципы этих дисциплин. В своих работах Дильтея затрагивает ряд 

вопросов, лежащих в основе гуманитарных наук, таких как историчность, 

языковая природа, а также проблемы понимания и интерпретации. Он 

отмечает, что до XVIII века науки о обществе и истории преобладало 

метафизическое понимание, но с середины XVIII века они стали в большей 

степени подчиняться естественным наукам. 

 Также можно выделить трансформацию традиционного деления наук, 

которое прошло через линию от Аристотеля до Канта, Когена и Бахтина. 

Разделение относится к логике, этике, эстетике и религии, при этом религия 

выходит за пределы этого разделения, так как включает общение с Богом. 

 Мы имеем дело с концепцией Когена о заданности исследования 

выбранным способом и подходом к описанию, причем эта методология 

конституирует предмет исследования. 

Наука включает множество частных наук, которые делятся на различные 

научные дисциплины. Классификация наук основывается на принципах и 

критериях, а также на логически обоснованном представлении их взаимосвязи 

и расположения в определенном порядке. Но так как наука является 

развивающимся явлением, то возникает проблема периодизации истории 

науки, выделения качественно отличающихся этапов ее развития. Решение 

этих проблем зависит от предмета исследования, используемых методов и 

целей каждой науки. 

Гуманитарные науки направляют развитие мира, позволяют нам 

оставаться творцами. Изучая человека и человечество с разных сторон, они 

позволяют всегда находить что-то новое, неизвестное ранее. Благодаря 

гуманитарным наукам мы остаемся исследователями (мира вокруг, себя 

самого), но при этом также можем быть и изобретателями (новых миров и 

пространств, новых возможностей человека и общества). Этому способствует 

интернет, глобализация и другие современные процессы, изменяющие 

представления о знании и опыте, времени и пространстве, жизни и смерти, 

законах и табу и многом другом, что разнообразит нашу жизнь на протяжении 

много тысячелетней истории. Основное достижение гуманитарных наук 

сконцентрировано в таком постулате, что реально то, что мы можем допустить 

в своем сознании (чем больше мы мечтаем, тем больше возможностей для 

изменения своей реальности есть). Фантазия, возникает на основе 

гуманитарного знания, рождает новую Вселенную. Наша задача – воплотить 

ее в жизнь. Без гуманитарных наук это невозможно. Через изучение 

гуманитарных дисциплин происходит переход информации из области 

«знания» в область «реальности», из анализа в синтез, из предположения в 

уверенность2. 
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 Важно не только изучение текста или языка, но человека пишущего; 

важно не только изучение человека созидающего и творящего, но и 

разрушающего цивилизацию и культуру или общество, разрушающее 

цивилизации и культуры; важно изучение не только прошлых культурных 

ценностей, но и принципы и формы создания новых ценностей, идеалов, 

идолов. Прикладными вопросами сочетания гуманитарных наук и технологий, 

выступают такие проблемы как место искусственного интеллекта в 

общественном воспроизводстве, новые психические возможности человека и 

социальные права и гарантии в обыденном смысле. Это примеры 

преобразовательного потенциала лингвистики, философии, культурологии, 

истории и многих других гуманитарных дисциплин5. 

 Термин "естествознание" в его семантическом контексте указывает на 

"природу" и знание о ней. Временами используется менее распространенное 

выражение "природоведение", которое происходит из общеславянского слова 

"веды" или "веда" - знание. Мы до сих пор иногда употребляем слово "ведать" 

в значении "знать". Однако в наше время под естествознанием, особенно 

современным, подразумевается прежде всего точное естествознание, 

отображающее сформулированные математическим образом общие 

закономерности природы, всех процессов, происходящих в микро- и 

макромире. С другой стороны, природоведение, подобно обществоведению, 

науковедению или природообустройству, обычно связано с неопределенными 

представлениями о предмете своего разыгрывания 1. 

 Целью естественных наук является решение актуальных на 

сегодняшний день вопросов: сущность материи и силы, источник движения, 

происхождение жизни, целесообразность природы, возникновение ощущений 

и сознания, зарождение мышления и речи, свобода воли. 

 Основная задача исследования естествознания состоит в том, чтобы ясно 

представить единство природы, ее целостность и основу, на которой строится 

все разнообразие объектов и явлений природы, и из которой вытекают 

основные законы, связывающие микро-, макро- и мегамиры, Землю и Космос, 

физические и химические процессы, а также их связь с жизнью и разумом. 

 При изучении явлений природы во всем их разнообразии мы вводим 

понятия, обнаруживаем законы и создаем научные теории, которые 

объясняют, интерпретируют или истолковывают эти явления. По сути, это 

значит, что мы достигаем определенного понимания существующих в природе 

регулярностей, повторяемости и закономерностей. 

Современное естествознание представляет собой сложный комплекс 

наук о природе. Естественные науки различаются по объекту изучения. 

Например, предметом изучения биологии являются живые организмы, химии 
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- вещества и их превращения, экологии - взаимоотношения организмов между 

собой и с окружающей средой. Каждая естественная наука сама по себе 

является комплексом наук, возникших на различных этапах развития 

естествознания. В состав биологии входят ботаника, зоология, генетика и 

другие. Объектами изучения этих наук являются различные явления, элементы 

и организмы. Например, в ботанике изучают растения, в зоологии - животных, 

в микробиологии - микроорганизмы. Химия включает в себя ряд более 

специализированных наук: органическая и неорганическая химия, 

аналитическая химия. Географические науки включают геологию, 

землеведение, климатологию, физическую географию. Разделение наук 

привело к выделению еще более узких областей научного знания. Например, 

зоология как наука о животных включает в себя орнитологию, энтомологию и 

т. д. Орнитология – это наука, изучающая птиц, а энтомология – это наука, 

изучающая насекомых3. 

 Значение гуманитарной культуры состоит в том, что знание о системе 

ценностных зависимостей в обществе активизируется исходя из 

принадлежности индивида к определённой социальной группе. Проблема 

истинности решается с учетом знаний об объекте и оценке полезности этого 

знания познающим или потребляющим субъектом. Взаимосвязь 

естественнонаучной и гуманитарной культур заключается в том что, во-

первых, они имеют единые корни, которые выражены в потребностях 

интересах человека и человечества в создании оптимальных условий для 

саморазвития и совершенствования, во-вторых, происходит информационный 

обмен современными технологиями: использование математического 

аппарата, компьютерных технологий в искусстве, затем гуманитарная 

культура влияет на определение приоритетов в развитии естественнонаучных 

знаний, формирует теорию познания. Также эта взаимосвязь выражается в 

том, что эти две науки взаимообусловливают друг друга в своём развитии, они 

также представляют собой разные части разветвлённого научного знания и 

выражают единство познания человеком природы и общества.  

 Очень сложные технологии современной инженерии обычно 

рассматриваются с практической точки зрения. Соответствующие 

инструментальной функции технологии, они предназначены для того, чтобы 

направлять силы природы в соответствии с целями человека. Но как только 

область простых навыков выходит за рамки, предполагаемые полезные 

результаты могут быть достигнуты только с помощью запланированных и 

заранее продуманных процессов действий, включающих сознательно 

продуманное применение хорошо спроектированных инструментов и 

устройств. Это значит, что во всех сложных случаях теоретические 
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рассуждения становятся незаменимым средством для достижения 

приземленных технологических целей. Следовательно, отвлекаясь от 

фактической конкретной функции технологии можно открыть путь к 

сосредоточению внимания на задействованных общих концептуальных 

рамках. Если будет принят такой подход, то соответствующие знания и 

применяемые процедуры явно будут обладать собственной логикой.  

До сих пор предпринимались лишь единичные и широко разрозненные 

попытки исследовать структуру мышления в области технологий. Поскольку 

логика и методология в принципе нейтральны по отношению к любому 

мировоззрению, возможные идеологические расхождения будут ограничены 

социальными последствиями технологии7.  

В качестве небольшого рассмотрения обратимся к афинскому философу 

— Платону, ведь он считал технику необходимой для решения ряда 

строительных задач. Платон уделял особое внимание тому, что техника 

должна быть основана на знании, что немаловажно, учитывая невозможность 

образования систематически передаваемого накопленного опыта, если бы 

знания отсутствовали (здесь берётся во внимание хорошо отсортированный 

опыт, образованный множеством проб, ошибок и учением). 

«Мы нуждаемся в таком знании, — говорит в своих «Диалогах» Платон, 

— в котором сочеталось бы умение что-то делать и умение пользоваться 

сделанным6.  

Тот факт, что объяснение и решение философских проблем тесно 

связано с наукой, сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений. В противовес 

первоначальной, чисто человеческой ориентации философии, в последнее 

время стал актуален метод, связанный с результатами важнейших 

естественных наук. Философы уделяли свое внимание главным образом 

теоретической физике (точнее, некоторым ее разделам: квантовой теории и 

теории относительности) и далее, к астрономии, общей биологии и 

физиологии и, в меньшей степени, к некоторым другим естественным наукам. 

При анализе некоторых основных философских категорий, таких как материя, 

движение, время и пространство, определенные отрасли естественных наук 

приобретают большее или меньшее значение. Помимо того факта, что 

традиционное разграничение между "теоретическими" и "прикладными" 

науками, когда-то провозглашенное позитивизмом, является спорным (не 

только в последние несколько десятилетий, но практически всегда в так 

называемых прикладных науках был сделан ряд теоретически важных 

открытий), необходимо отметить признать существование непосредственно 

философских проблем технологии и технологической науки, а не только 

проблемы, возникающие с помощью физики, механики и т.д.  
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Таким образом, мы видим, что естественные, гуманитарные и 

технические науки в той или иной степени связаны друг с другом, являясь 

отправной точкой или промежуточным этапом в достижении различных 

целей. Эти науки позволяют друг другу улучшать себя за счёт использования 

их суммарных накопленных знаний, когда это необходимо. Естественные, 

гуманитарные и технические науки дополняют нашу реальность, беря на себя 

большую или меньшую часть того, что необходимо передать человечеству. 

Следовательно, мы можем сделать вывод, что все существующие науки 

сопровождают друг друга на пути становления отдельным и индивидуальным 

целым. 
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЁТА СОПРОТИВЛЕНИЯ ЛЬДА 

ДВИЖЕНИЮ СУДНА ТИПА РО-РО 

 

Аннотация. В статье изучаются и сравниваются способы расчёта 

ледового сопротивления на примере судна типа Ро-Ро. Выполняются 

численные расчеты по определению сопротивления движению судна. 

Анализируются полученные результаты и делаются выводы. 

Ключевые слова: ледовое сопротивление, методы расчёта, толщина 

льда, коэффициент ледокольности, коэффициент ледорезности 

Annotation. The article studies and compares the methods of calculating ice 

resistance on the example of a Ro-Ro type vessel. Numerical calculations are 

performed to determine the resistance to the movement of the vessel. The results 

obtained are analyzed and conclusions are drawn. 

Keywords: ice resistance, calculation methods, ice thickness, icebreaking 

coefficient, ice cutting coefficient. 

 

Описание методов расчёта ледовых сопротивлений 

Метод В. И. Каштеляна [2] 

Rice=0.004Bσbhμ
0
+3.6ρ

ice
gBh

2
μ

0
+0.25B1.65gv

1

η
2

 

где ρ
ice

 – плотность льда, т/м3; μ
0
, η

2
 – коэффициенты ледокольности и 

ледорезности, характеризующие в интегральном виде форму корпуса в районе 

КВЛ; σb – предел прочности льда на изгиб, МПа; h – высота льда, м; B – 
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ширина судна, м; g – ускорение свободного падения, м/с2; v – скорость 

движения судна, м/с. 

Метод И. Левиса и Р. Эдвардса 

Rice=С1σ
b
h

2
+С2ρ

ice
gBh

2
+С3ρ

ice
gBv2 

Значения коэффициентов при составляющих сопротивления были 

приняты следующие: С1 = 0,28; С2 = 6,38; С3 = 4,85. 

Метод Р. Эдвардса и И. Левиса  

Rice=С1σ
b
Bh+С2ρ

ice
gBh

2
+С3ρ

ice
gBh

2 v

√gh
 

Значения коэффициентов при составляющих сопротивления были 

приняты следующие: С1 = 0,28; С2 = 6,38; С3 = 4,85. 

Метод Е. Энквиста 

Rice=С1σ
b
Bh+С2ρ

0
gBhT+С3ρ

ice
Bhv2 

где С1, С2, С3 – безразмерные коэффициенты, определяемые по данным 

модельных испытаний; Т – осадка судна, м; ρ
0
 – разность между плотностью 

воды и льда, т/м3. 

Метод Г. П. Вэнса 

Rice=С1σ
b
Bh+С2ρ

0
gBh

2
+С3ρ

ice
LB0.35h

0.65
v2 

Значения коэффициентов при составляющих сопротивления были 

приняты следующие: С1 = 0,28; С2 = 6,38; С3 = 4,85. 

 

Метод Б. П. Ионова 

Rice = R1 + R2 + R3; 

R1 = 0,014 ∗ σb ∗ h
2 ∗ (a1 ∗ B +  ft ∗ a2 ∗ L); 

R2 = 0,013g(ρ − ρ
0
)hB(a1 sin aH + fta2(1 + cos aH))

tanan

tanaH+B/L
; 

R3=1,8*ρ
ice

ghB2*FrB (1+
1

cos aH

) * (
tan2an

2*g*aH-B/L
+ft). 

где ρ
ice

 – плотность льда, т/м3; h – высота льда, м; B – ширина судна, м; 

L – длина судна, м; g – ускорение свободного падения, м/с2; FrB =
𝑣

√𝑔𝐵
 – число 

Фруда по ширине судна; v – скорость движения судна, м/с; ft - динамический 

коэффициент трения льда о судовую сталь и льда о лед (в расчетах 

принимается 0,08); aH - угол носового заострения конструктивной ватерлинии 

(КВЛ), град. 

В рассматриваемом методе коэффициенты, учитывающие форму 

шпангоутов, определяются по формулам: 

a1 =
1

𝑛
∑

0.57

sin 𝛽𝑖
∗ (1.6 ∗ cos β

𝑖
+ 0.11)𝑛

𝑖=1 ; 
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a2 =
1

𝑛
∑

1

sin 𝛽𝑖

𝑛
𝑖=1 . 

Метод К. Риска 

Метод расчета ледового сопротивления, предложенный зарубежным 

исследователем К. Риска: 

Rice = C1 + C2 ∗ v, 

где коэффициенты С1 и С2 определяются по формулам: 

C1=f1
1

2T

B
+1

BLpph+(1+0.021ф)*(f2*B*h
2
+f3*Lнб*h

2
+f4*B*Lнб*h), 

C2=(1+0.63ф)*(g
1
*h

1.5
+g

2
*B*h)+g

3
*h*(1+1.2*

T

B
)

B2

√L
, 

где Lpp – длина между перпендикулярами, м; ф – угол наклона 

форштевня, град; Lнб – длина наибольшая; Т – осадка судна, м; L – длина 

расчетная, м; f1 ÷ f4 и g
1
÷ g

3
 коэффициенты, численные значения которых 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Значение констант f1 ÷ f4 и g
1
÷ g

3
 

№ Обозначение Значение Размерность 

1 f1 0,23 кН/м3 

2 f2 4,58 кН/м3 

3 f3 1,47 кН/м3 

4 f4 0,29 кН/м3 

5 g
1
 18,9 кН/(м/с*м1,5) 

6 g
2
 0,67 кН/(м/с*м2) 

7 g
3
 1,55 кН/(м/с*м2,5) 

 

Метод, рассмотренный Г. Линдквиста 

Метод, рассмотренный Г. Линдквистом в работе, основан на разделении 

полного ледового сопротивления на составляющие: - сопротивление 

разрушению льда: 

Rice=(Rc+Rb) (1+1.4*
v

√gh
) +Rs(1+9.4*

v

√gh
); 

Rc=0.5*σbh
2
( tan ф+fd cos ф / cos φ )/(1-fd cos ф / cos φ ); 

Rb=0.003σbB(
h

1.5

√m
)(tanφ+

fd cos ф

sin α cos φ
)(1+

1

cos φ
); 

Rs=(ρ
0
-ρ)ghB (

T(B+T)

B+2T
) +fd(0.7L-

T

tgф
-

B

4tgα
+Tcosфcosφ√

1

sin
2

ф
+

1

tan2 α
) 
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где α – угол притыкания ватерлинии к ДП; ф – угол наклона форштевня; 

𝜑 = arctan (
tanф

sinα
) – угол между нормалью к поверхности и вертикалью; 

m=√
EI

12(1-v2)ρ
ω

g
; I = h3; v = 0.3 – коэффициент Пуассона. 

Данные об объекте исследования 

Форштевень судна является конструкцией, наиболее подверженной 

воздействию льда. Исследования показывают, что на величину контактного 

усилия, возникающего при ударе форштевня о лед, оказывают влияние 

водоизмещение, угол наклона форштевня, скорость судна в момент удара и 

физико-механические характеристики льда. 

Объектом исследования в данной работе является судно типа Ро-ро 

«Ольхон». Исходные данные для расчетного исследования представлены в 

таблице 2. Теоретический чертеж судна представлен на рисунке 1. 

Таблица 2. Исходные данные для расчетного исследования 

Величина Наименование величины 
Значение 

величины 

Единица 

измерения 

D Весовое водоизмещение 6782,5 т 

L Длина между перпендикулярами 109,21 м 

B Ширина 20,7 м 

H Высота борта 10,76 м 

T Осадка 5,84 м 

δ Коэффициент общей полноты 0,512 - 

𝑣𝑠 Скорость хода в грузу 18 узл. 

NГД Мощность ГД 4440 кВт 

σb Предел прочности льда на изгиб 0,6 МПа 

ft 
Динамический коэффициент трения 

льда о корпус 
0,08 - 

ρ
ice

 Плотность льда 0,85 т/м3 

 Плотность морской воды 1,025 т/м3 

Е Модуль упругости 600 МПа 

v Коэффициент Пуассона 0,3 - 

α Угол притыкания ватерлинии к ДП 15,03 град. 

ф Угол наклона форштевня 46,17 град. 

μ
0
 Коэффициенты ледокольности 6,16 - 

2 Коэффициенты ледорезности 4,81 - 
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Рисунок 1 – Теоретический чертеж судна «Ольхон» 

 

Анализ полученных результатов 

Каждый из рассмотренных методов оценки ледовой ходкости в 

сплошных льдах обладает определенным набором достоинств и недостатков. 

Одни методы позволяют выполнить экспресс-оценку ледового сопротивления 

при минимальном количестве данных по судну, другие позволяют оценить 

влияние формы корпуса на ледовое сопротивление, но являются более 

«сложными» в вычислительном плане.  

Сравнение по количеству параметров, позволяющих учитывать 

особенности формы корпуса судна и физико-механические свойства льда 

различных методов оценки ледовой ходкости представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Сравнение методов расчета ледового сопротивления ледоколов 

Метод Учитываемы параметры Кол-во 

параметров Судна Льда 

Каштеляна v, B, α, β h, σb, ρice 7 

И. Левиса и Р. 

Эдвардса 

v, B h, σb, ρice 5 

Р. Эдвардса и И. 

Левиса 

v, B h, σb, ρice 5 

Е. Энквиста v, B, T h, σb, ρice, ρ 7 

Г. П. Вэнса v, B, L h, σb, ρice, ρ 7 

Б. П. Ионова v, ft, B, Lpp, β, α0, α h, σb, ρice 10 

К. Риска v, Lнб, Lpp, B, T, φ, 

gi, fi 

h 9 

Г. Линдквиста Lpp, B, T, φ, α, ft, v h, σb, ρice, ρ, E, v 13 

 

Исходя из анализа данных, приведенных в табл. 3, можно сделать 

предварительные выводы: наиболее полно особенности формы корпуса судна 

и характеристики льда учитываются в методах, предложенных Б. П. Ионовым 

и Г. Линдквистом. Также видно, что постоянными параметрами при расчёте 

сопротивления во льдах являются v,B,h. 
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Расчеты выполнялись для следующих толщин льда: 0,25, 0,5 и 0,75 м. А 

также для следующих скоростей: 4, 6 и 8 узлов.  

В качестве параметров сравнения были приняты коэффициенты 𝐶𝑟. 

Коэффициент 𝐶𝑟 представляет собой сопротивление модели «голым» 

корпусом, отнесенное к ее весовому водоизмещению, и показывает, какое 

сопротивление приходится на единицу веса модели при данной скорости:  

𝐶𝑟 =  
𝑅

𝜌𝑔𝑉
                                     

где 𝑅 – сопротивление модели «голым» корпусом, кН;  

𝜌 – плотность морской воды, кг/м3,  

𝑔 – ускорение свободного падения, м/с2. 

Результаты полученных расчётов представлены на рисунке 2. 

   

   

Рисунок 2 – Расчёт ледовой ходкости судна по разным методам:   

 
Определим адекватность рассмотренных методов, исходя из [2]. 

Наиболее точным методом оценки ледовой ходкости по [2], является метод, 

предложенный В. И. Каштеляном. Погрешности остальных рассмотренных в 

данном исследовании расчётов ледовой ходкости, относительно метода 

Каштеляна, представлены в таблицах 4, 5. 
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Таблица 4. Погрешность расчётных методов ледовой ходкости при движении 

судна во льдах при v = 6 узла  (R1 – сопротивление при движении судна во 

льдах, толщиной 0,25 м; R2 – сопротивление при движении судна во льдах, 

толщиной 0,5 м; R3 – сопротивление при движении судна во льдах, толщиной 

0,75 м; R – сопротивление по методу Каштеляна) 

Методы R/R1, % R/R2, % R/R3, % 

И. Левиса и Р. Эдвардса 11 42 77 

Р. Эдвардса и И. Левиса 42 70 88 

Е. Энквиста 118 10 35 

Г. П. Вэнса 1957 721 379 

Б. П. Ионова 265 621 977 

К. Риска 337 147 80 

Г. Линдквиста 274 30 40 

 

Таблица 5. Погрешность расчётных методов ледовой ходкости при движении 

судна во льдах при h = 0,5 метр  (R1 – сопротивление при движении судна во 

льдах со скоростью 4 узла; R2 – сопротивление при движении судна во льдах 

со скоростью 6 узлов; R3 – сопротивление при движении судна во льдах со 

скоростью 8 узлов; R – сопротивление по методу Каштеляна) 

Методы R/R1, % R/R2, % R/R3, % 

И. Левиса и Р. 

Эдвардса 
112 42 3 

Р. Эдвардса и И. 

Левиса 
105 70 46 

Е. Энквиста 14 10 42 

Г. П. Вэнса 270 721 1348 

Б. П. Ионова 977 621 444 

К. Риска 100 147 194 

Г. Линдквиста 11 30 70 

Графическое отображение погрешностей представлено на рисунке 3 и 4. 
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Рисунок 3 – Погрешность в % 

расчётных методов ледовой 

ходкости при движении ролкера во 

льдах при v = 6 узлов. 

Рисунок 4 – Погрешность в % 

расчётных методов ледовой ходкости 

при движении судна во льдах при h = 

0,5 метр. 

 

Далее, с учетом выявленных значений погрешности расчётных методов 

ледовой ходкости, делаем вывод, что наиболее точными являются метод Е. 

Энквиста. 

Исходя из анализа результатов расчетов, представленных в таблицах 4, 

5, мы убеждаемся: метод, предложенный И. Левисом и Р. Эдвардсом, имеет 

меньшую вычислительную погрешность при скорости Vs = 6–8  уз. и при 

толщине льда h = 0,25 – 0,5 м. Максимальная погрешность равна 42%, а 

минимальная  3%. Неплохие результаты дает метод Г. Линдквиста (в 

зависимости от толщины льда в диапазоне от 0,5 до 0,75 метров и при скорости 

движения судна 4 - 6 узлов погрешность изменяется от 11 до 30%). 

Погрешности остальных рассмотренных в настоящем исследовании 

методов расчета ледовой ходкости судов в сплошных льдах превышают 

величину 50%.  

Объяснение данному факту можно дать следующее. Во-первых, многие 

методы основаны на испытаниях моделей судов. То есть учитывают 

особенности формы корпуса конкретных судов. При отклонении параметров 

формы корпуса рассматриваемого судна от параметров корпуса судна, 

испытанного в ледовом бассейне, очевидно, что результаты будут отличаться. 

Во-вторых, рассмотренные методы разработаны в различное время: одни 

пригодны для определения ходкости судов старой постройки, другие – 

применимы для новых судов. В результате в некоторых методах не 
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учитываются особенности формы корпуса, которые не задаются в 

рассмотренных методах в явном виде, но оказывают существенное влияние на 

конечный результат расчетов. Это и есть основные причины, оказывающие 

влияние на результаты оценочных расчетов, выполненных с использованием 

эмпирических методов [6].  

Заключение  

Проанализировав результаты сравнительного анализа методов расчета 

ледовой ходкости в сплошных льдах, позволяют сделать вывод о том, что 

точность эмпирических методов может изменяться в широких пределах (от 3 

до 17237%) и зависит от скорости его движения и толщины льда.  

При проектировании судов ледового класса использовать эмпирические 

методы возможно лишь для предварительных оценок ходовых характеристик 

судна во льдах. Некоторые методы, учитывающие значительное количество 

параметров, характеризующих форму корпуса судна, позволяют 

количественно (с определенной точностью) и качественно оценить влияние 

этих параметров на ледовую ходкость рассматриваемого судна. То есть эти 

методы вполне могут использоваться на начальных этапах проектирования 

судов ледового класса. Более точные результаты позволяют получить лишь 

модельные испытания в ледовом бассейне. 
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Введение 

В 1900-х гг. Макс Планк выдвинул теорию теплового излучения, доказав 

взаимосвязь между температурой тела и интенсивность исходного от него 

потока инфракрасного излучения. 

Инфракрасная термография – научный способ получения изображения в 

инфракрасных лучах, показывающие распределения температуры. 

Излучение – передача тепла в виде лучистой энергии без 

промежуточной среды, используемой для передачи. 

Тепловизор – устройство для наблюдения за температурой исследуемой 

поверхности без прямого контакта с оборудованием. Первый образец появился 

в 30-х гг. 20 в. Современные тепловизоры начали свое развитие в 60-е годы 

прошлого столетия. Первые тепловизионные датчики для получения 

изображения были электронно-вакуумные. 

Тепловизионные системы широко применяются в медицине, 

строительстве, промышленности, охоте. Все чаще используются для 

обследования жилых помещений для нахождения неестественного источника 

охлаждения или нагрева. С их помощью можно проверить порочность домов 

и дать оценку состояния тепло- и электросетей. 
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Тепловизионная съемка позволяет в кратчайшие сроки и с наибольшей 

точностью выявлять дефекты, связанные с теплопроводностью и 

воздухопроницаемостью. 

Существует два вида тепловизионного обследования наружных 

ограждающих конструкций зданий: наружное (со стороны улицы) и 

внутреннее (со стороны помещений здания). 

Наружное тепловизионное обследование позволяет предварительно 

оценить качество теплоизоляции и установить место утечки тепла. Такое 

обследование может иметь множество погрешности. 

Внутреннее тепловизионное обследование представляет собой 

исследования наружных ограждающих конструкций со стороны помещения 

здания. При данном обследовании фиксируется каждый сантиметр 

поверхности, поэтому правильно применяются коэффициенты излучения. 

Цель исследования: выявить места наибольшей утечки тепла 

Практическая часть 

В настоящее время энергоэффективность и энергосбережение в России 

должно стать главной задачей для сокращения коммунальных расходов на 

тепловую энергию. Согласно исследованиям, более 60 % коммунальных 

расходов –это расходы на отопление зданий.[1] 

Повышение энергоэффективности зданий и сооружений является одним 

из приоритетных направлений развития в сфере энергосбережения [4]. 

Тепловизионное обследование помогает выявить место утечки тепла, что 

сокращает коммунальные расходы. 

Тепловизионное обследование должно проводиться в соответствии с 

нормативно-правовых документов, это перечень ГОСТов, ФЗ и СНиПов 

1. ГОСТ 26254-84 «Методы определения сопротивления 

теплопередаче ограждающих конструкций» [2] 

2. ГОСТ 26629-85 «Здания и сооружения. Метод тепловизионного 

контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций» [5] 

Характеристики тепловизора Seek Thermal Reveal PRO: 

Разрешение     320х240 

Диапазон измерений   от -40 до +330°C 

Темпер.чувствительность < 70 мК 

Все характеристики соответствуют ГОСТу - 26629-85[1]. 
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Проведено наружное тепловизионное обследование ограждающего 

периметра сооружений. Цель - уточнить места повышенных теплопотерь 

зданий. 

 

Рис. 1. Многоквартирный дом, по адресу Степана Разина 15. Построен в 

1917 году. На фотографиях видно, что выход тепла брусового дома, также из 

под плохо утепленной крыши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Коммерческий дом, по адресу Горького 14. Построен в 2019 году. 

Отсутствуют тепловые мостики, не выявлены тепловые потери через стены 

здания, фундамент утеплен. 
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Рис.3. Многоквартирный дом, по адресу Шишкина 16. В строительстве 

(2006 года постройки) применен железобетонный каркас с кирпичным 

заполнением, в том числе бракованный (пережжённый) кирпич. Из-за не 

достаточной толщины кирпичных стенок тепло от железобетонного каркаса 

выходит наружу. Также потеря тепла наблюдается в цокольном этаже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Многоквартирный дом, по адресу Российская 25. Кирпичный дом 

с деревянными перекрытиями, отсутствуют теплопроводные мостики в виде 

железобетонных конструкций (перекрытий). 
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Рис.5. административное здание, по адресу Ленина 8б. старый выход 

замурован кирпичем с более высоким значением теплосопративлениям. 

 
Рис. 6. Многоквартирный дом, по адресу Авиастроителей 55. Построен 

в 1936 году. На 3 и 4 этаже в конструкции здания применен железобетонный 

сейсмопояс. Фундамент не утеплен 

 

Вывод: тепловизионное обследование позволяет быстро и эффективно 

обнаружить поврежденные участки. На основание фотографий выявлены 

дефекты конструкции здания, что приводит к утечкам тепла. При 

тепловизионном обследовании видно, что потери тепла в цокольной части 

стены, под окнами, в дверных проемах 
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Капитальный ремонт имеет достаточно большую социальную 

значимость и с каждым годом приобретает все большую актуальность.  

В соответствии со статьей 1 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации (далее ГрК РФ), капитальный ремонт объектов капитального 

строительства – это замена или восстановление строительных конструкций 

объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за 

исключением несущих строительных конструкций, замена или 

восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей 

инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства 
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или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных 

конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 

конструкций элементы или восстановление указанных элементов [1]. 

Целями капитального ремонта зданий является устранение физического 

износа, поддержание и улучшение эксплуатационных свойств без изменения 

функции здания и технико-экономических показателей [2]. 

Как известно, капремонт должен включать устранение неисправностей 

всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной 

замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на 

более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные 

показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться 

экономически целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение 

планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение 

недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство 

окружающей территории. 

Физическим износом считают ухудшение эксплуатационных и 

технических свойств здания. Так же существует и моральный износ – 

изменение качеств здания, благоустройства, комфортных условий 

проживания. 

Конечно, основанием для капитального ремонта здания может являться 

не только неисправности некоторых элементов, но и их срок службы, в 

приложении 3 приказа Госкомархитектуры от 23.11.1988 г №312 «Об 

утверждении ведомственных строительных норм» прописана минимальная 

продолжительность эффективной эксплуатации элементов зданий и объектов, 

так, например, оконные и балконные заполнения для объектов социального 

назначения от 30 до 40 лет, а для жилых зданий от 40 до 50 лет и т.д. 

Долговечность зданий и в полной мере отвечающие своему назначению 

достигается благодаря системе планово-предупредительных ремонтов (ППР) 

– комплекс взаимосвязанных мероприятий по содержанию и ремонту 

конструкций, инженерных систем, устройств, оборудования и др. 

Разновидности ремонтов представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1.  Классификация ремонтов 

 

Аварийным ремонтом называется ремонт или замена всех 

конструктивных элементов, вышедших из строя в результате аварии, 

стихийных бедствий и др. 

В соответствии с приложением 1 приказа Госкомархитектуры от 

23.11.1988 № 312 текущий ремонт здания включает в себя комплекс 

строительных и организационно-технических мероприятий с целью 

устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов, 

оборудования и инженерных систем здания для поддержания 

эксплуатационных показателей, а при капитальном ремонте следует 

производить комплексное устранение неисправностей всех изношенных 

элементов здания и оборудования, смену, восстановление или замену их на 

более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных 

показателей жилищного фонда, осуществление технически возможной и 

экономически целесообразной модернизации жилых зданий с установкой 

приборов учета тепла, воды, газа, электроэнергии и обеспечения 

рационального энергопотребления [3]. 

Для капитального ремонта получение таких разрешающих документов 

как разрешение на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию не 

требуется в соответствии со статьями 51 и 55 ГрК РФ. 

Действия необходимые для проведения капитального ремонта 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Необходимые требования при проведении капитального ремонта 

Требование Описание 

Обратиться к 

специализированно

й организации или 

ИП (которые 

состоят в СРО) 

Заключение договора подряда на подготовку 

проектной документации 

Составить 

проектную 

документацию 

- градостроительный план земельного участка; 

- результаты инженерных изысканий; 

- технические условия (в случае невозможности 

подключения здания к сетям) 

- составленная смета при условии, если ремонт здания 

осуществляется за счет бюджетных средств; 

Провести 

экспертизу 

проектной 

документации 

Экспертизы бывают государственные и 

негосударственные, для кап. ремонта проведение 

данной процедуры необязательно, но она может 

выполняться при инициативе застройщика, при этом 

вид экспертизы может быть любым, а вот 

государственная экспертиза проводиться, если 

сметная стоимость капитального ремонта здания 

подлежит проверке на предмет достоверности ее 

определения 

Провести 

капитальный 

ремонт здания 

На данном этапе следует: 

- заключить договор строительного подряда; 

- подготовить земельный участок и здание к 

проведению работ; 

- результаты инженерных изысканий и проектную 

документацию; 

- проводить строительный контроль 

 

В соответствии с приложением 9 приказа Госкомархитектуры от 

23.11.1988 № 312, где перечислены дополнительные работы проведении при 

капитальном ремонте объектов недвижимости, следует учесть, что 

необходимо обследование здания, так же во время капитального ремонта 

возможна перепланировка помещений [3]. 

Капитальный ремонт объектов социального назначения часто путают с 

реконструкцией зданий. К объектам соц. назначения относят медучреждения, 
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образовательные и воспитательные учреждения, дома престарелых, 

спортивные комплексы, музеи, мемориалы и другие.  

В соответствии со статьей 1 ГрК РФ, реконструкция объектов 

капитального строительства - изменение параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в 

том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального 

строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных 

конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены 

отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные 

улучшающие показатели таких конструкций элементы или восстановления 

указанных элементов. [1] 

Тем самым, капитальный ремонт направлен на замену или 

восстановление конструкций и элементов, а реконструкция – на изменение 

технических и экономических параметров. Реконструкция считается наиболее 

сложным видом работ, поэтому и длительность проведения отличается. Так же 

отличие в том, что на реконструкцию здания организации должны иметь 

отдельное разрешение. 

Таким образом, капитальный ремонт в нашей стране находится на 

начальном этапе, так как именно сейчас происходит реформирование 

жилищной сферы, а с учетом того, что у большинства зданий истекает срок 

эксплуатации, необходимость в улучшении и структуризации исполнения 

капитального ремонта повышается с каждым днем. 
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Annotation: This scientific article explores the philosophical aspects of 

biotechnology and gene editing with an emphasis on the question of the boundaries 

between human and non-human. The authors analyze the philosophical foundations 

of these technologies, consider ethical dilemmas and normative aspects of their 

application, explore the philosophy of humanity and transhumanism.  There is also 

a reflection on the boundaries of human identity in the light of biotechnological 

changes. This article poses important philosophical questions related to the future 

of humanity and its attitude to technological advances. 

Key words: biotechnology, gene editing, ethics, philosophy of humanity. 

 

Введение 

С развитием биотехнологий и генной редактирования наступила новая 

эпоха в истории человечества. Возможность вмешательства в геном 

организмов открывает перед нами перспективы, которые ранее казались 

фантастическими: лечение наследственных заболеваний, модификация 

фенотипа, усовершенствование органов и тканей, а также создание 

искусственных организмов. Однако этот научный и технологический прогресс 

сопровождается сложными этическими и философскими вопросами, 

касающимися границ между человеком и нечеловеческим. 

На протяжении многих десятилетий философия обсуждала понятия 

человечности, сознания и идентичности. В настоящее время эти обсуждения 

приобретают новую остроту, поскольку мы сталкиваемся с возможностью 

изменения генетического кода человека и других организмов. Это поднимает 

вопросы об уникальности человеческой природы, о ее неповторимости и о 

том, к каким последствиям могут привести наши манипуляции с геном. 

Цель данной статьи - исследовать философские аспекты биотехнологии 

и генной редактирования с акцентом на проблеме границы между 

человеческим и нечеловеческим. Мы будем рассматривать историю и 

философские основы этих технологий, а также анализировать этические 

дилеммы и нормативные аспекты их применения. Кроме того, мы проведем 

обсуждение философии человечности в контексте трансгуманизма и 

попытаемся понять, как биотехнология меняет наше представление о самом 

себе и о мире вокруг нас. 

Эта статья призвана стимулировать дальнейшие исследования и 

обсуждения важных философских вопросов, связанных с биотехнологией и 

генной редактированием, и помочь нам лучше понять, как мы, как вид, 

определяем свои собственные границы в этой новой эпохе науки и технологии. 
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Философские основы биотехнологии и генной редактирования 

Биотехнология и генная редактирование представляют собой не только 

технические достижения, но и вызывают глубокие философские рефлексии о 

природе жизни, человечества и биологической реальности. Для того чтобы 

взвесить эти технологии в философском контексте, необходимо разобраться в 

основных философских аспектах, лежащих в их основе. 

Один из ключевых вопросов, возникающих при обсуждении 

биотехнологии и генной редактирования, связан с детерминизмом в биологии. 

Сторонники натурализма аргументируют, что все явления в биологии, 

включая поведение и характер, объяснимы генетическими и биологическими 

процессами [1, с. 58]. Этот взгляд поднимает вопросы о свободе воли, 

идентичности и ответственности, исходя из предположения, что генетические 

факторы могут определять наше поведение и характер. 

С другой стороны, философы, придерживающиеся эмерджентизма, 

подчеркивают возможность возникновения новых свойств и качеств, которые 

не могут быть полностью объяснены генами и биологическими процессами. 

Это поднимает вопросы о природе сознания, креативности и свободы воли, 

которые могут оставаться недоступными для биологического объяснения. 

Один из центральных вопросов в философии биотехнологии касается 

того, как мы воспринимаем природу и наше отношение к ней. Философы 

природы и экологические этики обсуждают вопросы о том, имеем ли мы право 

вмешиваться в биологические процессы и изменять их с учетом последствий 

для биоразнообразия и экосистем. 

С точки зрения эволюционной философии, биотехнология и генная 

редактирование могут быть рассмотрены как новый этап в эволюции жизни на 

Земле. В этом контексте возникают вопросы о том, какие цели и телос (цели) 

могут существовать в биологических системах и какие последствия могут 

возникнуть при изменении этих целей с помощью технологий. 

Исследование философских основ биотехнологии и генной 

редактирования является необходимым шагом к пониманию этических и 

социокультурных аспектов их применения. В этом контексте философия 

оказывается незаменимым инструментом анализа и рефлексии, помогающим 

нам понять, как эти технологии меняют наше представление о себе, о природе 

и о будущем человечества. 

 

Этические дилеммы и нормативные аспекты 

Внедрение биотехнологии и генной редактирования в медицинскую 

практику и научные исследования вызывает ряд сложных этических дилемм, 

которые необходимо внимательно рассмотреть и анализировать. Эти дилеммы 
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касаются не только потенциальных польз и благ, которые могут быть 

достигнуты с их помощью, но и моральных и правовых ограничений, 

необходимых для обеспечения безопасности и справедливости [2, с. 37]. 

Одним из центральных этических вопросов является баланс между 

принципом бенефициарности (принципом приносящим пользу) и принципом 

неущербности (принципом непричинения вреда). Какие возможности и кто 

извлекает выгоду из биотехнологий и генной редактирования, и какие риски и 

угрозы они могут нести для индивидов и общества? 

Справедливое распределение доступа к биотехнологиям и генной 

редактированию является ключевой этической проблемой. Как обеспечить, 

чтобы эти технологии были доступны и доступны справедливо всем, а не 

только тем, кто имеет финансовые и социальные ресурсы? 

Этическая обязанность уважать автономию пациентов и участников 

исследований означает, что они должны иметь право на информированный 

выбор и согласие на медицинские процедуры и генную редактирование. Как 

обеспечить, чтобы информированное согласие было действительно 

свободным и осознанным? 

Множество стран внедряют мораторий на генную редактирование 

герминативных клеток, то есть тех, которые передаются потомкам. Это 

вызывает вопросы о роли правительств и международных организаций в 

регулировании этой технологии и о том, какие нормы и стандарты должны 

быть установлены для ее безопасного и этичного использования [3, с. 29]. 

С эмпирическим развитием биотехнологии и генной редактирования 

возникают вопросы о стандартах и этических нормах в исследованиях и 

экспериментациях. Какие принципы должны руководить исследователями, 

чтобы обеспечить безопасность и этичность их работ? 

Эти и другие этические вопросы, связанные с биотехнологией и генной 

редактированием, требуют серьезного философского анализа и обсуждения. 

Они олицетворяют сложный баланс между научным прогрессом и 

обязанностью обеспечивать безопасность, справедливость и уважение к 

правам человека. Решения, принятые в этой области, будут иметь 

долгосрочное влияние на наше представление о том, как мы воспринимаем 

себя и мир вокруг нас. 

 

Философия человечности и трансгуманизма 

В современной философии и научной практике, биотехнологии и генная 

редактирование становятся точкой опоры для нового обсуждения о природе 

человека и его потенциале. В этом контексте философия человечности и 

трансгуманизм приходят на передний план. 
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Трансгуманизм, как философская концепция, исследует возможности 

улучшения и расширения человеческих способностей с помощью технологий, 

включая биотехнологию и генную редактирование [4, с. 48]. Вопросы о том, 

какие способности следует улучшать и какие ограничения следует 

устанавливать для таких вмешательств, поднимают сложные моральные и 

философские дилеммы. 

Биотехнология и генная редактирование вызывают вопросы о том, что 

означает быть человеком. С возможностью изменения генетического наследия 

и улучшения способностей человека встает вопрос о том, какие аспекты 

человеческой идентичности остаются неизменными, и какие могут быть 

подвержены изменению. 

Философы, исследующие тему трансгуманизма, поднимают вопросы об 

этике улучшения и постчеловечества. Какие ценности и моральные принципы 

должны направлять наши стремления к улучшению человека, и как мы можем 

избежать этических заблуждений в этой области? 

В свете биотехнологии возникают новые вопросы о соотношении 

биологической и культурной эволюции. Каким образом изменения в геноме 

могут влиять на нашу культурную эволюцию, и как культурные факторы 

могут воздействовать на биологическую природу человека? 

На пути к трансгуманизму встречаются множество философских и 

этических граничных вопросов. Как мы можем определить эти границы и 

какие критерии должны служить ориентиром в этом процессе? 

Философия человечности и трансгуманизма играют ключевую роль в 

понимании последствий биотехнологии и генной редактирования для 

человека и общества. Эти концепции предоставляют нам философский каркас 

для анализа того, какие изменения мы можем и должны внести в человеческую 

природу и культуру, и какие нормы и ценности должны ориентировать наши 

действия в этой области [5, с. 83]. 

 

Границы между человеческим и нечеловеческим 

С развитием биотехнологии и генной редактирования становится все 

более трудным определить четкие границы между человеком и 

нечеловеческим. Этот раздел посвящен исследованию философских аспектов 

этой проблемы. 

Возможность генетической модификации человека и других организмов 

поднимает вопросы о том, какие аспекты определяют человеческую 

идентичность. Какие изменения в геноме могут сохранить человеческую 

идентичность, и какие могут ее нарушить? 
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С позиции философии возникают вопросы о границах биологической 

природы. Какие характеристики делают человека уникальным, и могут ли они 

быть изменены с помощью биотехнологии без утраты человеческой 

сущности? 

Генетические и биотехнологические усовершенствования могут вести к 

возникновению постчеловеческих аспектов, которые изменяют то, что мы 

считаем человеческой сущностью. Какие новые формы жизни и сознания 

могут возникнуть, и как они будут восприниматься в контексте человеческой 

культуры и морали? 

Биотехнология и генная редактирование предоставляют средства для 

изменения биологической идентичности. Какие философские принципы и 

нормы должны регулировать такие изменения, чтобы сохранить ценность 

биологической идентичности? 

Важным аспектом этого обсуждения являются экологические и 

моральные последствия изменения границ между человеком и 

нечеловеческим. Какие последствия могут возникнуть для биоразнообразия, 

экосистем и нашей ответственности перед природой и будущими 

поколениями? 

Исследование границ между человеческим и нечеловеческим 

представляет собой сложное философское исследование, которое требует 

анализа множества аспектов, включая биологические, этические, культурные 

и экологические факторы. Вопросы, поднимаемые в здесь, помогают нам 

лучше понять, как мы определяем человеческую природу и какие нормы и 

ценности должны направлять наши решения в области биотехнологии и 

генной редактирования. 

 

Заключение 

В данной статье мы исследовали философские аспекты биотехнологии и 

генной редактирования с фокусом на вопросе о границах между человеческим 

и нечеловеческим. С развитием этих передовых научных и технологических 

областей, перед нами возникают сложные философские дилеммы, 

вызывающие дискуссии в научном, этическом и общественном контексте. 

В заключении, философия биотехнологии и генной редактирования 

предоставляет нам не только интеллектуальные инструменты для анализа 

этических и философских вопросов, но и способствует более глубокому 

пониманию нашей природы и нашей ответственности перед природой и 

обществом. Эта область философского исследования остается актуальной и 

вызывающей множество дискуссий, и она будет продолжать оказывать 

влияние на будущее человечества и наше понимание самих себя. 
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Аннотация: В статье освещается процесс хлорирования воды и его 

влияние на качество. Хлорирование питьевой воды – это один из методов 

обеззараживания воды для питья, который широко используется по всему 

миру. В ходе процесса вода обрабатывается хлором, который уничтожает 

микроорганизмы и бактерии, предотвращая их размножение. Авторы 

статьи подчеркивают важность балансирования между безопасностью и 

качеством воды при осуществлении хлорирования. Также статья 
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представляет анализ достоинств и недостатков хлорирования питьевой 

воды. 
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Annotation: The article highlights the process of water chlorination and its 

impact on quality. Chlorination of drinking water is one of the drinking water 

disinfection methods that is widely used around the world. During the process, water 

is treated with chlorine, which destroys microorganisms and bacteria, preventing 

their reproduction. The authors of the article emphasize the importance of balancing 

between safety and water quality in the implementation of chlorination. The article 

also presents an analysis of the advantages and disadvantages of drinking water 

chlorination. 
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treatment, chlorine water. 

 

Хлор - это химический элемент, который принадлежит к группе 

галогенов в периодической системе элементов. Он имеет атомный номер 17 и 

символ Cl. Хлор является ядовитым газом желтовато-зеленого цвета при 

стандартных условиях, однако он чаще встречается в виде хлорида в 

различных минералах и соленых водах. Элемент был открыт в 1774 году 

шведским химиком Карлом Вильгельмом Шеле. Он получил 

хлороводородный газ, который при воздействии на оксид марганца выделял 

желто-зеленый газ. Этот газ был назван "хлор" (от греческого слова "χλώρος", 

что означает "желтый-зеленый"). Эксперимент был проведен с 

использованием оксида марганца и концентрированной соляной кислоты. 

MnO2+4HCl⟶MnCl2+2H2O+Cl2↑ 

Хлор важен во множестве промышленных процессов и используется в 

производстве химических веществ, пластмасс, пестицидов, 

дезинфицирующих средств, а также в качестве очистителя воды [1]. 

Хлорирование воды - это процесс добавления хлора в воду для 

уничтожения бактерий, вирусов и других микроорганизмов, которые могут 

вызывать заболевания. Хлор является одним из наиболее распространенных и 

эффективных методов очистки воды, который используется в общественной 

водоснабжающей системе и для обработки воды в бассейнах и спа-центрах. 

Хлорирование может быть проведено различными способами, включая 

добавление газообразного хлора, хлора в виде гипохлорита или хлораминов. 

Верное дозирование и контроль хлора в воде важны для обеспечения 

безопасности питьевой воды.  
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Обеззараживание воды хлором – это распространенный и эффективный 

метод очистки воды от бактерий, вирусов и других микроорганизмов. Вот 

основные шаги процесса обеззараживания воды хлором[2]:  

1. Дозирование хлора: Хлор добавляется в воду в определенном 

количестве для уничтожения бактерий и вирусов. Добавление хлора может 

осуществляться в виде газа, жидкости или твердых хлорных соединений. 

2. Смешивание: Чтобы хлор имел возможность взаимодействовать с 

микроорганизмами в воде, требуется достаточное время смешивания. Это 

может быть достигнуто путем использования водопроводных труб, реагентов 

смешивания или других методов. 

3. Контактное время: Хлор должен иметь достаточное время контакта с 

водой, чтобы обеспечить эффективное обеззараживание. Время контакта 

может варьироваться в зависимости от условий и типа воды, но обычно 

составляет несколько минут. 

4. Деактивация и удаление хлора: После необходимого времени 

контакта хлор может быть деактивирован или удален из воды. Это может быть 

достигнуто путем добавления специальных химических реагентов или 

естественными процессами, такими как испарение или фильтрация. 

Важно отметить, что обеззараживание воды хлором может иметь 

неприятный запах или вкус. Однако эту проблему можно устранить с 

помощью дополнительной обработки, например, использования 

активированного угля или фильтрации. Кроме того, при использовании хлора 

для обеззараживания воды необходимо соблюдать правильные дозировки и 

меры предосторожности для минимизации потенциальных рисков для 

здоровья.  

К достоинствам хлорирования воды принято относить: 

- Хлорирование воды является относительно недорогим методом 

очистки и может быть применено как для крупных водоочистных систем, так 

и для малых объектов. 

- Хлорирование воды может помочь предотвратить распространение 

эпидемий и вспышек инфекционных заболеваний, особенно в странах с 

низким уровнем санитарии и гигиены. 

- Хлорированная вода имеет продолжительный срок годности, что 

позволяет сохранять ее в чистом состоянии в течение длительного времени. 

- Хлорирование воды также может улучшить вкус и запах воды, удаляя 

неприятные запахи и вкусы, связанные с органическими веществами и 

другими загрязнителями. 

В противовес выделяют недостатки рассматриваемого способа 

обеззараживания:  
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1. Вкус и запах: Хлор может придавать воде неприятный запах и вкус, 

что может сделать ее менее приятной для питья. Многим людям не нравится 

запах и вкус хлорированной воды. 

2. Образование возможных побочных продуктов: Хлор может 

реагировать с органическими веществами в воде и образовывать побочные 

продукты, такие как трихлорметан (СHCl₃) и дихлорметан (CH₂Cl₂). 

Некоторые из этих продуктов могут оказывать потенциально вредное 

воздействие на здоровье человека. 

3. Причина заболеваний: Хлорированная вода может быть связана с 

увеличением риска некоторых заболеваний. Некоторые исследования 

показывают, что хлорированная вода может быть связана с повышением риска 

развития рака мочевого пузыря и кишечных заболеваний. 

4. Учащенная передача заболеваний: Хлор не всегда удаляет все виды 

микроорганизмов из воды. Некоторые виды бактерий и вирусов могут быть 

устойчивыми к хлору и оставаться живыми в воде. Это может повысить риск 

передачи инфекционных заболеваний через воду, особенно если она не 

прошла дополнительной обработки. 

5. Воздействие на окружающую среду: Хлор может иметь негативное 

воздействие на окружающую среду, особенно если он не удаляется из воды 

перед сбросом в природные источники. Хлор может нанести вред рыбам, 

растениям и другим организмам, живущим в водной среде [3]. 

В целом, обеззараживание воды хлором имеет свои недостатки, однако 

при правильной обработке и контроле концентрации хлора можно 

минимизировать негативные последствия и обеспечить безопасность питьевой 

воды. 
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В условиях современной предпринимательской деятельности, аудит и 

ревизия играют важную роль в обеспечении надлежащего управления 

финансовыми ресурсами и ведения бизнеса в соответствии с 

законодательством. Однако, несмотря на то, что эти два понятия часто 

используются как синонимы, они имеют отличительные признаки и задачи. 

Аудит и ревизия - это процессы проверки финансовой отчетности 

компании. Однако, есть ряд отличий между этими двумя процессами: 

1. Цель: Основной целью аудита является оценка достоверности и 

объективности финансовой отчетности компании, в то время как ревизия в 
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основном направлена на проверку соответствия действий компании 

законодательству и правилам ведения бизнеса. 

2. Методы: Аудит включает в себя проверку документации и 

записей, анализ финансовых данных, проведение интервью с ключевыми 

представителями компании и другие методы. В то время как ревизия, как 

правило, включает в себя более тщательную проверку документов и записей, 

проведение более детальных анализов и более глубокое изучение 

деятельности компании. 

3. Объект: Аудит обычно проводится для оценки финансовой 

отчетности компании, в то время как ревизия может включать в себя проверку 

других аспектов деятельности компании, таких как операционная 

деятельность и соблюдение законодательства. 

4. Заказчик: Аудит проводится по заказу акционеров или 

управляющих компанией, а ревизия может быть проведена по требованию 

государственных органов, регулирующих организацию или заинтересованных 

сторон. 

Существует несколько направлений развития аудита и ревизии в 

условиях предпринимательской деятельности, которые можно 

охарактеризовать следующим образом: 

1. Развитие технологий: Развитие технологий может существенно 

повлиять на эффективность аудита и ревизии в условиях 

предпринимательской деятельности. Современные технологии позволяют 

автоматизировать процессы сбора и анализа данных, что уменьшает время, 

затрачиваемое на проверку и анализ информации. Кроме того, развитие 

цифровых технологий и облачных вычислений позволяет проводить аудит и 

ревизию удаленно, что удобно для компаний, имеющих филиалы в разных 

регионах и странах. 

2. Развитие профессиональных стандартов: в условиях быстро 

меняющейся экономической среды профессиональные стандарты, 

регулирующие деятельность аудиторов и ревизоров, должны постоянно 

совершенствоваться. Развитие профессиональных стандартов позволяет 

повысить качество работы аудиторов и ревизоров, улучшить контроль за их 

деятельностью и обеспечить большую доверенность со стороны клиентов и 

заинтересованных сторон. 

3. Усиление регулирования: в условиях растущей конкуренции и 

нестабильности экономической среды регулирование деятельности аудиторов 

и ревизоров становится все более важным. Усиление регулирования позволяет 

снизить риски, связанные с некачественной работой аудиторов и ревизоров, и 
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повысить доверие заинтересованных сторон к результатам проводимых 

проверок. 

4. Развитие международных стандартов: Международные стандарты 

являются основой для проведения аудита и ревизии в разных странах. 

Развитие международных стандартов позволяет снизить риски ошибок и 

улучшить качество проводимых проверок, а также упростить сравнение 

результатов проведенных проверок в разных странах. 

Таким образом, аудит и ревизия являются важными инструментами 

обеспечения надлежащего управления финансовыми ресурсами и ведения 

бизнеса в соответствии с законодательством. Они имеют отличительные 

признаки и задачи, и их развитие в условиях предпринимательской 

деятельности зависит от ряда факторов, таких как развитие технологий, 

усиление регулирования, развитие международных стандартов и другие. 

Важно понимать, что аудит и ревизия не являются конечной целью, а 

скорее средством для достижения цели - обеспечения прозрачности и 

надлежащего управления финансовыми ресурсами, что в свою очередь 

позволяет повысить доверие заинтересованных сторон и улучшить 

конкурентоспособность предприятия. 

Поэтому компании должны не только следить за соблюдением 

законодательства и профессиональных стандартов при проведении аудита и 

ревизии, но и постоянно совершенствовать эти процессы, внедрять новые 

технологии и методы работы, а также улучшать свои системы управления и 

контроля. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальному вопросу по оценке рисков 

в предпринимательстве. При открытии своего дела, люди часто 

сталкиваются с таким вопросом как: «какие риски будут при открытие ИП, 
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Resume: The article is devoted to the topical issue of risk assessment in 
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question as: “what risks will there be when opening an IP, and how to minimize 

them? On the example of one Ufa organization, the main risks, external and 

subjective risk factors are considered. 

Keywords: Business, risks, individual entrepreneur, company, factors, 

finance. 

 

1 Характеритика предприятия 

Объектом исследования является деятельность организации ИП 

«Невский», а именно компания под названием «ПроЭкстрим», которая 

расположена по адресу: г.Уфа, ул. Минигалли Губайдуллина, 6 ТЦ «Аркада» 

(-1 уровень) 

«ПроЭкстрим» - организация, чья деятельность направлена на развитие 

туризма и развлечения в Республике Башкортостан. А именно: 

1) Картинг клуб «ПроЭкстрим»  

Режим работы: Ежедневно, без выходных, с 10:00 до 22:00 

Данные точки работают круглогодично. 

(2 точки: ТЦ «Аркада» Минигали Губайдуллина,6 

ТЦ «Мега» Рубежная, 174к2). 
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Данная организация занимается своей деятельностью уже 6 лет, с 2016 

года. Компания не является фирмой-однодневкой. Имеет большую 

клиентскую базу, которая пополняется ежедневно. 

Спорт – это движение. В период пандемии были закрыты границы и все 

торгово-развлекательные центры, что хорошо сказалось на данной 

организации. Ведь прогулки проходят на улице, в черте города, не требующие 

никакой физической подготовки.   

Персонал – самая значимая часть любой организации, именно благодаря 

ему компания функционирует и развивается. 

Качество – это важный критерий для компании, организация проводит 

постоянный контроль своей продукции и персонала. 

2 Внешние факторы рисков 

В ходе проведения изучения организации были выявлены следующие 

факторы риска из внешней сферы: 

1) Географическое расположение. 

Географическое положение влияет на рабочие процессы данной 

организации. 

Так как картинг имеет 2 точки: 

-закрытая трасса (на парковке ТЦ Аркада) 

-открытая трасса (ТЦ Мега на улице) 

Места выбраны не случайно, ведь именно на данных объектах большая 

проходимость людей. Яркая картинка привлекает внимание и люди, которые 

приехали в ТЦ за покупками, могут отдохнуть и хорошо провести время 

именно на картинге.  

2) Социально-экономическое положение.  

Уровень дохода потребителей будет влиять на спрос. При снижении 

доходов населения ожидается спад, а увеличение доходов может увеличить 

выручку компании.  

3) Конкуренты 

У данной организации есть прямые конкуренты в данной сфере 

деятельности. 

• Картинг клуб №1 (Парк им.Гафури, то есть открытая трасса) 

• Дрифт (Парковка декатлона около ТЦ Мега) 

4) Научно-технический; 

Возможность потери прибыли из-за отставания от разработок 

конкурентов. К факторам рискам из внутренней среды были отнесены 

следующие: 

1) Потребители.  

Целевой сегмент: 
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– мужчины и женщины; 

 – возраст – от 7 до 60 лет;  

– уровень дохода – средний;  

– семейное положение – обычно семья из двух-четырех человек или круг 

друзей, родственников. 

5) Поставщики 

В основном российские производители, но в малом количестве 

 

3 Риски по факторам 

 

1) Политический: 

• риск изменения юридической базы, затрудняющий осуществление 

предпринимательской деятельности; 

• риск внесения изменений в арбитражное право; 

• риск запрета на экспорт продукции в связи с ухудшением 

дипломатических отношений со странами – потребителями; 

2) Законодательный 

• риск изменения законодательной базы относительно деятельности 

данной организации. Добавление новых правил и обязательных требований. 

3) Конкуренты 

• риск перехода к конкурентам из-за хорошего местоположения их 

точки (перехват клиентской базы) 

• риск не честной конкуренции на рынке (тайные покупатели портят 

репутацию компании в соц.сетях и т.д.). 

• Утечка конфиденциальной информации (в 2021 году произошла 

данная ситуация. Точка, по адресу Гафури принадлежала компании 

ПроЭкстрим) 

4) Научно-технический: 

• инновационный риск (риск потерь, связанных с тем, что 

нововведение (например, новый товар или новая технология), на разработку 

которого могут быть затрачены значительные средства, не будет реализовано 

или не окупится); 

• риск потери прибыли из-за отставания от разработок конкурентов. 

5) Географический: 

• риск плохих погодных условий. Так как точка находится на 

открытой зоне 

• риск эвакуации ТЦ 

• риск затопления в ТЦ 

• риск терроризма 
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6) Финансовое положение: 

• валютный риск. 

• Риск нехватки денежных средств для выдачи заработной платы 

сотрудникам  

• Риск потери спроса данного вида деятельности, что влечет за 

собой отсутствие прибыли и дохода. 

• Риск повышение стоимости на бензин, материал, детали для 

картинга  

• Риск повышения стоимости аренды помещения 

• Риск непредвиденных ремонтных ситуаций на треке  

• Риск взлома сайта 

• Риск отключения интернета и связи, что является важным  

• Риск штрафных санкций со стороны ТЦ и проверяющих 

организаций  

7) Потребители 

• Риск потери интереса  

• Риск получения травм при катании 

• Риск нехватки денежных средств из-за повышения стоимости 

• Риск получения плохого обслуживания, со стороны сотрудников 

по отношению к клиентам (клиентоориентированность). 

• Риск долгого ответа клиентам в социальных сетях, что влечет за 

собой переход к конкурентам  

• Риск высокого веса и роста  

• Риск наличия заболеваний, с которыми не допускают к заезду на 

картинге 

• риск связанный с отсутствием свободных мест и долгое ожидание 

клиентами  

8) Поставщики.  

• транспортные риски связаны с проблемой сохранности товара на 

протяжении всего пути следования от продавца к покупателю; 

• риск недобросовестности Контрагента; 

• риск тяжелых климатических условий; 

логистический риск. 

• Риск отсутствия товара, который необходим в срочном порядке  

• Закрытие оптовых точек по закупу деталей  

 

4 Субъективные факторы рисков 

Управленческие риски: 

1. Задержка заработной платы (негатив со стороны сотрудников) 
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2. Неверное распределение финансов (покупка тех товаров, из-за 

которых необходимо важные товары ушли на второй план) 

3. Отсутствие взаимопонимания с коллективом (нет диалога с 

сотрудниками и не желание слышать пожелания коллектива) 

4. Не вовремя составленный график для сотрудников (смена графика 

в ночное время суток, что влечет за собой сбой в графике работы) 

5. Отсутствие контроля (коллектив расслабляется и думают, что им 

все можно, например катать друзей бесплатно) 

6. Отсутствие как такового бухгалтера, который должен 

подсчитывать отработанные часы (недобросовестное поведение сотрудников, 

обман на деньги) 

7. Неправильное распределение обязанностей. Направление рабочей 

силы не в то русло 

8. Спонсирование своевременного ремонта (внешний вид 

картинга/трассы со временем износится, теряет красивый вид) 

9. Набор штата юного возраста, без какого-либо образования или тех, 

кто обучается в данный момент (без резюме, без собеседования, что влечет за 

собой риск непрофессионализма, т.е. вид «дешевой компании») 

10.  Отсутствие оплачиваемого больничного, декретных, премии. 

Также отсутствие определенного рабочего графика для сотрудников. 

 

Кадровые риски: 

1. Не достаточно квалифицированный персонал  

2. Не официальное трудоустройство, что влечет за собой не 

серьезное отношение к работе (прогулы, не выход в смену и т.д.), нет 

«подушки безопасности» от организации (то есть оплачиваемый больничный, 

декретный, отсутствие как таковой премии) 

А также риск для компании. Если сотрудник решит не выходить на 

работу в свою смену, организация автоматически будет не работать в этот 

день. Таким образом - это является риском для самой организации, ведь 

сорванный рабочий день – указывает на отсутствие выручки/прибыли; 

3. Риск отсутствия у сотрудников психологической устойчивости. 

При работе с людьми важно помнить, что клиент всегда прав,  не смотря на то, 

что это не так. В таких ситуациях эмоции подавляют разум и важно помнить о 

том, что спокойный разговор и разъяснение ситуации – сможет уладить 

конфликт. 

4. Риск неправильного распределения времени; 

5. Не убранная входная зона, зона ресепшна, грязная экипировка, не 

отремонтированная трасса для заездов (травмоопасно для клиентов); 
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6. Не выполненные задания от управляющего; 

7. Риск нарушения сотрудниками дисциплины; 

8. Риск мошенничества со стороны сотрудников; 

 

Финансовые риски 

1. Риск кражи со стороны сотрудником (кража деталей, кража бензина, 

кража денег из кассы); 

2. Риск повышения стоимости на бензин, на детали / комплектующие; 

3. Риск повышения стоимости аренды помещения; 

4. Риск повышения стоимости на рекламу и содержании сайта, кассы; 

5. Риск выдачи сертификата другим номиналом со стороны 

администратора; 

6. Риск не закрытия дверей после смены, что вылечен за собой кражу, 

или вандализм; 

7. Риск затопления трека со стороны других магазинов, которые 

находятся на этаж выше; 

8. Риск выдачи бесплатных сертификатов, при извинении перед 

клиентами за косяки сотрудником; 

9. Штрафы со стороны администрации аркады (не правильная парковка 

автомобилей); 

10. Риск повышения цен на катание, что влечет за собой падение спроса; 

11. Риск поломки картов, что влечет за собой потерю прибыли. 
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ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы, 

связанные с привлечением субъектов предпринимательства к 

административной ответственности в сфере защиты прав потребителей. 

Автор рассматривает плательщиков налога на профессиональный доход в 

качестве особых субъектов правонарушений. Также в статье 

рассматриваются аспекты дифференциации административной 

ответственности в зависимости от степени влияния субъекта 

предпринимательства на экономические отношения.  

Ключевые слова: административная ответственность, защита прав 

потребителей, самозанятые, навязывание невыгодных условий, 

маркетплейсы. 

Annotation. The article discusses current problems associated with bringing 

business entities to administrative responsibility in the field of consumer protection. 

The author considers professional income tax payers as special subjects of offenses. 

The article also discusses aspects of differentiation of administrative responsibility 

depending on the degree of influence of a business entity on economic relations. 

Key words: administrative responsibility, consumer rights protection, self-

employed, imposition of unfavorable conditions, marketplaces. 

 

Развитие рыночных механизмов в экономике, произошедшее в 

последнее тридцатилетие, сформировало в гражданах осознанную 

потребность в приобретении безопасных и качественных товаров и услуг. С 

правовой стороны обеспечивает реализацию этой потребности принятый в 
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1992-м году Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

(далее – Закон о ЗПП), впервые установивший возможности для граждан 

защищать и отстаивать свои права в сфере розничной торговли, в частности, 

посредством как обращения в суд в порядке, предусмотренном гражданским 

процессуальным законодательством.  

Существенной проблемой гражданско-правовой защиты нарушенных 

прав является презюмируемое законом равенство участников процесса, при 

том, что в товарно-рыночных отношениях потребители выступают заведомо 

более слабой стороной и зачастую не имеют возможности оказывать влияние 

на содержание гражданско-правовых соглашений, стороной которых они 

являются.  

Отчасти решить эту проблему позволяет возможность государства через 

свои органы привлекать предпринимателей, нарушающих права 

потребителей, к административной ответственности. При этом Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ) не содержит отдельной главы, посвященной ответственности на 

нарушение Закона о ЗПП – составы правонарушений, касающихся нарушению 

прав потребителей, включены в главу 14 КоАП РФ, посвященной 

правонарушениям в области предпринимательской деятельности в целом. 

Таким образом, возможность привлечения предпринимателей к 

административной ответственности за нарушения прав потребителей является 

дополнительной государственной гарантией, направленной на защиту прав 

граждан, как более слабой стороны отношений в сфере розничной торговли по 

отношению к поставщикам товаров (услуг).  

С недавних пор состав субъектов, осуществляющих 

предпринимательскую деятельности расширился за счет появления граждан – 

плательщиков налога на профессиональный доход (далее – НПД), т.н. 

«самозанятых», которые вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью без регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. В этой связи актуальна дискуссия относительно места 

плательщиков НПД в системе субъектов административной ответственности. 

Некоторые авторы полагают, что самозанятых необходимо уравнять с 

индивидуальными предпринимателями в части размера санкций за 

совершение правонарушений [1; С. 27].  Вместе с тем, ст. 2.4. КоАП РФ 

уравнивает самозанятых в административно-правовом статусе с 

должностными лицами. На наш взгляд, такой законодательный подход 

несколько неуместен, поскольку граждане – плательщики НПД в большей 

степени сходны в экономических отношениях с индивидуальными 

предпринимателями, чем с должностными лицами, в связи с чем уместно 
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выразить согласие с вышеизложенной позицией К.А. Савинова и А.Р. 

Лаврентьева. 

Еще одной актуальной проблемой, связанной с заведомым неравенством 

участников отношений в сфере розничной торговли, является невозможность 

граждан оказывать влияние на содержание заключаемых ими гражданско-

правовых договоров с субъектами предпринимательской деятельности. 

Особенно актуален данный вопрос в финансово-кредитной сфере, когда банки 

и иные кредитные организации пользуясь своим положением имеют 

возможность включать в договоры любые, в том числе невыгодные для 

потребителей, условия. В 2021-м году были внесены изменения в 

законодательство, регулирующее порядок выдачи займов и кредитов, 

запрещающие финансовым организациям заранее устанавливать отметку о 

согласии на дополнительные услуги для заемщика [2]. На наш взгляд, 

указанные изменения носят позитивный характер, однако оценить их влияние 

на уровень защищенности потребителей финансово-кредитных услуг в 

настоящее время не представляется возможным, поскольку с момента 

вступления в силу поправок в федеральное законодательство прошло не так 

много времени.  

В этой связи особое значение для защиты прав потребителей имеет 

возможность привлечения недобросовестных предпринимателей к 

административной ответственности за включение в договоры с потребителями 

санкций и условий, ущемляющих права последних. Ряд исследователей 

зарубежного правоприменительного опыта [3; С. 179] отмечают, что в 

Российской Федерации административные органы в сфере защиты прав 

потребителей (Роспотребнадзор, в частности) обладают более широкими 

возможностями в части привлечения к ответственности субъектов 

предпринимательства за включение кабальных условий в договоры с 

рядовыми потребителями. Например, в Италии граждане способны защищать 

свои права в данной сфере только самостоятельно.  

В свете постоянно развивающихся информационных технологий, особое 

внимание стоит обратить на защиту прав потребителей в электронной среде, 

поскольку большое количество гражданско-правовых сделок в сфере 

розничной торговли заключаются в сети Интернет, в том числе, с 

использованием т.н. маркетплейсов (от англ. marketplace – торговая 

площадка). Некоторые исследователи электронной коммерции, в частности, 

Н.В. Тиунова [4; С. 157] отмечают отсутствие в КоАП РФ специальной нормы, 

регулирующих оказание некачественных услуг в сети Интернет. Ввиду того, 

что потребитель не имеет возможности, в силу дистанционного характера 

отношений, ознакомиться с определенными свойствами или особенностями 
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товара, автор предлагает дополнить ст. 14.7 КоАП РФ квалифицирующим 

признаком правонарушения, выраженном в неразмещении информации о 

товаре в сети Интернет. По нашему мнению, решить проблему 

ограниченности информации о товаре, реализуемым онлайн, позволит 

принятие законопроекта № 353469-8 [5], обязующий продавцов размещать 

ссылку на сертификаты или декларации соответствия в описании товара. 

Реализовать это можно, в том числе, посредством системы QR-кодов, 

получивших широкое распространение среди потребителей. Планируется, что 

законопроект вступит в силу с 1 января 2024 г. Однако, сама по себе правовая 

норма не может полноценно работать без санкции за ее нарушение, в связи с 

чем необходимо предусмотреть внесение изменений в КоАП РФ в части 

возможности привлечения к ответственности субъектов предпринимательства 

за правонарушения, совершенные в процессе реализации товаров в сети 

интернет. Подобные изменения, на наш взгляд, способствуют 

дисциплинированию владельцев маркетплейсов, влияние которых на 

товарооборот достаточно велико. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, стоит отметить, что 

система административной ответственности субъектов предпринимательства 

за нарушение прав потребителей претерпевает и будет претерпевать в 

ближайшем будущем значительные изменения.  С одной стороны, изменения 

связаны с расширением субъектов административной ответственности, 

появлением граждан – плательщиком НПД, административно-правовой статус 

которых, на наш взгляд, определен не в полной мере. Вместе с тем, не следует 

устанавливать слишком суровые санкции для самозанятых, поскольку, не 

обладая высоким влиянием на рынок, плательщики НПД, тем не менее, вносят 

существенный вклад в развитие экономических отношений, в связи с чем, 

санкции за правонарушение должны соответствовать степени причиненного 

ущерба. С другой стороны, нельзя не обратить внимание на растущее влияние 

онлайн-платформ розничной торговли, а также финансово-кредитных 

организаций, занимающих более сильное в экономико-правовом смысле 

положение, по отношению к потребителю. В этой связи, именно привлечение 

указанных субъектов к административной ответственности способно в полной 

мере обеспечить защиту прав граждан. Таким образом, основным 

направлением развития законодательства в рассмотренной в настоящей 

статьей области, должно стать увеличение составов административных 

правонарушений в финансово-кредитной сфере и онлайн-торговле. 
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Современное общество характеризуется развитыми международными 

отношениями, в которых государства осуществляют сотрудничество в 

условиях жёсткой политической и экономической конкуренции, что 

непосредственно отображается на развитии института представительства 

государств при международных организациях. Для изучения проблемных 

аспектов развития международных отношений необходимо проанализировать 

стратегии, которые могут быть выбраны государствами при 

представительстве в международных организациях, которые также могут 

отобразиться на изменениях в мировой политике и экономике. Указанные 

аспекты, в настоящее время выступают актуальными вопросами 

международного права и являются важными направлениями исследования. 
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Согласно теоретическим основам международного права, под 

международным правом понимается система норм, регулирующих 

межгосударственные отношения, созданные их участниками. Эта 

специфическая система отличается от системы, которая образуется нормами 

внутригосударственного права. Межгосударственные отношения выступают 

разновидностью международных отношений, участниками которых 

выступают государства, взаимодействующие в праве, политике, экономике, 

культуре и других сферах жизни общества5. 

Различные государства являются субъектами межгосударственных 

отношений, действия которых направлены на решения проблемных сторон 

вышеуказанных отношений6. 

Также, деятельность различных государств в рамках института 

представительства государств при международных организациях, 

способствует в борьбе с международными проблемами, которые являются 

угрозами международной безопасности. Международная безопасность 

подвергается дестабилизации в том случае, когда инструменты по борьбе с 

глобальными угрозами безопасности перестают эффективно действовать. 

Развитие международных отношений осуществляет за счет возрастания 

деятельности международных организаций, выступающих многосторонним 

форумом сотрудничества различных государств. 

Как отмечается в статье 79 Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация может участвовать в межгосударственных 

объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, если это не влечет за 

собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит 

основам конституционного строя Российской Федерации. Решения 

межгосударственных органов, принятые на основании положений 

международных договоров Российской Федерации в их истолковании, 

противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат 

исполнению в Российской Федерации»7. Из этого следует, что институт 

представительства государств при международных организациях является 

инструментом развития отношений между государств. 

В доктрине международного права и в практике дипломатических 

отношений традиционно различают деятельность дипломатических 

                                                            
5 См.: Международное право: учебник для вузов / под ред. А.Н. Вылегжанин. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2023. С. 101. 
6 См.: Матвеев Р.Ф. Неправительственные организации, иностранные агенты и всемирное правительство: 

монография / Р. Ф. Матвеев. М.: Юридический институт МИИТа, 2013. 100 с. 
7 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом 

поправок, внесенных Федеральным конституционным законом «О поправках к Конституции РФ» от 30 декабря 2008 г. № 

6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. №7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. №2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. 

1993. 25 дек.; СЗ РФ. 2020. № 1. Ст. 1416. 
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представительств в государстве пребывания и деятельность постоянных 

представительств государств при международных межправительственных 

организациях. Вышеуказанные виды деятельности различаются тем, что 

деятельность первых направлена на реализацию внешнеполитических 

интересов в рамках страны представительства и страны пребывания, в то 

время, как деятельность вторых направлена на обеспечении глобальных угроз 

на международной арене при совместной борьбе с другими государствами. На 

сегодняшний день, актуальным остается вопрос об институте 

представительства государств в международных организациях, поскольку с 

одной стороны данный институт продолжает внешнеполитическую линию 

государств и международных организаций, с другой стороны, данный 

институт обеспечивает постоянное оперативное взаимодействие между 

государством и международной организацией, и наоборот, и кроме того: «В 

связи с усилением роли международных организаций в налаживании и 

развитии разно векторных международных отношений большинство 

государств–членов имеют постоянные представительства при международных 

организациях, а государства, не являющиеся членами данной организации 

(государства – нечлены), постоянных наблюдателей при них»8.  

Стоит обратить внимание на то, что в общем комплексе вопросов, 

относящихся к международно-правовому статусу представительств 

государств при международных организациях, привилегии и иммунитеты 

представительств занимают особое место. Статус представительств 

государств при международных организациях отличается от привилегий и 

иммунитетов сотрудников международных организаций, представители 

членов международной организации не являются частью служебного аппарата 

организации. Их юридический статус обусловлен тем, что они представляют 

членов международной организации, т.е. суверенные государства. При 

характеристике правового положения представителей государств нередко 

говорят о том, что оно регулируется «треугольником», состоящим из 

международной организации, посылающего государства и государства, на 

территории которого работает организация. 

Иммунитеты и привилегии представительств государств при 

международных организациях позволяют гарантировать и защищать 

определенные права и интересы представителей. К основным иммунитетам и 

привилегиям представительств государств при международных организациях 

стоит отнести: 

 Неприкосновенность помещений представительства; 

                                                            
8 См.: Рахманов Ш.Н. Юридические границы и актуальные проблемы применения иммунитетов и привилегий 

представительств государств при международных организациях // Журнал правовых исследований. 2018. № 1. С. 24-36.  
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 Неприкосновенность архивов и документов представительства; 

 Освобождение от налогообложения (фискальный иммунитет); 

 Свобода передвижения сотрудников представительства и членов 

их семей; 

 Свобода сношений постоянного представительства с 

аккредитующим государством; 

 Право пользования официальной символикой – гербом и флагом9. 

В настоящее время институт представительства государств при 

международных организациях обуславливается высокой степенью важности 

для развития международных отношений и устранения угроз международной 

безопасности. Существование данного института позволяет различным 

государствам взаимодействовать друг с другом и разрешать важные вопросы 

международного характера. Вместе с тем, институт представительства 

государств сталкивается с многочисленными проблемами, влияющими на его 

функционирование. Наиболее распространёнными проблемами выступают 

следующие: 

 Политическая нестабильность в государствах. Данный аспект 

негативно сказывается на эффективности представительства международных 

организациях. 

 Противоречия между интересами государств. Поскольку 

международные отношения базируются на принципе сотрудничества и поиска 

согласия, но на практике возникают многочисленные разногласия, в рамках 

которых каждое государство отстаивает свои интересы. Это создает проблемы 

при формировании единой позиции государств в международных 

организациях. 

 Отсутствие доверия между государствами. На международном 

уровне государствам необходимо учитывать не только национальные 

интересы, что прямо влияет на возникновение экономических, политических 

или военных противоречий. 

 Недостаточная реформация международных организаций. 

Институт представительства государств при международных организациях 

является важным структурным элементом международной политики. Развитие 

бюрократических или неэффективных для решения современных глобальных 

проблем реформ, негативно влияет на весь институт представительства. 

                                                            
9 См.: Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными организациями 

универсального характера (Заключена в г. Вене 14.03.1975) // Официальный сайт МИД РФ http://www.mid.ru/ (дата 

обращения: 01.09.2023). 
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 Неравенство влияния государств. Некоторые государства имеют 

значительно больше влияния и ресурсов, чем другие, и это может привести к 

неравенству в международном представительстве. 

Отсюда следует, что существующая проблематика в исследуемой теме 

характеризуется наличием разнообразных проблем и вызовов, которые 

затрудняют развитие института представительства государств при 

международных организациях. Для того, чтобы названные проблемы были 

эффективно разрешены, необходимы глобальные изменения в самой системе 

представительства. В том числе, при сложившихся обстоятельств на 

сегодняшний день, при наличии большого количества санкций в отношении 

Российской Федерации, тормозящее развитие института представительства 

государств при международных организациях. Политика и деятельность 

института представительства в международных организациях должна 

осуществляться с учетом имеющихся обстоятельстве в мире, при устранении 

возвышения одного государства над другим. То есть, институт 

представительства в международных организациях должен рассматриваться 

наиболее глобально, деятельность которого также должно заключаться в 

устранении общих международных угроз безопасности совместно с другими 

государствами. 

Следовательно, в современной мировой политике дополнительной 

мотивацией для института представительства государств при международных 

организациях необходимо обратить внимание на повышение эффективности 

контрольных мероприятий в рамках исполнения нормативных документов 

международной организации вне зависимости от «уровня» данных 

документов10. 

Подводя итог вышеуказанной информации, следует отметить, что 

представительство государств при международных организациях 

регулируется межгосударственными нормами. Становление института 

представительства государств при международных организациях позволяет 

усовершенствовать международные отношения в мировом сообществе, так 

как, при развитии одного компонента международных отношений, 

усовершенствуются и другие элементы таких отношений. Иными словами, 

развитие института представительства в международных организациях 

позволяет государствам определять новые направления международного 

сотрудничества в рамках международных договоров и соглашений.  

 

 

                                                            
10 См.: Меленина М.А. Практика зарубежных дипломатических представительств государств при международных 

организациях // Аллея науки. 2019.№ 5(32). С.484. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРА СЧЕТА ЭСКРОУ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Автором данной статьи раскрываются существующие на 

сегодняшний день проблемы правового регулирования договора счета эскроу. 

В ходе анализа законодательства Российской Федерации, доктрины 

гражданского права и судебной практики за последние несколько лет 

выделяются сложности в условиях о проверке оснований передачи денег; о 

правовом статусе агента по договору счета эскроу и непосредственной 

реализации данной конструкции в современных условиях. Правовое положение 

агента по договору счета эскроу определяется законодательством и 

условиями самого договора. Обычно агент имеет юридическую 

ответственность перед сторонами, которые доверили ему свои средства или 

имущество. Агент должен действовать в соответствии с инструкциями 

сторон и строго соблюдать условия договора. 

Ключевые слова: договор банковского счета, договор счета эскроу, 

эскроу, эскроу-агент, бенефициар.  

Abstract: The author of this article reveals the current problems of legal 

regulation of the escrow account agreement. During the analysis of the legislation 

of the Russian Federation, the doctrine of civil law and judicial practice over the 

past few years, difficulties have been highlighted in terms of verifying the grounds 

for transferring money; on the legal status of an agent under an escrow account 

agreement and the direct implementation of this design in modern conditions. The 

legal status of the agent under the escrow account agreement is determined by the 

legislation and the terms of the agreement itself. Usually, an agent has legal 

responsibility to the parties who entrusted him with their funds or property. The 

agent must act in accordance with the instructions of the parties and strictly comply 

with the terms of the contract. 
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Вопросы добросовестности сторон являются одними из наиболее 

актуальных в договорном праве. Для того, чтобы минимизировать 

недобросовестность контрагентов, было принято множество правовых норм, 

но наибольший интерес в последние годы вызывает договор счета эскроу. Он 

появился относительно недавно, в 2014 году, и на сегодняшний день активно 

используется в юридической практике.  

Согласно ст. 860.7 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- 

ГК РФ), по договору счета эскроу банк (эскроу-агент) открывает специальный 

счет эскроу для учета и блокирования денежных средств, полученных им от 

владельца счета (депонента) в целях их передачи другому лицу (бенефициару) 

при возникновении оснований, предусмотренных договором счета эскроу [1]. 

Обращая внимание на правовую характеристику данного договора, интересны 

существенные условия: его предмет -  обеспечение сохранности имущества и 

передачи его бенефициару при возникновении определенных оснований; 

объект - депонируемое имущество; а также основания передачи имущества 

бенефициару. Изначально концепция развития гражданского 

законодательства не предусматривала внесение нового вида гражданско-

правового договора, однако, с 2018 года договор счета эскроу не только 

закреплен в ГК РФ в качестве отдельных статей, но и объединяет в себе черты 

договора хранения и договора поручения. Это означает то, что он представляет 

собой цельную и комплексную конструкцию по депонированию имущества в 

сделках со взаимными обязательствами. Однако, в доктрине имеется и 

противоположное мнение – так, М.Л. Башкатовым высказывается мысль о 

необходимости совершенствовать имеющееся законодательство, а не плодить 

очередные посреднические договоры. В свое время в контексте принятия норм 

о договоре агентирования рядом ученых вполне обоснованно выражалось 

сомнение в целесообразности добавления еще одного посреднического 

договора к имеющимся комиссии и поручению [2, с. 24]. 

Субъектный состав договор счета эскроу привлекает особое внимание 

цивилистов, т.к. он является трёхсторонним, а это означает наличие 

обязательств с каждой стороны: эскроу-агента, депонента и бенефициара. 

Перед ними стоит общая задача: обеспечить гарантию добросовестного 

исполнения обязательств, минимизируя возможные риски по сделке. 

Несмомненно, данный институт полезен и является некоторым правовым 

«прорывом» в российской практике (т.к. он заимствован из зарубежного 

законодательства), но сейчас в законодательстве существует ряд пробелов 
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относительно данного договора. Например, не уточнены условия о проверке 

оснований передачи денег; не оговариваются условия прекращения счета 

эскроу; не совсем определено правовое положение агента.  

Стороны договора лояльно определены законодателем – это и 

юридические, и физические лица. В роли депонента – должник, в качестве 

эскроу-агента – уполномоченный банк, нотариус или адвокат, в качестве 

третьего лица – кредитор по обеспеченному обязательству. Особенностью 

эскроу-агента как третьей стороны договора является то, что он: 

- обособленная сторона между интересами должника и кредитора; 

- не обременен обязательствами, абсолютно объективен и 

беспристрастен в своей деятельности; 

- действует только в интересах каждой из сторон [3, c. 26]. 

Кроме того, агент по договору счета эскроу также может выступать и в 

качестве агента лица, учредившего эскроу-счет, при этом не управляя 

денежными средствами: он может просто перечислить сумму на счет, 

открытый в другом кредитном учреждении. В американской практике это 

наиболее распространённый подход – т.к. с каждым годом все больше 

договоров заключается с помощью сети «Интернет». 

Однако, как отмечает М.Е. Моргачева, в России не установлены 

требования к лицензированию или страхованию деятельности эскроу-агентов 

[4, c. 250]. Тем не менее, считаем крайне непредусмотрительным факт того, 

что отсутствует норма права, которая закрепляла бы профессионализм эскроу-

агента, потому что такие лица вполне могут создать выгодную для себя 

мошенническую схему. Особенно важно в таком случае оценивать 

профессионализм и деловую репутацию агента. Поэтому стоит полагать, что 

доверия к банкам как к коммерческим организациям с установленной внутри 

системой гораздо больше, так как на них распространяются строгие 

требования к поддержанию финансовой устойчивости. Если возникают 

вопросы или споры относительно действий агента по договору счета эскроу, 

стороны могут обратиться в суд или альтернативный спор решениям 

(например, арбитраж), чтобы защитить свои права и интересы. 

Примечательно, что ежегодно добавляются новые условия в правовом 

регулировании договора счета эскроу. Так, к примеру, теперь запрещается 

обращать взыскания и арестовывать вещи, переданные агенту из-за долгов 

сторон договора эскроу (ст. 72.1, 73.3, 80 ФЗ №229); списывать имущество 

приставам не удастся, но они вправе получить депонированное имущество при 

выявлении фиктивности сделки; запретил внешнему, конкурсному 

управляющему распоряжаться имуществом должника (ст. 101, 131 ФЗ №127 

от 26.10.2002). 



178 

Судебная практика, в частности, Решение по делу № А40-187290/2022 от 

15 февраля 2023 г., сталкивается со следующей проблемой: владельцы счетов 

эскроу не всегда имеют возможность пристально контролировать суммы, 

списываемые со счёта. Соответственно, начинает накапливаться 

задолженность, а впоследствии - проценты на неё. В свою очередь, владельцы 

счета могут вернуть списанные средства только спустя определенное 

количество времени. При этом встает острая необходимость обращаться в 

налоговые и иные органы для получения справок об отсутствии 

необходимости списания денежных средств со счёта эскроу, а в последствии - 

представить такие документы в банк [5]. 

Также выделяется проблема в долевом строительстве. В ч. 5 ст. 15.5 

Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» содержится норма, 

указывающая на то, что проценты на сумму денежных средств, находящихся 

на счете эскроу, не начисляются. Вознаграждение эскроу-агенту по счету 

эскроу, не выплачивается.  

Указанные выше положения содержат ограничения прав: - 

 участника долевого строительства (до возникновения оснований для 

перечисления денежных средств застройщику) и застройщика (после 

возникновения таких оснований) на получение платы за пользование 

денежными средствами на счетах эскроу;  

- уполномоченного банка на получение вознаграждения за услуги 

эскроу-агента.  

Исходя из вышесказанного, правовой механизм договора счета эскроу 

упрощает процесс выполнения обязательств, взятых на себя сторонами 

сделки, а также создает гарантии оплаты исполнения обязанностей по 

договору. 
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Аренда зданий и сооружений является важным институтом права и 

играет огромную роль для бизнеса и рыночных отношений. С учетом 

динамичного развития современного общества, множество участников 

гражданских правоотношений имеют необходимость приобретения зданий 

или сооружений для своих производств. Однако не все такие участники готовы 

или могут приобрести здания или сооружения в собственность. В таком случае 

приходит на помощь возможность приобретения нужных объектов 

недвижимости во временное владения и пользование или во временное 

пользование за определенную сторонами договора плату. 

Несмотря на широкое использование участниками гражданских 

правоотношений данного вида договора, данный институт права имеет 

некоторые правовые проблемы, которые можно решить путем 

усовершенствования и изменения различных положений в законе. 

Рассматривая данную правовую конструкцию, нельзя не уделить 

внимание одной интересной теме, которая по сей день вызывает расхождение 

во мнениях у многих ученых юристов. 

Так, необходимо заметить, как законодатель объединяет понятия 

«здание» и «сооружение» в один вид договора. Однако нужно понимать, что 

оба объекта недвижимости имеют некоторые отличия друг от друга. 

В связи с чем, для начала необходимо установить законодательные 

определения «здания» и «сооружения», а также определить их отличия11. 

Так, согласно пункту 6, части 2 статьи 2 Федерального закона от 30 

декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений»: «здание - результат строительства, представляющий собой 

объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную 

части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического 

обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и 

предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения 

производства, хранения продукции или содержания животных»12.  

Кроме того, пункт 23 части 2 статьи 2 указанного федерального закона 

содержит и легальное определение понятия «сооружение», а именно: 

«сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, 

плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, 

надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных 

                                                            
11 Гриднева О.В. Совершенствование института договора аренды зданий и сооружений // Право и государство: теория и 

практика. - 2020. - №1 (181). - С.16 
12 Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. - 04.01.2010. - № 1. - Ст. 5. 
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случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для 

выполнения производственных процессов различного вида, хранения 

продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.»13 

Таким образом, как мы видим, разница этих двух понятий очевидна. В 

связи с этим мы полагаем, что необходимость в разделении законодателем 

договора аренды зданий и сооружений на два разных вида договора все же 

присутствует на сегодняшний день. Это позволило бы более детально 

урегулировать процессы, связанные с использованием участниками 

гражданских правоотношений рассматриваемой правовой конструкции. 

Другим вариантом разрешения данного вопроса было бы оставить договор 

аренды зданий и сооружений один видом договора аренды недвижимости, но 

отразить в положениях об аренде разницу этих двух объектов недвижимости. 

Говоря о договоре аренды зданий или сооружений, которые являются 

объектами недвижимости стоит уделить особое внимание вопросу 

государственной регистрации таких соглашений. Стоит заметить, что 

государственная регистрация любых сделок с недвижимостью является 

важным аспектом. 

Законодатель предусматривает государственную регистрацию договора 

аренды зданий или сооружений как обязательное требование при заключении 

такого договора лишь в случаях, когда он заключается сроком на год и более. 

Основной целью осуществления государственной регистрации договора 

аренды зданий и сооружений является регистрация права арендатора на 

временное владение и пользование или временное пользование объектом 

недвижимости, то есть фиксация определенного обременения на имущество 

для третьих лиц14. Кроме того, государственная регистрация данного договора 

рассматривается как один из способов участия государства в регулировании 

данных правоотношений. 

Согласно статье 651 Гражданского кодекса Российской Федерации 

договор аренды зданий и сооружений заключается путем составления 

письменного документа, который должен быть подписан сторонами. 

Несоблюдение данной формы будет основанием для признания такого 

соглашения недействительным15. 

Что касается государственной регистрации, указанное положение 

Гражданского кодекса Российской Федерации гласит о том, что договор 

аренды зданий или сооружений подлежит государственной регистрации и 

                                                            
13 Ярков А.А. К вопросу о понятиях «здание» и «сооружение» // Международный журнал гуманитарных и естественных 

наук. 2016. №1. С.33 
14 Семионов Д.Л., Сироткин А.Г., Хлестакова Л.А., Бекренёв П.Ю. О неопределенности правового регулирования 

государственной регистрации договора аренды здания или сооружения // Вестник КГУ. - 2022. - №1. - С. 176. 
15 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание 

законодательства РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410. 
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считается заключенным с момента такой регистрации, если договор заключен 

на срок не менее года.  

И вот здесь стоит отметить, что согласно позиции законодателя если 

договор аренды зданий или сооружений заключен на год и более, то его 

необходимо зарегистрировать в установленном законом порядке. Однако, что 

же делать с таким договором, если в нем не установлен срок?  

Согласно статье 610 Гражданского кодекса Российской Федерации 

договор аренды заключается на определенный в договоре срок. В случае, если 

такой срок не определен, договор считается заключенным на неопределенный 

срок.  

Положение о форме и государственной регистрации договора аренды 

зданий или сооружений не содержит в себе требований к регистрации такого 

договора, заключенного на неопределенный срок. 

Отсюда можно сделать вывод, что в законодательстве об аренде 

существует определенный пробел. Получается, что стороны 

рассматриваемого договора могут не указать срок в договоре, но при этом 

фактически заключить его на срок даже более года. Такой договор будет 

считаться заключенным на неопределенный срок и, соответственно, согласно 

действующему законодательству, не будет нуждаться в государственной 

регистрации. Однако при этом, если заключить такой же договор и указать в 

его тексте срок на год и более, то к нему будет предъявляться требование о 

государственной регистрации. 

Становится очевидно, что данный законодательный пробел создает 

возможность сторонам договора аренды зданий или сооружений 

злоупотреблять своими правами и избегать требования о государственной 

регистрации и, соответственно, необходимости оплачивать сопутствующие 

такой процедуре расходы. 

Таким образом, мы полагаем, что данный пробел в законодательстве 

может быть разрешен путем закрепления законодателем в качестве 

существенного условия договора аренды зданий или сооружений условие о 

сроке такого договора, в противном случае данный вопрос будет создавать 

определенные проблемы у правоприменителей, а также вызывать различные 

споры, в том числе и судебные. 
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Аннотация. В статье исследуются случаи, при которых участник 

минует реестр недобросовестных поставщиков на этапе подписания 

контракта по итогу проведения открытого электронного аукциона в рамках 

Закона № 44-ФЗ. На основе анализа нормативного материала и судебной 

практики формулируется вывод, что, хотя на этапе подписания контракта 

зачастую поставщик нарушает необходимый срок, существуют правовые 

возможности доказать свою добросовестность и не попасть в реестр 

недобросовестных поставщиков. 
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Abstract. The article examines cases in which a participant bypasses the 

register of unscrupulous suppliers at the stage of signing a contract following an 

open electronic auction within the framework of Law No. 44-FZ. Based on the 
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analysis of regulatory material and judicial practice, the conclusion is formulated 

that although at the stage of signing a contract the supplier often violates the 

required deadline, there are legal opportunities to prove his good faith and not be 

included in the register of unscrupulous suppliers. 

Key words: open electronic auction, register of unscrupulous suppliers, 

evasion from signing a contract, not signing a contract on time, conclusion of a 

contract based on the results of an electronic auction. 

 

Реестр недобросовестных поставщиков (далее – РНП) – один из 

реестров, предусмотренных ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-

ФЗ), который размещён в единой информационной системе (далее - ЕИС). Его 

ведение осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок. На данный 

момент таким органом является Федеральная антимонопольная служба в 

рамках ЕИС.16  

Основаниями для включения участвующих в закупках лиц в РНП 

являются: 

- уклонение от заключения контракта (договора); 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных контрактом, заключенным согласно Закону № 44-ФЗ;  

- расторжение по решению суда договора, заключенного в соответствии 

с положениями Закона № 223-ФЗ, а также односторонний отказ заказчика, в 

отношении которого введены санкции или меры ограничительного характера, 

от исполнения такого договора в связи с его существенным нарушением.17 

Стоит отметить, что если поставщик попадает в РНП, то срок его 

нахождения в этом реестре составляет 2 года. При этом заказчик должен 

сформировать с использованием ЕИС протокол об уклонении участника 

закупки от заключения контракта и направить информацию о таком участнике 

в ФАС. 

Последствия включения в реестр ведет к невозможности участия в 

закупках, в извещении или (при закрытых закупках) в документации, о 

которых заказчиком установлено соответствующее требование. Кроме 

участника закупки в реестр попадают лица, информация о которых 

                                                            
16 См.: Федорова И.Ю. Финансовый механизм государственных и муниципальных закупок: учебник для среднего 

профессионального образования / И. Ю. Федорова, А.В. Фрыгин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 

2023. – С. 82. — ISBN 978-5-534-16598-2. - Текст: непосредственный. 
17 См.: Авхадеева В. Как выйти из реестра недобросовестных поставщиков: алгоритм для компании / В. Авхадеева. – Текст 

непосредственный // Арбитражная практика для юристов. – 2023. - № 4. – С. 52 – 55. 
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содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с пп. «в» п. 1 ч. 1 ст. 

43 Закона № 44-ФЗ. К ним относятся: 

- члены коллегиального исполнительного органа участника закупки (п. 

2 ч. 3 ст. 104 Закона № 44-ФЗ); 

- лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа 

участника закупки (п. 2 ч. 3 ст. 104 Закона № 44-ФЗ); 

- управляющий, управляющая организация, если им переданы в 

соответствии с законодательством РФ полномочия единоличного 

исполнительного органа участника закупки (п. 2 ч. 3 ст. 104 Закона № 44-ФЗ); 

- участники (члены) корпоративного юридического лица участника 

закупки (кроме публично-правового образования), владеющие более чем 25% 

акций (долей, паев) корпоративного юридического лица (пп. «а» п. 3 ч. 3 ст. 

104 Закона № 44-ФЗ); 

- учредители унитарного юридического лица участника закупки (кроме 

публично-правового образования) (пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 104 Закона № 44-ФЗ).18 

Постановлением Правительства РФ от 23.05.2022 № 937 «О внесении 

изменений в постановление Правительства РФ от 29 декабря 2021 г. № 2571», 

предусмотрены новые требования к участникам закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Обозначено, что 

заказчик обязан устанавливать требование к участнику закупок об отсутствии 

информации о нём в реестре недобросовестных поставщиков в связи с его 

отказом от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика 

санкций и (или) мер ограничительного характера в случае, если инициатором 

закупки не установлено требование, предусмотренное ч. 1.1 ст. 31 Закона ФЗ 

№ 44-ФЗ. С 2023 года заказчики обязаны включать данную информацию в 

извещение.  

По вопросу относительно того, может ли участвовать в закупках, 

проводимых в соответствии с Законом № 44-ФЗ, лицо, включенное в РНП в 

соответствии с Законом № 223-ФЗ, при этом в РНП по Закону № 44-ФЗ, данное 

лицо не включено, было высказано мнение, что согласно ч. 1.1 ст. 31 Закона 

№ 44-ФЗ, заказчик вправе установить требование об отсутствии информации 

об участнике закупки в РНП по данному закону. Было отмечено, что реестры 

по двум законам ведутся раздельно и порядки ведения определены разными 

Постановлениями Правительства РФ: Закон № 44-ФЗ - постановление 

Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078, Закон № 223-ФЗ - постановление 

Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211. Согласно п. 3 ч. 12 ст. 48 Закона № 

                                                            
18 См.: Кадырова Г.М. Управление государственной и муниципальной закупочной деятельностью: учебник для вузов / 

Г.М. Кадырова, С.Г. Еремин, А.И. Галкин; под редак- цией С.Е. Прокофьева. 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. —С. 118 - 119. - ISBN 978-5-534-15790-1. - Текст : непосредственный. 
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44-ФЗ заявка подлежит отклонению в случае несоответствия участника 

закупки, в т. ч. требованиям, установленным в извещении о закупке на 

основании ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, что касается отсутствия участника в 

РНП только по этому закону. Таким образом, невозможно при проведении 

закупки в соответствии с Законом № 44-ФЗ установить требование об 

отсутствии сведений об участниках закупки в РНП, который ведется в 

соответствии с Законом № 223-ФЗ и наоборот. Данный вывод подтверждается 

правоприменительной практикой, в частности аналогичная позиция выражена 

в решениях Санкт-Петербургского УФАС России от 05.07.2022 по делу № 44-

2021/22 (изв. № 0372200126122000012), Крымского УФАС России от 

12.07.2019 по делу № 06/1854-19 (изв. № 0875200002019000023).19 

В Федеральном законе от 28.04.2023 № 154-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

предусмотрена возможность заказчика заключить контракт со следующим 

участником, если контрольным органом в сфере закупок принято решение об 

отказе во включении в РНП информации о поставщике, с которым был 

расторгнут контракт, в связи с невозможностью надлежащего исполнения им 

условий контракта вследствие обстоятельств непреодолимой силы. С 9 мая 

2023 года данный порядок начал применяться заказчиками. 

Так, в августе 2023 года по Кировской области проходил электронный 

запрос котировок на поставку молока питьевого в бюджетные учреждения. 

Был объявлен победитель со сниженной ценой, заказчик отправил проект 

контракта участнику. Согласно протокола об уклонении участника закупки от 

заключения контракта компания в срок не подписала проект контракта (п. 2 ч. 

6 ст. 50 Закона № 44-ФЗ). К данному документу также имеется приложение в 

виде автоматического уведомления об уклонении.20 В соответствии с новыми 

изменениями, проект контракта заказчик направил второму участнику, но уже 

с ценой за товар в соответствии с начальной максимальной ценой контракта.  

Анализ практики показывает, что споры относительно правомерности 

включения участника закупок в РНП весьма многочисленны. При этом 

исследование сложившихся обстоятельств показывает отсутствие оснований 

для признания поставщиков недобросовестными и включения их в 

соответствующий реестр.  

                                                            
19 Электронная система ПРОГОСЗАКАЗ.РФ. – URL: https://xn--80aahqcqybgko.xn--p1ai/141/96/40070/40071/77156.html 

(дата обращения: 31.08.2023). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 
20 Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок. – 2023. – URL: 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk20/view/documents.html?regNumber=0140300040823001168 (дата обращения: 

31.08.2023). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk20/view/documents.html?regNumber=0140300040823001168
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Так, заказчиком был проведен электронный аукцион, по итогам 

которого был определен победитель, предложивший наименьшую цену и 

соответствующий необходимым требованиям. Заказчик в срок разместил в 

ЕИС и на электронной площадке проект контракта. Подрядчик разместил 

протокол разногласий, а заказчик опубликовал доработанный проект 

контракта. Подрядчик не подписал проект контракта в срок и не предоставил 

обеспечение на исполнение контракта. Заказчик признал подрядчика 

уклонившимся и передал сведения в контрольный орган для включения в 

реестр недобросовестных поставщиков. Заказчик привёл аргументы, что не 

хотел уклоняться от заключения контракта, ссылаясь на технический сбой, о 

чём сообщил заказчику. Когда сбой исправили, подрядчик подписал проект 

контракта и разместил независимую гарантию в качестве обеспечения 

исполнения контракта. Это произошло позже положенного срока на 6 часов. 

При таких обстоятельствах был сделан вывод, что подрядчик не умышленно 

уклонился от заключения контракта. Контрольный орган не внес информацию 

в РНП (решение Тульского УФАС от 25.02.2022 по делу № 071/06/104-

154/2022). 

Заказчик разместил извещение на поставку товара. Победитель закупки 

не направил подписанный проект контракта в срок, что было расценено как 

уклонение от его заключения. На заседании УФАС участник пояснил, что не 

мог подписать контракт из-за отсутствия стабильного интернета и сбоя в 

работе компьютера. На компьютере была настроена возможность подписать 

документы. Для подтверждения добросовестности участник предоставил 

оформленную в срок независимую гарантию. Нестабильная работа интернета 

была признана уважительной причиной, что явилось основанием для вывода 

об отсутствии у участника намерения уклониться от заключения контракта. 

Победитель принимал конкретные меры для заключения контракта, в 

установленные сроки получил независимую гарантию. Информацию о 

поставщике не включили в РНП (решение Санкт-Петербургского УФАС от 

07.07.2023 по делу № РНП-78-913/23). 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.04.2023 

по делу № А40-102213/22-121-559: поставщик не подписал контракт, потому 

что заказчик отказался принять условия в протоколе разногласий.  

Коротко о деле: заказчик разместил проект контракта, но победитель не 

подписал его в срок, а представил протокол разногласий. Заказчик повторно 

разместил проект контракта и причины отказа от подписания протокола. 

УФАС сочло поставщика уклоняющимся от заключения контракта и внесло 

его в РНП. Поставщик обратился в суд с заявлением о признании незаконным 

соответствующего решения. Суд увидел в действиях поставщика намерения 
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исполнить контракт. Победитель неоднократно предлагал заказчику варианты 

поставки оборудования с аналогичными характеристиками, пытался найти 

компромисс для заключения контракта, получил независимую гарантию. Суд 

пришел к выводу, что решение УФАС нарушает права и интересы поставщика, 

и отменил его.21 

Статистика об обращениях о включении сведений об участниках 

закупок в РНП свидетельствует о следующем: 

- в целом в 2015 г. ФАС России в части осуществления контроля 

рассмотрело 10 927 обращений. По итогам в РНП включены сведения о 4 994 

недобросовестных поставщиках (исполнителях, подрядчиках), что составляет 

45% рассмотренных обращений в отношении закупок. Основная причина -  

уклонение участника закупок от заключения контракта (55,8% включенных в 

реестр лиц); 

- в 2018 г. ФАС России рассмотрело 14 117 обращений. По итогам 

рассмотрения в РНП в 2018 г. ФАС России включены сведения о 7 082 

недобросовестных поставщиках (исполнителях, подрядчиках), что составляет 

51 % от рассмотренных обращений в отношении закупок.22 

Таким образом можно сделать вывод, что проблемы у поставщиков 

возникают из-за нарушения сроков подписания контракта, 

неподготовленности к данной процедуре заранее. Например, все судебные 

инстанции поддержали позицию УФАС, что техническая неисправность 

оборудования не означает, что победителя закупки не включат в РНП 

(Определение ВС РФ от 24.11.2022 № 305-ЭС22-21587). Как указывалось, 

также имеются случаи, когда контракт не был подписан вследствие виновного 

поведения заказчика. Нужно отметить, что если поставщик ранее уже работал 

с заказчиком и добросовестно исполнил контракт или контракты, то возможно 

и сам заказчик встанет на сторону поставщика при рассмотрении дела в ФАС. 

Но в любом случае заказчик обязан отправить сведения о поставщике в 

контрольный орган, если контракт не был подписан, в противном случае с него 

будет взыскан штраф. 
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Аннотация: статья посвящена деятельности государственных 

органов по защите прав и интересов несовершеннолетних в гражданском 

судопроизводстве на территории Российской Федерации. Актуальность 

статьи обосновывается тем, что несовершеннолетние остаются самым 

уязвимым слоем общества и нуждаются в защите своих прав в первую 

очередь со стороны государственных органов. Автор приходит к выводу, что 

ювенальная юстиция в России должна развиваться и совершенствоваться. 
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Annotation: The article is devoted to the activities of state bodies to protect 

the rights and interests of minors in civil proceedings on the territory of the Russian 

Federation. The relevance of the article is justified by the fact that minors remain 

the most vulnerable stratum of society and need protection of their rights primarily 

by state bodies. The author comes to the conclusion that juvenile justice in Russia 

should develop and improve. 

Keywords: minor, protection of rights and interests, state bodies. 

 

Проблема защиты законных интересов детей остается одной из самых 

актуальных в нашем государстве. Конституцией РФ гарантируется каждому 

гражданину судебная защита его прав и свобод с рождения. Аналогичные 

гарантии содержатся в Гражданском кодексе РФ, который обеспечивает 

защиту интересов ребенка, юридическую ответственность родителей перед 

детьми, а также защиту его имущественных и неимущественных прав. 

В конце 1990 года Советский Союз стал участником Конвенции ООН о 

правах ребенка, которая определяет ребенком любое человеческое существо 
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до достижения 18-летнего возраста, если по соответствующему закону оно не 

считается совершеннолетним ранее. Присоединение к этой Конвенции 

поставило перед Россией стратегические задачи по улучшению положения 

детей. 

В соответствии со ст. 7 ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  органы государственной 

власти РФ, а так же субъектов РФ содействуют ребенку в реализации и защите 

его прав, занимаются информационной работой с ребенком по поводу его прав 

и обязанностей. 

С помощью родителей или опекунов несовершеннолетний сам 

реализует защиту своих прав и интересов. Осуществляют функции по 

воспитанию, социальной и моральной поддержке, социальной реабилитации 

педагоги, психологи, медицинские и социальные работники. 

Существуют также общественные объединения и некоммерческие 

организации, которые занимаются защитой прав детей. В 2022 году в России 

впервые состоялся съезд общероссийской общественно-государственной 

организации «Движение первых», которая объединяет в себе 89 регионов 

страны. По состоянию на 2023 год отделения «Движения первых» активно 

открываются в регионах и муниципалитетах России, создаются первичные 

ячейки движения в школах и образовательных учреждениях, призванные в том 

числе и научить подрастающее поколение защищать свои права. 

Поподробнее следует остановиться на государственных органах, 

которые занимаются защитой детей. 

1. Прокуратура. Осуществляет защиту несовершеннолетних на 

основании Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 13.12.2021 № 744 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов».  В 

приказе перечислены направления деятельности органов прокуратуры по 

защите прав несовершеннолетних. Прокурор обязан незамедлительно 

реагировать на случаи нарушения прав несовершеннолетних и принимать 

правовые меры к их восстановлению. 

Прокурор может участвовать в гражданском судопроизводстве или как 

истец, или как третье лицо, с целью дачи заключения. Прокурор, подавший 

исковое заявление, пользуется всеми процессуальными правами и несет все 

процессуальные обязанности истца, кроме заключение мирового соглашения 

и обязанности по уплате судебных расходов.  

Так, действия прокурора могут выражаться в предъявлении в суд 

требований: 

- о лишении родительских прав;  
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- об ограничении в родительских правах;  

- о признании недействительным соглашения об уплате алиментов;  

- об отмене усыновления ребенка. 

2. Органы опеки и попечительства.  В соответствие с Федеральным 

законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» к компетенции в 

судопроизводстве  этих органов, относится представление законных 

интересов несовершеннолетних граждан, находящихся под опекой или 

попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если 

действия опекунов или попечителей  противоречат законодательству РФ, либо 

если опекуны или попечители не осуществляют защиту прав опекаемых. 

Ребенок вправе обратиться за защитой в орган опеки и попечительства при 

администрации района при нарушении своих прав, при злоупотреблении 

родительскими правами, жестоком обращении. По достижении 14-ти лет 

несовершеннолетний может обратиться в суд. Лица, например соседи или 

родственники, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью 

несовершеннолетнего, обязаны сообщить об этом специалисту органа опеки, 

а те, в свою очередь, должны принять меры, но максимально использовать 

возможность досудебного урегулирования споров. 

Согласно действующего законодательства, органы опеки и 

попечительства наделены процессуальной правосубъектностью. Они могут 

выступать в суде в качестве инициатора (истца), и в качестве госоргана, 

который может дать заключение по существу спора, а также в качестве 

третьего лица. 

Ряд авторов отмечают, что такая практика является неправильной. 

Основанием их участия по делам по спорам о детях является интерес 

государства в правильном разрешении дел, имеющих важную социальную 

направленность, и защита интересов несовершеннолетних, не имеющих в 

большинстве случаев возможности самостоятельно участвовать в процессе и 

защищать свои интересы. Таких же выводов придерживается и Богданова Е.Е. 

[1], которая считает: «что участие органов опеки в спорах о детях обусловлено 

интересами общества и государства, имеющим очень важное социальное 

значение».  

3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и 

ЗП). КДН и ЗП - коллегиальный орган комплекса по профилактике 

безнадзорности, правонарушений детей и подростков до 18 дет. Данные 

системы создаются Правительством субъектов РФ, структурой местного 

самоуправления и действуют от администрации районов, не имеют 

самостоятельного юридического статуса. Действуют на основании ФЗ от 24 

июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних». Основными задачами КДН и ЗП 

являются защита и восстановление прав ребенка, контроль за обеспечением 

им необходимых условий (образование, воспитание, здоровье) и защита от 

противоправных действий, направленных на него. Комиссии также ведут 

анализ причин детской преступности и рассматривают материалы по 

подросткам, совершающим преступную и антиобщественную деятельность. 

         Однако, несмотря на важность работы комиссий, их место и роль в 

профилактической деятельности иногда недооцениваются, и правовое 

обеспечение их работы требует серьезного совершенствования, считает Е.В. 

Ильгова [4]. Глава 70 Семейного Кодекса РФ предусматривает возможность 

подачи заявления о лишении родительских прав органам или организациям, 

ответственным за защиту прав несовершеннолетних, включая комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

          К сожалению, Федеральный закон, регулирующий деятельность КДН и 

ЗП, не предусматривает право комиссий обращаться в суд по гражданским 

делам. Таким правом также не обладают и другие федеральные законы. 

Однако, в Постановлении Правительства РФ от 06.11.2013 № 995 содержится 

правило о возможности обращения КДН в суд для взыскания ущерба, 

причиненного здоровью или имуществу несовершеннолетнего, в порядке, 

установленном законодательством РФ. Но поскольку это положение не 

является федеральным законом, представитель КДН не может участвовать в 

деле как сторона по статье 46 ГПК РФ. 

4. Органы внутренних дел (подразделение по делам 

несовершеннолетних). Еще один орган государственной власти, призванный 

защищать права несовершеннолетних. Согласно Федеральным законам от 

07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 

другим нормативным правовым актам подразделения органов внутренних дел 

выполняют функции, направленные на предупреждение безнадзорности 

несовершеннолетних детей, предупреждение и пресечение с их стороны 

административных правонарушений и преступлений. Инспектор по делам 

несовершеннолетних тесно сотрудничает с КДН и ЗП. 

«Сотрудники полиции обязаны рассматривать заявления и сообщения о 

неисполнении или ненадлежащем исполнении родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних либо должностными 

лицами обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию 

несовершеннолетних» [2]. 

ОВД, в гражданском судопроизводстве, являются третьим лицом, не 

заявляющим самостоятельных требований относительно спора. В судебной 
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практике, инспектор по делам несовершеннолетних выступает в суде в 

качестве свидетеля со стороны истца (например органов опеки и 

попечительства), приводит доказательства, участвует в подготовке 

материалов, необходимых для внесения в суд предложений о применении к 

несовершеннолетним, их родителям или опекунам мер воздействия, 

предусмотренных законодательством РФ. 

5. Уполномоченный по правам ребенка в субъекте. Деятельность 

Уполномоченного организуется в нескольких главных направлениях: 

консультация, анализ, информационное просвещение соблюдения прав и 

интересов ребенка; активное участие в мероприятиях, направленных на 

улучшение законодательства по защите несовершеннолетних; взаимодействие 

с другими органами государственной власти. 

На основании Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 501-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации», омбудсмен 

может по собственной инициативе принимать участие в судебном 

разбирательстве по гражданским делам, если дело касается интересов 

несовершеннолетнего.  

По мнению ряда авторов, изучение прав уполномоченного по правам 

ребенка РФ позволяет говорить о наличии у данного субъекта закрытого 

перечня прав, не связанных с возможностью реального оперативного 

вмешательства в деятельность по защите прав детей, в том числе обращаться 

в суд. [6] 

Несмотря на закрепление за представленными в настоящей статье 

полномочиями государственных органов по защите прав детей, реализация 

прав несовершеннолетнего в судебном порядке несколько ограничена. 

Причиной указанной ситуации является расщепление полномочий по защите 

прав детей между различными по своему статусу государственных органов. С 

одной стороны, плюралистический подход законодателя к многообразию 

органов, осуществляющих защиту прав детей, должен приводить к 

оперативной их защите. Однако, на практике возникает обратный эффект, 

обусловленный отсутствием правового механизма взаимодействия между 

различными государственными органами. В связи с этим возникает 

перекладывание полномочий по инициированию судебных процессов по 

защите прав детей в суде. Кроме того, открытым остается вопрос о 

целесообразности привлечения к процесс иных государственных органов. С 

расширением привлечения несовершеннолетних в арбитражный процесс в 

рамках банкротства физических лиц дополнительно актуализировался вопрос 

о формах участия изучаемых государственных органов в данном виде 

гражданского судопроизводства. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в России необходимо 

усовершенствовать взаимосвязь между этими органами и наделить их 

соответствующими полномочиями на федеральном уровне для оперативной 

защиты прав и интересов несовершеннолетнего. А именно распределить 

между ними обязанности обращения в суд в защиту прав детей. 

Плотников Д.А., утверждает, что спорным в теории и особенно в 

судебной практике является вопрос об особенностях участия прокуратуры, 

органов опеки и попечительства в целях защиты прав несовершеннолетних в 

арбитражном судопроизводстве [8]. Автор приходит к выводу, что 

действующее правовое регулирование по защите прав несовершеннолетних в 

арбитражном судопроизводстве с привлечением органов опеки и прокуратуры 

по делам о банкротстве физических лиц в качестве третьих лиц, а не 

самостоятельных участников дела, не влечет на них обязанностей по даче 

мотивированного заключения. И с таким выводом сложно не согласиться. В 

то же время, в соответствие со статьей 71 АПК РФ заключение органа опеки 

является лишь одним из доказательств, которое оценивается судом в 

совокупности с другими доказательствами. Например, определением 

Арбитражного суда Амурской области от 12.05.2017 в рамках дела о 

банкротстве финансовый управляющий обратилась в арбитражный суд с 

заявлением о признании сделки должника - договора дарения, заключенного 

между Бурковой Н.Н. и Матухнова Е.М., недействительной. По этому 

договору Матухновой Е.М. была отчуждена квартира. Финансовый 

управляющий заявила в суде о применении последствий недействительности 

сделки в виде возврата указанного недвижимого имущества в конкурсную 

массу. Суд заявленные требования истца удовлетворил. Ответчик подала 

кассационную жалобу, в которой указывает, что при рассмотрении спора не 

было учтено, что в спорной квартире зарегистрирован и проживает 

несовершеннолетний сын Матухновой Е.М; суд в нарушение требований 

пункта 5 статьи 213.32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» суд не привлек к участию в деле орган 

опеки и попечительства, что, по мнению должника, является безусловным 

основанием для отмены судебного акта. Арбитражный суд дальневосточного 

округа постановил, в рассмотрении дела судом первой инстанции ответчик 

Матухнова Е.М., была извещена, но не сообщила суду о проживании в 

спорной квартире несовершеннолетнего ребенка, в связи с чем неучастие в 

настоящем споре органа опеки и попечительства не является безусловным 

основанием для отмены судебного решения.  При отсутствии противоречия 

между интересами законного представителя несовершеннолетнего ребенка и 

самого ответчика, которое в силу пункта 2 статьи 64 СК РФ могло быть 
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основанием для обязательного привлечения к участию в деле органа опеки и 

попечительства. Вместе с тем, с учетом заявленных оснований 

рассматриваемого спора (статья 10, 168 ГК РФ) и подлежащих обязательному 

установлению обстоятельств, не привлечение к участию в деле органа опеки и 

попечительства и, в связи с этим, отсутствие заключения об оценке 

последствий применения недействительности сделки, могло привести в 

принятие неверного решения. Дело подлежит передаче на новое рассмотрение 

в Арбитражный суд Амурской области.  

Судебная практика показывает, что органы опеки при отсутствии 

дополнительной правовой регламентации их деятельности не имеют 

представления относительно их роли, компетентности и полномочий в делах 

о банкротстве. Участие этих органов часто носит формальный характер. 

Что касается КПД и ЗП, здесь тоже существуют недоработки в 

законодательстве. По мнению Доо А.М., необходимо внести изменения в ст.11 

ФЗ №120-ФЗ от 24.06.1999 г «Об основах системы профилактики и 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», дополнив часть 2 

пунктом 6.1 «Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

пределах своей компетенции:…6.1) обращаться в суды общей юрисдикции с 

исковыми заявлениями, заявлениями о вынесении судебного приказа в защиту 

прав несовершеннолетних, если основания для подачи таких заявлений стали 

известны в ходе осуществления комиссией предоставленных ей полномочий». 

[3]. 

Внесенные изменения будут способствовать совершенствованию 

процессуального статуса КДН и ЗП и устранят противоречия между ГПК РФ 

и «Примерного положения о комиссиях по делах несовершеннолетних и 

защите их прав». 

По мнению Плотникова Д.А., Плотниковой Г.В., Федяева С.В., 

«Необходимо расширить гражданские процессуальные инструменты УПР при 

осуществлении защиты прав несовершеннолетних. Для этого необходимо 

внести изменения в следующие нормативные правовые акты: 

1. В ст. 8 СК РФ, закрепив, что Уполномоченный по правам ребенка 

в Российской Федерации и уполномоченный по правам ребенка в субъекте 

Российской Федерации имеет право обращаться в суд за защитой нарушенных 

или оспариваемых прав; 

2. Ввести в ГПК РФ ст. 47.1 следующего содержания: "Статья 47.1. 

Участие в деле Уполномоченного Президентом Российской Федерации по 

защите прав ребенка, уполномоченных по защите прав ребенка в субъектах 

Российской Федерации; 
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3. Законопроект дополнить положением о праве УПР обращаться в 

суд как по собственной инициативе, так и для дачи заключения по делам с 

участием несовершеннолетних» [8]. 

В заключение хочется отметить еще один государственный орган, 

осуществляющий защиту прав и интересов несовершеннолетних – 

Государственное юридическое бюро, действующее на основе Федерального 

закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации». В настоящее время Госюрбюро есть всего в 29 

регионах России. Необходимо расширить сети государственных юридических 

бюро путем их создания в каждом регионе страны, совершенствования 

правового регулирования деятельности указанных организаций, а также 

обеспечения эффективной координации и взаимодействия между различными 

субъектами государственной и негосударственной системами оказания 

бесплатной юридической помощи. 
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Аннотация: в настоящее время несовершеннолетние лица (дети), а 

также принадлежащие им права, свободы и законные интересы находятся 

под особой защитой государства. Основополагающим и неотъемлемым 

правом несовершеннолетнего лица является право на жизнь. Однако 

приходится констатировать тот факт, что нередко несовершеннолетние, в 

силу различных причин и обстоятельств, решают лишить себя жизни, 

совершив самоубийство. Так, в 2022 г. на территории РФ 

несовершеннолетними лицами было совершено 679 самоубийств. Несмотря 

на существующую динамику снижения фактов суицида среди детей (так, в 

2021 г. данный количественный показатель составил 753), однако 

существует тенденция увеличения попыток несовершеннолетних лиц 

совершить самоубийство [4]. Нередко решение лишить себя жизни 

формируется у несовершеннолетнего в результате совершения в отношении 

него такого преступления как доведение до самоубийства.  

Ключевые слова: несовершеннолетние дети, доведение до 

самоубийства несовершеннолетнего, уголовно-правовая характеристика 

состава преступления.  

Abstract: currently, minors (children), as well as their rights, freedoms and 

legitimate interests are under special protection of the state. The fundamental and 

inalienable right of a minor is the right to life. However, it is necessary to state the 

fact that often minors, for various reasons and circumstances, decide to take their 

own lives by committing suicide. Thus, in 2022, 679 suicides were committed by 
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minors on the territory of the Russian Federation. Despite the existing dynamics of 

reducing the facts of suicide among children (for example, in 2021 this quantitative 

indicator was 753), however, there is a tendency to increase attempts by minors to 

commit suicide [4]. Often, the decision to take his own life is formed by a minor as 

a result of committing such a crime against him as driving to suicide. 

Keywords: minor children, bringing a minor to suicide, criminal and legal 

characteristics of the corpus delicti. 

 

Доведение лица до самоубийства, равно как доведение лица до 

покушения на самоубийство в соответствии с положениями ст. 110 

Уголовного кодекса РФ23 (далее – УК РФ) представляет собой противоправное 

уголовно наказуемое деяние, совершение которого является основанием для 

привлечения виновного лица к уголовной ответственности.  

Доведение до самоубийства, совершенное в отношении 

несовершеннолетнего лица, – т.е. лица, не достигшего возраста 18 лет24, – 

представляет собой квалицированный состав преступления. Разделяя позицию 

Л.Л. Кругликова, необходимо особо отметить, что квалифицированный состав 

преступления содержит такие признаки совершенного виновным лицом 

противоправного уголовно наказуемого деяния, которые свидетельствуют о 

повышенной общественной опасности преступления [5, с. 125].  

Уголовно-правовая характеристика состава преступления, как отмечает 

С.А. Потапов, имеет своей целью исследование таких аспектов совершенного 

противоправного уголовно наказуемого деяния, которые оказывают 

непосредственное воздействие на квалификацию содеянного. Содержание 

уголовно-правовой характеристики состава преступления образует 

совокупность признаков элементов конкретного вида преступления, 

включающих в себя объективные и субъективные признаки совершенного 

виновным лицом деяния [9, с. 338].  

Объективные признаки состава преступления включают сведения об 

объекте преступного посягательства, а также объективной стороне 

совершенного противоправного уголовно наказуемого деяния. Так, в качестве 

объекта преступления следует понимать и рассматривать общественные 

отношения, находящиеся под государственной уголовно-правовой охраной, 

которым в результате совершения виновным лицом деяния причиняется вред 

либо создается угроза причинения такого вреда [12, с.  318].  

                                                            
23 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) // Собрание законодательства 

РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.  
24 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный закон от 24 

июня 1999 г. № 120-ФЗ (ред. от 21.11.2022) // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177.  
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Непосредственным объектом исследуемого состава преступления 

выступают общественные отношения, возникающие в связи и по поводу 

обеспечения безопасности жизни лица, не достигшего совершеннолетнего 

возраста. В свою очередь в качестве дополнительного объекта 

противоправного уголовно наказуемого посягательства в случае совершения 

преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ, являются здоровье, 

честь и достоинство потерпевшего несовершеннолетнего лица [1, с. 63].  

Как отмечают Е.В. Шаназарова и К.С. Ивонтьева, объективная сторона 

преступления представляет собой совокупность данных о внешней стороне 

совершенного противоправного уголовно наказуемого деяния [13, с. 6099]. 

Содержание объективной стороны преступления включает сведения о 

совершенном виновном лицом деянии; наступивших последствиях; наличии 

причинно-следственной связи между совершенным деянием и наступившими 

последствиями; данные о времени, месте, способе и обстановке совершения 

преступления, а также об используемых субъектом преступления орудиях и 

средства [7, с. 5].  

Как подчеркивает Н.В. Щетинина, под доведением до самоубийства 

следует понимать и рассматривать осознанную, целенаправленную 

деятельность виновного лица, результатом осуществления которой выступает 

формирование у потерпевшего устойчивой мотивации на совершение 

самоубийства [14, с. 3]. Отечественный законодатель в положениях ч. 1 ст. 110 

УК РФ определяет, что доведение лица, в том числе и несовершеннолетнего, 

до самоубийства, может осуществляться посредством угроз, жестокого 

обращения либо систематического унижения человеческого достоинства 

потерпевшего.  

Достаточно интересное с исследовательской точки зрения мнение 

высказывает А. Н. Антипова, в соответствии с которым объективная сторона 

исследуемого состава преступления помимо вышеперечисленных способов 

совершения исследуемого состава преступления должна быть дополнена 

таким способом осуществления доведения до самоубийства как шантаж [1, с. 

75]. Позиция А.Н. Антиповой представляется в полной мере справедливой и 

обоснованной, поскольку шантаж представляет собой такое воздействие на 

психоэмоциональное состояние потерпевшего, в результате которого 

потерпевший в полной мере может совершить самоубийство, либо 

предпринять попытку покушения на совершение самоубийства.  

Неотъемлемым элементом объективной стороны исследуемого состава 

преступления выступает наличие причинно-следственной связи между 

действиями, совершаемыми субъектом преступления, и самоубийством, либо 

покушением на самоубийство, совершенным потерпевшим 
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несовершеннолетним. В случаях, когда наличие таковой вызывает сомнения, 

необходимо назначение и последующее производство судебной комплексной 

психолого-психиатрической экспертизы.  

Одним из важнейших элементов объективной стороны преступления 

выступает потерпевший, в качестве которого, в соответствии с положениями 

ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса РФ25 (далее – УПК РФ) выступает 

физическое лицо, которому в результате совершения виновным лицом 

противоправных уголовно наказуемых деяний был нанесен физический, 

моральный, имущественный вред, а также юридическое лицо, в случае 

причинения вреда имуществу и деловой репутации последнего. Потерпевшим 

в рамках исследуемого состава преступления является несовершеннолетнее 

лицо, не достигшее возраста 18 лет.  

Как подчеркивает К.А. Лемешев, в подавляющем большинстве случаев 

потерпевшими выступают несовершеннолетние лица в возрасте от 12 до 17 

лет, что связано с особенностями недостаточного психического развития 

личности на данном этапе. Несовершеннолетние лица в указанном возрасте 

достаточно часто не имеют возможности объективно оценить сложившуюся 

жизненную ситуацию, не желают обращаться за помощью к родителям, 

родственникам и знакомым, в некоторых ситуациях имеет место желание 

показать собственную «взрослость», а также самостоятельное умение 

разрешать возникающие проблемы [6].  

В соответствии с положениями ст. 19 УК РФ субъектом преступления 

является физическое вменяемое лицо, которое достигло возраста наступления 

уголовной ответственности. В подавляющем большинстве случаев в качестве 

субъекта доведения до самоубийства несовершеннолетнего выступают 

совершеннолетние мужчины в возрасте от 16 до 26 лет, однако в настоящее 

время наблюдается тенденция увеличения количественных показателей 

совершения исследуемого состава преступления женщинами, а также 

несовершеннолетними лицами [2, с. 91].  

Н.В. Миронова выделяет такие психоэмоциальные особенности 

личности субъекта исследуемого состава преступления как отсутствие 

достаточного уровня социальной адаптации, жестокость по отношению к 

окружающим, хладнокровие, цинизм, низкий уровень правосознания, эгоизм 

и др. Виновное в доведении до самоубийства несовершеннолетнего лицо 

достаточно легко устанавливает контакт с несовершеннолетними лицами, 

обладает повышенной наблюдательностью, в отдельных случаях может 

                                                            
25 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 04.08.2023) // 

Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (часть I). – Ст. 4921.  
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проявлять ложное сопереживание и сочувствие по отношению к 

потерпевшему [6, с. 576].  

Субъективная сторона преступления представляет собой психическое 

отношение виновного лица к совершаемым им деяниям и вероятным 

последствиям, характеризуется определенной формой вины, мотивом и целью. 

Субъективная сторона преступления отражает его внутреннюю сторону [10, с. 

149].  

В настоящее время в современной доктрине отечественного уголовного 

права все чаще высказываются мнения относительно возможности и 

вероятности совершения исследуемого состава преступления с неосторожной 

формой вины. Так, Е.В. Буряковская утверждает, что доведение до 

самоубийства несовершеннолетнего может быть совершено как с 

умышленной формой вины, так и по неосторожности [3, с. 90]. Однако, 

разделяя мнение А.Н. Старжинской, необходимо подчеркнуть, что 

субъективная сторона доведения до самоубийства несовершеннолетнего 

может быть представлена исключительно умышленной формой вины субъекта 

преступления. В свою очередь умысел виновного лица может быть, как 

прямым, так и косвенным [11, с. 15]. В качестве мотивов совершения 

исследуемого состава преступления могут выступать личная неприязнь, 

зависть, корысть, желание самоутвердиться за счет потерпевшего и пр.  

Исследование уголовно-правовой характеристики такого состава 

преступления как доведение до самоубийства несовершеннолетнего позволяет 

отграничивать его от смежных составов преступлений, к которым относится 

склонение несовершеннолетнего лица к совершению самоубийства либо 

содействие совершению самоубийства несовершеннолетним (п. «а» ч. 3 ст. 

110.1 УК РФ). В данном случае, как вполне обоснованно отмечает 

А.А. Постоялко, разграничение составов преступлений проводится по 

объективной стороне деяний, совершенных виновным лицом [8, с. 165].  

Так, объективная сторона преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 

ст. 110.1 УК РФ сформулирована отечественным законодателем в виде 

открытого перечня альтернативных деяний виновного лица и включает в себя 

уговоры, предложения, обман, подкуп и иные способы, посредством 

использования которых виновное лицо склоняет несовершеннолетнего 

потерпевшего к совершению самоубийства. Содействие со стороны виновного 

лица несовершеннолетнему потерпевшему в целях совершения самоубийства 

последним может выражаться в предоставлении информационной (советы, 

предложения, предоставление соответствующей информации), материальной 

(предоставление средств, орудий совершения самоубийства) либо иной 

помощи (устранение существующих препятствий и проч.) потерпевшему.  
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Таким образом, на основании вышеизложенного, следует сделать вывод 

о том, что объектом преступного посягательства при доведении до 

самоубийства несовершеннолетнего лица выступают общественные 

отношения, возникающие в связи и по поводу обеспечения безопасности 

жизни лица, не достигшего совершеннолетнего возраста, а также здоровье, 

честь и достоинство потерпевшего. Объективная сторона исследуемого 

состава преступления может включать в себя такие деяния виновного лица как 

угрозы, жестокое обращение либо систематическое унижение человеческого 

достоинства потерпевшего. Предлагается дополнить содержание объективной 

стороны доведения до самоубийства несовершеннолетнего таким способом ее 

осуществления как шантаж. Потерпевшим по делам о преступлениях, 

связанных с доведением до самоубийства несовершеннолетнего, выступает 

несовершеннолетнее лицо, не достигшее возраста 18 лет. 

Субъектом исследуемого состава преступления выступает физическое 

вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. Субъективная сторона доведения 

до самоубийства несовершеннолетнего представлена умышленной формой 

вины субъекта преступления. В свою очередь умысел виновного лица может 

быть, как прямым, так и косвенным. 

Разграничение доведения до самоубийства несовершеннолетнего и 

смежных составов преступлений (склонение несовершеннолетнего лица к 

совершению самоубийства либо содействие совершению самоубийства 

несовершеннолетним) осуществляется по объективной стороне совершенного 

виновным лицом противоправного уголовно наказуемого деяния.  
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Аннотация: Предлагаемая статья посвящена теории и практике 

правоотношений, складывающихся в контрактной системе в сфере закупок. 

Изучение обозначенного вопроса позволило выявить концептуальные 

проблемы отношения государственного заказчика в контрактной системе в 

сфере закупок. Посредством анализа действующего законодательства, 

регулирующего контрактную систему, автор выделяет проблемы 

правоприменительной практики в данной сфере. По итогам исследования в 

статье предложены пути совершенствования законодательства, средства 

преодоления пробельности. 

Ключевые слова: государственный заказчик, государственный 

контракт, договорные отношения, закупки для государственных нужд, 

контрактная система в сфере закупок.  

Annotation: The proposed article is devoted to the theory and practice of 

legal relations developing in the contract system in the field of procurement. The 
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relationship of the state customer in the contract system in the field of procurement. 

By analyzing the current legislation regulating the contract system, the author 

highlights the problems of law enforcement practice in this area. Based on the 

results of the study, the article suggests ways to improve legislation, means of 

overcoming gaps. 
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В результате преобразований, произошедших на рубеже XX и XXI 

веков, особое значение приобрело развитие институтов рыночной экономики. 

Достаточно резкий переход от планирования к свободному рынку оказал 

существенное влияние не только на экономику России, но и на ее правовую 

сферу. Созрела необходимость приведения нормативной базы в соответствие 

со сложившимся положением для эффективного регулирования рыночной 

экономики. 
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В такой действительности государство в лице государственных 

(бюджетных) учреждений стал наиболее существенным субъектом 

договорных правоотношений. Реализация этих правоотношений направлена 

на устойчивое обеспечение государственных нужд, без которых государство 

не в состоянии функционировать26. 

По мысли законодателя, государственные нужды заключаются в 

потребности (нуждаемости) в конкретном перечне товаров, работ и услуг, 

благодаря которым государственный аппарат способен осуществлять свои 

обязательства, функции и полномочия. 

Государство, являясь публично-правовым образованием, 

непосредственно не может быть и субъектом гражданско-правовых 

правоотношений, а потому делегирует полномочие по осуществлению 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения своих нужд бюджетным 

учреждениям. 

Государственные учреждения получают финансирование своей 

деятельности из бюджета соответствующего уровня и, соответственно, могут 

обладать статусом государственного заказчика, организуя и осуществляя 

закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд. Впоследствии 

такая практика в законодательстве получила название контрактной системы 

закупок27. 

В основе правового регулирования контрактной системы 

государственных закупок лежит Конституция Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, нормы Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Центральное место в этой системе занимает, безусловно, Федеральный 

закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон о контрактной системе), определяющий в полном объеме 

деятельность государственного заказчика по осуществлению закупочной 

деятельности, начиная от планирования закупок и заканчивая порядком 

полного исполнения контрактных обязательств. 

Одной из базовых проблем договорных отношений в контрактной 

системе в сфере закупок является отсутствие перечня существенных условий 

государственного контракта. В частности, в Закон о контрактной системе 

                                                            
26 Гражданское право: учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Статут, 2020. Т. 1. – С. 46. 
27 Белов В.Е. Сроки действия государственных (муниципальных) контрактов и исполнения контрактных обязательств: к 

вопросу о межотраслевых связях бюджетного права / В.Е. Белов // Финансовое право. – 2021. – № 5. – С. 11. 
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введено понятие существенных условий контракта, но не поименованы сами 

эти условия. 

Статья 432 Гражданского кодекса РФ определяет существенные условия 

как условия о предмете договора, условия, названные в законе или иных 

правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного 

вида, а также все условия, которые должны быть согласованы по заявлению 

одной из сторон28. 

По мнению М.А. Подлипской, существенным условиям контракта 

соответствует перечень необходимых условий, согласуемых сторонами в 

контрактной системе в сфере закупок29. 

Исходя из изложенного, для гармонизации гражданского и отраслевого 

законодательства о контрактной системы требуется в последнем дублировать 

существенные условия заключаемых контрактов в зависимости от их 

сущности или же ввести отсылочную норму на соответствующие положения 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, еще одной проблемой государственного заказчика является 

невозможность изменить условия контракта, если это только не случаи, 

предусмотренные частью 1 статьи 95 Федерального закона о контрактной 

системе30. 

По смыслу части 1 статьи 34 Закона о контрактной системы можно 

сделать вывод, что контракт заключен на основании условий, 

предусмотренных в извещении о заключении контракта и заявке участника 

конкурса, и что условия, предусмотренные во всех этих документах, также 

являются существенными31. 

Таким образом, возможности изменения условий государственного 

контракта также относятся к числу существенных. 

Перечисленные выше пробелы законодательства о контрактной системе 

проявляются себя в ходе правопримения, что и необходимо проанализировать 

в рамках данной статьи. 

К примеру, изменение места нахождения государственного заказчика в 

момента исполнения контракта оформляется дополнительным соглашением, 

то есть, по сути, в первоначальную редакцию контракта вносятся изменения, 

                                                            
28 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 

24.07.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
29 Подлипская М.А. Договорные отношения государственного заказчика в контрактной системе в сфере закупок / М.А. 

Подлипская // Вестник Университета «Кластер». Электронный научный журнал. – 2022. – № 9(9). – С. 65. 
30 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в ред. от 04.08.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2013. – № 14. – Ст. 1652. 
31 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в ред. от 04.08.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2013. – № 14. – Ст. 1652. 
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не предусмотренные положением частью 1 статьи 95 Федерального закона о 

контрактной системе32. 

Вместе с тем без такой корректировки контракт не может быть исполнен 

поставщиком товаров или исполнителем работ, услуг, а государственный 

заказчик не сможет обосновать эффективность расходования бюджетных 

средств и пользоваться результатом исполнения контракта. Более того, 

законодательство об административных правонарушениях содержит целый 

ряд видов ответственности за нарушение Закона о контрактной системе, в том 

числе, связанных с отсутствием результативности закупочной деятельности и 

с изменением в непредусмотренных законом случаях изменения 

существенных условий контракта33. 

С учетом изложенного практика составления дополнительного 

соглашения к контракту при изменении места нахождения государственного 

заказчика повсеместна, что позволяет предположить, что место поставки и 

место исполнения работ – существенные условия реализации контракта, на 

которые распространяются исключительные условия, оговоренные в части 1 

статьи 95 Федерального закона о контрактной системе34. 

Из анализа правоприменительной практики в данной части также 

следует необходимость уточнения перечня существенных условий 

государственного контракта в Законе о контрактной системе, чтобы закрыть 

вопрос о правомерности заключения дополнительных соглашений к 

контракту, направленных на изменение этих условий. 

В практике реализации законодательства о контрактной системе 

существует точка зрения о том, что места оказания услуг и поставки товара 

входит в число существенных условий и изменение их путем заключения 

дополнительного соглашения незаконно35. 

По мнению Министерства экономического развития Российской 

Федерации, в таких случаях заключенных контракт подлежит расторжению, а 

процедура закупки организуется с самого начала36. 

Следуя данной позиции, очевидно заметить, что хотя и 

непосредственное нарушение Закона о контрактной системе не имеет место, 

                                                            
32 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в ред. от 04.08.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2013. – № 14. – Ст. 1652. 
33 Беляева О. Пределы личного исполнения обязательств по государственным (муниципальным) контрактам / О. Беляева 

// Прогосзаказ.рф. – 2023. – № 3. – С. 38. 
34 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в ред. от 04.08.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2013. – № 14. – Ст. 1652. 
35 О рассмотрении обращения: письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 05 августа 2016 

г. № ОГ-Д28-9345 / Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
36 О рассмотрении обращения: письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 05 августа 2016 

г. № ОГ-Д28-9345 / Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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но возникает множество трудностей, связанных с изменением условий 

контракта путем его расторжения. 

Кроме того, Закон о контрактной системе не регламентирует требования 

по срокам приемки выполненных работки или товаров, в связи с чем 

инициированная процедура одностороннего расторжения контракта со 

стороны государственным заказчиком по причине нарушения сроков 

поставщиком или исполнителем сопряжена с определенными трудностями37. 

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе 

решение об одностороннем отказе от исполнения контракта легитимно в 

течение десяти дней с момента уведомления контрагента надлежащим 

образом38.  

Однако такое решение аннулируется в том случае, если поставщик или 

исполнитель устранит причины одностороннего расторжения контракта. При 

таких обстоятельствах государственный заказчик осуществляет приемку 

товаров или услуг сообразно первоначальным условиям о комплектации и 

количестве. 

Максимальный срок приемки согласно Закону о контрактной системе 

составляет двадцать дней. 

Однако если процесс приемки растянут во времени, государственный 

заказчик сталкивается со следующими трудностями: 

- отсутствие конкретного срока приемки товара, поставленного 

повторно, после устранения причин первоначальных замечаний; 

- если на указанную дату результат приемки товара еще не установлен, 

нет окончательного вывода о том, подлежит ли данное решение отмене в 

установленный срок; и 

- отсутствие даты вступления в силу решения об одностороннем 

расторжении контракта и даты расторжения контракта. 

Эти вопросы имеют важное значение в договорных правоотношениях с 

государством. 

В связи с этим целесообразно определить следующее. 

- если результат приемки отрицательный, то датой вступления в силу 

решения и датой расторжения контракта следует считать дату, с которой 

применяются основания для отказа; 

                                                            
37 Григорян Т.Р. Договорные отношения государственного заказчика в контрактной системе в сфере закупок: дис. ... канд. 

юрид. наук / Т.Р. Григорян. – М., 2020. С. 113. 
38 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в ред. от 04.08.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2013. – № 14. – Ст. 1652. 
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- при положительном результате акцепта - решение об отмене решения 

об одностороннем отказе в течение одного рабочего дня с даты подписания 

акта приема-передачи. 

Подводя итог проанализированным в данном исследовании проблемам, 

возникающим в ходе договорных отношений с государственными 

заказчиками, необходимо сделать вывод о наличии ряда правовых пробелов в 

комплексе законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

В то же время система государственных закупок в России стабильно 

развивается. В процессе ее функционирования происходит ряд позитивных 

изменений, влияющих на качество и эффективность государственных закупок. 
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В СИСТЕМЕ ОБЪЕКТОВ 
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Аннотация: Данная статья актуальна, что первоначальным 

источником всякого богатства является земля, что определяет ее 

экономическое, политическое и социальное значение в жизни общества, все 

земли имеют различное качество, отличаются друг от друга своими 

природными характеристиками и показателями, имеют различное 

экономическое и социальное значение в жизни общества. В настоящей 

статье рассматриваются особенности земельного участка как объекта 

гражданских прав и специфика определения его правого режима.  

Ключевые слова: земельная реформа, право собственное, гражданское 

право, реформы, земельное законодательство, Конституция Российской 

Федерации. 

Abstract: This article is relevant that the initial source of all wealth is land, 

which determines its economic, political and social significance in the life of society, 

all lands have different quality, differ from each other by their natural 

characteristics and indicators, have different economic and social significance in 

the life of society. This article discusses the features of a land plot as an object of 

civil rights and the specifics of determining its legal regime.  

Keywords: land reform, private law, civil law, reforms, land legislation, 

Constitution of the Russian Federation. 
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Земельная реформа — процесс целенаправленного и последовательного 

совершенствования системы земельных отношений и экономических методов 

их регулирования. Однако в России ее начали проводить без предварительной 

подготовки. Земельное законодательство, и, прежде всего, вступивший в 

действие 30 октября 2001 года Земельный кодекс Российской Федерации, 

сделал более прозрачной процедурой предоставление земельных участков, в 

том числе для целей строительства. 

Земельный участок – недвижимость особого рода вследствие своего 

естественного происхождения и нахождения в естественной экологической 

системе, что обуславливает необходимость учитывать данные факторы при 

правовом регулировании отношении по поводу этого объекта, в частности 

искать гармоничное сочетание частноправовых и публично-правовых 

элементов. 

Согласно ст. 130 Гражданского кодекса все объекты недвижимости 

могут быть разделены на три группы: 

1. объекты недвижимости, которые недвижимы по своей природе (земля, 

недра и т.д.); 

2. объекты, которые прочно связаны с землей и их перемещение влечет 

несоразмерный ущерб их назначению (здания, сооружения и т.д.); 

3. объекты, которые по своей физической природе являются 

движимыми, но законодатель отнес их к недвижимости (морские, воздушные 

суда и т.д.). 

Вопрос о том, может ли земля участвовать в гражданском обороте, в 

настоящее время перешел из теоретической области в практическую, однако 

следует иметь в виду, что земля с ее почвенным покровом, являясь 

уникальным и при этом ограниченным и невосполнимым природным 

ресурсом, не может не рассматриваться в качестве общественного достояния 

независимо от того, кому она принадлежит. В то же время земля как товар – 

это объект купли-продажи, удовлетворяющий различные реальные или 

потенциальные потребности и имеющий определенные качественные и 

количественные характеристики. 

В законодательстве (ст. 261 ГК) и практике выделяют такое понятие, как 

земельный участок, который собственно и может быть предметом различных 

гражданско-правовых сделок. Земля в своем природном состоянии является 

сплошной массой территории. Для того чтобы ей придать характер вещи, 

необходимо обособить отдельный земельный участок от соседних земель. 

Особенностью земельных участков является то, что их правовой режим 

регулируется не только нормами гражданского права, но и земельно-

правовыми нормами, среди которых важнейшими являются Земельный кодекс 
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РФ и Закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».  

Земельный кодекс РФ (п. 2 ст. 6) определяет земельный участок как часть 

поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы, которой описаны 

и удостоверены в установленном порядке. Таким образом, установление 

границ является не только средством индивидуализации земельного участка, 

но и способом создания самого объекта права. При этом земельный участок 

может быть делимым и неделимым. Делимым является земельный участок, 

который может быть разделен на части, каждая из которых образует 

самостоятельный земельный участок, разрешенное использование которого 

может осуществляться без перевода его в состав земель иной категории, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами. Право 

собственности как субъективное право является наиболее широким, но не 

единственным вещным правом, а институт права собственности представляет 

собой лишь составную часть важнейшей подотрасли гражданского права — 

вещного права. Следовательно, юридический анализ права собственности 

предполагает его рассмотрение в качестве вещного права, что в свою очередь 

требует четкого понимания природы и признаков вещных прав. 

 Земля – главный национальный ресурс, который относится к длинным 

активам. Нигде в мире земли (особенно сельскохозяйственные) не 

обращаются свободно на рынке, обязательно во всех странах введены 

определенные ограничения, чем ценнее земля по местоположению, тем 

больше ограничений. Практика землепользования России показала, что 

отсутствие таких ограничений, особенно в пригородных и курортных зонах, а 

также в населенных пунктах, привело к возникновению феномена огромного 

теневого рынка земли. Цивилизованный земельный рынок в стране не 

уложился в нормальное, контролируемое государством русло в итоге таких 

обстоятельств, как отсутствие системы соответствующих законодательных 

актов, длительная проволочка с их принятием, а также ликвидация в стране в 

2000 году соответствующей земельной службы.  Практика показывает, что 

везде и всегда вопросы функционирования и использования земли находятся 

в сфере приоритетных государственных интересов. Проблема организации 

системы управления земельно-ресурсным потенциалом страны заключается в 

обеспечении рациональных масштабов государственного вмешательства в 

процессы распределения, использования и охраны земли, в формировании 

эффективных механизмов объединения административных и рыночных 

способов регулирования этих процессов, в поиске оптимальных 

организационных структур и форм управления данными процессами. Эти 

действия одновременно должны быть направлены на стимулирование 

деловой, инвестиционной активности и повышение эффективности 
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использования земельной собственности, которая как объект 

предпринимательской деятельности служит определенной гарантией 

стабильности бизнеса и воспроизводства капитала с соответствующим 

доходом, что в условиях рынка является определяющим для каждого 

землевладельца и землепользователя.  Под собственностью понимают ту или 

иную форму (способ) присвоения различных вещей, созданных человеком или 

имеющих естественное происхождение. Если эти отношения закреплены и 

охраняются силой государства, то возникает право собственности. 

Содержание права собственности на землю составляют правомочия владения, 

пользования, распоряжения (ст. 209 ГК РФ). Все три правомочия имеют ясно 

выраженный физический и юридический аспект. Общие права собственников 

земли закреплены, кроме указанной статьи ГК РФ, и в ст. 40 ЗК РФ («Права 

собственников земельных участков на использование земельных участков»). 

Ст. 209 ГК РФ в частности определяет следующие права собственника: 

отчуждать свое имущество в собственность других лиц; передавать другим 

лицам права пользования и распоряжения имуществом, оставаясь при этом его 

собственником; отдавать имущество в залог и т.д. Право владения означает 

право собственника обладать земельным участком, т.е. беспрепятственно 

входить на участок, находиться на нем, держать под контролем земельный 

участок, включая право не допускать на него иных лиц. В соответствии со ст. 

209 Гражданского кодекса РФ собственнику принадлежат права владения, 

пользования и распоряжения имуществом. Владение, пользование и 

распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в какой 

их оборот допускается законом (ст. 129 ГК РФ), осуществляются их 

собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав и законных интересов других лиц. В соответствии с п. 3 ст. 3 

Земельного кодекса РФ имущественные отношения по владению, 

пользованию и распоряжению земельными участками, а также по совершению 

сделок с ними регулируются гражданским законодательством, если иное не 

предусмотрено земельным, лесным, водным законодательством, 

законодательством о недрах, об охране окружающей среды, специальными 

федеральными законами. В соответствии с пунктами «в», «д» и «к» части 1 

статьи 72 Конституции Российской Федерации вопросы владения, 

пользования и распоряжения землей, использования и охраны земель, 

земельного законодательства находятся в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. Пунктом 2 статьи 12 

Федерального закона «О принципах и порядке разграничения предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
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Федерации» определено, что до принятия федеральных законов по вопросам, 

отнесенным к предметам совместного ведения, субъекты Российской 

Федерации вправе осуществлять по таким вопросам собственное правовое 

регулирование. По поводу распределения, использования и охраны земель 

между органами власти, организациями и частными лицами складываются 

определенные отношения, которые регулируются нормами земельного права. 

Тем самым возникают земельные правоотношения. Земельные 

правоотношения можно классифицировать на правоотношения: общие; 

собственности на землю; землепользования; государственного земельного 

управления и контроля; в области охраны земель; юридической 

ответственности. Реформирование национальной экономики в России 

происходит в сложнейших политических и экономических условиях, 

связанных с возникновением негосударственного сектора и развитием 

рыночных процессов практически во всех отраслях экономики, что требует 

создания четких и эффективных механизмов ее государственного 

регулирования. 

Особую актуальность эта задача приобретает в сфере управления земельными 

ресурсами, представляющими, с одной стороны, основной источник 

сельскохозяйственного производства, площадки и опорные поверхности для 

зданий, сооружений, дорог, зеленых насаждений, а, с другой стороны, — базу 

налогообложения недвижимости, объект инвестирования, средство 

социально-экономического развития, часть национального богатства. 

         Таким образом, Земельным кодексом Российской Федерации признана 

необходимость обязательного проведения торгов при продаже земельных 

участков в собственность, а также при продаже прав на заключение договоров 

аренды таких земельных участков в тех случаях, когда не требуется 

«предварительное согласование мест размещения объектов». Однако остается 

неясным, почему земельные участки не должны также предоставляться на 

конкурсной основе в случаях, когда имеет место предварительное 

согласование мест размещения объектов». Поэтому в российских городах 

часть земельных участков продолжает передаваться под застройку напрямую 

определенному подрядчику «с предварительным согласованием мест 

размещения объектов». И что самое главное, отсутствуют ясные и 

однозначные критерии, в каких случаях земельные участки предоставляются 

путем заключения договора аренды на основе конкретной заявки, а в каких 

они могут быть переданы исключительно через процедуру публичных торгов. 

Между тем пока существует ситуация, при которой один и тот же участок 

может быть продан с торгов, а может быть получен от города напрямую, он не 
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будет пользоваться достаточным спросом на торгах. Такая ситуация не 

способствует долгожданному прорыву в развитии земельных торгов в России. 
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ЗНАЧЕНИЕ АКТА ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

Аннотация: В рамках научной статьи рассматривается значение 

акта возбуждения уголовного дела, который выступает в качестве 

важнейшего процессуального документа по уголовному делу. Этот акт 

означает официальное начало уголовного расследования и подготавливает 

основу для всего процесса. Следует отметить, что в связи с вносимыми 

изменениями в уголовно-процессуальное законодательство сам акт 

возбуждения уголовного дела претерпел определенные видоизменения. 

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, стадия уголовного 

процесса, значение акта. 

Annotation: Within the framework of the scientific article, the significance of 

the act of initiating a criminal case is considered, which acts as the most important 

procedural document in a criminal case. This act signifies the official start of a 

criminal investigation and prepares the basis for the entire process. It should be 

noted that in connection with the amendments to the criminal procedure legislation, 

the act of initiating a criminal case itself has undergone certain modifications. 

Key words: initiation of a criminal case, the stage of the criminal process, the 

meaning of the act. 

 

Дополнения, внесенные в главу 19 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – УПК РФ) за двадцатилетний период его 

действия, коренным образом изменили наши представления о сути 

деятельности органов предварительного расследования до возбуждения 

уголовного дела39. Сегодня уже невозможно говорить о том, что проверочная 

деятельность, предшествующая принятию решения о возбуждении уголовного 

дела, так называемая доследственная проверка не имеет процессуального 

характера, а полученные и зафиксированные, то есть собранные в ходе этой 

деятельности сведения не являются доказательствами, поскольку не 

                                                            
39 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 04.08.2023) // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921; 2023. – № 32 (Часть I). – Ст. 6145 
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соответствуют критериям допустимости, сформированным классической 

теорией доказательств. 

Нельзя начать уголовное производство, не выполнив требования, 

которые обеспечивают законность решения о возбуждении уголовного дела. 

Незаконность (естественно, и необоснованность как элемент законности) 

решения о возбуждении уголовного дела делает незаконными все 

последующие решения и недопустимыми все полученные доказательства, в 

том числе в случае отмены постановления о возбуждении уголовного дела, а 

равно и прекращения уголовного дела. 

Перестав играть роль границы между «до» и «после», определяющей 

начало производства следственных действий по собиранию доказательств, акт 

возбуждения уголовного дела утратил существенную долю своего 

юридического значения. Выполняя формальную роль точки отсчета для 

исчисления срока расследования, постановление о возбуждении уголовного 

дела уже не является актом его рождения - уголовное дело, как дело о 

преступлении, фактически возникает в момент начала процессуальных 

действий и, рассуждая логически, с этого момента следовало бы исчислять 

срок предварительного расследования. 

Изменение юридического значения постановления о возбуждении 

уголовного дела вследствие рассматриваемых нововведений в правовой 

регламентации самой стадии возбуждения уголовного дела сопровождается 

приданием более высокого, чем прежде, значения решению об отказе в 

возбуждении уголовного дела [1, с. 37]. 

Процессуальное значение акта возбуждения уголовного дела не 

сводится к тому, что после принятия решения о возбуждении уголовного дела 

допускается производство всех следственных действий и применение мер 

процессуального принуждения. В соответствии с данным документом 

определяется основа будущей деятельности по расследованию уголовного 

дела. Расследование может и должно осуществляться только в рамках тех 

обстоятельств, которые образовали предмет возбужденного уголовного дела. 

Это означает, что оно ограничено возможным составом того преступления, по 

признакам которого возбуждено уголовное дело. Любой выход за пределы 

данных обстоятельств возможен только после выявления оснований для 

возбуждения другого уголовного дела, принятия соответствующего 

процессуального решения. Также стоит отметить, что с момента возбуждения 

уголовного дела начинает течь процессуальный срок дознания и 

предварительного следствия [2, с. 63]. 

Акт возбуждения уголовного дела обладает гарантирующим значением 

в деле обеспечения прав человека и гражданина, в первую очередь, 
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конституционных. Именно поэтому можно говорить о четком определении 

границ возможного и допустимого применения процессуальных средств 

собирания доказательств и ограничения прав и свобод граждан посредством 

акта возбуждения уголовного дела [3, с. 80]. 

Уголовно-правовое значение акта возбуждения уголовного дела состоит 

в том, что, возбуждая производство по расследованию выявленного 

преступления, уполномоченное должностное лицо заявляет о намерении 

государства реализовать предоставленное ему законом право на привлечении 

соответствующего лица к уголовной ответственности или в ряде случае 

применение к данному лицу иных мер. 

Социально-политическое значение акта возбуждения уголовного дела 

состоит в официальном (публичном) объявлении компетентными 

государственными органами о реагировании государства на наличие факта 

(признаков) совершения преступления, начале производства по 

расследованию обстоятельств конкретного преступления и принятии на себя 

предусмотренных законодательством обязанностей по защите прав и свобод 

граждан и осуществлению всех мер, связанных с установлением и уголовным 

преследованием совершившего его лица. Решение о возбуждении уголовного 

дела является началом для всей уголовно-процессуальной деятельности по 

раскрытию преступлений, расследованию и рассмотрению уголовных дел и 

обеспечению правопорядка и законности в обществе. 

Таким образом, акт возбуждения уголовного дела имеет большое 

значение в рамках уголовного процесса. Оно складывается из определенных 

составляющих, включающих в себя уголовно-процессуальное, уголовно-

правовое и социальное политическое значение акта возбуждения уголовного 

дела. 
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При банкротстве физических лиц в соответствии с Федеральным 

законом "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ, а 

именно в процедуре реализации имущества гражданина по средствам торгов 

продается все имущество должника, выявленного финансовым 

управляющим.40 Такое имущество формирует конкурсную массу, за счёт 

которой далее происходит  погашение задолженности перед кредиторами, 

включенными в реестр требований. 

При включении в реестр требований кредиторы делятся на таких, как 

обеспеченные залогом имущества должника и необеспеченными залогом.  

 Понятие залога определено Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Согласно положениям ст. 334 ГК РФ кредитор обеспеченного 

залогом обязательства (залога) вправе в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить 

                                                            
40 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ  (ред. от 30.12.2021, с изм. от 03.02.2022)  "О несостоятельности 

(банкротстве)"  (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) // Собрание законодательства РФ, 28.10.2002, N 43, ст. 4190 
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удовлетворение стоимости заложенного имущества (предмета залога) в пользу 

других кредиторов лица, которому принадлежит заложенное имущество 

(залогодателя).41  

Рассмотрим такое залоговое имущество, которое получено должником 

по средством ипотечного кредитования. В этом случае предметом залога 

является недвижимое имущество. Также стоит отметить, что в случае если у 

должника имеется ипотечное обязательство, это имущество будет 

реализовано, даже в том случае, если оно является единственным жильем.  

Единственное жилье в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не подлежит реализации, однако на жилье, которое куплено в 

ипотеку и обязательства не исполнены на момент введении процедуры 

реализации имущества гражданина, эта норм не распространяется.  

Ипотечное обязательство приобретают разными способами: 

1. Получение ипотечного кредитования гражданами; 

2. Получение военнослужащими, проходящих военную службу по 

контракту, военной ипотеки.  

Если ипотека приобретена за счет получения ипотечного кредитования 

гражданами у кредитора, то такое имущество реализовывается на торгах для 

погашения требований кредиторов, однако, во втором случае приобретения 

ипотеки, а именно гражданином, проходящим военную службу по контракту, 

ситуация обстоит по-другому.42  

В Российской Федерации военнослужащие могут воспользоваться 

правом получить жилье по льготной программе целевого жилищного займа, 

выдаваемого ФГКУ «Росвоенипотека». Суть программы заключается в 

следующем: военный заключает с банком кредитный договор. Требования 

банка при этом обеспечиваются ипотекой жилья. ФГКУ «Росвоенипотека» в 

свою очередь предоставляет ему займ, с помощью которого военный 

оплачивает первоначальный взнос за жилье. 

В дальнейшем организация ежемесячно перечисляет банку оставшуюся 

часть долга по кредитному соглашению. Однако, если гражданин решит 

досрочно покинуть военную службу по контракт, то перечисленные за него 

денежные средства придется вернуть, а долг по кредиту погасить 

самостоятельно. 

Итак, рассмотрим «военную» ипотеку в рамках процедуры о 

банкротстве. Поскольку в российском законодательстве о банкротстве нет 

                                                            
41 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 14.04.2023) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 28.04.2023)// Российская газета, N 238-239, 08.12.1994.  
42 Розумович И.Н., Лузик А.А. Отдельные аспекты банкротства физических лиц // Ученые записки Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского Юридические науки.  2018.  Т. 4 (70). № 1.  С. 208–212. 
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норм, которые регулируют вопросы разрешения ситуаций связанных с 

наличие у должника ипотечного жилья за счет средств целевого жилищного 

займа, в процедуре реализации имущества гражданина возникает множество 

спорных моментов.  

Например, нередко бывает ситуация, когда вместе с банком, с которым 

был заключен ипотечный кредитный договор, с заявлением о включении в 

реестр требований кредиторов в суд обращается  ФГКУ «Росвоенипотека». 

Однако, ФГКУ «Росвоенипотека» не может быть включена в реестр 

требований кредиторов поскольку обязанность по возврату целевого займа 

возникает лишь тогда, когда военнослужащий исключен из реестра 

участников ипотечно-накопительной системы. Закон устанавливает закрытый 

перечень оснований, когда военнослужащий может быть исключен из реестра 

участников ипотечно-накопительной системы.43 Введение процедуры 

банкротства в отношении военнослужащего среди этих оснований нет.  

Впрочем, если суд не включает в реестр требований кредиторов ФГКУ 

«Росвоенипотека» это не исключает из конкурсной массы недвижимое 

имущество должника-военнослужащего, так как помимо  ФГКУ 

«Росвоенипотека» в реестр включает кредитная организация как обеспеченная 

залогом, а в таком случае имущество все еще должно быть реализовано.44  

Для того, чтобы Арбитражный суд включил кредитора в реестр 

требований со статусом залогового, кредитору необходимо подтвердить 

законность своих требований.  

Поскольку законодательных норм в законе о банкротстве по 

исключению из конкурсной массы такого имущества не существует, а 

судебная практика по таким вопросам немногочисленная, разрешение данного 

вопроса остается затруднительным.  

Анализируя судебную практику, можно выделить несколько способов 

разрешения данного вопроса. 

Первый способ - исключение недвижимого имущества должника, 

являющегося участником накопительно-ипотечной системы из конкурсной 

массы, с дальнейшим применением к должнику правила пункта 3 статьи 

213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» об освобождении гражданина от исполнения обязательств, в 

том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации 

                                                            
43 Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "О статусе военнослужащих"// Российская 

газета, N 104, 02.06.1998 
44 Кузнецов К.М. Правовое положение залогового кредитора при банкротстве // Молодой ученый. 2019. №12 

(250). С. 185-187   
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имущества гражданина, за исключением обязательств перед кредитором, с 

которым заключен кредитный договор. 

Второй способ – заключение трехстороннего мирового соглашения, в 

рамках процедуры банкротства должника. Мировое соглашение заключается 

между должником в лице финансового управляющего, ФГКУ 

«Росвоенипотека» и кредитор выдавший ипотечный кредит о том, что объекти 

недвижимости не попадает в конкурсную массу и не реализуется, а также о 

том, что денежные средства продолжат поступать от ФГКУ «Росвоенипотека» 

кредитору пока гражданин проходит военную службу. Соответственно в этом 

случае к гражданину также будет применены правила пункта 3 статьи 213.28 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» об освобождении гражданина от исполнения обязательств, в 

том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации 

имущества гражданина, за исключением обязательств перед кредитором, с 

которым заключен кредитный договор. 

Данный вариант разрешения конфликта интересов участников 

процедуры банкротства гражданина-должника является высокоэффективным 

и в настоящий момент показывает себя как лучший способ сохранения 

главного прицепа процедуры банкротства – принципа балансов интересов 

кредиторов и должника.    

Таким образом, на наш взгляд, в Федеральный закон  "О 

несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127 необходимо внести 

положение, которое будет определять судьбу недвижимого имущества 

должником-военнослужащим в процедуре реализации имущества 

гражданина, а именно указать, что из конкурсной массы должника 

исключается недвижимое имущество должника, проходящего военную 

службу по контракту и являющегося участником накопительно-ипотечной 

системы, получившего это имущество в рамках данной программы. А также 

указать, что обязанность по погашению кредитного обязательства перед 

залоговым кредитором не прекращается. 
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Конституция РФ в формально-юридическом смысле — с учетом 

современных теоретико-правовых представлений о конституциях в целом — 

является правовым актом, содержащим фундаментальные принципы и нормы 

права, закладывающие основу российской системы права. Большинство 

современных научных исследований не противоречат данному определению и 

пониманию Конституции РФ. Однако, как известно, правовые акты (здесь и 

далее под «правовыми актами», с ракурса интегративного подхода к 

пониманию права, понимаются акты, содержащие принципы и нормы права 
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[1]) многообразны. Среди правовых актов можно выделить законы и 

подзаконные правовые акты. Исходя из такого деления правовых актов, 

большинство ученых относят Конституцию РФ к законам и при этом как бы 

отделяют Конституцию, ввиду наличия существенных и принципиальных 

отличительных признаков, от других законов федерального уровня — от 

федеральных конституционных законов и федеральных законов, называя 

Конституцию «основным законом» страны. Еще чаще Конституцию РФ 

называют «основным законом» люди, не относящиеся к научному сообществу, 

в том числе чиновники, политики, журналисты.  

Но действительно ли такое обозначение Конституции РФ соответствует 

ее фактическому месту и роли в системе российских правовых актов? 

Действительно ли Конституция РФ как правовой акт — это закон? 

В толковых словарях слово «конституция» в своем общем значении 

обычно определяется как устройство, строение, образование, что, в целом, 

отражает юридическую сущность конституций — это учредительные акты. 

Первые такие акты правового характера как акты, имеющие особенно важное 

для государства и общества значение, появлялись в Средние века и 

обозначались «основными законами», а для установления определенного 

порядка и организованности в то же время стало использоваться слово 

«конституция» [2, с. 13]. С тех пор понятия «конституция» и «основной закон» 

тесно связаны друг с другом, а в наши дни эти понятия зачастую обозначаются 

в словарях, в том числе и юридических, как тождественные. 

Однако понятие «закон» — многозначное. В некоторых случаях под 

законом могут пониматься любые правовые акты или даже любые правовые 

документы. Поэтому единственная возможность дать четкое, практически 

обоснованное определение закона в том или ином государстве — обратиться 

к легальной позиции, установленной правовыми актами этого государства. 

Проанализировав российские правовые акты, можно убедиться, что законами 

на федеральном уровне в РФ являются федеральные конституционные законы 

и федеральные законы. Ни в одном из правовых актов государства 

Конституция РФ не называется законом, в самом тексте Конституции также 

нет каких-либо указаний на то, что она является законом. Таким образом, с 

формальной точки зрения нет оснований называть Конституцию РФ законом. 

Что касается содержательного аспекта, то, проанализировав 

особенности законов и Конституции, можно обнаружить существенные 

различия между данными видами правовых актов. В частности, Конституция 

РФ принимается народом, а не законодательным органом, она регулирует 

фундаментальные отношения в обществе и государстве, ее положения носят 

учредительный характер, она задает основу для построения системы права и 
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правовой системы государства и обладает юридической силой более высокого 

порядка, нежели законы. 

В правовых актах Российской Федерации закреплено много принципов 

и норм, регулирующих порядок действия законов. Например, в части 4 статьи 

16 Конституции указано, что «если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора» [3]. И в подобных 

контекстах вопрос определения вида Конституции РФ как правового акта 

имеет решающее значение. Если бы Конституция являлась законом, то норму, 

сформулированную в приведенной выше статье, можно было рассматривать и 

применительно к Конституции, и тогда стоило бы признать, что правила, 

установленные международными договорами, имеют приоритет над 

правилами, закрепленными в Конституции РФ. Однако во всех случаях из 

смысла формулировок в статьях Конституции РФ очевидно, что она не 

причисляет себя к законам (например, часть 1 статьи 16 Конституции РФ 

гласит: «Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской 

Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации» 

[там же]). 

Таким образом, представляется, что Конституцию РФ не стоит 

обозначать «основным законом» в контексте определения ее роли в системе 

российских правовых актов. Конституция РФ — уникальный правовой акт, 

обладающий верховенством и более высокой юридической силой по 

отношению к другим видам правовых актов — законам и подзаконным 

правовым актам. 

Как справедливо отмечает Чиркин В. Е., словосочетание «основной 

закон» лишь «характеризует особое место этого акта в правовой системе как 

юридической базы правотворчества, правоприменительной практики и 

правовой идеологии (в том числе правосознания)», при этом ученый добавляет 

к обозначенному: «Другого такого документа в праве не существует» [2, с. 46 

– 47]. 

Стоит также отметить, что иногда конституции в правовой мысли 

называют и договорами — «общественными договорами» [4]. Несмотря на то, 

что понимание конституций как «общественных договоров» имеет под собой, 

скорее, глубокое философское основание, употребление этого термина в 

формально-юридическом смысле вносило бы вредную для 

правоприменительной практики путаницу в понимание места и роли 

Конституции в системе форм права Российской Федерации. Правовой договор 

в Российской Федерации — совсем другая форма права, нежели правовой акт, 

одним из видов которого и является Конституция в системе форм 
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национального права. Российские правовые договоры — соглашения как 

минимум двух субъектов правотворчества, содержащие принципы и нормы 

права. Очевидно, с юридической точки зрения, Конституция РФ не является 

результатом соглашения нескольких субъектов правотворчества, она 

представляет собой волеизъявление одного, коллективного, но единого 

субъекта правотворчества — народа России, то есть является правовым актом. 
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Эффективное функционирование судебной системы является одним из 

средств построения правового государства и гражданского общества. 

Эффективность правосудия по гражданским делам можно определить, как 

способность системы разрешать правовые задачи с наиболее полным 

соблюдением прав и законных интересов участников процесса в разумные 

сроки с наименьшими затратами. Основными задачами гражданского 

судопроизводства выступают правильное и своевременное рассмотрение 

споров заинтересованных лиц независимым и беспристрастным судом. 

В науке встречаются самые различные взгляды на критерии права и 

правовой деятельности. Под критерием обычно понимается признак, по 

которому проводится оценка какого-либо явления. Критерий характеризует 
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степень достижения цели. Критерий эффективности — это признак, 

применением которого оценивается эффективность, степень реализации цели. 

Проблема эффективности правосудия в настоящее время не раскрыта в 

полной мере на доктринальном уровне. Зачастую юридической наукой термин 

«эффективность правосудия» воспринимается как нечто сопутствующее 

рассмотрению дел, как декларация или аксиома. При этом ученые в рамках 

собственных исследований в той или иной степени затрагивают эту 

категорию. Еще Т.М. Яблочков в качестве условий беспристрастного и 

правильного судопроизводства называл его быстроту и доступность суда45. 

В.С. Анохин в одной из своих статей исследовал зависимость эффективности 

правосудия в экономической сфере от профессионализма судей и их 

ответственности, от нагрузки на судей и общего объема работы46. 

Исследователи концепции судебного права обращают внимание на 

возможность повышения эффективности правосудия путем 

совершенствования отечественного судоустройства47. Б.Н. Лапин справедливо 

отмечает, что «авторитету суда наносит ущерб не только решение, отмененное 

вследствие неправильного применения материально-правовых норм, но и 

длительная волокита ввиду неподготовленности дела и процессуальных 

нарушений, если даже в итоге спор правильно разрешается по существу»48. 

Эффективность разрешения процесса зависит не только от интеллектуально 

творческой работы судьи или коллегии судей, но и от технической работы 

аппарата суда. Своевременное извещение участников процесса, направление 

судебных запросов, истребование доказательств влияет на качество и время 

рассмотрения дела. 

Критерии эффективности правосудия являются средствами воздействия 

на судебную систему. В отсутствие таких критериев невозможна реализация 

функции рационального выбора, как известно, она осуществляется 

сравнением альтернатив на их основе в пользу наиболее эффективной. 

Критерии эффективности необходимы для выбора среди возможных средств 

защиты права наиболее подходящего. Поскольку судебный порядок 

сравнивается по результатам и издержкам с иными формами защиты прав и 

законных интересов, критерии оценки эффективности не должны замыкаться 

внутри судебной системы. Необходимостью подбора таких критериев 

                                                            
45 Яблочков Т.М. Учебник русского гражданского судопроизводства. Ярославль,  —1912. — С. 19 
46 Анохин В.С. Эффективность правосудия в сфере экономики: состояние и перспективы улучшения // Российская юстици

я.  — 2010.  —№ 2. 
47 Киминчижи Е.Н. Вопросы предмета науки судебного права // Российский судья. 2008. № 9 
48Лапин Б.Н. Эффективность применения норм гражданского процессуального права в стадии подготовки дел к судебном

у разбирательству: автореф. дис.  канд. юрид. наук. Л.,  —1980. —С. 14. 
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определяется потребность исследования социальной эффективности правовой 

деятельности49. 

Условия эффективности правосудия представляет собой категорию с 

помощью которой можно выявить факторы влияющие на работу судебной 

системы. В ГПК РФ нет прямого указания на подобные условия. Одним из 

способов определения условий эффективности можно назвать перечисление 

признаков, при которых решение суда не достигло целей гражданского 

процесса и подлежит отмене судом вышестоящей инстанции. 

Исходя из смысла статей 330, 379.7 ГПК РФ условиями эффективности 

правосудия является применение надлежащего закона, рассмотрение дела 

надлежащим составом, надлежащее извещение участников процесса, 

соблюдение правил о языке, на котором ведется судебное производство. 

Эффективность деятельности суда второй инстанции и достижение цели 

гражданского судопроизводства зависит от правильного выбора 

концептуальной модели апелляции. Однако до тех пор, пока качество 

правосудия в суде первой инстанции будет не на должном уровне, надежды 

лиц, участвующих в деле, на получение справедливого судебного решения 

будут связаны именно с деятельностью суда второй инстанции, в частности, 

суда апелляционной инстанции. Вопрос о видах апелляции, их достоинствах и 

недостатках, критериях классификации по-прежнему является одним из самых 

дискуссионных в науке цивилистического процесса, что обусловлено 

практической значимостью института апелляционного производства. 

Необходимость модернизации судебной власти предопределяется 

совокупностью факторов, в том числе задачами, поставленными государством 

в условиях современной глобализации, по созданию условий для 

конкурентоспособности российской судебной системы в международном 

сообществе и повышению доверия населения к органам правосудия. 

«Осуществление мер по повышению качества правосудия, 

совершенствованию судопроизводства и его постоянной адаптации к 

потребностям государства и общества является неотъемлемой частью 

последовательно проводимого демократического процесса в России. 
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Аннотация: Данная статья анализирует отдельные положения, 

непосредственно связанные с изучением международных нормативно – 

правовых актов, в число которых могут входить как договора, так и 

соглашения, регулирующие различные аспекты деятельности государств в 

области охраны окружающей среды, а так же, нормативно – правовые акты, 

которые предполагают возможность их использования на территории 

Российской Федерации. В статье раскрываются сущность и значимость 

подобных актов, что позволяет выявить актуальность их редакции на 

постоянной основе. 

Ключевые слова: нормативно – правовые акты; применение; 

Российская Федерация; охрана окружающей среды; окружающая среда.  

Abstract: This article analyzes certain provisions directly related to the study 

of international regulatory legal acts, which may include both treaties and 

agreements regulating various aspects of state activities in the field of environmental 

protection, as well as regulatory legal acts that suggest the possibility of their use 

on the territory of the Russian Federation. The article reveals the essence and 

significance of such acts, which makes it possible to identify the relevance of their 

revision on an ongoing basis. 
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На протяжении длительного периода времени вопрос охраны 

окружающей среды становится все более и более актуальным, что 

подтверждается увеличением количества глобальных экологических проблем, 

«созданных» человеком, которые, так или иначе, приносят сильнейший ущерб 

природе.  

Так, значимость исследуемого вопроса можно обусловить наличием 

следующих факторов, подтверждающих важность увеличения нормативных 

правовых актов, с целью усиления ответственности за нарушение природного 

законодательства. 

В число подобных факторов, можно отнести следующие:  

– угроза экологического кризиса;  

Угроза экологического кризиса есть наиболее важная проблема 

современного мира, которая выражается как в наличии загрязняющих воздух 

веществ, так и проблем, связанных с изменением климата. 

Необходимо сказать о том, что человек является наиболее важным 

существом, который напрямую может способствовать изменению климата, 

что напрямую связывается с его жизнедеятельностью, так, например, человек 

отвечает за такую деятельность, как:  

– выброс парниковых газов;  

– сгорание ископаемого топлива;  

– вырубка лесов и использование сельскохозяйственных химикатов. 

В свою очередь, все это пагубно влияет на окружающую среду и может 

способствовать глобальному потеплению, что, так же, может привести к 

изменениям в погодных условиях, а именно, повышению уровня моря, более 

сильным ураганам и другим последствиям для окружающей среды и здоровья 

человека. 

– экономическая выгода;  

Не менее важным аспектом, имеющим определенное влияние на 

природу, является экономическая выгода, которая выражается тем 

основанием, что природные ресурсы, такие как леса, океаны, почва и воздух, 

являются основой для экономического развития и благосостояния 

государства. 

Сохранение же окружающей среды помогает сберечь эти ресурсы и, тем 

самым, предотвратить их истощение, что, в свою очередь, способствует так же 

экономическому росту и стабильности. 

– здоровье населения;  
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Загрязненный воздух, вода и почва могут привести к серьезным 

заболеваниям различных органов человека, таким образом, охрана 

окружающей среды помогает улучшить качество жизни людей и снизить риск 

заболеваний, связанных с экологическими факторами. 

– сохранение биоразнообразия.  

Охрана окружающей среды способствует сохранению биологического 

разнообразия и экосистем, которые обеспечивают множество экосистемных 

услуг, таких как регулирование климата, очистка воздуха и почвы, 

производство продуктов питания и многое другое. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нормативное 

регулирование вопроса охраны окружающей среды является важным аспектом 

деятельности любого государства, поскольку именно это основание позволит 

минимизировать вред, причиняемый природе, что, в свою очередь, так же, 

положительно повлияет и на другие сферы.  

Обращаясь же к законодательным актам международного характера, 

невозможно не отметить значение Декларации Рио-де-Жанейро по 

окружающей среде и развитию, которая была подписана в 1992 году. 

Стоит отметить, что данная Декларация закрепляет в своих положениях 

основные принципы экологического права, которые, в свою очередь, 

определяют порядок корректного поведения мирового сообщества. 

Декларация Рио-де-Жанейро является актом, который продолжает 

развивать основную «идею», содержащуюся в декларации конференции 

Организации Объединённых Наций по проблемам окружающей среды. 

В. С. Юрчук в своей работе отмечает, что Декларация Рио-де-Жанейро 

по окружающей среде и развитию является одним из наиболее важных 

источников экологического права для большинства стран, в число которых, 

так же можно отнести и Россию [1, с. 131] 

Отдельные авторы в своих работах утверждают, что Декларация Рио-де-

Жанейро является основой экологического права не только из-за того, что она 

отражает отдельные принципы поведения мирового сообщества, но так же, и 

потому, что именно Декларация отражает основные аспекты и проблемные 

области окружающей среды. 

В. К. Буковский придает особое значение Венской конвенции «Об 

охране озонового слоя» от 22 марта 1985 года, подписание и ратификация 

государствами которой, означает их полное сотрудничество, созданное с 

целью исследования состояния озонового слоя, а так же, с целью обмена 

имеющейся информации, для принятия конкретных мер, направленных на 

предотвращение деятельности, которая, так или иначе угрожает озоновому 

слою [2, с.158].  
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Основными задачами данной Конвенции выступают:  

– ограничение и постепенное прекращение производства и 

использования химических веществ, которые могут нанести ущерб озоновому 

слою, таких как хлорфторуглероды (ХФУ) и галоны; 

– осуществление содействия научным исследованиям в области 

озонового слоя и его влияния на климат. 

Венская конвенция «Об охране озонового слоя» осуществляет свое 

действие как основа для международных усилий по его защите, однако, 

несмотря на усилия конвенции, проблемы с озоновым слоем все еще 

существуют.  

Некоторые страны, например, такие как Китай, или Индия, продолжают 

активно использовать озон разрушающие вещества, что приводит к 

нарушению баланса в озоновом слое и увеличению риска возникновения 

озоновых дыр. 

Не менее актуальным международным нормативным актом является 

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций «Об изменении 

климата», вступившая в силу 21 марта 1994 года.  

Ш.К. Рахмонзода в своей работе отмечает, что основная цель данного 

соглашения есть снижение выбросов парниковых газов и адаптация к 

последствиям изменения климата [3, с. 108]. 

Рамочная Конвенция ООН является базой для нескольких протоколов, в 

число которых так же входит Киотский протокол, устанавливающий 

количественные обязательства для государств по снижению всех выбросов 

парниковых газов. 

А.Е. Изварина уделяет особое значение такому нормативному акту как 

Стокгольмская конвенция «О стойких органических загрязнителях», которая 

вступила в силу 22 мая 2001 года [4, с. 139].  

Актуальность данной конвенции выражается в том, что она направлена 

на сокращение и ликвидацию выбросов стойких органических загрязнителей, 

которые представляют угрозу для здоровья человека и окружающей среды. 

Основными же целями данной конвенции выступают: 

– сокращение и ликвидация выбросов стойких органических 

загрязнителей; 

– защита здоровья человека и окружающей среды от воздействия 

стойких органических загрязнителей;  

– содействие научным исследованиям и обмену информацией о стойких 

органических загрязнителях. 

В целом, данная конвенция играет важную роль в защите окружающей 

среды и здоровья человека от стойких органических загрязнителей, однако, 
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чтобы достичь ее целей, необходимо продолжать усилия по сокращению 

выбросов и улучшению контроля за стойкими органическими загрязнителями. 

Обращаясь к работе Ю.В. Мишальченко невозможно не отметить 

значимость Киотского протокола, который является неким дополнительным 

документом, а именно, соглашением, предусмотренным к положениям 

Рамочной конвенции ООН «Об изменении климата» [5, с. 363].  

Киотский протокол возлагает на развитые страны обязательства по 

сокращению выбросов шести парниковых газов, в число которых входят 

следующие: 

– углекислый газ; 

– метан;  

– закись азота; 

– гидрофторуглероды;  

– перфторуглерод; 

–гексафторид серы.  

Для сокращения выбросов парниковых газов каждая страна 

разрабатывает свой национальный план действий по снижению выбросов. 

Однако необходимо отметить, что Киотский протокол не 

предусматривает механизмов контроля за его выполнением, что делает его 

менее эффективным.  

Кроме того, развивающиеся страны, на которые приходится основной 

вклад в выбросы парниковых газов, не участвуют в протоколе, что так же 

вызывает критику со стороны некоторых ученых и активистов. 

Подводя итог выше сказанному, необходимо сказать о том, что Россия 

подписала соглашение каждой из выше указанных Конвенций, Протоколов и 

Соглашений, в связи с чем, можно смело предположить, что Российская 

Федерация твердо настроена на решение множества проблем экологического 

характера и активно принимает участие в большинстве конференций, а так же, 

на постоянной основе увеличивает свою нормативную базу, в том числе 

обращаясь к актам международного характера.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные понятия и 

характеристика термина “естественные монополии”. Раскрываются 

субъекты, а также их взаимодействие между собой. Проведен анализ 

методов регулирования естественных монополий, дана оценка их 
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carried out, and their effectiveness has been assessed. Possible ways to develop 

regulatory methods are considered. 
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Регулирование деятельности естественных монополий является одним 

из наиболее важных аспектов деятельности в странах, имеющих рыночную 
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экономику. Это связано с тем, что от результатов данной деятельности 

напрямую зависит благосостояние общества данного государства.  

Рассматривая вопрос регулирования деятельности естественных 

монополий именно в Российской Федерации необходимо отметить, что 

данный вопрос имеет большое значение не только для поддержания 

благосостояния общества, но и также для построения и развития стабильной 

государственной экономики.  

Говоря о нормативно-правовых актах, которые регулируют 

деятельность естественных монополий, в первую очередь стоит обратить 

внимание на Конституцию РФ, в соответствие со статьей 8 которой 

гарантируется единство экономического пространства, свободное 

перемещение товаров, услуг, финансовых средств, поддержку конкуренции, а 

также свобода экономической деятельности. Помимо этого, в статье 34 

Конституции РФ также указано, что запрещается экономическая деятельность, 

которая направлена на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. 

Уже здесь мы видим, что вопрос регулирования деятельности естественных 

монополий является крайне важным и одним из первостепенных для 

государства.  

Далее регулирование данного вопроса нашло свое отражение также в 

других нормативно-правовых актах. Например, нормы регулирования 

деятельности естественных монополий также закреплены и более подробно 

раскрыты в п. 3 ст. 1 и п.1 ст. 10 Гражданского Кодекса РФ. Помимо этого, 

нормы, касающиеся регулирования данного вида деятельности закрепляются 

в таких нормативно-правовых актах, как Уголовный Кодекс РФ, Федеральный 

закон “О защите конкуренции”, Федеральном законе “О естественных 

монополиях”, а также многих других нормативных актах, которые в какой-

либо своей части затрагивают вопросы, касающиеся регулирования 

деятельности естественных монополий.  

 

Наиболее интересным для нас здесь будет Федеральный закон “О 

естественных монополиях”, который наиболее полно и подробно регулирует 

данный вопрос, основываясь на принципах, закрепленных в Конституции РФ.  

Мы можем с уверенностью говорить о том, что именно Федеральный 

закон “О естественных монополиях” имеет наибольшее значение в 

рассматриваемом нами вопросе, поскольку именно данным нормативно-

правовым актом устанавливаются и регламентируются правовые основы 

федеральной политики, касающиеся вопроса регулирования естественных 

монополий. Данный закон распространяется в первую очередь на 

общественные отношения, которые возникают на товарных рынках России, а 
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также на субъектов, которые участвуют в данных отношениях, что позволяет 

ему более полно и всецело регулировать данный род общественных 

отношений.  

Основополагающей целью данного законодательного акта в первую 

очередь является достижение стабильности и баланса интересов субъектов 

естественных монополий, а также потребителей, которые возникают в ходе 

общественных отношений на товарных рынках. Рассматриваемый нами 

Федеральный закон направлен на обеспечение эффективного 

функционирование субъектов естественных монополий, а также на 

обеспечение доступности реализуемого ими товара для потребителей. Это 

напрямую закрепляется в статье 1 данного нормативного акта.  

Помимо этого, Федеральный закон “О естественных монополиях” 

раскрывает и закрепляет многие основные понятия, характерные для данной 

отрасли. Например, здесь находит свое определение термин “естественные 

монополии”, который определяется как состояние товарного рынка, при 

котором удовлетворение спроса достигает быстрее, благодаря отсутствию 

конкуренции, из–за технологических особенностей производства, в свою 

очередь производимые субъектами товары не могут быть заменены, а 

соответственно спрос на данную продукцию меньше зависит от цены на нее, 

чем спрос на другие товары.  

Также, в данном нормативно-правовом акте закрепляются такие понятия 

как, “субъект естественной монополии” и “потребитель”. Под субъектом 

естественной монополии понимается определенный хозяйствующий субъект, 

который непосредственно занимается производством товаров, а также их 

реализацией в условиях естественной монополии. В свою очередь, под 

потребителем понимается физическое или юридическое лицо, которые 

потребляет данные товары.  

Кроме основных понятий, относящихся к данном вопросу, в 

Федеральном законе “О естественных монополиях” также указывается 

перечень сфер деятельности субъектов, которые он регулирует. Таковыми 

являются: 

- транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным 

трубопроводам: 

- транспортировка газа по трубопроводам: 

- железнодорожные перевозки 

- и т.д. 

Основываясь на этом, мы видим, что данный законодательный акт во 

многом регулирует вопрос деятельности естественных монополий. Помимо 

всех указанных ранее аспектов свое отражение здесь нашли и методы, 



239 

которым непосредственно осуществляется данное регулирование. 

Устанавливаются два специальных метода, которые используются 

государственными органами при осуществлении регулирования естественных 

монополий.  

Первый метод предоставляет органам регулирования возможность 

применять ценовое регулирование, которое заключается в установлении 

определенных цен или их возможного предельного уровня. В данном случае 

на практике используются следующие методы установления цен: 

1. Метод предельных издержек. При использовании данного метода 

государство устанавливает, что при определении цены субъектами она должна 

быть равно его предельным издержкам, благодаря чему обеспечивается 

эффективный объем производства продукции и ее потребление.  

2. Метод средних издержек. Данный метод подразумевает, что вся 

получаемая монополистом прибыль, за исключением нормальной, изымается. 

Однако, здесь стоит учитывать тот факт, что использование данного метода 

может привести к производству недостаточного для эффективного 

функционирования экономики количества продукции.  

3. Метод установки потолка цен. Подразумевает под собой 

установление определенного порога стоимости продукт, стоимость выше 

которого не может быть установлена субъектом. Данный метод также может 

привести к дефициту производимой продукции.  

4. Метод субсидирования естественных монополий. Суть данного 

метода заключается в том, что потребители продукции получают ее по более 

низким ценам, за счет иных субъектов. 

Здесь стоит отметить, что применение какого-либо одного из указанных 

методов недостаточно для достижения поставленных целей. Наиболее 

рационально на практике совмещение использования данных методов, что 

позволяет использовать их более эффективно. 

Второй метод регулирования деятельности естественных монополий 

подразумевает под собой определение количество потребителей, которые 

подлежат обязательному обслуживанию, а также установление минимального 

уровня их обеспечения, в тех случаях, если нет возможности удовлетворить 

потребности в полном объеме. Данный метод направлен на защиту прав 

субъектов, поскольку нередко естественный монополии самостоятельно 

устанавливать перечень потребителей, кому они реализуют свою продукцию, 

при этом лишая ее остальных потребителей.  

Выбор наиболее оптимального метода регулирования осуществляется с 

учетом необходимости стимулирования цен на рынке, качества продукции и 

удовлетворения спроса.  
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Итогом всего вышесказанного, мы можем выделить тот факт, что на 

данный момент многие из указанных методов регулирования естественных 

монополий активно развиваются с целью достижения наибольшей 

эффективности в данном вопросе.  
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Аннотация: В статье рассмотрена ситуация, которая складывается 

на современном строительном рынке, свидетельствующая о росте числа 

банкротных дел в отношении организаций-застройщиков. Показано, что 

действующий в Российской Федерации институт несостоятельности 

(банкротства) застройщиков не соответствует современным вызовам в 

условиях экономической нестабильности. Имеется ряд проблем, требующих 

своего скорейшего разрешения путем реформирования действующего 

законодательства. 
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Особое значение в регулировании экономических процессов имеет 

правовой институт несостоятельности (банкротства).  

В настоящее время проблема несостоятельности (банкротства) 

застройщиков имеет актуальный характер и требует срочного разрешения. 

Вышесказанное обусловлено тем, что в условиях недостаточного правового 

регулирования и отсутствия государственного участия в жилищном 

строительстве количество застройщиков, признанных неплатежеспособными, 

неуклонно растет. При этом для многих людей вопрос доступности жилья 

стоит довольно остро. 

Те преобразования, которые были внесены в последние годы в 

законодательство, дают понять то, что государство предпринимает меры, 

направленные на то, чтобы максимально обезопасить лиц, принимающих 

участие в строительстве, от ненадёжных застройщиков. В этом плане 

Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 № 214-ФЗ [2], 

равно как и Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – Закон о банкротстве) [1] 

разрешили большое число дискуссионных вопросов, в том числе за счёт того, 

что стали строже требования, предъявляемые к застройщикам. Однако как 

показала практика, законодательство не в полной мере защитило интересы 

участников строительства. Эта проблема возникала в случаях признания 

застройщика неплатежеспособным. 

Важно подчеркнуть, что уже на стадии инициирования банкротства 

застройщиков появляются определённые проблемные вопросы. 

Так, например, в Законе о банкротстве говорится о том, что 

инициирование процедуры банкротства застройщика допустимо на стадии 

обращения в судебный орган с заявлением о признании должника в качестве 
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банкрота. В данном случае сведения о том, что должник выступает как 

застройщик, должны указываться должником, либо, если сведения об этом 

есть у конкурсного кредитора или уполномоченного органа, они также 

включаются в заявление о признании должника в качестве банкрота (на это 

указывается в пунктах 1, 3 статьи 201.1 Закона о банкротстве). 

Учитывая данную норму, направить в судебный орган заявление и 

указать на употребление в деле правил, содержащихся в параграфе 7 главы IX 

Закона о банкротстве может исключительно уполномоченный орган или 

конкурсный кредитор, говоря другими словами, кредитор по денежным 

обязательствам (абзац 8 статьи 2 Закона о банкротстве). Ни у 

уполномоченного органа, ни у конкурсного кредитора, как правило, нет 

интереса в банкротстве должника - застройщика. Тогда, когда происходит 

употребление вышеуказанных правил, данные участники из 3 очереди 

погашения задолженностей при обычном банкротстве, окажутся машинально 

в 4 очереди. Получается, что в их заинтересованностях употребление общих 

правил о банкротстве, а не удовлетворение требований вслед за требованиями 

лиц, принимающих непосредственное участие в строительстве. 

Ещё здесь важно, на наш взгляд, сказать, что судебные органы не 

прибегают к употреблению правил, содержащихся в параграфе 7 главы IX 

Закона о банкротстве на этапе возбуждения дела. Это связано с тем, что ни 

уполномоченный орган, ни конкурсные кредиторы, которые не касаются 

обязательств должника как застройщика, не могут привести достоверных 

подтверждений того, что должник выступает в качестве застройщика (к 

примеру, решение судебного органа по неисполненному обязательству, 

связанному с передачей объекта недвижимости). Выходит, что решение об 

употреблении правил о банкротстве застройщика принимается судебным 

органом в уже принятом к рассмотрению деле о банкротстве должника [3]. 

Также следует обратить внимание на особенно сжатые сроки начала 

процесса банкротства – пятнадцатидневный срок. Ориентируясь на 

максимально сжатые сроки, отметим, что такая «спешка» также является 

своеобразным способом защиты хозяйствующего субъекта от негативных 

последствий возникшего финансового кризиса: чем раньше будут выявлены 

признаки неплатежеспособности и введены реабилитационные меры, тем 

выше шансы на восстановление ликвидности компании. 

Ни для кого не секрет, что большинство судебных дел, направленных на 

банкротство застройщика, заканчиваются признанием должника 

неплатежеспособным и ликвидацией предприятия на этом основании. Похоже, 

это связано с тем, что застройщик, в отличие от других юридических лиц, 

указанных в Законе о банкротстве, не имеет возможности пройти все этапы 
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процедуры: после того, как суд примет заявление о банкротстве должника-

застройщика, у застройщика дело немедленно переходит в стадию 

конкурсного производства. 

В соответствии с поправками, внесенными в законодательство в 2018 

году, были отменены правила применения процедур наблюдения и 

финансового оздоровления. В рамках процедуры банкротства вводится 

процедура конкурсного производства. В то же время, если суд установит, что 

платежеспособность должников может быть восстановлена, то в соответствии 

со статьей 201.15.3 Закона о банкротстве возможен переход к внешнему 

управлению [4].  

Следует отметить, что проблема исключения процедуры наблюдения и 

финансового оздоровления вызывает очень живой интерес в юридической 

литературе. Мы также приведем нормы зарубежного законодательства для 

сравнения [6]. 

Наибольший интерес в контексте рассмотрения данной проблемы 

представляет французская модель правового регулирования отношений в 

сфере банкротства. Во французском законодательстве организации-должники 

не классифицируются по видам предпринимательской деятельности, как это 

делается в российской системе. 

В законодательстве Великобритании, наряду с общим законом о 

банкротстве, существует специальный закон, регулирующий специфику и 

процедуру банкротства застройщика, что еще раз указывает на 

дифференциацию правового регулирования. 

Во Франции правила, регулирующие несостоятельность организаций, не 

кодифицированы и содержатся в нескольких нормативных правовых актах, 

которые действуют с учетом поправок уже более десяти лет. 

В качестве цели проведения процедуры банкротства в отношении 

юридических лиц выступает: 

во-первых, сохранение рентабельности хозяйствующих субъектов; 

во-вторых, сохранение рабочих мест. 

Защита интересов кредиторов в данном аспекте является менее важной 

по отношению к первым двум перечисленным целям. 

Для реализации этой концепции во Франции действуют «Акт в 

отношении предотвращения и дружественного урегулирования затруднений 

на предприятии», «Акт в отношении оздоровления и судебной ликвидации 

предприятий», «Акт относительно судебных администраторов, 

уполномоченных ликвидаторов и экспертов по оценке ситуации на 

предприятиях». Вышеуказанные законодательные акты направлены на 

обеспечение того, чтобы юридическое лицо могло прибегнуть к специальным 
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мерам для выхода из состояния неплатежеспособности путем прохождения 

антикризисных процедур финансового оздоровления и реструктуризации [5]. 

Однако российское законодательство пошло иным путем. 

Отметим также, что норма статьи 201.15–3 Закона о банкротстве, 

предусматривающая возможность выхода должника-застройщика из 

процедуры банкротства в процедуру внешнего наблюдения, носит скорее 

декларативный характер, поскольку на практике она фактически не находит 

своего отражения. 

Общие положения Закона о банкротстве также предусматривают 

процедуру санации, которая, в отличие от одноименной процедуры, 

закрепленной действующим законодательством Франции, носит досудебный 

характер и может применяться в рамках частных мер по предотвращению 

банкротства. В то же время статья 31 Закона о банкротстве устанавливает круг 

лиц, которые могут оказать финансовую помощь должнику в случае 

обнаружения первых признаков неплатежеспособности: законодатель относит 

к таким лицам учредителей (участников) должника, собственников имущества 

должника - унитарного предприятия, кредиторов и иных лиц. В то же время 

такая помощь может быть обязательной. На практике такие меры 

инициируются должником с учетом пункта 2 ст. 31 Закона о банкротстве, 

содержат риски потери дееспособности компании-должника в результате ее 

поглощения финансовым донором в будущем. 

Таким образом, уже на стадии инициирования банкротства 

застройщиков появляются определённые проблемные вопросы, связанные с 

применением норм о банкротстве, что способствовало бы своевременному и 

более качественному разрешению дел. В связи с тем, что в 2018 году, были 

отменены правила применения процедур наблюдения и финансового 

оздоровления, имеются некоторые проблемы. Так, на сегодняшний день в 

нашей стране не предусмотрено введение реабилитационных процедур для 

застройщиков-должников. Норма статьи 201.15–3 Закона о банкротстве, 

предусматривающая возможность выхода должника-застройщика из 

процедуры банкротства в процедуру внешнего наблюдения, носит скорее 

декларативный характер, поскольку на практике она фактически не находит 

своего отражения. Переориентация же правового регулирования банкротства 

застройщиков-должников на восстановление их платежеспособности, 

смещение акцента правоприменительной практики с устранения 

«проблемных» участников экономических отношений на защиту интересов 

хозяйствующих субъектов при условии их предпринимательской 

добросовестности представляется автору наиболее перспективным 
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направлением развития законодательства в области банкротства строительных 

организаций. 
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ЕЕ С ОБВИНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

 

Аннотация: В статье автор рассматривает вопросы, понятия, 

признаков и субъектов обвинительный власти. Автор указывает, что 

обвинительная власть является самостоятельной ветвью власти в системе 

разделения властей. При этом к субъектам обвинительной власти автором 

также отнесены следственные органы. В статье производится 

соотношение обвинительный власти прокурора и обвинительный власти 

следователя. Рассматриваются пределы реализации обвинительный власти 

прокурора и следователя. Кроме того, автор приходит к выводу о 

необходимости расширения полномочий прокурора для более эффективной 

реализации обвинительной власти. 

Ключевые слова: Уголовный процесс, следственные органы, 

обвинительная власть, прокурорская власть, пределы власти, судебные 

органы. 

 Annotation: In the article, the author examines the issues, concepts, signs 

and subjects of the accusatory power. The author points out that the prosecutorial 

power is an independent branch of government in the system of separation of 

powers. At the same time, the author also referred to investigative bodies as subjects 

of the prosecutorial power. The article makes the correlation of the prosecutor's 

accusatory power and the investigator's accusatory power. The limits of the 

implementation of the prosecutorial power of the prosecutor and the investigator 

are considered. In addition, the author comes to the conclusion that it is necessary 

to expand the powers of the prosecutor for more effective implementation of the 

prosecutorial power. 

Keywords: Criminal proceedings, investigative bodies, prosecutorial power, 

prosecutorial power, limits of power, judicial bodies. 

 

Понятие «обвинительная власть» в науке уголовного процессуального 

права является мало изученной категорией. При этом стоит отметить, что 

категорию обвинительный власти рассматривали еще дореволюционные 

ученые, включая Н.А. Буцковского, Н.В. Муравьева. Кроме того, о наличии у 



247 

прокурора обвинительной (прокурорской) власти было отмечено ещё в Уставе 

уголовного судопроизводства от 1864 года.[1]  

В современных исследованиях особое внимание к вопросам 

обвинительной власти, ее места в разделении властей уделяли в своих работах 

В.А. Лазарева, Александров А.С., Кухта А.А., Ульянов А.Ю., и другие авторы.  

В свою очередь, действующие нормативно-правовое регулирование не 

предусматривает данного понятия. Однако несмотря на то, что в ст. 10 

Конституцией РФ определены лишь три ветви власти (законодательная, 

исполнительная и судебная), анализ конституционных положений не 

позволяет сделать вывод о том, к какой власти Конституция РФ относит 

систему органов прокуратуры. Исходя из функционала прокуратуры, ближе 

всего граничит с властями исполнительной и судебной, однако полноценно ее 

нельзя отнести ни к одной из ветвей власти [6, С.52-69]. Стоит отметить, что 

конституционные положения о прокуратуре до внесения поправок в 

Конституцию РФ в 2020 году находились в главе «Судебная власть». После 

внесения поправок, прокуратура была обособлена, и глава стала именоваться 

«Судебная власть и прокуратура», что также указывает на самостоятельный 

статус органов прокуратуры в системе разделения властей.  

Авторы, исследующие категорию «обвинительная власть», нередко 

приходят к выводу о самостоятельности данной ветви власти, о наличии 

признаков, определяющих ее самостоятельность [3, С. 14-18]. Также 

высказываются мнения, что данная власть реализуется в пределах уголовного 

процесса [1]. Действительно, анализируя признаки ветвей власти, можно 

проследить, что они характерны, в том числе и для обвинительный власти.  

Как и любая власть, обвинительная власть сопряжена с возможностью 

подчинения, наличием системы органов управления и возможности управлять, 

что проявляется в реализации уголовного преследования для последующего 

привлечения к ответственности лица. В частности, такие элементы понятия 

«власть» можно определить исходя из ее лексического толкования в словаре 

С.И. Ожегова [5, С. 44 - 45].  

Аналогично другим ветвям государственной власти, прокуратура 

является независимым органом. Независимость прокуратуры подтверждается 

принципом состязательности в уголовном процессе, который запрещает 

одному органу осуществлять только функцию обвинения, разрешения дела 

или защиты. В ч.2 ст. 15 Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ) 

говорится, что разрешение уголовных дел осуществляется только судом. 

Прокуратура не может быть единственной инстанцией, которая осуществляет 

обвинение, разрешение дел и защиту. Это означает, что прокуратура 

независима и не зависит от других государственных органов. 
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Кроме того, обвинительная власть (как и любая другая ветвь 

государственной власти) имеет свою систему органов, должностных лиц и 

полномочий, а также верховенство в рамках своей деятельности. Эта 

деятельность также, как деятельность органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти регулируется законами, определяющими 

полномочия обвинительной власти. 

Существуют различные взгляды относительно субъектов, реализующих 

обвинительная власть. Ряд авторов склоняются к тому, что к обвинительной 

власти относятся лишь органы прокуратуры, выделяя в отдельную власть - 

власть следователя [4]. Дикарев И. С. Указывает на то, что к обвинительной 

власти относится не только органы прокуратуры, но и иные субъекты, 

осуществляющие уголовное преследование [2]. 

К числу иных субъектов нередко относят следователя, власть которого 

можно также отнести к обвинительной. Однако встречаются различные 

подходы к определению власти следователя. Например, высказывается 

позиция относительно того, что власть следователя является самостоятельной, 

а также, что она относится к исполнительной, или же сопряжена с судебной 

властью [1]. Однако, исходя из принципа состязательности уголовного 

процесса, власть следователя не может относиться к судебной власти. Она 

также не является независимой, потому что, как и обвинительная власть, 

реализует уголовное преследование. 

Стоит также обозначить позицию ряда авторов, отмечающих, что 

реформирование уголовно - процессуального законодательства 

предопределило независимость следственных органов от органов 

прокуратуры, что позволяет говорить о формировании нового вида власти – 

следственно-обвинительной власти. Такой подход представляется 

необоснованным. Следует отметить, что прокурор по-прежнему остается 

ключевой фигурой, поскольку непосредственно он предопределяет 

возможность передачи дела в суд, его возвращение на доследование. При этом 

прокурор на досудебной стадии реализуют надзор за органами следствия и 

дознания, что также направлено на достижение целей уголовного 

преследования. При этом на судебных стадиях вся полнота обвинительной 

власти принадлежит прокурору. На основании этого можно сделать вывод, 

что, несмотря на реформирование полномочий органов следствия и органов 

прокуратуры, основным субъектом, реализующим обвинительная власть в 

уголовном процессе, остается прокурор. Деятельность следователя и 

прокурора преследует единую цель, поэтому предположение о наличии 

независимой следственной власти представляется также несостоятельным.  
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Однако действительно стоит согласиться, что тенденции развития 

уголовного процессуального законодательства в настоящее время идет по 

пути формирования независимости следственных органов от прокуратуры. 

Такая тенденция, как представляется, не соответствует изначально 

разработанной модели уголовного преследования, в которой прокурор, 

являющийся основным субъектом обвинения, одновременно выполняет 

функции надзора и процессуального руководства для формирования 

обоснованного и законного обвинения. Несмотря на то, что тенденции 

изменились и полномочия перераспределились, прокуратура не утратила 

своей функции уголовного преследования. Она продолжает осуществлять эту 

функцию через надзор за следственными органами и органами дознания. В то 

же время, прокуратура играет важную роль в связке между досудебными и 

судебными этапами производства. На досудебном этапе прокуратура 

выступает в качестве основного лица, наделенного обвинительной властью. 

На судебных же этапах она выступает только как одна из сторон, которые 

представляют свою позицию независимому суду и предоставляют 

доказательства вины лица, обвиняемого в совершении преступления. Таким 

образом, на всех стадиях производства существует четкая взаимосвязь между 

органами предварительного следствия и прокурором, причем сформированное 

органами следствия обвинение является предметом судебного 

разбирательства. 

Стоит отметить, что совершаемые органами предварительного 

расследования нарушения процессуального законодательства и ошибки, не 

выявленные до передачи дела в суд, усложняют обвинительную деятельность 

в суде. Во избежание нарушений необходима деятельность прокурора на этапе 

предварительного расследования уголовного дела, целью которой является 

своевременное выявление нарушений и формирование обоснованного 

обвинения для дальнейшего доказывания в судебном процессе. 

Стоит отметить, что, если обвинительная власть следователя ограничена 

надзором прокурора, то прокурорская обвинительная власть также имеет 

ограничения. Прежде всего прокурорская обвинительная власть 

ограничивается пределами предъявленного в суде обвинения, поскольку 

прокурор вправе изменять обвинение лишь сторону смягчения [3].  

На досудебном этапе, прокурорская обвинительная власть ограничена 

результатами деятельности органов предварительного расследования, 

поскольку при утверждении обвинительного заключения или акта прокурор 

лишен полномочий по самостоятельному изменению квалификации 

обвинения. Как представляется, последнее ограничение является 
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необоснованным, поскольку это значительно затягивает процессуальные 

сроки, и усложняет деятельность прокурора уже на судебных этапах. 

Нельзя не отметить также, что реализация обвинительной власти 

следователя и прокурора ограничены судебным контролем. Судебный 

контроль является механизмом, позволяющим обеспечить систему сдержек и 

противовесов. При этом на судебных стадиях власть прокурора 

ограничивается пределами судебной власти, поскольку в судебных стадиях 

основным участником, осуществляющим правосудие, выступает суд. В 

уголовном судопроизводстве четко выстроена система взаимодействия 

судебной и обвинительной власти. Так, задача органов предварительного 

расследования - это осуществление расследования и сбор доказательств, 

необходимых для предъявления обвинения подозреваемому. Затем дело 

передается прокурору для поддержания обвинения в суде. Задача суда - 

осуществление правосудия. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод, что обвинительная 

власть является самостоятельной ветвью власти в системе разделения властей. 

При этом к субъектам обвинительной власти можно отнести не только 

прокурора, но и следователя, несмотря на предоставление следственным 

органам широких полномочий и некой самостоятельности в уголовном 

процессе. Прокурор был и остается основным субъектом, наделенным 

обвинительным властью. При этом некоторые из полномочий прокурора для 

осуществления эффективной обвинительной власти требуют доработки, к 

числу которых можно отнести необходимость самостоятельного изменения 

квалификации обвинения прокурором на досудебном этапе перед отправкой 

дела в суд. 
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СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Аннотация: В статье рассматривается порядок обжалования 

следственных действий по уголовным делам, связанным с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Приводятся 

примеры возможности совершенствования порядка обжалования. 

Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств, 

обжалование, кассация, апелляция. 

Abstract: The article discusses the procedure for appealing investigative 

actions in criminal cases related to illegal trafficking in narcotic drugs and 

psychotropic substances. Examples of the possibility of improving the appeal 

procedure are given. 

Key words: illegal drug trafficking, appeal, cassation, appeal. 

 

Право каждого осужденного на обжалование приговора и его пересмотр 

вышестоящим судом в порядке, установленном законодательством означает, 

что каждый человек, признанный виновным в совершении преступления, 

имеет право подать апелляцию на решение суда первой инстанции. Апелляция 

должна быть подана в вышестоящий суд, который рассмотрит дело и, 

возможно, изменит решение первоначального суда. Законодательство 

устанавливает процедуры и сроки для подачи апелляций, а также требования 

к их оформлению. В случае подачи апелляции дело будет рассмотрено заново, 

и суд вышестоящей инстанции примет решение на основе представленных 

доказательств и доводов обеих сторон. Таким образом, данное право 

гарантирует справедливость и возможность исправления судебных ошибок. 

Предоставление квалифицированной юридической помощи адвокатом 

при обжаловании приговоров по делам, связанным с незаконным оборотом 
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наркотических средств и психотропных веществ, является чрезвычайно 

важным по следующим причинам: 

1. Серьезность уголовных дел: Дела, связанные с наркотиками и 

психотропными веществами, часто имеют серьезные уголовные последствия. 

Обвинения в незаконном обороте наркотиков могут привести к долгосрочным 

лишениям свободы и другим серьезным наказаниям. Поэтому необходима 

квалифицированная защита. 

2. Сложность юридических аспектов: Уголовные дела, связанные 

с наркотиками, могут быть юридически сложными и требовать 

специализированных знаний. Адвокат, специализирующийся на данной 

области, может эффективно анализировать доказательства, выявлять 

нарушения процедур и предоставлять соответствующую защиту. 

3. Защита прав обвиняемого: Каждый человек имеет право на 

защиту в суде. Адвокат, предоставляя квалифицированную юридическую 

помощь, помогает обеспечить соблюдение прав обвиняемого, включая право 

на справедливое судебное разбирательство. 

4. Возможность обжалования решений: Приговоры могут быть 

обжалованы, и квалифицированный адвокат может представить аргументы и 

доказательства в суде апелляции или кассации, что может привести к 

изменению решения суда. 

5. Снижение наказания: Адвокат может работать над тем, чтобы 

снизить наказание для обвиняемого, например, путем заявлений о смягчении 

наказания. 

В итоге, оказание квалифицированной юридической помощи адвокатом 

в таких делах играет ключевую роль в обеспечении справедливого судебного 

процесса и защите прав обвиняемого. 

Проанализируем судебную практику. 

- одно из перспективных оснований для обжалования приговора связано 

с отсутствием установленных судом времени и места приобретения 

наркотического средства. Вам следует ссылаться на следующие аргументы и 

статьи закона: 

В статье 73 УПК РФ предусматривается необходимость доказывания 

события преступления, включая время, место, способ и другие обстоятельства 

его совершения. Если судом не были установлены время и место приобретения 

наркотика, это может создать основание для обжалования, так как обвиняемый 

не может эффективно защищать себя от предъявленного обвинения. 

В статье  228 УК РФ перечислены различные действия, связанные с 

наркотиками (производство, хранение, перевозка и другие), и каждое из них 

образует самостоятельный состав преступления. Если обвиняемый был 
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осужден за приобретение наркотика, но судом не были установлены 

обстоятельства этого приобретения, это может являться основанием для 

обжалования. 

Прецедентное решение Верховного Суда Российской Федерации от 26 

ноября 2015 года № 18-УД15-84 по делу Тарана Р.П. может служить примером 

для обжалования приговора в подобных ситуациях. Это решение 

подтверждает, что отсутствие установленных времени и места приобретения 

наркотика делает невозможной защиту обвиняемого и может привести к 

изменению наказания. 

Согласно решению ВС РФ от 26 ноября 2015 года № 18-УД15-84 по делу 

Тарана Р.П., видно, что отсутствие установленных времени и места 

приобретения наркотического средства делает невозможной реализацию 

права обвиняемого на защиту от предъявленного обвинения и может также 

затронуть исчисление срока давности привлечения лица к уголовной 

ответственности. 

С учетом вышеизложенного, имеется обоснованное основание для 

обжалования приговора, особенно если судом не были установлены 

временные и территориальные параметры приобретения наркотиков. Это 

может привести к снижению тяжести назначенного наказания обвиняемому, 

исходя из соответствующих статей Уголовного Кодекса Российской 

Федерации. 

Подобные аргументы, а также ссылки на закон и прецедентные решения 

могут быть использованы в обжаловании приговора в суде. 

- ещё одной перспективной позицией для обжалования является  

основание для обжалования приговора, связанное с неправильной 

квалификацией действий закладчика как сбыта наркотических средств, когда 

на самом деле было покушение на сбыт.  

Примером судебной практики может служить Постановление 

Верховного Суда РФ от 21 января 2020 года по делу Джабки М.А. и  выводы, 

изложенные в данном постановлении о квалификации действий лица, которое, 

хотя и предпринимает действия, направленные на сбыт наркотических 

средств, но не передает их покупателю по независящим от него 

обстоятельствам. 

В данной ситуации основанием для обжалования приговора, связанного 

с неправильной квалификацией действий закладчика как сбыта наркотических 

средств, когда на самом деле было покушение на сбыт, может послужить 

прецедентное решение Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 

2020 года по делу Джабки М.А. 
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В данном решении Верховного Суда РФ были сделаны выводы о 

квалификации действий лица, которое предпринимает действия, 

направленные на сбыт наркотических средств, но не передает их покупателю 

по независящим от него обстоятельствам. Важно отметить, что решение 

Верховного Суда является авторитетным и может быть использовано как 

основание для апелляции в подобных судебных делах. 

-  применение принципа малозначительности также является 

перспективной позицией для обжалования приговора по делам, связанным с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Согласно статье 14 Уголовного кодекса РФ, действие (или бездействие), 

которое, хотя формально и содержит признаки какого-либо деяния, 

предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не 

представляет общественной опасности, не является преступлением. 

Рассмотрим Постановление Президиума Московского городского суда 

по делу № 44у-33/11 от "18" февраля 2011 года. В данном случае, Бичева А.А. 

была осуждена за совершение контрабанды, т.е. перемещение через 

таможенную границу РФ наркотических средств, сопряженное с 

недекларированием. Однако, суд принял решение отменить уголовное дело в 

отношении нее и прекратить его на основании п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ. 

Этот прецедент может служить основанием для обжалования приговора. 

Если существуют аналогичные обстоятельства, где применение принципа 

малозначительности привело к оправдательному приговору, то можно 

ссылаться на данный прецедент и аргументировать, почему он применим 

именно к данной  ситуации. 

Анализ ошибок, допущенных судами в делах, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, подтверждает 

наличие специфических оснований для обжалования приговоров по данной 

категории дел. Для обеспечения эффективной защиты адвокатам 

рекомендуется ознакомиться с судебной практикой по таким делам и 

учитывать эту практику в своей правоприменительной деятельности. 

Важно отметить, что в уголовных делах, связанных с наркотиками, 

существует ряд особенностей и нюансов, которые могут повлиять на исход 

дела. Например: 

1. Незаконный обыск и изъятие материалов: адвокат должен 

внимательно анализировать процедуры обыска и изъятия наркотических 

средств, чтобы убедиться в их законности. 

2. Нарушение прав подозреваемого или обвиняемого: если были 

нарушены права подозреваемого или обвиняемого в ходе расследования или 

судебного процесса, это может быть основанием для обжалования. 
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3. Недостаточность доказательств: адвокат должен внимательно 

анализировать доказательства, представленные обвинением, и искать 

противоречия или недостатки. 

4. Применение принципа малозначительности: в определенных 

случаях принцип малозначительности может быть использован для 

оправдания обвиняемого. 

5. Процедурные ошибки: адвокат должен также внимательно 

следить за соблюдением всех процедурных норм и правил в ходе судебного 

процесса. 

Все вышеперечисленные аспекты могут послужить основанием для 

обжалования приговора или решения суда. 

Список источников литературы: 

1) Миргородская Э.Р. К вопросу об определении предмета судебного 

контроля при рассмотрении жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ //Российский 

судья. – 2021. – №. 3. – С. 50-53. 

2) Жданова М.Е. Существенные нарушения, допускаемые судом 

первой инстанции при рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ, и 

вопросы отмены решения суда первой инстанции вышестоящим судом 

//NovaUm. Ru. – 2019. – №. 20. – С. 37-41. 

3) Захарян А.А. Об участии суда и прокурора в доказывании при 

рассмотрении судом жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ //Проблемы 

правоохранительной деятельности на современном этапе. – 2022. – С. 202-206. 

4) Евстигнеева О.В. Судебное заседание по рассмотрению жалоб в 

порядке ст. 125 УПК РФ как форма осуществления правосудия, отвечающая 

требованиям справедливости //Судебная власть и уголовный процесс. – 2019. 

– №. 1. – С. 73-82. 

5) Левченко Н.А. Судебный контроль: спорные вопросы применения 

ст. 125 УПК РФ на практике //Эпомен. – 2020. – №. 39. – С. 121-126. 

6) Елистова А.В. Конституционное право на доступ к правосудию 

как предмет обжалования в порядке статьи 125 УПК РФ //Сибирские 

уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2019. – №. 3 (25). 

– С. 44-47. 

7) Елистова А.В. Конституционное право на доступ к правосудию 

как предмет обжалования в порядке статьи 125 УПК РФ //Сибирские 

уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2019. – №. 3 (25). 

– С. 44-47. 

8) Кузнецова Е.А. Судебный порядок рассмотрения жалоб в порядке 

ст. 125 УПК РФкак разновидность судебного контроля на досудебных стадиях 

//Научный компонент. – 2020. – №. 1 (5). – С. 42-49. 



256 

УДК 343.544 

Горячкина Ю.А.,  

студентка 3 курса магистратуры 

ПФ ФГБОУВО «РГУП»,  

Россия, г. Н. Новгород 

Научный руководитель: Волчкова Анна Александровна 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРОСТИТУЦИИ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЙ 

 

Аннотация: Проституция и преступления, связанные с ней, уже давно 

являются предметом беспокойства обществ во всем мире. Хотя дебаты 

вокруг легализации или криминализации секс-работы продолжаются, 

общепризнано, что решение этой проблемы требует многогранного подхода. 

В данной статье рассматриваются основные направления профилактики 

проституции и связанных с ней преступлений с акцентом на снижение вреда, 

декриминализацию, образование и системы социальной поддержки.  

Ключевые слова: проституция, преступления, декриминализация, 

профилактика проституции. 

Annotation: Prostitution and the crimes associated with it have long been a 

subject of concern for societies around the world. While debates surrounding the 

legalization or criminalization of sex work persist, it is universally acknowledged 

that addressing the issue requires a multi-faceted approach. This article explores 

the main directions for preventing prostitution and related crimes, with a focus on 

harm reduction, decriminalization, education, and social support systems.   

Keywords: prostitution, crimes, decriminalization, prevention of prostitution. 

 

Проституция, которую часто называют старейшей профессией в мире, 

продолжает оставаться спорным вопросом в современном обществе. Понятие 

проституции предполагает обмен сексуальных услуг на деньги или товары и 

часто сопровождается различными формами эксплуатации, насилия и риска 

для здоровья. Предотвращение проституции и связанных с ней преступлений 

требует детального подхода, который бы уравновешивал права и безопасность 

секс-работников с более широкими общественными проблемами.  

Одним из основных направлений профилактики проституции и 

связанных с ней преступлений является внедрение подхода снижения вреда. 

Эта стратегия признает существование секс-работы и направлена на 

минимизацию ее негативных последствий. Меры снижения вреда включают: 

1. Доступ к здравоохранению.  



257 

Предоставление секс-работникам доступа к медицинским услугам, 

включая регулярные осмотры, тестирование на ИППП и консультирование, 

может снизить риски для здоровья и улучшить общее благополучие.  

2. Безопасные места.  

Создание безопасных мест, где секс-работники могут получить доступ к 

поддержке, информации и защите от насилия, имеет решающее значение. Эти 

пространства также могут служить возможностями стратегий выхода для тех, 

кто желает покинуть профессию.  

3. Распространение презервативов. 

Пропаганда использования презервативов и практики безопасного секса 

среди секс-работников и клиентов может снизить уровень распространения 

инфекций, передающихся половым путем.  

4. Декриминализация. 

Декриминализация – спорный, но все более популярный подход к борьбе 

с преступлениями, связанными с проституцией. Это влечет за собой отмену 

юридических наказаний за согласие взрослых, занимающихся секс-работой, 

при сохранении законов против принуждения, торговли людьми и 

эксплуатации. Декриминализация была успешно реализована в таких странах, 

как Новая Зеландия, что привело к нескольким преимуществам, а именно: 

1) Повышение безопасности: декриминализация снижает уязвимость 

секс-работников к насилию и эксплуатации, поскольку они могут с большей 

готовностью обращаться за помощью к правоохранительным органам, когда 

это необходимо.  

2) Снижение стигмы: Удаление ярлыка криминала с секс-работы 

помогает снизить социальную стигму, связанную с ней, позволяя секс-

работникам получить доступ к другим возможностям трудоустройства и 

социальным услугам.  

3) Регулирование: Декриминализация позволяет регулировать секс-

индустрию, позволяя властям более эффективно отслеживать и решать 

потенциальные проблемы.  

Просвещение и кампании по повышению осведомленности играют 

жизненно важную роль в предотвращении проституции и связанных с ней 

преступлений. Эти кампании должны быть нацелены как на широкую 

общественность, так и на потенциальных секс-работников. Ключевые аспекты 

включают в себя:  

1) Половое воспитание:  

Комплексное и соответствующее возрасту половое воспитание может 

дать людям знания о здоровых отношениях, согласии и безопасной 
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сексуальной практике, снижая вероятность непреднамеренного вступления в 

секс-торговлю.  

2) Информированность общественности: Общественные кампании, 

подчеркивающие важность уважения прав и достоинства секс-работников, 

могут помочь в борьбе со стигмой и дискриминацией.  

Алиев В.М. в качестве одного из основных направлений 

предотвращения распространения проституции выделяет: последовательное и 

настойчивое противодействие злоупотреблению алкогольных напитков, 

наркотических средств и психотропных веществ [1, c. 301]. 

Также немаловажное значение для предотвращения проституции и 

связанных с ней преступлений имеет создание надежных систем социальной 

поддержки. Такие системы должны включать:  

1) Программы выхода:  

Предоставление секс-работникам реальных альтернатив и 

возможностей для выхода из профессии, таких как профессиональное 

обучение и консультационные услуги. 

2) Экономическая поддержка:  

Финансовая помощь и профессиональная подготовка могут помочь секс-

работникам перейти к другим формам занятости. 

3) Психологическая поддержка:  

Предложение поддержки и консультирования в области психического 

здоровья для людей, которые пережили травму или эксплуатацию во время 

занятий секс-работой.  

Таким образом, предотвращение проституции и связанных с ней 

преступлений требует целостного подхода, учитывающего сложное 

взаимодействие социальных, экономических факторов и факторов 

здравоохранения. Снижение вреда, декриминализация, образование и системы 

социальной поддержки являются одними из основных направлений, которые 

могут способствовать более гуманному и эффективному ответу на эту 

сложную проблему. Установление баланса между защитой прав секс-

работников и уменьшением вреда уязвимым лицам остается фундаментальной 

целью в борьбе с проституцией и связанными с ней преступлениями. 
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Annotation: The article is devoted to the consideration of the multifaceted 

history and current state of China, focusing on its economic development, 

technological innovations, cultural changes and control over information. Special 
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Китай является страной со сложной многовековой историей, богатой 

культурой, сильной экономикой и политикой, а также с развитыми 

технологиями. За последние 20 лет Китай пережил экономическое и 

социокультурное преобразование, превратившись из аграрной экономической 

страны в одну из самых крупных и динамичных мировых держав на данный 
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момент50. В течение первого десятилетия 21-го века, ВВП Китая удвоился, а 

страна стала мировой фабрикой, поставляя товары по всему миру51. С 

середины 2000-х годов страна начала активно инвестировать в научные 

исследования и технологические инновации. Китайские компании, такие как 

Huawei, Alibaba и Xiaomi, начали выходить на мировой рынок52. С ростом 

экономики, социокультурная сфера Китая также претерпевала изменения. 

Уровень жизни населения значительно улучшился, системы здравоохранения 

и образования стали более доступными53. Также, произошло развитие в сфере 

цензуры54. 

Китайская печать имеет очень долгую и важную историю. Можно 

сказать, что она сыграла ключевую роль в социокультурных преобразованиях 

этой страны. Сергей Александрович Полевой, китаевед, который ввел 

педагогическую и общественную деятельность в Китае, в своей работе о 

печати в данной стране, выделял особенности, которые были найдены в 

процессе изучения развития печати Китай55. Первой важной особенностью 

было разделение газет на литературные и разговорные из-за языковой 

дифференциации. Это означает, что китайская пресса стала менять стили 

письма в зависимости от целевой аудитории. Второй особенностью, которая 

способствовала развитию прессы была грамотность, а точнее ее рост в Китае. 

По мере того, как больше людей становились грамотными, а также рос интерес 

к социальным вопросам, пресса становилась эффективным средством 

обсуждения и распространения информации о них. Третьей особенностью 

была эстетичность внешнего вида газет. То есть, газеты становились более 

изящными, с рисунками в тексте и, например, с украшенными виньетками 

заголовками. Это делало их более привлекательными для читателей. Но, одной 

из самых интересных особенностей, которая развила китайскую прессу было 

"расширение" китайского языка в IV–VII веках56, что повлекло за собой 

создание новых иероглифических обозначений для адаптации европейских 

понятий. Этот процесс также включал обогащение языка путем использования 

или изменения старых иероглифов для обозначения новых слов, например, 

таких как "статус", "телефон", "ультиматум" и т.д. Последствием было 
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изменением речи в газетах на более глубокую и содержательную, что сделало 

информацию понятной для читателей не только Китая, но и других стран. За 

тем, чтобы наблюдать и контролировать то, что печатается, что ставиться в 

театрах, о чем пишут песни, был создан Центральный комитет 

Коммунистической партии Китая, а точнее отдел пропаганды КПК, который 

как раз находился под контролем ЦК и который был восстановлен, после 

культурной революции, в 1977 году57. Одной из важнейших функций, 

выполняемых отделом пропаганды ЦК КПК, является надзор за идеологией и 

поддержание ее целостности, сферой СМИ, управлением образовательных 

программ. Отдел пропаганды также осуществлял мониторинг над различными 

медийными каналами, учреждениями и органами, ответственными за 

культурные и информационные аспекты, включая печать, издательское дело, 

телевидение, кино, радио. Члены отдела пропаганды тщательно следили за 

новостями, анализировали мировые события и разрабатывали стратегии, как 

преподнести информацию так, чтобы она соответствовала партийной линии58.  

Стоит также упомянуть о системе, которая ограничивает интернет-

контент в Китае уже с 1998 года. "Золотой щит", известный еще и как " 

Великий китайский файрволл" или GFW59, как уже было сказано, это система 

технических и правовых мер, разработанная китайским правительством для 

ограничения доступа к определенному контенту в интернете внутри Китая. 

Например, доступ к определенным иностранным веб-сайтам, таким как Google 

и Youtube, либо заблокирован, либо намеренно замедлен60. Данная система 

является огромным препятствием для многих иностранных предприятий, 

стремящихся закрепиться в Китае. Методы для фильтрации и блокировки 

интернет-контента, которые использует «Золотой щит» достаточно 

стандартны. Во-первых, это процесс фильтрации интернет-трафика. 

Например, используется база данных, в которой перечислены веб-сайты, 

доступ к которым ограничивается или запрещается. В случае наличия на веб-

сайтах определенных конфиденциальных ключевых слов, их доступ к 

пользователям блокируется или подвергается частичной фильтрации. Во-

вторых, используется физический труд. По всей территории Китая 

задействовано огромное число гражданских работников, которые занимаются 

обеспечением соблюдения цензуры и фильтрации "вредного" контента, 

который способен нанести ущерб развитию страны. Эти сотрудники, 
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назначенные государственными органами, осуществляют мониторинг онлайн-

контента и докладывают о возможных нарушениях, в результате чего 

проводятся дополнительные расследования на местах. На некоторых веб-

сайтах предоставляется внутренний доступ, который позволяет сотрудникам 

службы цензуры непосредственно редактировать содержание61. В-третьих, 

работа с VPN. Известно, что виртуальные частные сети являются 

распространенным способом обхода «Золотого щита». В китайском 

сообществе VPN называют «перерезанием через стену». При этом, китайские 

власти могут контролировать блокировку VPN. Хорошим примером будет 

являться отключение «Золотого щита» во время Олимпийских игр в Пекине, 

которые проходили в 2008 году62. При этом, точно такое же разрешение было 

и в 2022 году, также во время игр. Правительство Китая разрешило 

пользоваться заблокированными в стране социальными сетями для 

участников Олимпиады63. Таким образом, такой вид ограничения какого-либо 

контента, который не подходит под рамки «законного» в данной стране, 

является достаточно эффективным, но при этом неудобным для людей из 

других стран, которые не сталкивались с таким явлением ранее у себя на 

родине. Можно назвать «Золотой щит» инновацией, а также приписать его к 

разряду «технологичных» способов цензуры. Но в Китае есть и другие виды 

проявления ограничений, которые, конечно, будут напрямую связаны с 

«Великим брандмауэром», так как он является непосредственной основой для 

цензуры в целом.  

Так, например, можно сказать о контроле над культурным контентом. В 

Китае, аналогично другим аспектам цензуры, такой контроль осуществляется 

через разнообразные органы и механизмы, которые регулируют создание, 

распространение и потребление культурной продукции, такой как фильмы, 

телевидение, музыка и литература, радиовещание. В стране существует 

исполнительное агентство, которое называется «Национальное управление 

радио и телевидения» и которое отвечает за надзор над культурной сферой. 

Оно оказывает значительное воздействие на китайское медиапространство64. 

Зарождение агентства началось в 1986 году, объединив в одно министерства 

такие сферы как: культура, радио и телевиденье. Позднее, в 2013 году, 

«Государственный совет объявил о планах объединения Государственного 
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управления радио, кино и телевидения с Главным управлением прессы и 

публикаций, чтобы сформировать Государственное управление прессы и 

публикаций, радио, кино и телевидения.»65. К 2018 году функции были 

переданы от Государственного совета Центральному управлению пропаганды 

КПК66. В эти функции входит: установление обязательных руководящих норм 

для медиаконтента, ограничение программ, составление директив и 

определение направления для различных шоу или передач, так как одной из 

главных задач органа, является распространение политических и 

идеологических сообщений, которые соответствуют интересам и целям 

государства67. Так, например, в 2021 году, Национальное управление радио и 

телевидения запретило телеканал BBC на всей территории Китая, ссылаясь на 

то, что данный канал нарушает принцип достоверности и непредвзятости, так 

как в декабре того же года BBC транслировал кадры, на которых, по-

видимому, власти Китая агрессивно забирали людей для тестирования. Это 

также поставило под сомнение, можно ли доверять цифрам гибели людей в 

Китае, по мнению канала68. После блокировки вещания, на Китай обрушилась 

критика со стороны Великобритании и США. Доминик Рааб, британский 

политик и член Консервативной партии Великобритании, сказал, что решение 

КНР напрямую показывает ограничение свободы слова, а также заявил, 

что «…В Китае действуют одни из самых жестких ограничений на свободу 

СМИ и Интернета по всему миру, и этот последний шаг только повредит 

репутации Китая в глазах мира.»69.  

Цензура сильно влияет на современную культуру Китая.  Можно 

привести огромный список кинофильмов, мультфильмов, аниме, это японская 

форма анимации, которая может включать в себя широкий спектр жанров и 

стилей, видеоигр, постановок в театрах, книгах, как уже было сказано ранее, и 

т.д. Например, мы уже упоминали ранее, фильмы, которые не соответствуют 

официальной идеологии или содержат сексуальные или насильственные 

сцены, могут быть запрещены или подвергнуты сильной цензуре70. Это может 

привести к ограничению творчества режиссеров и актеров. Художники и 

писатели вынуждены также следовать строгим правилам. Например, 
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произведения, критикующие партию или государственную политику, могут 

быть запрещены или подвергнуты цензуре71. Так, в 2020 году, Китайский суд 

приговорил гонконгского книготорговца Гуй Минхая к 10 годам тюремного 

заключения, так как он публиковал книги о личной жизни членов 

коммунистической партии Китая72. Платформы, такие как WeChat и Weibo, 

контролируются правительством, в связи с несоблюдением строгих новых 

законов, запрещающих контент, который является непристойным, 

насильственным и считается оскорбительным для Коммунистической 

партии73.  

Развитие технологий, в особенности в сфере искусственного интеллекта 

также не осталось без внимания правительства КНР. Так, 15 августа 2023 года, 

правительство Китая совместно с внутренним бизнесом разработали 24 

правила, которые регулируют работу с нейросетями. В соответствии с 

данными правилами, теперь требуется обязательное регистрирование услуг и 

алгоритмов, использующих искусственный интеллект. Кроме того, 

необходимо обозначать созданный алгоритмами контент, включая 

изображения и видео, таким образом, чтобы водяной знак была четко видна74. 

В заключении, можно отметить, что система ограничения интернет-

контента в Китае, достаточно сильно развита. "Золотой щит" или "Великий 

китайский файрволл", существует уже более двадцати лет и продолжает 

эффективно ограничивать доступ к определенному контенту в интернете 

внутри страны75. Система развивается до сих пор и использует разнообразные 

технические и правовые меры, которые включают в себя фильтрацию 

интернет-трафика, физический труд гражданских работников и контроль над 

виртуальными частными сетями. В Китае также существуют и другие формы 

цензуры, такие как контроль над культурным контентом через органы и 

механизмы, регулирующие медиа и культурную продукцию. Эти меры 

позволяют правительству Китая управлять информацией и формировать 

определенные идеологические сообщения. Важно отметить, что развитие 

технологий, включая искусственный интеллект, также становится объектом 

внимания китайского правительства, которое регулирует работу с 
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нейросетями. В целом, система ограничения интернет-контента и контроля 

над информацией в Китае продолжает оставаться одной из самых развитых, 

так как она активно адаптируется к изменяющимся технологическим и 

политическим условиям76. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, затрагивающие 

проблемы регулирования микрофинансовой деятельности в России, а именно 

завышение ставок по микрозаймам, неопределенность в сроках уведомления 

досрочного погашения такого займа, неправильный расчет суммы долга и 

процентов по нему, заключение договора займа в режиме онлайн. 

Анализируется также деятельность МФО в соответствии со специальным 

законодательством, их виды, основные различия и порядок регистрации. 

Актуальность данной статьи выражается в том, что предоставление 

микрозаймов в условиях экономической нестабильности является наиболее 

доступным источником быстрого получения денежных средств для граждан 

в отличие от кредита.  
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услуги. 

Annotation: the article deals with issues affecting the regulation of 
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microloans, uncertainty in the timing of notification of early repayment of such a 

loan, incorrect calculation of the amount of debt and interest on it, the conclusion 

of a loan agreement online. The article also analyzes the activities of MFOs in 

accordance with special legislation, their types, main differences and the procedure 

for registration. The relevance of this article is expressed in the fact that the 

provision of microloans in conditions of economic instability is the most affordable 

source of quick receipt of funds for citizens, unlike a loan.  
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С принятием закона о микрофинансировании (ст. 151-ФЗ) [1] было 

разработано достаточно подробное правовое регулирование процедуры 

микрофинансирования, но одновременно в законе не была определена 

экономическая сущность данного вида деятельности, включая механизмы 

предоставления микрозаймов, а также не были разработаны основные 

требования к заемщикам. В законе так же не рассмотрены особенности 

проведения кредитных операций, включая займы в иностранной валюте, а 

также максимальный срок их выдачи. Поэтому присутствуют проблемы в 

деятельности микрофинансовых институтов в области оказываемых ими 

услуг, различия этих услуг с банковскими услугами. 

Микрофинансовая организация (МФО) – это некредитная финансовая 

организация, которая в качестве основной деятельности предоставляет займы 

на сумму не более 1 млн рублей (микрозаймы). МФО может также привлекать 

вложения от физических лиц (на сумму от 1,5 млн. рублей).  

МФО – это коммерческая или некоммерческая некредитная финансовая 

организация, не являющаяся банком и выдающая займы в соответствии с 

Федеральным законом от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» [1] и Федеральным законом 

от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» [2]; 

МФО – «юридическое лицо, зарегистрированное в форме фонда, 

автономной некоммерческой организации, учреждения (за исключением 

бюджетного учреждения), некоммерческого партнерства, хозяйственного 

общества или товарищества, осуществляющее микрофинансовую 

деятельность и внесенное в государственный реестр микрофинансовых 

организаций».  

Регулирование деятельности микрофинансовых организаций 

осуществляет Центральный Банк РФ, который ведет государственный реестр 

жилищных накопительных кооперативов, микрофинансовых организаций, 

кредитных потребительских кооперативов. Так же Банк России осуществляет 

надзор за исполнением микрофинансовыми институтами требований, которые 

определены законодательством, взаимодействует с саморегулируемыми 

организациями. Все МФО делятся на [5, С. 1133]: 

1. МФК – микрофинансовые компании, крупные юридические лица, 

которые подконтрольны ЦБ РФ и проходят ежегодную проверку главным 

регулятором страны. Собственный капитал МФК не может быть меньше 70 

млн. руб. РФ. Если объем собственных средств снижается, Банк России 

исключит микрофинансовую компанию из госреестра. Если после этого 

компания продолжит выдавать займы – это нарушение законодательства.  
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2. МКК – микрокредитные компании небольшого размера. Их 

контролируют саморегулируемые организации – СРО. Банк России проверяет 

их работу. Собственный капитал микрокредитных компаний с 1 июля 2022 

года должен составлять не менее 3 млн. руб. РФ. Постепенно и эту сумму 

продолжат увеличивать ежегодно на 1 млн. руб. В итоге у микрокредитной 

компании должно быть минимум 5 млн. рублей своих средств, иначе ей будет 

запрещено заниматься кредитованием [6, С. 114].  

К микрофинансовым организациям в соответствии со статьёй 3 

федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях» можно отнести: кредитные организации, кредитные 

кооперативы, ломбарды, жилищные накопительные кооперативы и другие 

юридические лица. По данным официального сайта Банка России, объём 

выданных кредитов предприятиям и индивидуальным предпринимателям 

составил 15%, а кредитов населению около 20%. Тем самым мы наблюдаем 

активный рост рынка микрофинансирования и его профессионализацию. 

Исходя из анализа судебной практики, можно выделить проблему 

установления завышенного размера процентной ставки по займам по 

истечении срока его возврата. Так, в Определении ВС РФ по делу №7-КГ17–4 

от 22 августа 2017 года говорилось о споре между гражданином и ООО 

«Доступно Деньги». Данная микрофинансовая организация хотела взыскать с 

ответчика 108 тысяч 540 рублей и 50 копеек, когда заемщик взял 10 тыс. 

рублей под 730% годовых, которые он должен был вернуть через 15 дней, но 

не сделал этого. При подаче иска в апелляционную инстанцию МФО 

увеличила сумму обязательных к возврату процентов в шесть раз – до 93 тысяч 

400 рублей. ВС обратил внимание судов низших инстанций на проверку 

разумности и справедливости условий договора, то есть «…проценты по 

займам заемщики возвращать все же должны, но только за тот период, на 

который они берут в долг. Если деньги не удалось вовремя вернуть, то с даты 

завершения кредитного периода начинают действовать средневзвешенные 

ставки МФО, взыскать с ответчика в пользу Общества проценты за 

пользование займом в размере 2170,84 руб.» [7], уменьшив сумму 

задолженности по процентам в 43 раза.  

В данном случае суд руководствуется и ст. 807 ГК РФ, которая отсылает 

к нормам о микрофинансовой деятельности, говоря об особенностях 

предоставления займа гражданину в целях, не связанных с 

предпринимательской деятельностью, и о соблюдении принципа разумности 

и справедливости условий договора. Повышенные проценты можно 

взыскивать только до конца срока предоставления займа, но если они будут 
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распространяться на весь период невозврата, то такой вывод противоречит 

существу законодательного регулирования договоров микрозайма.  

Еще одной проблемой в данном секторе является ситуация с досрочным 

погашением займа, когда МФО не принимают денежные средства из-за 

отсутствия уведомления заемщиков, при этом возникают затруднения с 

определением сроков уведомления о досрочном погашении суммы займа, так 

как согласно п. 4 ст. 11 ФЗ «О потребительском кредите» в случае досрочного 

погашения займа необходимо уведомить кредитора об этом не менее чем за 30 

дней, такой же срок устанавливается и в ст. 810 ГК РФ, а в п. 6 ст. 12 ФЗ «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» такое 

уведомление необходимо направить не менее чем за 10 дней до погашения, 

исключаются и штрафные санкции за досрочный возврат. Разъясняя данную 

коллизию, суды говорят о применении и приоритете специальных норм перед 

общими, а также о том, что необходимо учитывать условия, установленные 

договором, в которых могут указываться другие сроки уведомления.  

Так, в Решении Центрального районного суда г. Волгограда от 14 июня 

2018 г. по делу №2–1731/2018, где истец обратился к ООО «МигКредит» с 

иском о признании договора займа исполненным. Согласно заключенному 

договору он вносил платеж два раза в месяц, первый платеж истец внес по 

графику, а позже обратился с заявлением о досрочном погашении 

задолженности. Организация говорила о том, что ему необходимо внести еще 

два платежа по графику, но заемщик позже внес всю сумму займа, тем самым 

погасил долг досрочно. ООО «МигКредит» платеж не принял и продолжал 

списывать суммы по графику, ссылаясь на то, что уведомление о досрочном 

погашении должно осуществляться за 30 дней, с чем не был согласен истец, 

говоря о сроках 10 дней. Суд указал на то, что «…рассматриваемый договор 

подпадает под регулирование не только Закона№ 353-ФЗ, содержащего общие 

нормы о кредитовании граждан, но и под действие специального Закона № 

151-ФЗ [8]. 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что императивные 

нормы действующего законодательства (п. 6 ч. 1 ст. 12 Закона №151-ФЗ) 

наделяют заемщика правом досрочного погашения микрозайма с 

предварительным уведомлением кредитора не менее, чем за 10 дней» [8], 

также было выявлено, что заемщик действовал добросовестно, уведомив 

организацию в соответствии со сроками, установленными специальным 

законодательством. В данном случае в части исполнения договора и 

погашения задолженности требования заемщика были удовлетворены. 
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 

НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация: преступность несовершеннолетних – это совокупность 

преступлений, совершенных лицами, не достигшими 18-летнего возраста. 

Главным отличием от других преступных деяний в данном случае выступает 

субъект преступления. В соответствии с действующим законодательством, 

для привлечения к уголовной ответственности злоумышленнику должно 

исполниться 16 лет. Если же речь идет о совершении особо тяжких 

преступлений (например, убийства), то судить могут и 14-летнего 

обвиняемого. 

Если же закон нарушает лицо, не достигшее 14 лет, то привлечь его к 

уголовной ответственности не удастся. Таких преступников ставят на 

учет в детской комнате полиции. Вместо наказаний, с ними проводятся 

воспитательные беседы сотрудниками правоохранительных органов. 

Сегодня более 17% всех преступлений в РФ совершается лицами, не 

достигшими 18-летия. Причем в отдельно взятых регионах этот показатель 

достигает 20%. Также следует учитывать, что ежегодно десятки тысяч 

подростков младше 14 лет совершают преступления, формально 

попадающие под статьи Уголовного кодекса. При этом привлечь таких 

преступников к ответственности не удается в силу возрастных ограничений. 

Соответственно, реальный процент преступлений можно смело увеличивать 

в 1,5-2 раза. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, уголовная ответственность, 

преступление, наказание, криминологическая характеристика. 

Annotation: juvenile delinquency is a set of crimes committed by persons 

under the age of 18. The main difference from other criminal acts in this case is the 

subject of the crime. In accordance with the current legislation, an attacker must be 

16 years old to be brought to criminal responsibility. If we are talking about the 
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commission of particularly serious crimes (for example, murder), then a 14-year-

old defendant can also be tried. 

If a person under the age of 14 violates the law, then it will not be possible to 

bring him to criminal responsibility. Such criminals are registered in the children's 

room of the police. Instead of punishments, educational conversations are conducted 

with them by law enforcement officers. 

Today, more than 17% of all crimes in the Russian Federation are committed 

by persons under the age of 18. Moreover, in individual regions, this figure reaches 

20%. It should also be borne in mind that every year tens of thousands of teenagers 

under the age of 14 commit crimes that formally fall under the articles of the 

Criminal Code. At the same time, it is not possible to bring such criminals to justice 

due to age restrictions. Accordingly, the real percentage of crimes can be safely 

increased by 1.5-2 times. 

Key words: minor, criminal liability, crime, punishment, criminological 

characteristics. 

 

В настоящее время в обществе существует много различных проблем, 

но преступность несовершеннолетних является одной из самых важных и 

серьёзных проблем современности. Она обусловлена различными факторами, 

прежде всего, сложной криминальной ситуацией в государстве и увеличением 

количества преступлений, совершаемых лицами, не достигшими возраста 

привлечения к уголовной ответственности. 

В современных условиях развития и существования российского 

государства нельзя отрицать тот факт, что проблема, связанная с 

преступностью несовершеннолетних, стоит особенно остро — это связано, в 

том числе, с недостатками в воспитании, с негативными социальными 

процессами, протекающими в современном обществе, а так же с 

несовершенством системы предупреждения преступности. На сегодняшний 

день на первое место в числе важнейших мер, связанных с предупреждением 

преступности несовершеннолетних, уверенно вышла уголовная 

ответственность. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

представляет собой реакцию общества в ответ на противопоставленное ему 

противоправное поведение несовершеннолетних. 

Говоря о несовершеннолетнем в уголовном праве, необходимо 

определить, каких лиц можно относить к данной категории. Закон определяет 

(ч. 1 ст. 87 УК РФ) что несовершеннолетним признается лицо, которому к 

моменту совершения опасного деяния исполнилось 14, но не исполнилось 18 

лет. Таким образом, возрастные границы определены в самом уголовном 

законе. Нижняя возрастная граница вытекает из определения ч. 2 ст. 20 УК РФ, 
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в которой указаны составы преступлений, ответственность за которые 

наступает с 14 лет, верхние возрастные рамки определяется общепринятым 

правовым мнением, из которого следует, что совершеннолетие наступает с 18 

лет. Таким образом мы обозначили один из признаков понятия 

«несовершеннолетний». 

Ст. 88 УК РФ определяет соответствующие виды наказаний для 

несовершеннолетних, непременно, учитывая цели этих наказаний. Проводя 

анализ видов наказаний, назначаемых несовершеннолетним с наказаниями, 

установленными в ст. 44 УК РФ для лиц, достигших к моменту совершения 

преступления совершеннолетия становится предельно ясно, что к лицам, не 

достигшим совершеннолетия, не применяются: лишение специального,  

воинского  и  почетного  звания; ограничения  по  военной службе; 

конфискация имущества; смертная казнь. Это обусловлено тем, что эти виды 

наказаний не могут применяться к несовершеннолетним из принципиальных 

соображений, которые объясняются как спецификой преступлений, ими 

совершаемых, так и особенностями целей, стоящих перед наказанием в 

отношении несовершеннолетних правонарушителей. Видами наказания для 

несовершеннолетних являются: штраф; лишение права заниматься 

определенной деятельностью; обязательные работы; исправительные работы; 

ограничение свободы; лишение свободы на определенный срок. 

Следовательно, из 13 видов наказаний, предусмотренных УК РФ для 

всех видов осужденных, к несовершеннолетним преступникам могут 

применяться только 6, которые в большей мере отвечают возрасту таких лиц, 

их статусу в обществе и реальным возможностям исправительного на них 

воздействия. Особенностями наказаний для несовершеннолетних является 

сокращение видов и ограничение сроков и размеров наказаний для взрослых. 

Это относится ко всем 6 видам наказаний. Для более подробного рассмотрения 

каждого из видов наказаний, которые могут назначаться 

несовершеннолетним, целесообразно разбить их на две группы: виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним, не предусматривающие 

ограничение свободы и виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, 

предусматривающие ограничение свободы.  

В отношении несовершеннолетних применяются более мягкие меры 

наказания по сравнению со взрослыми, а несовершеннолетний возраст в 

совокупности с другими обстоятельствами (например, условия жизни 

несовершеннолетнего, влияние на него старших по возрасту), учитывается как 

обстоятельство, смягчающее уголовную ответственность. Также необходимо 

отметить, что при назначении наказания надо ставить акцент на 

перевоспитание несовершеннолетних. И это целесообразно, так как усилением 
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ответственности детей за совершенные ими правонарушения проблему 

преступности не решить. Особенности назначения наказания 

несовершеннолетним, равно как и ограничение их видов при осуждении таких 

лиц, создают необходимые предпосылки для достижения в этих случаях целей 

уголовного наказания - восстановления социальной справедливости, 

исправления осужденных и предупреждения новых преступлений. В случаях 

осуждения несовершеннолетних за совершение преступлений таким лицам 

предоставляются уголовным законом более льготные, чем взрослым, 

возможности освобождения от отбывания назначенного наказания, включая 

введение для подростков двух новых видов подобного освобождения, 

соединенных с применением воспитательных мер. Назначаемое 

несовершеннолетнему с учетом его возраста наказание должно быть 

справедливым, учитывающим обстоятельства как смягчающие, так и 

отягчающие ответственность.  
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ИМУЩЕСТВА, СОЗДАЮЩИЕ РИСКИ ДЛЯ СТОРОН 

 

Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что на 

сегодняшний день договор аренды недвижимости является одним из наиболее 

распространенных договоров, заключаемых в отношении недвижимого 

имущества. Вполне очевидно, что огромное количество заключаемых 

арендных сделок с недвижимостью порождает множество самых 

разнообразных споров в этой области. В связи с чем существует большая 

необходимость в улучшении правового регулирования института аренды 

недвижимого имущества.  

Ключевые слова: договор аренды недвижимого имущества, риски для 

сторон, условия договора. 

Abstract: The relevance of the study is due to the fact that today the real estate 

lease agreement is one of the most common agreements concluded in relation to real 

estate. It is quite obvious that a huge number of rental transactions with real estate 

gives rise to a wide variety of disputes in this area. In this connection, there is a 

great need to improve the legal regulation of the institute of renting real estate. 

Keywords: real estate lease agreement, risks for the parties, terms of an 

agreement. 

 

Договор аренды недвижимого имущества является одним из самых 

популярных и нужных договоров, так как благодаря ему участники 

общественных отношений, которые не имеют возможности приобрести 

объекты недвижимости в собственность, могут приобрести такие объекты во 

владение и пользование на определенный период времени.  

Практика заключения сторонами договора аренды недвижимого 

имущества достаточно ярко демонстрирует, что нередко возникают такие 

ситуации, при которых условия указанного договора создают весомые риски 

для сторон. Чаще всего, подобные риски связаны с интересами арендатора, как 

менее защищенной стороны в договоре. Однако интересы арендодателя также 
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могут быть затронуты подобными рисками, в связи с чем при заключении 

подобных договоров необходимо соблюдать баланс интересов сторон и 

снизить для них риски. 

Во-первых, немаловажным условием исследуемой договорной 

конструкции является целевое использование объекта аренды. Указанное 

условие может создавать риск для арендатора если арендодатель обнаружит 

нецелевое использования объекта аренды. В таком случае договор может быть 

расторгнут.77 Российская судебная практика содержит много примеров 

судебных разбирательств, возникших из-за несоблюдения арендатором 

данного условия. 

Для того, чтобы подобных последствий не возникало, сторонам 

договора аренды недвижимого имущества необходимо максимально подробно 

зафиксировать в договоре формулировку относительно целевого 

использования объекта аренды. 

Другим немаловажным условием исследуемого договора является 

фиксация всех недостатков объекта при заключении договора.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 612 ГК РФ: «Арендодатель отвечает 

за недостатки сданного в аренду имущества, полностью или частично 

препятствующие пользованию им, даже если во время заключения договора 

аренды он не знал об этих недостатках».78 Однако, есть обстоятельства, при 

которых арендодатель не несет ответственности за недостатки. Так, если такие 

недостатки указаны договоре или были оговорены при заключении договора, 

а также если арендатор был уведомлен о наличии каких-либо недостатков или 

должен был обнаружить их во время осмотра объекта или при передаче 

имущества, арендодатель не будет нести никакой ответственности.  

Таким образом, чтобы уменьшить вероятность наступления 

неблагоприятных последствий для арендатора в части устранения выявленных 

недостатков, о которых арендатор знал или должен был узнать, необходимо 

более детально подходить к вопросу приема объекта недвижимости и, 

соответственно, к вопросу заполнения акта приема-передачи. В данном акте 

необходимо не только указать какие именно недостатки имеются у объекта, но 

и кто и в какие сроки должен будет их устранить. 

Зафиксировать состояния объекта в момент его передачи очень важно. 

К сожалению, зачастую на практике арендаторы подписывают акт приема-

передачи, в котором нет детального описания состояния помещения, 
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законодательства РФ. – 29.01.1996. - № 5. - Ст. 410. 
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подтверждают, что замечаний нет, что в корне неправильно, ведь в таком 

случае арендатор сам возлагает на себя обязанность по исправлению 

выявленных в дальнейшем недостатков. В качестве примера правильного 

похода к сдаче в аренду недвижимости стоит привести Великобританию. Там 

при аренде помещений составляют подробное описание с фотографиями 

недостатков. Детально описывают, какие работы, с каким качеством и с 

использованием каких материалов арендатор должен выполнить перед 

выездом: например, покрасить стены, двери. Российская практика показывает, 

что стороны рассматриваемого договора пока не пришли к такому подходу 

передачи объекта недвижимости, за исключением аренды крупного 

недвижимого имущества, где договоры прорабатывают более тщательно 

ввиду гораздо более высокой стоимости передаваемого объекта, а также ввиду 

гораздо больших масштабов передаваемых объектов нежели, например, при 

сдаче в аренду квартир или небольших коммерческих помещений.79 

Отсутствие детальной фиксации имеющихся в передаваемом объекте 

недвижимости нарушений может иметь не самые благоприятные последствия 

для арендатора при возврате вещи, так как сложно будет доказать что то или 

иное повреждение уже имелось при передаче объекта недвижимости. И в 

таком случае арендатор будет вынужден устранить повреждения за свой счет. 

Помимо всего вышеупомянутого, важным условием является условие о 

сроках договора аренды недвижимого имущества.  

В судебной практике имеется немало прецедентов, касающихся 

момента, когда договор аренды недвижимости считается заключенным. 

В соответствии со ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится 

обязательным для сторон с момента его заключения. Конечно, если он 

заключен на срок менее одного года. Однако, стороны рассматриваемого 

договора могут предусмотреть, что действие договора аренды 

распространяется на фактические отношения, которые возникли до 

заключения договора.80 

Здесь стоит отметить, что в таком случае риск арендодателя будет 

заключаться в том, что он не сможет взыскать арендную плату за период с 

даты начала фактических отношений до момента подписания акта приема-

передачи.  

При фиксации в договоре такого условия необходимо указать точную 

дату начала фактических отношений. В случае если данное условие не будет 
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указано в договоре, то стороны не вправе применять друг к другу меры 

ответственности за период до самой даты заключения договора. 

Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что 

рассмотренные в исследовании ситуации, возникающие при заключении 

договоров аренды недвижимого имущества, наглядно демонстрируют наличие 

в правоприменительной практике некоторых проблем. В целях улучшения 

практики, связанной с заключением подобных договоров, нами был сделан 

вывод о необходимости сторонам такого договора подходить к вопросу его 

заключения более ответственно. Это означает, что сторонам необходимо более 

детально подходить к вопросу проработки всех условий самого договора. 
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Аннотация: в статье рассматривается частная проблема 

закрепления в законодательстве оперативно-розыскного мероприятия 

«обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств». Обращается внимание и обосновывается 

неоправданность подобного наименования. Проводится аналогия со схожими 

по своей сущности следственными действиями – обыском и осмотром. 

Предлагается законодательное изменение наименования рассматриваемого 

оперативно-розыскного мероприятия на «оперативное обследование». 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-

розыскные мероприятия, обследование помещений, зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных средств, оперативное обследование. 

Abstract: the article deals with a particular problem of fixing in the legislation 

of operative-search activity "inspection of premises, buildings, structures, terrain 

and vehicles". The article draws attention to and substantiates the unreasonableness 

of such a name. An analogy is drawn with similar in its essence investigative actions 

- search and inspection. Legislative change of the name of the considered 

operational-investigative activity to "operational examination" is proposed. 

Keywords: operational-search activity, operational-search activities, 

examination of premises, buildings, structures, terrain and vehicles, operational 

examination. 

 

Пунктом 8 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД») в качестве одного из 

оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ, мероприятие) 

закрепляется обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств (далее – обследование). Подобное 

наименование мероприятия обращает на себя внимание своей громоздкостью, 
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обусловленной перечислением соответствующих объектов в отношении (на 

которых) данное мероприятие может реализовываться.  

В теории ОРД предлагаются различные подходы к понятию и 

пониманию сущности соответствующих объектов. 

Так А.Г. Маркушин отражает понятие помещения со ссылкой на 

Большой юридический энциклопедический словарь: «Под помещением 

понимается единица комплекса недвижимого имущества (часть жилого 

здания, иной связанный с ним объект), предназначенное для самостоятельного 

использования для жилых, нежилых или иных целей, находящаяся в 

собственности граждан или юридических лиц» 3, с. 177. 

С точки зрения О.А Вагина, А.П. Исиченко, Г.Х. Шабанова под 

помещением следует понимать часть жилого, административного служебного, 

производственного строения, сооружения, предназначенную для размещения 

людей или материальных ценностей 1, с. 25. 

Здание определяется А.Ю. Шумиловым как капитальное строение в 

отличие от временных, переносных строений, строений облегченного типа без 

фундамента. При этом ученый детализирует, углубляет данное понятие: 

«Здания на земельном участке делят на основные и служебные. Основное 

первенствует по капитальности постройки и своему назначению, служебное 

является обслуживающим. Как правило, к ним относятся строения 

некапитального типа» 4, с. 234. 

О.А. Вагин, А.П. Исиченко и Г.Х. Шабанов рассматривают здания и 

сооружения как аналогичные понятия, определяя их как возведенные объекты 

строительства, комплекс помещений различного назначения (хозяйственного, 

культурного, бытового и др.) 1, с. 26. 

Аналогичной точки зрения придерживается и А.Г. Маркушин, не 

разделяя понимание зданий и сооружений, он первое определяет через второе: 

здание – это архитектурное сооружение, капитальное строение 3, с. 177. 

А.Ю. Шумилов дает отдельное понятие сооружению. По его мнению, 

это любой искусственно созданный материальный объект, как правило, 

«привязанный» к определенному участку местности 4, с. 235. 

Участок местности ученые определяют как: 

- обособленную часть какой-либо территории. В юридическом смысле – 

это может быть земельный участок, предоставляемый в пользование 

индивидуальному владельцу 3, с. 177; 

- обособленную часть какой-либо территории земной поверхности со 

всеми ее элементами (рельеф, растительность и т. п.) 4, с. 235; 
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- земельный участок вне зависимости от форм собственности, 

назначения и использования 1, с. 26. 

Под транспортным средством ученые понимают: 

- любое средство для перевозки пассажиров и товаров 

железнодорожным, воздушным, наземным, подземным транспортом, включая 

гужевой 3, с. 178; 

- любое средство (включая механическое средство или животное), 

предназначенное для перемещения людей и (или) груза по земле (под землей), 

в водной либо воздушной среде, а также космическом пространстве 4, с. 235; 

- автомобили, трамваи и другие механические средства передвижения. 

Под ними понимаются троллейбусы, трактора, иные самоходные машины, 

мотоциклы и иные механические транспортные средства, снабженные 

двигателем внутреннего сгорания или электродвигателем. К транспортным 

средствам следует отнести и суда воздушного, морского, речного транспорта, 

а также железнодорожный подвижной состав 1, с. 26. 

Проводить анализ предложенных понятий, выделять верные точки 

зрения и ошибочные в изложенных подходах к объектам обследования, на наш 

взгляд, нет смысла по ряду причин. 

Во-первых, отметим, что мы привели указанные понятия для того, чтобы 

наглядно продемонстрировать, что, в принципе, бытовое понимание 

указанных объектов не вызывает какой-либо сложности.  

Во-вторых, их юридическое закрепление в нормативных правовых актах 

применительно к регулированию непосредственно оперативно-розыскных 

правоотношений отсутствует. Да оно и не требуется. В теории и практике не 

вызывает сомнения право органов, осуществляющих ОРД, на проведение 

обследования при наличии установленных ФЗ «Об ОРД» оснований и 

соблюдении закрепленных в данном законе условий проведения ОРМ тех 

объектов, которые могут быть подвергнуты обследованию в принципе. 

С тактической точки зрения, безусловно, существует большая разница 

между обследованием различных объектов, но с правовых позиций ситуация 

несколько иная. 

В этой связи возникает закономерный вопрос об обоснованности 

законодательного выделения в наименовании мероприятия его объектов. 

Проведение обследования на объектах, которые в той или иной мере 

могут не соответствовать их пониманию в качестве помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транспортных средств может дать повод 

стороне защиты заявить о неправомерности проведения такого ОРМ. При этом 

подобная позиция подкрепляется тем фактом, что ФЗ «Об ОРД» не закрепляет 

формулировок понятий оперативно-розыскных мероприятий. Именно эти 
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обстоятельства, на наш взгляд, заставляют А. Ю. Шумилова при рассмотрении 

участков местности делать оговорку, которая может быть оспорена: «В 

сыскной теории под обследованием участка местности понимают также 

обследование некоторых иных естественных материальных объектов 

(например, обследование естественно образовавшейся пещеры, которую 

преступник использует как хранилище наркотиков и т. п.)» 4, с. 235. Не 

вдаваясь в дискуссию, что понимать под пещерой и иных объектов, не 

ассоциирующихся напрямую с объектами, перечисленными в названии 

обследования, уводящую от сути проблемы, отметим, что существующее 

наименование рассматриваемого оперативно-розыскного мероприятия 

порождает подобные рассуждение ученых, далекие по своему существу от 

оперативно-розыскной деятельности.  

Кроме того, название исследуемого ОРМ просто неудобно в 

использовании в силу его громоздкости при составлении соответствующих 

оперативно-служебных и процессуальных документов. Сокращение же его 

при употреблении в юридически значимых документах, на наш взгляд, 

недопустимо, так как наименование мероприятия закреплено законом и 

именно в таком виде оно должно использоваться. В подобных случаях, на наш 

взгляд, у стороны защиты может появиться повод заявить о недопустимости 

использования в доказывании результатов ОРД, полученных по итогам 

проведения рассматриваемого ОРМ и поименованного в соответствующих 

документах иным образом, чем это закреплено в законе со ссылками на ч. 1 ст. 

6, а также ч. 2 ст. 6 ФЗ «Об ОРД», в соответствии с которой, приведенный 

перечень ОРМ может быть изменен или дополнен только 

федеральным законом. Отметим, что на аналогичную проблему 

применительно к проверочной закупке наркотических средств обращает 

внимание в своих исследованиях Ю. П. Гармаев 2. 

Обратим внимание, что в УПК РФ законодатель в качестве 

следственных действий закрепляет осмотр и обыск, но в этих наименованиях 

отсутствует указание на объекты, которые могут быть подвергнуты 

соответствующим процессуальным действиям. И это представляется вполне 

обоснованным в силу тех же причин, что были изложены нами выше 

применительно к обследованию. Соответственно, в теории уголовного 

процесса ученые не затрачивают усилия на разработку всеобъемлющих 

понятий зданий, сооружений, участков местности и т. д. Им нет 

необходимости разбираться в архитектурных, строительных, 

топографических, географических, инженерных и иных хитросплетениях, не 

имеющих по существу никакого влияния на юридические особенности 
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проведения процессуального действия. Это же в полной мере относится и к 

обследованию. 

Исходя из вышеизложенного представляется целесообразным внесение 

изменение в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», 

предусматривающее переименование рассматриваемого оперативно-

розыскного мероприятия с «обследование помещений, зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных средств» на «оперативное обследование». 

Подобные изменения, на наш взгляд, ни в коей мере не повлекут за собой 

изменения сущности мероприятия, оснований и условий его проведения. А 

также они в полной мере вписываются в систему иных ОРМ, в том числе 

включающих в себя указание на элемент принадлежности к оперативно-

розыскной деятельности (оперативный эксперимент, оперативное внедрение) 

и отграничивающих ОРМ от схожих по своей сущности уголовно-

процессуальных действий и общих методов познания. 
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Аннотация: В рамках статьи исследуются отдельные проблемы 

стадии возбуждения уголовного дела. В частности, были исследованы такие 

вопросы как доказательственный статус информации, содержащейся в 

заявлении о преступлении, неотнесение анонимных сообщений к поводу для 

возбуждения уголовного дела, неопределение четкого порядка уведомления 

заявителя о принятом решении по результатам проверки сообщения о 

преступлении, а также невключение некоторых лиц в круг субъектов, по 

отношению к которым может быть произведено освидетельствование. 
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Annotation: Within the framework of the article, individual problems of the 

stage of initiation of a criminal case are investigated. In particular, such issues as 

the evidentiary status of the information contained in the crime statement, the non-

attribution of anonymous messages to the reason for initiating a criminal case, the 

uncertainty of a clear procedure for notifying the applicant of the decision made 

based on the results of checking the crime report, as well as the non-inclusion of 

some persons in the circle of subjects in relation to which an examination can be 

carried out were investigated. 
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proceedings. 

 

Этап процессуальной деятельности, озаглавленный законодателем как 

стадия возбуждения уголовного дела, в научной литературе традиционно 

рассматривается, как с процессуальной, так и с социальной точек зрения. Так, 

обоснованное и своевременное возбуждение уголовного дела не только 

защищает права отдельных физических лиц, организаций, от различных 

преступных посягательств, но и позволяет реализовать интересы самого 

государства в поддержании законности и правопорядка [1, с. 117]. 
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Процессуальное значение определяется способностью следователя 

после возбуждения уголовного дела проводить ряд следственных действий и 

применить меры уголовно-процессуального принуждения, которые 

оказывают существенное влияние на права и свободы лиц, вовлеченных в 

уголовное судопроизводство [2, с. 34]. 

Переходя к определению проблемных аспектов стадии возбуждения 

уголовного дела, следует отметить, что имеется некая неопределенность 

относительно доказательной силы, присущей информации, изложенной в 

заявлениях о преступлениях. 

Исходя из строгого толкования положения ч. 1.2 ст. 144 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)81, можно 

сделать вывод, что введение положения, в соответствии с которым сведения, 

полученные в ходе проверки сообщения о преступлении, могут быть 

использованы в качестве доказательств при соблюдении условий ст. 75 и 89 

УПК РФ, привело к объединению процесса доказывания с моментом 

регистрации сообщения о преступлении, что ознаменовало начало его 

проверки. Тем не менее, согласно позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации, изложенной в определении от 28 мая 2013 года № 723-

О, гласит, что «объяснения, полученные до возбуждения уголовного дела, 

должны быть отнесены к категории иных документов»82. Следовательно, 

можно прийти к выводу, что объяснения выступают в качестве доказательств 

по уголовному делу. 

Необходимость усиления этапа возбуждения уголовного дела является 

предметом споров среди российских ученых-процессуалистов, учитывая его 

прямую связь с досудебными процедурами [3, с. 190]. В связи с этим следует 

более подробно остановиться на ключевых проблемных аспектах стадии 

возбуждения уголовного дела. 

Одна проблема связана с непринятием анонимных заявлений в качестве 

повода для возбуждения уголовного дела. Однако при этом личное сообщение, 

в котором отсутствуют признаки преступления, может быть тщательно 

изучено, поскольку заявление о преступлении выступает поводом для 

возбуждения уголовного дела. Этого нельзя сказать про анонимное 

сообщение, которое в соответствии с нормами ч. 7 ст. 141 УПК РФ не может 

служить поводом для возбуждения уголовного дела, хотя и может в себе 

содержать признаки состава преступления. Следовательно, необходимо 

                                                            
81 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 04.08.2023) // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921; 2023. – № 32 (Часть I). – Ст. 6145. 
82 Определение Конституционного Суда РФ от 28.05.2013 № 723-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Жудина Сергея Семеновича на нарушение его конституционных прав пунктом 6 части второй статьи 74, 

пунктом 1 части третьей статьи 413 и положениями главы 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» // Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс» 
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изложить ч. 7 ст. 141 УПК РФ в следующей редакции: «Анонимное заявление 

о преступлении может служить поводом для возбуждения уголовного дела, 

если оно содержит данные, указывающие на признаки состава преступления, 

при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу». 

Другая проблема связана с потенциальным злоупотреблением 

должностными полномочиями сотрудниками в связи с уведомлением 

заявителя о решении об отказе в возбуждении уголовного дела. Результаты 

проверки полученного сообщения о преступлении часто остаются 

необъявленными. В большинстве своем запись просто заносится в журнал 

исходящей корреспонденции с указанием даты, соответствующей 

предписанным критериям. Это ведет к тому, что необходимо внести 

изменения в ч. 2 ст. 145 УПК РФ и изложить ее в следующей редакции: «О 

принятом решении в срок, не превышающий трое суток, сообщается 

заявителю в письменном виде…». 

Другой вопрос касается проведения ряда процессуальных мероприятий, 

предшествующих возбуждению уголовных дел. Среди них можно выделить 

освидетельствование. Если мы обратимся к ст. 179 УПК РФ, регулирующей 

проведение освидетельствования, то в ней предусмотрено, что такому 

действию могут быть подвергнуты следующие категории лиц: подозреваемые, 

обвиняемые, потерпевшие и свидетели. Однако на этапе возбуждения 

уголовного дела физические лица не обладают каким-либо процессуальным 

статусом до тех пор, пока не будет вынесено соответствующее процессуальное 

решение. Данный правовой пробел необходимо устранить и изложить ч. 1 ст. 

179 УПК РФ в следующей редакции: «Для обнаружения на теле человека 

особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления 

состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для 

уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной 

экспертизы, может быть произведено освидетельствование подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля с его согласия, за исключением 

случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки достоверности 

его показаний, а также иных лиц, которые пострадали от преступления или 

иным образом связаны с его совершением. В случаях, не терпящих 

отлагательства, освидетельствование может быть произведено до 

возбуждения уголовного дела.». 

Таким образом, стадия возбуждения уголовного дела несмотря на свой 

краткосрочный характер имеет определенные практические проблемы, 

связанные, в частности, с доказательственным статусом информации, 

содержащейся в заявлении о преступлении, неотнесением анонимных 

сообщений к поводу для возбуждения уголовного дела, неопределением 
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четкого порядка уведомления заявителя о принятом решении по результатам 

проверки сообщения о преступлении, а также с невключением некоторых лиц 

в круг субъектов, по отношению к которым может быть произведено 

освидетельствование. 
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Аннотация. С возрастанием технологий искусственного интеллекта, 

уголовные ведомства всё больше начинают задействовать его в качестве 

средства для обработки данных и решения сложных задач. В данной статье 

рассмотрены зарубежные опыты использования искусственного интеллекта 

в уголовном процессе с целью эффективного управления и обработки больших 

объёмов информации. В частности, обсуждаются возможности применения 

искусственного интеллекта в идентификации подозреваемых лиц и 

разрешении этических вопросов, связанных с этим. 
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Annotation. With the rise of artificial intelligence technologies, criminal 

agencies are increasingly beginning to use it as a means for data processing and 

solving complex problems. This article discusses foreign experiences of using 

artificial intelligence in criminal proceedings in order to effectively manage and 

process large amounts of information. In particular, the possibilities of using 

artificial intelligence in identifying suspects and resolving ethical issues related to 

this are discussed. 
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 Наука не стоит на месте, с каждым годом появляются всё больше 

цифровых технологий, вошедшие в жизнь всего общества, за счёт которых 

создаётся цифровой мир, теперь имеется всё больше возможностей применить 

эти технологии в медицине, в коммерческих организациях, в разработке 

оружия для повышения военного потенциала, также для разработки роботов, 

которые в будущем будут преподавать в общеобразовательных школах, в 

высших учебных заведениях. Ведь на сегодняшний день цифровые 

технологии набирают всё больше оборотов в оказании помощи каждому 

человеку в обществе, ведь теперь многие разработчики, компьютерщики, а 

также программисты разрабатывают нового электронного помощника, будучи 

стать другом для человека и оказывать помощь в возникшей проблеме. 

Возрастает применение интеллектуальных систем в криминалистике и все 

чаще появляются научные труды о возможностях применения их в уголовном 

судопроизводстве [16. C. 3]. При этом, по имеющимся прогнозам, 

использование искусственного интеллекта будет возрастать, а доходы от его 

использования – увеличиваться. 

Искусственным интеллектом называют процесс создания машин, 

способные действовать таким образом, что будут восприниматься человеком 

как разумные. Перенос человеческих возможностей мыследеятельности в 

плоскость компьютерных и информационных технологий, но уже без 

свойственных человеку пороков [3. C. 571 – 574]. Применение искусственного 

интеллекта в уголовном судопроизводстве как средства сокращения нагрузки 

субъектов уголовно – процессуальной деятельности, как средство снижения 

бумажного документооборота и перехода на электронное уголовное дело, как 

помощников при производстве по уголовному делу, как условие для отказа 

традиционных функций следствия и дознания и др. 

 На сегодняшний день основным нормативно-правовым документом в 

сфере развития искусственного интеллекта в Российской Федерации является 
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Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного 

интеллекта в Российской Федерации», которым была утверждена 

Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 

2030 г. Данной Стратегией определяются цели и основные задачи развития 

искусственного интеллекта в Российской Федерации, а также меры, 

направленные на его использование в целях обеспечения национальных 

интересов и реализации стратегических национальных приоритетов, в том 

числе в области научно-технологического развития. В пункте статьи 5 

указанной стратегии дано понятие «искусственный интеллект» под которым 

понимается комплекс технологических решений, позволяющий имитировать 

когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без 

заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач 

результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной 

деятельности человека [11]. Комплекс технологических решений включает в 

себя информационно-коммуникационную инфраструктуру, программное 

обеспечение (в том числе в котором используются методы машинного 

обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений. Еще 

одним нормативным актом в данной сфере является Федеральный закон от 24 

апреля 2020 г. № 123-ФЗ «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» 

[12]. 

Это означает процесс разработки искусственного интеллекта и издание 

ряда нормативно – правовых акта по этому поводу. Помимо того, что в России 

идёт процесс внедрения искусственного интеллекта в цифровой мир, вместе с 

этим и его совершенствования, а также его применения во всех сферах жизни 

общества, стоит рассмотреть, как в других странах обстоят дела с этим. 

 Во многих странах работа по разработке таких актов уже давно активно 

ведется, а в некоторых странах ряд документов уже разработано. Самым 

известным из таких документов является «Европейская этическая хартия об 

использовании искусственного интеллекта в судебных системах и 

окружающих их реалиях» принятая 4 декабря 2018 г. Европейской комиссией 

по эффективности правосудия Совета Европы. Это первый принятый в 

Европейском Союзе нормативный акт, в котором излагаются этические 

принципы, касающиеся использования искусственного интеллекта в судебных 

системах, к которым отнесены принцип уважения основных прав и свобод 

человека, принцип недопустимости дискриминации лиц, принцип качества и 
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безопасности обработки судебных решений и иных баз данных, принцип 

прозрачности, беспристрастности и справедливости, принцип 

подконтрольности систем пользователю [4]. 

 В Китайской народной республике, согласно принятой в 2021 г. 

дорожной карте, планируется к 2025 г. модернизация судебной системы 

посредством внедрения, так называемых «умных судов». Данная система на 

основании технологий искусственного интеллекта сможет анализировать 

фактические обстоятельства дела, представленные в суд доказательства 

(документы), и уведомлять судью в случае отступления от формальных 

требований законодательства (обращать внимание на истечение срока 

рассмотрения дела, на ошибку в случае выхода за установленные пределы 

назначаемого наказания). При этом с апреля 2020 г. в десяти шанхайских судах 

уже применяются технологии по расшифровке аудиозаписей судебных 

процессов, предоставлению доказательств в цифровом виде и поиску 

информации в представленных по делу доказательствах. В Республике 

Казахстан еще в 2017 г. была представлена разработанная Генеральной 

прокуратурой Республики Казахстан совместно с Верховным судом 

Республики Казахстан автоматизированная информационная система 

«Зандылык». Система может проверять проекты актов (или уже принятые 

акты) прокурора или судьи на соответствие формальным требованиям 

уголовного и уголовно - процессуального законодательства Республики 

Казахстан, а также собирать судебную статистику по регионам [8]. 

 Это говорит о том, что другие страны внедряют искусственный 

интеллект как инструмент для выполнения тех или иных заданий, являясь 

помощником для человека. 

 Но следует рассмотреть роль искусственного интеллекта в уголовном 

судопроизводстве в зарубежных странах. 

 Например, в 2013 году в США была разработана система рейтинговой 

оценки подозреваемых в целях применения к ним надлежащей меры 

процессуального принуждения. Основная задача технологии искусственного 

интеллекта в данном случае состояла в устранении расовых и других 

предубеждений судей. В итоге: за первый год данная программа приняла 

решение об избрании в отношении 30% подозреваемых меры пресечения в 

виде домашнего ареста; последующие версии программы увеличили данный 

процент до 85. Основные направления применения искусственного интеллекта 

в структуре Федерального бюро расследований и полиции США в сфере 

борьбы с преступностью нашли отражение в концепции «N4G», которая 

закрепляет:  
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1) создание и использование единой программно - аналитической среды 

с единой обработкой данных;  

2) создание рекуррентной базы данных, суть которой заключается в том, 

что компьютер будет создавать профиль лица, за ним наблюдать, а в случаях 

выявления правонарушения сообщать об этом оператору;  

3) создание частно-государственной платформы по обнаружению 

мошенничеств и взломов платежных систем;  

4) создание безбумажного офиса сотрудника;  

5) экономия бюджетных средств;  

6) создание единой базы данных, направленной на распознавание 

подчерка хакеров [6. C. 20 – 23].  

С 2017 года действует Шанхайская интеллектуальная система обработки 

уголовных дел «Система 206». В «Систему 206» в автоматически создаваемую 

электронную папку интегрируются все документы (следственные и 

прокурорско-надзорные, а также протоколы следственных действий) по 

конкретному уголовному делу, начиная с заявления (сообщения, жалобы) о 

преступлении. Система обладает способностью анализировать показания 

участников уголовного процесса, данные в ходе предварительного 

расследования, и в случае их несовпадения по существенным моментам 

выводит на экран соответствующее сообщение шрифтом красного цвета. По 

завершении судебного следствия система проводит оценку доказательств и 

выдаёт «мнение» о доказанности вины подсудимого, необходимой уголовно-

правовой квалификации преступления и о возможном виде и размере 

наказания, учитывая имеющиеся данные о подсудимом и иные значимые 

факторы. 

Система 206, имеющая 26 функций, получила в Китае шесть прав 

интеллектуальной собственности.  

Ее четыре отличительные функции заключаются в следующем [7. C. 

164]:  

(1) Стандарты доказывания и руководство по правилам доказывания. 

Эта функция предоставляет сотрудникам, работающим с делами, 

стандартизированные, оцифрованные и проверенные руководства по сбору и 

выявлению доказательств, которые легко понять и следовать им, с тем чтобы 

предотвратить заметные проблемы в этой процедуре, такие как отсутствие 

единообразно применяемых стандартов доказательств среди органов 

безопасности, прокуратуры и судов, нестандартное ведение дел, и т.д.  

(2) Исследование доказательств. Система 206 может рассматривать, 

проверять и контролировать как единичные доказательства, так и цепочки 

доказательств по всему делу, и напоминать следователям, занимающимся 



294 

рассмотрением дел, и сотрудникам правоохранительных органов о проблемах, 

связанных со своевременным представлением доказательств, с тем чтобы 

фактические доказательства по делам, находящимся в расследовании, 

рассмотрении и преследовании, могли выдержать проверку закона.  

(3) Руководство по проведению допроса с ключевыми элементами. Со 

своими моделями допроса/взаимодействия для различных типов дел, Система 

может обеспечить руководство для сотрудников полиции во время допроса. 

Кроме того, она может помочь своевременно выявлять противоречия в 

признательных показаниях, чтобы гарантировать полноту, законность и 

точность протоколов допросов.  

(4) Интеллектуальная помощь в судебном разбирательстве. Благодаря 

использованию искусственному интеллекту и других высокотехнологичных 

средств для оказания помощи в судебном разбирательстве Система 206 может 

обеспечить «установление фактов по делу в суде» и «определение 

доказательств в суде» с тем, чтобы реально осуществлять обоснование 

судебных разбирательств и защищать право истца на действия, а также право 

людей знать, участвовать, выражать свое мнение, осуществлять надзор и т.д. 

В Японии технологии искусственного интеллекта используются, в 

частности, при анализе большого объёма процессуальных документов 

судебной практики применительно к конкретным криминалистическим 

ситуациям с целью выработки рекомендации суду о правильной уголовно - 

правовой квалификации преступления [14. C. 19 – 20]. 

С 2016  г. в Суде Короны Англии и Уэльса после успешных испытаний 

повсеместно начала применяться онлайновая Система цифровых дел (The 

Crown Court Digital Case System – CCDCS или DCS), позволяющая 

прокурорам, представителям защиты и судам осуществлять загрузку и доступ 

к информации, хранящейся на одном портале. Каждое уголовное дело в Суде 

Короны имеет собственный цифровой файл, доступ к которому разрешен 

только зарегистрированным пользователям [9. C. 161]. Своеобразная модель 

электронного уголовного дела реализована в Англии и Уэльсе благодаря так 

называемой Общей платформе (Common Platform), куда последовательно 

вводится цифровая информация о ходе расследования всеми его участниками: 

от полицейских до суда. В настоящее время Королевская прокурорская служба 

Англии и Уэльса (Crown Prosecution Service - CPS) также испытала на себе 

значительное влияние новых технологий. CPS включает в себя не только 14 

территориальных районных отделов прокуратуры, в ней создан 15-й 

"виртуальный" район - CPS Direct, работающий круглосуточно 365 дней в году 

[13. C. 99]. В этот специализированный отдел входят более 160 прокуроров, 

подготавливающих обвинительные заключения по материалам, по ступившим 
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из полиции и других следственных органов. Сотрудники 15-го района 

работают дистанционно вместе с командами прокуроров этого района, в 

основном в ночное время и в выходные дни.  

В Англии и Уэльсе новые технологии широко используются не только 

для выявления предполагаемых правонарушителей, но и для поддержки 

уязвимых жертв преступлений и свидетелей. Например, видеоконференц-

связь (теперь и телефонная конференция) уже более 20 лет служит защите 

уязвимых потерпевших (несовершеннолетних, жертв сексуального и 

домашнего насилия, других жертв и свидетелей преступлений) в судебном 

разбирательстве, и этот способ допускает их участие в рассмотрении без 

необходимости встречаться с правонарушителем в суде [18. C. 44]. Поддержка 

жертв преступлений также осуществляется через информационную систему 

Track My Crime [1]. С 2014 года эта онлайн-услуга позволяет потерпевшим 

круглосуточно просматривать информацию о ходе своего дела и обмениваться 

сообщениями с сотрудником полиции, ведущим расследование. Последним 

проектом, связанным с модернизацией судебной системы, стала новая система 

"Цифровой присяжный" (Juror Digital), посредством которой потенциальные 

присяжные заседатели теперь могут подтвердить свою готовность участвовать 

в судебном процессе или запросить другую дату участия без заполнения и 

отправки громоздких бумажных форм. 

В Шотландии также запущен процесс цифровизации системы 

уголовного судопроизводства. Эта концепция первоначально обсуждалась в 

Цифровой стратегии Правительства Шотландии по вопросам правосудия, 

опубликованной в 2014 г., согласно которой все "документы, 

аудиоизображения и видеоизображения будут сохраняться в цифровом виде в 

безопасном хранилище". В данной Стратегии отмечалось, что еще с 1996 г. в 

Шотландии применяется Интегрированная шотландская информационная 

система уголовного правосудия (Integrated Scottish Criminal Justice Information 

Systems - ISCJIS), позволяющая переводить основную информацию в 

цифровой форме из одной части системы уголовного правосудия в другую.  

Как и в английском проекте цифровизации, в Шотландии 

предполагается в будущем:  

- полный отказ от бумажных носителей и использование Системы 

хранения цифровых доказательств (Digital Evidence Sharing Capability - DESC) 

для хранения данных и получения к ним доступа, обмена в безопасной и 

контролируемой цифровой среде разными типами доказательств, которые 

включают в себя документы, видео- и аудиоизображения (но не 

ограничиваются ими);  
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- широкое применение видео- и телефонной конференц-связи для 

защиты детей и уязвимых свидетелей в ходе осуществления правосудия по 

уголовным делам, а также в других случаях;  

- внедрение новой модели системы суммарного уголовного 

судопроизводства с рассмотрением мелких правонарушений онлайн;  

- разработка других проектов с использованием новых технологий в 

сфере уголовной юстиции. 

В Казахстане ведется электронный реестр уголовных дел и происходит 

оцифровка этих материалов. Более того, необязательно иметь электронную 

подпись, оформление которой может вызвать затруднения у лиц и ограничить 

их права. Вместо нее можно использовать планшет подписи, который 

представляет собой специализированное периферийное устройство, 

состоящее из графического планшета и пишущего пера (стилуса), 

позволяющего создавать цифровой аналог рукописной подписи ее владельца 

[2. C. 59]. 

В Германии создается электронное досье с оцифрованными 

материалами уголовного дела, что позволяет ускорить процесс ознакомления 

защитника с материалами уголовного дела, которые он получает на свой 

специальный электронный ящик [15. C. 198 – 199]. 

Возможность подачи электронных документов, касающихся судебных 

разбирательств по уголовным делам, предусмотрена и в Эстонии [10. C. 39 – 

43]. А также заявитель может обратиться в правоохранительные органы 

дистанционно. Для идентификации личности ему необходимо войти в систему 

e-toimik с помощью ID-карты или mobiil-ID – идентификации личности через 

мобильный телефон [5. C. 735 – 739]. 

В Бельгии в 2005 году был создан проект электронного правосудия 

«Рйешх», в рамках которого, помимо системы электронного 

документооборота судов, «электронный файл» мог пополняться полицией, 

адвокатом, сторонами. Вопрос аутентификации решался при помощи 

электронного паспорта [17. C. 28].  

В Саудовской Аравии уголовное судопроизводство по многим делам 

заканчивается в течение всего нескольких дней. В этой стране судебные 

органы начали вести электронные уголовные дела несколько лет назад, тем 

самым сократив сроки расследования на 80%.  

В Азербайджане при расследовании налоговых преступлений 

применяется программа «Электронное уголовное дело» уже с 2016 года. 

Из приведённых зарубежных стран можно сделать вывод о том, что 

искусственный интеллект используют как вспомогательный инструмент, 

справляющийся с работой лучше, чем человек, а также упрощает работу 
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правоохранительным органам и судам при расследовании и рассмотрении 

уголовных дел. 
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Аннотация: Субъекты гражданского права вступают в гражданские 

правоотношения в целях удовлетворения своих материальных или духовных 

потребностей. Однако ни содержание, ни форма гражданского 

правоотношения сами по себе не способны удовлетворять материальные или 

духовные потребности субъектов гражданского права. Эти потребности 

могут удовлетворяться только за счет различного рода материальных или 

духовных благ. Гражданское правоотношение воздействует на эти объекты 

своим содержанием – его субъектов. 

Ключевые слова: Общественные отношения, гражданские 

правоотношения, совокупность общеобязательных правил (норм) поведения, 

имущественные и личные неимущественные права, объекты гражданских 

правоотношений. 

Annotation: Subjects of civil law enter into civil legal relations in order to 

satisfy their material or spiritual needs. However, neither the content nor the form 

of civil legal relationship in itself is capable of satisfying the material or spiritual 

needs of subjects of civil law. These needs can only be satisfied at the expense of 

various kinds of material or spiritual goods. Civil legal relationship affects these 

objects with its content - its subjects. 

Key words: Public relations, civil legal relations, a set of generally binding 

rules (norms) of conduct, property and personal non-property rights, objects of civil 

legal relations. 

 

Центральным аспектом в механизме гражданско-правового 

регулирования социальных отношений выступает понятие гражданского 

правоотношения. Гражданское правоотношение в результате урегулирования 

нормами гражданского права в различных сферах общественных отношений 

приобретает правовую форму. Гражданское правоотношения - это в первую 

очередь социальные отношения, которые урегулированы нормами 
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гражданского права. В предмет данных правовых отношений входят как и 

имущественные, так и личные неимущественные отношения между 

субъектами таких отношений. В ситуации, касающиеся имущественных 

отношений, возникают гражданские имущественные отношения, которые 

регулируются нормами гражданского права. Если же отношения личные 

неимущественные, которые урегулированы гражданско-правовыми нормами, 

то устанавливаются личные неимущественные правовые отношения. 

Динамичное развитие сфер науки, производства и культуры, 

продуцирующее новые формы и виды объектов, по поводу которых между 

людьми возникают различного рода правоотношения, в т.ч. и гражданско-

правовые. И законодатель должен как-то реагировать на эти изменения. Так, 

появление безналичных расчетов потребовало разделения денег на наличные 

и безналичные. Вторая, на которую периодически мы находим указание в 

литературе, - отсутствие стройной системы объектов гражданских прав и 

внятных системообразующих критериев83.  

На наш взгляд, данное указание не обосновано. Поскольку мы говорим 

не просто о системе каких-то отвлечённых объектов, а о системе объектов 

гражданских прав, то первым и самым главным системообразующим 

элементом будут как раз субъективные гражданские права. Указание на 

необходимость рассматривать объекты в непосредственной привязке к тем 

субъективным гражданским правам, которые в отношении того или иного 

объекта устанавливаются84.  

Часть первая ст. 2 ГК РФ устанавливает: «Гражданское 

законодательство определяет правовое положение участников гражданского 

оборота, основания возникновения и порядок осуществления. Из данного 

определения мы можем выделить следующие классы субъективных 

гражданских прав: 1) вещные права; 2) интеллектуальные права; 3) 

корпоративные права; 4) обязательственные права; 5) личные 

неимущественные права.  

Гражданский кодекс РФ с момента принятия неоднократно подвергался 

изменениям. Федеральным законом от 18.12.2006 г. № 231-Ф3 в связи с 

принятием части третьей Гражданского кодекса РФ, из перечня объектов 

исключена информация; сделано уточнение, что объектами гражданских прав 

являются не любые результаты интеллектуальной деятельности, а только 

охраняемые; включено также указание на приравненные к объектам 

результатов интеллектуальной деятельности средства индивидуализации. 

                                                            
83 Бевзенко Р.С. Объекты гражданских прав. Комментарий к ст. 128 Гражданского кодекса. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=or_O5so1_ro (дата обращения: 25.07.2023). 
84 Чеговадзе Л.А. Объекты гражданских прав и новая редакция статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации 

// Законы России: опыт, анализ, практика. - 2014. - № 10. - С. 81 -86. 
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В редакции Федерального закона от 02.07.2013 г. № 142-ФЗ проведено 

отграничение безналичных денежных средств и бездокументарных ценных 

бумаг от вещей, закреплено отнесение данных объектов к иному имуществу; 

работы и услуги перестали быть объектом, а в качестве таковых указаны 

результат работ и оказание услуг. 

С 01.10.2019 г. в ст. 128 внесены изменения Федеральным законом от 

18.03.2019 г. № 34-Ф3, согласно которым «навели порядок» в положениях об 

имущественных правах, собрав в скобки перечисления частных случаев таких 

прав, убрав, таким образом, противоречие между имущественными правами 

как родовой категории, с одной стороны, и бездокументарными ценными 

бумагами, безналичными денежными средствами как частными случаями; 

включен такой вид иного имущества, как имущественные права. 

На каждом этапе формулирования положения об объектах гражданских 

прав подвергались критике со стороны научного сообщества и 

правоприменителей. Последняя редакция не является исключением. 

Каковы же причины такой нестабильности. Таких можно выделить 

несколько. Первая – разделение имущественных и личных неимущественных 

отношений, в рамках которых, очевидно, устанавливаются имущественные и 

личные неимущественные права, предполагая наличие двух больших групп 

прав: имущественные и личные неимущественные. В частности, 

интеллектуальные и корпоративные права не являются однородными и 

включают в себя как имущественные (исключительные и права следования – 

в интеллектуальных; права на участие в распределении прибыли общества и 

права, связанные с получением части имущества общества в случае его 

ликвидации – в корпоративных), так и неимущественные права (например, 

право автора на имя – в интеллектуальных, право на участие в управлении 

делами общества – в корпоративных). 

Таким образом, в качестве второй причины возникновения проблем с 

установлением системы объектов гражданских прав, позволяющей говорить о 

наличии четких системообразующих элементов и способности этой системы 

беспрепятственно и структурно обоснованно включать в свой состав новые 

объекты, является отступление от базовой системы самого гражданского 

права, включающей вещное право, обязательственное право, корпоративное 

право, право интеллектуальной собственности и защиту личных 

неимущественных прав. Причем такое отступление первым допускает 

законодатель. 

Укажем так же, что наличие какой-то системы не говорит о четкой 

классификации элементов в рамках такой системы, её завершенности и 

идеальной структурированности. Термин «система» используется в тех 
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случаях, когда нужно подчеркнуть, что что-то является большим, сложным, не 

полностью сразу понятным, при этом целым, единым. При этом понятие 

системы указывает на наличие упорядоченности, целостности, 

закономерностей построения, функционирования и развития. Поскольку 

термин «система объектов гражданских прав» является доктринальным, а не 

законодательным, появление его есть продукт систематизации, суть которой - 

исследование множества объектов, их признаков, взаимосвязи для их 

упорядочивания и построения единой иерархичной системы объектов 

посредством системного анализа, который не сформирован полностью, и лишь 

некоторые его методы имеют более-менее четкое описание85. 

Существует множество взглядов на объекты гражданского 

правоотношения. 

Так, одни ученые считают, что преимущественно вещи являются 

объектами гражданских правоотношений86. Некоторые ученые склонны 

считать, что «объект гражданского правоотношения образует поведение 

человека»87.  Споры по проблеме определения понятия «объект гражданского 

правоотношения» идут уже много лет, и до настоящего времени ученые не 

пришли к единому мнению. 

В Гражданском Кодексе РФ определение понятия «объект гражданских 

правоотношений» не закреплено, но в статье 128 ГК РФ имеется общий 

перечень объектов гражданских прав. Следует учесть, что указанные в законе 

объекты гражданских прав являются разновидностями благ, потому что 

предназначены для удовлетворения потребностей участников гражданских 

правоотношений, и, в свою очередь, могут также являться объектами 

гражданских правоотношений. 

Представляется правильной точка зрения Е. А. Суханова, который 

считает, что понятие «объект гражданских прав» совпадает с понятием 

«объект гражданского правоотношения»88. 

Однако далеко не все блага, с помощью которых субъекты гражданских 

правоотношений удовлетворяют свои потребности, относятся к объектам 

гражданских правоотношения. 

Классификации объектов гражданских прав довольно разнообразны и 

изучены. Представляет интерес подходы к типологии в рамках системы 

гражданских прав. Основываясь на содержании ст. 128 ГК РФ, В.В. Левочко 

                                                            
85 Левочко В.В. Объекты гражданских прав в недропользовании: дис. ... канд. юрид. наук / В.В. Левочко. - М., 2018. – С.32. 
86 Ионова З.З. Некоторые правовые вопросы субъектов и объектов гражданских правоотношений // Актуальные проблемы 

современного частного права: сборник научно-практических статей Всероссийской научно-практической студенческой 

конференции. - 2016. - С. 203-205. 
87 Дудченко А.В., Порублев Э.Л. Особенности защиты нематериальных благ и неимущественных прав граждан // 

Актуальные вопросы управления, экономики и права. Современное образование и его роль в жизни общества: материалы 

международной научно-практической конференции. - 2018. - С. 84. 
88 Российское гражданское право. Общая часть: учебник / отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2010. С.288. 
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выделяет следующие типологические группы: 1) имущество; 2) действия 

имущественного характера; 3) неимущественные объекты. К первой 

типологической группе автор относит имущество (вещи и имущественные 

права), ко второй - результаты работ и услуги, а в третью - результаты 

интеллектуальной деятельности и нематериальные блага89. 

На наш взгляд, предложенная типология в сути своей верна и, на первый 

взгляд, очевидна: субъективные гражданские права подразделяются на 

имущественные и неимущественные; Поскольку отличительными признаками 

результатов интеллектуальной деятельности являются: особенная 

объективная форма выражения, новизна и идеальность, т.е. не материальность, 

а духовное воплощение, можно признать нематериальную их природу. 

Остановимся на выделении результатов работ и оказания услуг в отдельную 

типологическую группу.  

Объекты гражданских прав подразделяются материальные и 

нематериальные. К первой группе относятся: вещи, работы и услуги, а также 

их результат, который имеет вещественную форму или создает материальный 

эффект. То есть, материальным может быть не только вещь, но и деятельность 

по созданию вещей. Вторая группа - нематериальные блага - включает в себя, 

способы индивидуализации товара, личные неимущественные блага и 

результаты творческой деятельности. И те и другие могут приобретать 

экономическую форму товара (исключение - личные неимущественные 

права)90. 

Перечисленные блага, согласно закону, относятся к объектам 

гражданских прав. На практике существуют традиционные попытки 

разграничение между собой двух понятий - «объекты гражданских прав» и 

«объекты гражданских правоотношений». Разграничивая данные понятия, 

нужно отметить, что объектом правового регулирования является поведение 

людей, а не сами по себе явления окружающей реальности. То есть поведение 

человека и является объектом правоотношения. Объектами гражданского 

права могут быть только вещи и определенные блага (как материальные, так и 

не материальные), которые являются предметом поведения людей в 

гражданских правоотношениях. Такие блага являются не только объектами 

прав, но и объектами обязанностей, составляющих содержание 

правоотношения. Исходя из этого, следует, что понятие объекта гражданских 

прав тождественны с понятием объекта гражданских правоотношений, 

                                                            
89 Левочко В.В. Объекты гражданских прав в недропользовании: дис. ... канд. юрид. наук / В.В. Левочко. - М., 2018. – С.32. 
90 Крашенников П.В. Объекты гражданских прав: Постатейный комментарий к главам 6, 7 и 8 Гражданского кодекса 

Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова.// - М.: Статут, 2009. - 224 с. 
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поэтому рассматривать поведение человека без определенных вещей, на 

которые направлены его действия, можно считать неразумным. 

Проанализировав статью 128 ГК РФ, можно убедиться, что базовая 

категория объектов гражданских прав охватывает, не только вещи, но и все 

объекты, по поводу которых возникают правовые отношения.  

Таким образом, объектами гражданских прав принято считать те блага, 

по поводу которых субъекты гражданского права вступают между собой в 

правовые отношения. Перечень таких благ перечислен в ст.128 ГК РФ.  

В заключение обозначим следующее. 

Итак, гражданское правоотношение есть урегулированное нормами 

гражданского права общественное отношение между физическими лицами, 

юридическими лицами и государственными и иными публичными 

образованиями по поводу вещей, работ, услуг, информации, результатов 

интеллектуальной деятельности или нематериальных благ. Гражданские 

правоотношения возникают при наличии различного рода юридических 

фактов. Таким образом, можно сделать вывод о том, что гражданские 

правовые отношения – это социальные отношения, в которых существует ряд 

особенностей, затрагивающие, как и имущественные отношения, так и 

неимущественные отношения, в которых существует различные субъекты с 

обязательным волеизъявлением. 

Объектами гражданских правоотношений являются блага, которым 

необходима правовая охрана, способные удовлетворять потребности 

субъектов гражданского права, такие как вещи, включая деньги и ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; 

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); 

нематериальные блага. 

Система объектов гражданских прав как доктринальная категория 

представляет собой совокупность, множество объектов, в отношении которых 

могут быть установлены гражданские права (вещные, обязательственные, 

корпоративные, интеллектуальные, личные неимущественные). Основным её 

системообразующим элементом должны быть признаны субъективные 

гражданские (частные) права. Система объектов гражданских прав является 

открытой. Установление взаимосвязей между элементами и упорядочение 

элементов может производиться посредством классификации и типологии. В 

качестве основных типологических групп выделяется имущество и 

неимущественные объекты. 
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Аннотация: В рамках данной статьи автором, на основании анализа 

мнений ученых исследуется определение категории «понятие 

эффективности интерпретационных актов». По результатам проведенного 

исследования формулируется определение понятия «эффективность 

интерпретационных актов», выделяются их отдельные признаки. 
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Abstract: Within the framework of this article, the author, based on the 

analysis of the opinions of scientists, investigates the definition of the category "the 

concept of the effectiveness of interpretative acts". According to the results of the 

study, the definition of the concept of "the effectiveness of interpretative acts" is 

formulated, their individual features are highlighted.  

Keywords: Interpretative acts, explanatory acts, the effectiveness of 

interpretative acts, the effectiveness of acts of official interpretation. 

 

В юридической практике акты официального толкования играют 

значительную роль, поскольку они призваны устранить двусмысленность и 

неопределенность в законодательных текстах. Однако одним из ключевых 

вопросов, которые возникают в этом контексте, является вопрос об 

эффективности этих актов. Что делает акт официального толкования 

эффективным и как можно измерить эту эффективность? 

https://www.triumph.ru/html/serv/udk.html?category_id=8684
https://www.triumph.ru/html/serv/udk.html?category_id=8684
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Акты официального толкования представляют собой официальные 

разъяснения, выпущенные компетентными органами, которые толкуют 

существующее законодательство с целью устранения неясностей, 

противоречий или двусмысленностей. Такие акты могут быть выпущены 

различными органами — от законодательных до судебных — и имеют целью 

унификацию правоприменительной практики. 

Важно отметить, что В.В. Лазарев подчеркивает, что эффективность 

права имеет в своей сущности результативность всех мер и механизмов, 

предназначенных для достижения его главных целей. Это означает, что для 

того чтобы правовая система считалась эффективной, она должна успешно 

справляться с выполнением своих задач, включая обеспечение соблюдения 

норм и принципов закона, защиту прав и интересов граждан, а также 

поддержание справедливости и порядка в обществе. По сути, В.В. Лазарев 

указывает на важность достижения целей правовых актов. Эффективность 

закона, по его мнению, заключается в результативности действий, 

предпринимаемых для достижения этих целей. Этот аспект имеет критическое 

значение для обеспечения справедливости и порядка в обществе, а также для 

обеспечения доверия граждан к правовой системе. Данный анализ также 

подчеркивает важность постоянного мониторинга и оценки эффективности 

правовых мероприятий и механизмов для их последующей корректировки и 

улучшения. Эффективность права неразрывно связана с достижением его 

основных целей и должна рассматриваться как важный показатель качества 

правовой системы91.  

Л.С. Явич считает, что «эффективность права равна соотношению 

между результатом действия нормы и ее целью»92. Исходя из взглядов В.И. 

Никитинского и И.С. Самощенко, эффективность правовых норм тесно 

связана с их способностью достигать поставленных перед ними социальных 

целей. Это означает, что для определения, насколько конкретные правовые 

нормы являются эффективными, необходимо анализировать результаты их 

применения и сравнивать их с общественными задачами и целями, которые 

данные нормы призваны регулировать и достигать. Подход В.И. 

Никитинского и И.С. Самощенко предостерегает от того, чтобы считать 

правовые нормы эффективными лишь потому, что они существуют и 

формально применяются. Он подчеркивает, что истинная эффективность 

заключается в том, насколько эти нормы способствуют решению социальных 

проблем и достижению социальных целей. Исследование эффективности 

                                                            
91 Эффективность правоприменительных актов. Вопросы теории / Лазарев В.В.; Науч. ред.: Безина А.К. —Казань: Изд во 

Казан. ун та, 1975. —С. 93. 
92 Теория государства и права: Учеб. / Отв. ред. Л.И. Королев, Л.С. Явич. —Л., 1987. —С. 301 – 302. 
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правовых норм становится важным инструментом для оценки и 

совершенствования правовой системы. Оно позволяет выявить, какие аспекты 

правовых норм нуждаются в улучшении, чтобы лучше соответствовать 

текущим потребностям общества и содействовать достижению его целей. 

Такой подход актуален в современном мире, где правовая регламентация 

играет важную роль в обеспечении справедливости и устойчивости 

общества93.  

Представленное определение эффективности правовых комплексов, 

предложенное авторами, представляет собой универсальный и применимый 

метод для оценки эффективности различных правовых структур, включая 

пединституты, институты, и отрасли права. Это определение получило 

широкое признание среди юристов и стало фундаментальным в данной 

области. Оно позволяет проводить сравнительный анализ эффективности 

различных правовых систем и комплексов, что особенно актуально в 

контексте развивающихся обществ и быстро меняющейся правовой среды. 

Кроме того, следует отметить, что множество выдающихся исследователей и 

ученых, таких как М.Т. Бадоев, В.В. Глазырин, Ю.Д. Лившиц, Л.А. Морозова, 

В.В. Никишин, Е.А. Павлодский, В.М. Сырых, также признают данное 

определение и используют его в своих исследованиях. Это свидетельствует о 

широком признании и применимости данного метода для анализа 

эффективности правовых систем и комплексов. Данное определение, таким 

образом, является важным инструментом для изучения и сравнительного 

анализа различных аспектов правовой эффективности, что в свою очередь 

способствует улучшению и развитию правовых систем в современном мире94. 

Некоторые ученые не придерживаются традиционной концепции 

эффективности и предлагают альтернативные подходы к этому понятию. 

Например, Ф.Н. Фаткуллин отмечает недостатки традиционного подхода к 

эффективности.95. Ф.Н. Фаткуллин представляет альтернативную концепцию 

эффективности права, отмечая, что цель и результат являются объективными 

характеристиками, но не свойствами самих правовых норм. По его мнению, 

эффективность права можно определить как способность правовых норм 

действовать положительно на общественные отношения и установки их 

участников с наименьшими издержками в существующих социальных 

условиях96. 

                                                            
93 Самощенко И.С., Никитинский В.И., Венгеров А.Б. К методике изучения эффективности правовых норм // Советское 

государство и право. —1971. —№ 3. —С.70. 
94 Мамедов Э.Ф. Качество правовых дефиниций как фактор эффективности законодательства // iPolytech Journal. —2012. 

—№ 4. —С. 66. 
95 Фаткуллин Ф.Н., Фаткуллин Ф.Ф. Проблемы теории государства и права / Учебное пособие. —Казань: КЮИ МВД 

России, 2003. —С. 113. 
96 Фаткуллин Ф.Н., Фаткуллин Ф.Ф. Проблемы теории государства и права / Учебное пособие. —Казань: КЮИ МВД 

России, 2003. —С. 117. 
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Следует отметить, что позиция Ф.Н. Фаткуллина может вызвать 

определенные сомнения. В первую очередь, его утверждение о том, что 

эффективность не является внутренним свойством правовой нормы или акта 

толкования, может быть подвергнуто критике. На практике, эффективность 

влияет на оценку и значимость данной нормы или акта, что в свою очередь 

влияет на их практическое применение. Во-вторых, при определении 

эффективности правовых явлений, следует обратить внимание на понятие 

«издержек» или «затрат». Эти факторы могут быть значимыми, поскольку 

определенные правовые меры могут потребовать значительных ресурсов или 

времени для достижения целей. Тем не менее, оценка эффективности не 

ограничивается только издержками и включает в себя более широкий спектр 

факторов, таких как социальные и экономические последствия, уровень 

соблюдения правил и норм, их воздействие на общественные отношения и 

другие аспекты. Таким образом, для более точной и полной оценки 

эффективности правовых норм и актов толкования необходимо учитывать 

разнообразные факторы, включая их внутренние характеристики и внешние 

воздействия на общество. 

Важно отметить, что некоторые авторы, по нашему мнению, 

представляют аргументы, которые могут показаться несостоятельными при 

рассмотрении данной проблемы. Они аргументируют, что эффективность 

правовых мер и нормативных актов оценивается не только на основе 

достижения социальных целей, но и с учетом того, насколько этот результат 

достигается с минимальными материальными, временными и другими 

ресурсными затратами. Этот взгляд представляет интересный аспект 

дискуссии об оценке эффективности правовых решений. С одной стороны, 

достижение социальных целей является важным критерием оценки 

эффективности, поскольку правовые нормы и меры призваны решать 

конкретные проблемы и задачи в обществе. С другой стороны, оптимизация 

использования ресурсов при достижении этих целей может быть ключевым 

фактором, особенно в условиях ограниченных финансовых и временных 

ресурсов. Этот аспект поднимает важный вопрос о балансе между 

эффективностью правовых решений и их экономической обоснованностью. 

Эффективные правовые решения должны учитывать оба аспекта: достижение 

социальных целей и оптимальное использование ресурсов. Это может 

потребовать более глубокого анализа и разработки правовых норм и мер, 

чтобы обеспечить оптимальное сочетание эффективности и эффективного 

использования ресурсов в правоприменении и законодательстве. 

Однако такой подход, на наш взгляд, может быть недостаточно 

обоснованным. Во-первых, оценка эффективности правовых явлений может 
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быть субъективной и зависеть от различных интересов и точек зрения. То, что 

одному субъекту может показаться эффективным с минимальными затратами, 

может не соответствовать интересам других сторон. Во-вторых, оценка 

эффективности правовых явлений не всегда сводится к количественным 

показателям, таким как материальные или временные затраты. Важно также 

учитывать качественные аспекты, такие как соответствие правовых норм 

целям справедливости, защиты прав и интересов граждан, обеспечение 

стабильности общества и другие социальные аспекты. Таким образом, при 

исследовании эффективности правовых явлений следует учитывать 

разнообразные факторы и не ограничиваться только количественными 

затратами, чтобы получить более объективное представление о данной 

проблеме. 

Считаем нецелесообразным устанавливать прямую зависимость между 

эффективностью и затратами, связанными с достижением соответствующего 

результата в правовых явлениях. Эффективность и экономичность - это две 

самостоятельные характеристики нормы права, правоприменительного и 

интерпретационного акта. Понятие «эффективность» означает способность 

данного явления положительно воздействовать на общественные отношения и 

установки их участников при минимальных затратах, учитывая социальные 

условия, существующие в период его действия. В то время как 

«экономичность» относится к степени оптимизации затрат, необходимых для 

достижения этого результата. Важно различать эти понятия, так как 

недостаточно экономичные средства могут быть использованы для 

достижения эффективных результатов, и наоборот. Например, в некоторых 

случаях для обеспечения справедливости и защиты прав и интересов граждан 

могут потребоваться значительные затраты, но это не умаляет эффективность 

нормы права или акта толкования. Таким образом, разграничение между 

эффективностью и экономичностью в правовых явлениях является важным 

шагом для более глубокого понимания и оценки их роли и значимости в 

обществе. 

В контексте западноевропейских исследований, эффективность закона 

представляет собой один из важных критериев, используемых для его оценки, 

в сочетании с другими факторами, такими как действенность и 

целесообразность. Эта многомерная оценка законодательства позволяет 

оценить его воздействие и эффективность в различных социокультурных и 

правовых контекстах. Например, Л. Мадер выделяет три ключевых критерия 

оценки законодательства: действенность, эффективность и целесообразность. 

Действенность подразумевает способность закона реализовывать его 

намеченные цели и задачи. Это оценивается на практике, исходя из степени 



311 

соответствия закона его целям. Эффективность закона связана с его 

способностью действовать и влиять на общественные отношения таким 

образом, чтобы достигать положительных результатов, соответствующих его 

целям. Эффективный закон способен решать юридические и социальные 

проблемы, с которыми он был разработан. Целесообразность закона 

оценивается с точки зрения экономической и социокультурной 

целесообразности его введения. Этот критерий позволяет определить, 

насколько разработка и внедрение закона оправданы с точки зрения затрат и 

соответствия текущим потребностям общества. Исследование эффективности 

закона в контексте западноевропейских подходов позволяет более полно и 

всесторонне оценить его воздействие на общество и определить, насколько он 

соответствует поставленным перед ним задачам и целям. Такой анализ 

способствует совершенствованию законодательства и его адаптации к 

изменяющимся социокультурным и экономическим условиям97. 

В своей работе автор ближе всего придерживается традиционного 

подхода к определению эффективности законодательства, который связан с 

оценкой степени достижения законом поставленных перед ним целей. 

Традиционный подход считает, что эффективность законодательства 

измеряется его способностью решать социальные и юридические задачи, для 

которых оно было создано. Однако в контексте разных точек зрения на 

понятие эффективности можно также рассмотреть альтернативные подходы. 

Например, рассматривая более широкие аспекты, можно включить в оценку 

эффективности законодательства не только его способность достигать целей, 

но и его влияние на социокультурную среду, экономические аспекты, уровень 

правоприменения и другие факторы. Следовательно, хотя автор в целом 

придерживается традиционного подхода к определению эффективности 

законодательства, исследование в рамках данной работы также может 

рассмотреть иные аспекты и точки зрения на это понятие, чтобы предоставить 

более полную картину оценки законодательства и его влияния на общество и 

правоприменение. 

В связи с предложенной дефиницией эффективности 

интерпретационного акта, мы можем разглядеть ряд ключевых характеристик, 

которые помогают более подробно определить этот понятия. Давайте 

рассмотрим эти черты более подробно: 

Детерминированность - эффективность интерпретационного акта 

зависит от разнообразных объективных и субъективных факторов. То есть, она 

                                                            
97 Мадер Л. Оценка законодательства - вклад в повышение качества законов // Оценка законов и эффективности их 

принятия: Материалы междунар. семинара, 16-17 дек. 2002 г., Рязань. —М., 2003. — С. 31. 
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не является случайным явлением, а определяется рядом обоснованных и 

предсказуемых факторов. 

Соотношение с целями - эффективность интерпретационного акта 

связана с тем, насколько он способен достичь своих целей. Эти цели могут 

быть разнообразными, включая разъяснение нормы, решение конкретных 

юридических вопросов или обеспечение согласованности с законом. 

Объективные и субъективные факторы - воздействие на эффективность 

интерпретационного акта может оказываться как внешними объективными 

факторами (например, соответствие закону), так и субъективными факторами 

(например, компетентность интерпретатора или понимание акта сторонами). 

Фактические результаты - эффективность интерпретационного акта 

измеряется фактическими результатами его действия. Это включает в себя 

оценку, насколько акт способствует более ясному, последовательному и 

справедливому правоприменению. 

Цели создания акта - цели, ради которых создается интерпретационный 

акт, играют ключевую роль в его эффективности. Это может быть обеспечение 

правоприменения, обеспечение справедливости, разрешение юридических 

споров и другие. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаемая дефиниция эффективности 

интерпретационных актов помогает более полно и точно понимать и 

оценивать их влияние на юридическую систему и общество в целом. 

Суть эффективности актов толкования заключается в сопоставлении 

достигнутых результатов с поставленными целями. Это понимание 

эффективности предполагает сравнение двух ключевых аспектов: 

«результатов» и «целей». Чем ближе результаты интерпретационного акта к 

достижению его целей, тем выше его эффективность. Некоторые исследования 

утверждают, что отношение между фактическими результатами и 

поставленными целями является формулой для измерения эффективности, но 

более глубокое понимание включает также в рассмотрение другие факторы, 

влияющие на юридическую систему и общество. 

Соответствие закону - эффективный интерпретационный акт должен 

соответствовать закону и не нарушать его. Это важное условие для 

обеспечения стабильности правоприменения. Правоприменительная практика 

- эффективные акты толкования способствуют созданию согласованной и 

предсказуемой правоприменительной практики, что важно для обеспечения 

равенства перед законом. Защита прав и интересов - акты толкования должны 

учитывать защиту прав и интересов физических и юридических лиц, 

обеспечивая справедливое и законное разрешение юридических вопросов. 

Ясность и понятность - эффективные интерпретационные акты должны быть 
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ясными и понятными для всех заинтересованных сторон, включая граждан и 

юристов. Соблюдение процедурных норм - акты толкования должны 

соблюдать процедурные нормы и правила издания, чтобы быть законными и 

обязательными для применения. Таким образом, эффективность 

интерпретационных актов не ограничивается только соотношением 

результатов и целей, она также включает в себя аспекты, связанные с 

законностью, справедливостью и согласованностью в юридической системе98.  

Рассмотрим критерии эффективности актов официального толкования 

права. Эффективность акта официального толкования можно оценить по 

нескольким критериям: 

1. Ясность и доступность. Эффективный акт должен быть понятным 

и доступным для широкого круга лиц, начиная от юристов и заканчивая 

обычными гражданами. 

2. Полнота и точность. Толкование должно полностью и точно 

отражать суть законодательного акта, не оставляя места для дополнительных 

неясностей и двусмысленностей. 

3. Юридическая обоснованность. Толкование должно быть хорошо 

обосновано с точки зрения законодательства и юридической теории. 

4. Практическая применимость. Толкование должно облегчать 

правоприменительную практику и содействовать более эффективному и 

справедливому принятию решений. 

5. Соответствие социальным и культурным нормам. Толкование 

должно быть социально адекватным и не противоречить основным 

культурным и моральным нормам общества99. 

Антиэффективность актов официального толкования права проявляется 

в том случае, когда такие акты не только не достигают своих целей, но и 

приводят к противоположным результатам. Это означает, что реализация 

интерпретационных актов приводит к искажению или даже нарушению 

смысла и целей правовых норм, что может повлечь за собой негативные 

последствия в обществе. Антиэффективные акты официального толкования 

могут возникнуть из-за недостаточной компетентности интерпретаторов, 

неправильного выбора методов толкования, неверной интерпретации текста 

нормы, политической манипуляции и других факторов. В результате такие 

акты могут ввести путаницу, неопределенность и правовую неуверенность в 

общественные отношения, что может подорвать доверие к правосудию и 

системе правоприменения. Понимание антиэффективности актов 

                                                            
98 Скрябин А.Л. Эффективность актов официального юридического толкования: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. —

Армавир, 2005. —С. 59. 
99 Прокофьев А.В. Социальная регуляция и мораль (к вопросу об источниках нравственной нормативности) // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Философия. —2014. —№ 2. —С. 66. 
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официального толкования важно для выявления и устранения недостатков в 

правоприменительной практике и обеспечения более точного и справедливого 

применения законов. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что 

эффективность актов официального толкования — сложный и многогранный 

вопрос, который включает в себя не только юридические, но и социальные, 

культурные и даже психологические аспекты. Однако несмотря на это, 

существует ряд ключевых критериев, которые позволяют оценить 

эффективность этих актов. Применение этих критериев может существенно 

повысить качество правоприменительной практики и способствовать более 

полному и точному осуществлению прав и свобод граждан. Эффективные 

акты официального толкования успешно разъясняют и устанавливают смысл 

правовых норм, способствуя более точному и единообразному применению 

законов. Антиэффективность может возникнуть, если акт искажает смысл 

нормы или противоречит ее целям. Определение эффективности требует 

комплексного подхода, включая анализ целей, результатов и воздействия акта 

на общественные отношения. 
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Чтобы иметь возможность получать газ, объекты газораспределения  и 

(или) газопотребления потребителя должны быть соединены с 

газораспределительными сетями газораспределительной организации.  
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Договор технологического присоединения можно отнести к 

вспомогательным договорам в процессе снабжения газом, без исполнения 

которого лицо не сможет легально получать газ. 

Договор о подключении к сети газораспределения содержит 

одновременно организационные и имущественные элементы, его предметом 

являются мероприятия сторон по достижению овеществленного результата – 

присоединения объектов заявителя к газораспределительной сети.  

В связи с этим, права и обязанности сторон договора о подключении 

могут быть классифицированы в зависимости от их направленности на 

организационные и имущественные.  

Рассмотрим подробнее каждую группу прав и обязанностей сторон. 

Организационные права и обязанности сторон договора 

технологического присоединения к газораспределительным сетям. 

Газораспределительная система представляет собой имущественный 

производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически 

взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи 

газа непосредственно его потребителям. Для осуществления надлежащего 

подключения к газораспределительной системе необходимо, чтобы 

присоединяемые газораспределительные сети (газоиспользующее 

оборудование) заявителя соответствовали требованиям законодательства о 

техническом регулировании [1] и технических регламентов [2]. Объекты 

газораспределительной системы относятся к опасным производственным 

объектам и поэтому от соблюдения требований к проектированию и 

строительству зависит их безопасная эксплуатация.  

Данные обстоятельства выносят на первый план вопросы 

организационного взаимодействия сторон договора по созданию 

качественного и безопасного подключения объектов, что невозможно без 

совместных согласованных действий заявителя и исполнителя. 

По мнению С.А. Свиркова «содержанием обязательств участников 

организационного договора является не осуществление определенных 

действий в отношении друг друга, а совместное осуществление определенных 

действий, направленных на достижение конкретного результата, к которому 

стремятся его участники» [3, с. 78]. 

Исполнение договора о подключении посредством совершения 

сторонами совместных действий предопределяется направленностью 

договора на возникновение обязательства по газоснабжению. Каждая из 

сторон договора обязана совершить технические и организационные 

мероприятия по подключению к присоединенной сети. При неисполнении 
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этих обязанностей хотя бы одной из сторон, технологическое присоединение 

является невозможным. 

Еще О.А. Красавчиков определял организационные отношения как 

«построенные на началах координации и субординации социальные связи» [4, 

с. 56]. 

Обязанности по координации в технологическом присоединении 

выполняет исполнитель, поскольку его действия имеют определяющее 

значение для исполнения договора о подключении. Это обусловлено тем, что 

исполнитель является профессиональным участником отношений в сфере 

газоснабжения и обладает всеми необходимыми знаниями, квалификацией и 

опытом для обеспечения технологического присоединения в соответствии с 

законодательством о газоснабжении. Поэтому заявитель обязан выполнять 

указания и требования исполнителя. Данные отношения можно 

охарактеризовать как организационное неравенство. 

Технические и организационные мероприятия по подключению 

формулируются исполнителем в условиях подключения, которые являются 

неотъемлемой частью договора о подключении и обязательными для 

исполнения его сторонами. При неисполнении или отступлении от указаний 

исполнителя, обязательство заявителя будет считаться, соответственно, 

неисполненным или исполненным ненадлежащим образом.  

Так, в рамках координации действий заявителя исполнитель проводит 

мониторинг выполнения заявителем технических условий. Порядок 

проведения мониторинга выполнения технических условий подробно 

разъяснен  в Письме ФАС России от 08.12.2021 № ВК/104921/21 [5]. При этом 

в соответствии с пп. «в» п. 71 и пп. «б» п. 72 Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и 

объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее – 

Правила подключения, Правила № 1547) [6], это является не правом, а 

обязанностью исполнителя. Такой контроль является одним из этапов 

технологического присоединения, осуществляется исполнителем без 

взимания дополнительной платы, что соответствует организационной природе 

данного обязательства, носящего безвозмездный характер.  

Для реализации данной обязанности согласно п. 73 Правил подключения 

исполнитель наделяется правом участвовать в приемке скрытых работ при 

строительстве заявителем газопроводов от газоиспользующего оборудования 

до точек подключения.  Данному праву соответствует, установленная в пп. «г» 

п. 74 Правил подключения обязанность заявителя обеспечить исполнителю 

доступ к объектам капитального строительства заявителя для мониторинга 

выполнения заявителем технических условий с обязательным 
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предварительным уведомлением исполнителя о выполнении технических 

условий и готовности для проведения проверки.  

Для контроля за выполнением заявителем мероприятий по 

подключению, согласно пп. «б» п. 74 Правил подключения, заявитель также 

обязан представить исполнителю один экземпляр проектной документации, 

включающий в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

газопотребления, а также перечень инженерно-технических мероприятий и 

содержание технологических решений. 

Результаты проверки заявителя в соответствии с пп. «г» п. 3 Правил 

подключения оформляются составлением и подписанием сторонами акта о 

готовности, который подтверждает выполнение заявителем условий 

подключения. Форма данного акта является Приложением № 3 к указанным 

Правилам и обязательна для подписания сторонами.  

В акте о готовности содержатся сведения о соответствии проектной 

документации техническим условиям на подключение, выполненных 

заявителем мероприятиях по подключению, характеристике сети 

газопотребления (тип прокладки, диаметр, давление, длина), характеристике 

газоиспользующего оборудования. 

После подписания акта о готовности сетей газопотребления и 

газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к 

подключению, заявитель обязан заключить договор на техническое 

обслуживание сети газораспределения и (или) газопотребления, 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и договор 

поставки газа, уведомив об этом исполнителя. 

Фактическое подключение объекта заявителя к сети газораспределения 

оформляется актом о подключении, который является документом, 

подтверждающим выполнение сторонами обязательств по договору. Форма 

данного акта является приложением № 4 к Правилам подключения.  

В акте о подключении содержится информация о полном выполнении 

сторонами мероприятий по подключению, характеристиках выполненного 

присоединения, местонахождении точки подключения, границах 

имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности 

сторон.  

Данный акт подтверждает завершение технологического 

присоединения.  

Имущественные права и обязанности сторон договора 

технологического присоединения к газораспределительным сетям. 

Технологическое присоединение невозможно без выполнения технических 

мероприятий. Как правило, для подключения требуется построить 
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газораспределительные сети, либо модернизировать уже существующие. 

Однако даже в тех случаях, когда для подключения строительство 

(реконструкция) объектов газораспределения не требуется, существует 

необходимость в совершении технических действий в пределах 

подключаемого объекта.  

Поэтому одной из основных обязанностей исполнителя, в соответствии 

с п. 72 Правил подключения, является осуществление им действий по 

созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения. 

После завершения мероприятий по подключению данные объекты остаются в 

собственности исполнителя. Поскольку создание объектов газораспределения 

осуществляется в рамках капитального строительства необходимо также 

проектирование, в связи с этим, обязанностью исполнителя, согласно п. 71 

Правил подключения, является также разработка проектной документации на 

создаваемые (реконструируемые) объекты газораспределения. 

В свою очередь аналогичные обязанности возложены и на заявителя. В 

соответствии с п. 71 Правил подключения, он разрабатывает проектную 

документацию и выполняет технические мероприятия, содержащиеся в 

условиях подключения для подготовки объекта к подключению. Созданные 

заявителем объекты газораспределения (обычно это газораспределительные 

сети) поступают в его собственность.  

Учитывая, что на каждую из сторон договора возложены обязанности по 

выполнению технических мероприятий, заключающихся, как правило, в 

создании новых газораспределительных сетей, особую актуальность 

представляет вопрос о разграничении между исполнителем и заявителем 

обязательств по строительству конкретного участка сетей. Для обозначения 

расходов на подключение, связанных с созданием новых сетей от уже 

существующих до подключаемого объекта в профессиональном сообществе 

используется понятие «последней мили».  Понятие «последняя миля» можно 

охарактеризовать как «конечный этап, связывающий производителя/ 

импортера с потребителем» [7, с. 109]. 

Законодательство о подключении к газораспределительным сетям 

прошло несколько стадий развития в вопросе о том, кто и за чей счет строит 

«последнюю милю».  

С 2014 по 2021 г.г. действовала модель регулирования, которая была 

закреплена в Правилах подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее – 

Правила № 1314) [8]. В частности, особняком стоит вопрос подключения 

граждан к газораспределительным сетям. «Большинство населения 

Российской Федерации заинтересовано в доступе к такому относительно 
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экологически чистому, удобному в обращении и доступному по цене 

источнику энергии, как природный газ, поставляемый по сетям газопроводов» 

[9]. Однако отсутствие единого центра принятия решений и рассинхронизация 

между этими процессами часто мешают завершению процесса газификации в 

очень большом количестве населенных пунктов. «Например, “Газпром” 

подводит трубы, а регион не имеет средств, чтобы подготовить потребителя, 

или наоборот: регион уже выделил средства и подготовил потребителя, 

перевел котельные, сделал внутри поселок, но межпоселковые трубопроводы 

или расшивка мощностей ГРС не входят в инвестиционные планы “Газпрома”. 

У нас получается большой рассинхрон» [9]. 

Кроме того, у «последней мили» даже в рамках одной деревни разная 

стоимость подключения. Ранее было принято решение по применению 

стандартизированных ставок на подключение, которые устанавливает субъект 

Федерации. У каждого субъекта ставка разнится. Финансирование 

газификации (до 100 или 150 метров от газопровода до потребителя) 

осуществляется в рамках этой ставки. Но не все потребители могут даже такую 

ставку оплатить, к тому же они несут затраты и на газовое оборудование 

внутри дома. Все это сдерживало темпы газификации. «Страдал потребитель, 

не было объемов поставок газа, не были загружены сети» [9].  

С 18.10.2021 г. вступили в силу новые Правила № 1547, по которым в 

населённых пунктах, в которых уже проложены газораспределительные сети, 

газ будет проводиться бесплатно непосредственно к участкам граждан. 

Расходы на подключение должны будут взять на себя газораспределительные 

организации. За проведение газа непосредственно на участке будет по-

прежнему платить сам потребитель. И это тоже существенная сумма, плюс 

покупка оборудования, которое необходимо установить в доме (котел, 

разводка труб по дому), это довольно приличные затраты. «Поэтому нельзя 

сказать, что газификация будет бесплатной. Потребителю все равно придется 

заплатить, сколько конкретно – зависит от сложности работ и протяженности 

газопровода на территории участка, самого оборудования (отечественное или 

импортное) и других факторов» [10]. 

Таким образом, «последняя миля», за которую отвечают субъекты и 

муниципальные образования, будет исключена из стоимости газификации 

жилых объектов граждан. 

Вместе с тем, в Правилах подключения появились новые подходы, более 

гибко регулирующие распределение прав и обязанностей сторон при 

строительстве «последней мили». Так, по соглашению сторон зона 

ответственности заявителя по выполнению мероприятий по подключению 

может быть изменена. Согласно п.  90 Правил подключения, в  случае если 
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максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования 

заявителя составляет свыше 500 куб. метров, заявитель вправе по 

согласованию с исполнителем осуществить мероприятия по подключению за 

границами своего участка (за исключением мероприятий по проектированию, 

мониторингу и фактическому подключению). В договоре о подключении 

указываются мероприятия по подключению, выполняемые заявителем. Вновь 

созданное (построенное) имущество заявителем за границами своего участка, 

оформляется в его собственность, и по нему заявитель несет 

эксплуатационную ответственность. 

В случае осуществления заявителем мероприятий по подключению за 

границами своего земельного участка (за исключением мероприятий по 

проектированию, мониторингу и фактическому подключению), при 

выполнении которых образуется вновь созданное (построенное) имущество, 

технологически связанное с принадлежащими исполнителю существующими 

сетями газораспределения, заявитель вправе обратиться к исполнителю с 

предложением оформить в собственность исполнителя указанное имущество. 

В этом случае исполнитель принимает такое имущество в свою собственность 

в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации [11]. 

Таким образом, по соглашению сторон заявитель определенной 

категории может выполнить технические мероприятия по подключению, 

которые по Правилам подключения являются обязанностью исполнителя. 

Кроме того, еще можно отметить, что заявитель вправе обратиться к 

исполнителю с просьбой осуществить мероприятия: 

- по подключению в пределах границ его земельного участка, и (или) 

- по проектированию сети газопотребления, и (или) 

- по строительству газопровода от границ земельного участка до 

объекта капитального строительства, и (или) 

- по установке газоиспользующего оборудования, и (или) 

- по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода 

объекта капитального строительства, и (или) 

- по установке прибора учета газа, и (или) 

- по поставке газоиспользующего оборудования, и (или) 

 - по поставке прибора учета газа. 

Понуждение заявителя к заключению договора о подключении, 

предусматривающего осуществление перечисленных мероприятий не 

допускается. 

Между тем, в целях исключения появления бесхозяйных сетей, 

законодатель обязал газораспределительные организации принимать в 

собственность вновь созданное (построенное) имущество, технологически 
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связанное с принадлежащими газораспределительным организациям 

существующими газораспределительными сетями, расположенное за 

границами земельного участка заявителя при его обращении.  

Построенные сети требуют надлежащей эксплуатации, включая их 

содержание и ремонт. Газораспределительные сети являются опасными 

производственными объектами, для чего необходима специальная подготовка 

персонала и соблюдение технических регламентов для их безопасной 

эксплуатации. Вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов 

газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее 

эксплуатации и исключения возможности ее повреждения устанавливаются 

охранные зоны газораспределительной сети.  Большинство потребителей не 

способно обеспечить выполнение данных  требований. Совершенно очевидно, 

что этими вопросами должен заниматься профессиональный участник рынка, 

обладающий для этого необходимой технической компетенцией. В связи с 

этим, передача вновь созданного (построенного) имущества 

газораспределительной организации позволит снять с заявителя бремя 

расходов по обслуживанию, так как заявитель не обладает 

специализированными навыками для эксплуатации объектов 

газораспределительной системы. 

К обязанности исполнителя в соответствии с новыми Правилами 

подключения теперь относится обязанность по получению согласия основного 

абонента. Ранее, до вступления в силу Правил подключения, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ № 1547, любому желающему 

присоединиться к частным сетям (сетям основного абонента), необходимо 

было сначала получить согласие владельца сетей (основного абонента) и 

приложить его к заявке на подключение, направляемой в 

газораспределительную организацию (ГРО). 

«В случае отсутствия согласия основного абонента, заявка без 

рассмотрения возвращалась заявителю как не содержащая полный пакет 

документов. Договор на подключение с прилагаемыми к нему техническими 

условиями на газоснабжение либо не выдавался заявителю, либо выдавался к 

сетям ГРО расположенным дальше, чем сети основного абонента» [12]. 

Теперь же ГРО в течение 3 рабочих дней после получения заявки 

направляет запрос основному абоненту. В свою очередь основной абонент 

должен также в трехдневный срок после получения запроса направить 

согласие в ГРО.  

Однако, порядок выполнения ГРО технологического присоединения к 

газовым сетям не содержит условий приостановления или изменения действий 

при неполучении согласия от основного абонента. 
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Таким образом, представляется, что ГРО обязано выполнить 

технологическое присоединение вне зависимости от получения согласия 

основного абонента на подключение к принадлежащим ему сетям. 

В качестве обязанности заявителя Правила подключения 

предусматривают внесение платы за подключение. В соответствии с пп. «д» п. 

74 Правил подключения, при исполнении договора о подключении заявитель 

обязан внести плату за подключение в размере и в сроки, которые установлены 

договором о подключении. Указанной обязанности заявителя 

корреспондирует предоставленное исполнителю право требования оплаты за 

технологическое присоединение.  

Внесение платы за подключение является одной из основных 

обязанностей заявителя. От нее зависит выполнение исполнителем встречных 

обязанностей. В связи с чем, неисполнение или ненадлежащее исполнение 

заявителем данной имущественной обязанности предоставляет исполнителю 

право применения мер оперативного воздействия и ответственности. 

Таким образом, содержание договора технологического присоединения 

образуют взаимные права и обязанности сторон. Эти права и обязанности 

сторон договора технологического присоединения в зависимости от их 

направленности подразделяются на имущественные (заключаются в 

выполнении мероприятий по подключению, внесении платы за подключения) 

и организационные (связаны с координирующей ролью исполнителя для 

достижения цели договора). 
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       Любой ребенок в РФ наделен гарантией на защиту своих прав и законных 

интересов. Данная норма закреплена в ст. 56 СК РФ100, а это значит, что 
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ребенок не только владеет этим правом номинально, но реально может им 

воспользоваться. Однако, возникают множество вопросов: как ребенку 

защитить свои права, где это сделать. На эти вопросы я постараюсь и ответить 

в ходе исследования вопроса о защите справ и интересов ребенка. 

        Российское законодательство предусматривает административный 

и судебный порядок защиты прав несовершеннолетних. Вопрос о применении 

соответствующего порядка зависит о конкретно нарушенного права. Защита 

своих прав в соответствии со ст. 46 Конституции РФ101 доступна каждому 

лицу, соответственно и ребенку. В судебном порядке защищается любое 

нарушенное или оспоренное право. В продолжении этой темы, СК РФ ст.8 

устанавливает норму о том, что «Защита семейных прав осуществляется судом 

по правилам гражданского судопроизводства, а в случаях, предусмотренных 

СК РФ, государственными органами, в том числе органами опеки и 

попечительства"102. Причем, согласно п. 2 ст. 8 СК РФ, "защита семейных прав 

осуществляется способами, предусмотренными соответствующими статьями" 

СК РФ. Таким образом, защита прав и интересов ребенка 103 может 

осуществляться как в судебном, так и в административном порядке, но только 

способами, предусмотренными СК РФ. В СК РФ специально не выделяется 

защита прав ребенка, но, как замечает А.М. Нечаева, она "растворена в 

регулировании личных неимущественных... отношений членов семьи, в состав 

которой, естественно, входят и несовершеннолетние дети"104. 

      Л.М. Пчелинцева, описывая вопрос о способе защиты прав ребенка 

указывает на то, что «они относятся к отдельным видам правоотношений в 

конкретных нормах СК РФ. Поэтому обладатель нарушенного семейного 

права может воспользоваться не любым, а конкретным способом защиты 

права, предусмотренным законом, способы защиты семейного права 

определяются спецификой защищаемого права и характером нарушения »105 

Перечисленный в гражданском законодательстве перечень  способов 

защиты прав ребенка106 в семье и перечень семейного законодательства 

различны. В ряде семейно- правовых способах защиты прослеживается 

преемственность гражданского права, например: «права ребенка на жизнь и 

                                                            
101 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

01.07.2020 N 11-ФКЗ, от 06.10.2022) // СПС «Консультант Плюс».-  Режим доступа : http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения 12.03.2023)  
102 Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (с изм. и 

дополнениями от 19.12.2022) — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_34683/ (дата обращения 

13.03.2023). – ст.16. 
103 ". Ильина О.Ю. Интересы ребенка в семейном праве Российской Федерации. М.: Городец, 2006. С. 27 
104 Нечаева А.М. Охрана прав детей в России (историко-правовой аспект). М., 2001с 4 
105 Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2005. С. 20 
106 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп. 

от 06.08.2021) [Электронный ресурс] – URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
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воспитание в семье, признание права на общение ребенка с родителем, 

проживающего отдельно от него». Стоит учитывать то, что многие 

гражданско- правовые способы защиты не применимы к нормам семейного 

права или семейным законодательством вовсе не предусмотрены.107 В 

семейном праве, как полагает Душкина, нет разделения на общие и 

специальные способы защиты нарушенных прав. В СК для каждого 

нарушенного права предусмотрен тот способ защиты, который является 

наиболее адекватным.108 

На сегодняшний день в семейном праве применяются такие способы 

защиты прав как: лишение, ограничение, восстановление в родительских 

правах, отмена ограничения, усыновление и т.д., но утверждать, что они 

имеют сходство с гражданско- правовыми не совсем корректно. 

Если говорить о способах защиты прав личного неимущественного 

характера, то способом защиты данного права будет выступать ограничение 

родительских прав,109 отказ в передаче ребенка на воспитание110, 

восстановление в родительских правах111, отмена ограничений в родительских 

правах.112 Данные способы применяются в судебном порядке. 

В силу возрастных особенностей, социальной зрелости, категории 

дееспособности ребенок не может осуществлять защиту своих прав 

самостоятельно. Обращение в суд возможно лишь по достижении 14-летнего 

возраста.113 Право ребенка на защиту - самостоятельное право, которое может 

быть нарушено, как и любое другое. Нарушения этого права чаще всего 

происходит лицами, которые обязаны защищать права ребёнка. Это право 

реализуется родителями ребенка или лицами их заменяющими, которые 

имеют первоочередное право в сравнении с остальными. Очень часто право 

ребенка на защиту нарушается бездействием соответствующих лиц. Е. Н. 

Душкина считает, что нарушенное право ребенка будет защищаться через 

принуждение обязанных лиц к совершению действий, направленных на 

реализацию права ребенка на защиту.114  

Согласно ст 64 СК РФ родители в качестве законных представителей 

могут и обязаны вступать в защиту прав ребенка без специального  

полномочия (доверенности). Это дает право защищать не свои права, а именно 

                                                            
107 Кравчук Н В защита прав ребенка на жизнь и воспитание в семье по семейному праву российской федерации 
108 Душкина проблемы защиты семейных прав по семейному законодательству РФ 
109 Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (с изм. и 

дополнениями от 19.12.2022) — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_34683/ (дата обращения 

13.03.2023). 
110 Там же .Ст 68  
111 Там же. ст 72 
112 Там же ст 76 
113 Там же ст. 56  
114 Душкина проблема защиты семейных прав в семейном законодательстве с 23 
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права и интересы ребенка до достижения ими совершеннолетия. Данные 

полномочия основываются на родстве, что подтверждается свидетельством о 

рождении. Интересы ребенка могут быть представлены обоими родителями 

или одним их них по соглашении от имени ребенка до момента становления 

его полностью дееспособным. Беспалов считает, что представительство в этом 

случае выступает «как средство реализации всего комплекса прав…оно может 

состоять в реализации любого права ребенка в том числе неразрывно 

связанного с его личностью.»115 Законными представителями, которые могут 

защищать права ребенка, кроме родителей, выступают так же усыновители, 

которые приобретают данное права это права в силу судебного акта о передаче 

ребенка на усыновление, для приемных родителей таким основанием служит 

договор о приемной семье, опекуны - на основании акта органа опеки и 

попечительства. В зависимости от правовой связи с ребенком объем их прав 

может быть ограничен.  Так же степень участия законных представителей  

зависит от умственных способностей, возрастных особенностей,  отсутствием 

полной дееспособности. 

Например, Зуевский районный суд Кировской области при отказе 

заявлению прокурора о лишении родительских прав гражданки Ш. посчитал, 

что доводы прокурора, касаемые уклонения ответчика от выполнения 

родительских обязанностей, заботы о здоровье своего ребенка, нравственном 

воспитании, физическом, психическом и духовном развитии, недостаточно 

подтверждены. При этом в нарушении требований ч.4 ст. 198 ГПК РФ суд не 

привел в решении доказательства, подтверждающих такой вывод, а так же не 

дал оценки обстоятельствам, свидетельствующими совершению 

умышленного преступления в отношение своего сына. Из материалов дела 

понятно, что  по вступившему в законную силу приговору Зуевского 

районного суда Ш. была осуждена за причинение физических страданий 

своему сыну путем нанесения систематических побоев в период с ноября по 

декабрь 2008 года. Доказательствами, исследованными в ходе судебного 

заседания установлено, что в период совместного проживания с матерью 

ребенок не получал необходимого внимания и содержания с ее стороны. На 

время рассмотрения дела она также не участвовала в воспитании ребенка и 

устранилась от выполнения родительских обязанностей. 

С учетом данных обстоятельств судебной коллегией по гражданским 

делам Кировского областного суда решение суда было отменено. Ш. лишена 

родительских прав в отношении сына. 

Опыт работы Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области 

показывает, насколько остро стоит проблема нарушения прав детей. Так, в 

                                                            
115 Беспалов теоритические и практические проблемы реализации семейных прав ребенка в рф    202 с 151  
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Кировской области в 2022 году поступило 1055 обращений и жалоб. Анализ 

статистических данных  свидетельствует, что в 2022 году произошло 

небольшое уменьшение количества обращений, поступивших в аппарат 

Уполномоченного, но все равно остается на высоком уровне. Это связано как 

с информированностью населения о деятельности Уполномоченного, а так же 

с наличием проблем в области соблюдения и защиты прав детей. Большинство 

обращений поступает от родителей несовершеннолетних, детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

Таблица 1. 

 2020 год  2021 год  2022 год  

Письменные 

обращения 

447 435 454 

Устные 

обращения 

726 714 601 

Всего 

обращений  

1173 1149 1055 

 

По статистике причинами обращений являются вопросы, связанные с 

исполнением родительских обязанностей, образованием, большое количество 

обращений поступает в части права несовершеннолетних на жильё.116 

По данным социологического исследования, в котором приняло участие 

300 детей от 12 до 18 лет, обучающихся в КОГОБУ Лицее г. Слободского, на 

вопрос, известно ли им что-то об имеющихся у них правах и обязанностях, 

только 41,9 % ответили утвердительно, 39,9 % что-то о них слышали, 20 % - 

ничего о правах и обязанностях не знают. 

Закрепление в СК РФ права ребенка на защиту в качестве 

самостоятельного, СК РФ рассматривает ребенка не только как личность, 

охраняемую законом, но и признает запрет на нарушением его прав как 

родителями ребенка, так и любым лицом. Согласно п. 2 ст. 56 СК РФ "ребенок 

имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их 

заменяющих). При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том 

числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями 

(одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при 

злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно 

обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении 

возраста четырнадцати лет в суд".117 Таким образом, решение, которое принял 

                                                            
116 Доклад о деятельности уполномоченного по правам ребенка в Кировской области от 2022 года 

https://pravarebenka43.ru/files/ejegodnyiy_doklad_2022.pdf 
117 П.2 ст 56 СК РФ  
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орган опеки и попечительства в административном порядке, может быть 

оспорено в суде по п. 2 ст. 11 ГК РФ. 

Закрепляя самостоятельное право ребенка на защиту указывает на то, 

что государство закрепило дополнительную гарантию защиты прав ребенка, 

когда она особенно необходима, от самых родных и близких ему людей – 

родителей предоставляет возможность принудительной реализации его прав.  

П. 1 ст. 3 ГПК РФ позволяет любому заинтересованному лицу 

обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав в порядке, 

установленным гражданским процессуальным законодательством.  Буквально 

толкуя эту норму права, можно установить, что ребенок, в случае нарушения 

семейных прав, может самостоятельно обратиться в суд, достигнув 14-летнего 

возраста.  Но данная норма распространяется только на нарушения семейного 

законодательства.   
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Право собственности России за рубежом определяется российским 

законодательством, международными договорами России и правом страны 

места нахождения имущества [1]. 

Если обратиться к истории данного вопроса, то в Советском союзе 

действовало Постановление Совета Министров СССР от 25 ноября 1980 года 

«О порядке приобретения, отчуждения и аренды земельных участков, зданий 

и сооружений, находящихся за границей, и их регистрации и учета» [6] 

приобретение и строительство на земельных участках, предоставлялись в 

пользование на условиях взаимности и на основе межправительственных и 

межгосударственных договоров Советского союза. 

С распадом СССР решался вопрос о собственности бывшего Советского 

союза, в том числе и собственности, находящейся за рубежом. 
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Согласно истории нашей страны, в 1991 году происходит распад 

Советского союза, а в последующем происходит образование новых 

независимых государств с провозглашением Российской Федерации 

правопреемником Советского союза, в связи с этим на практике возникли 

проблемы, связанные с государственной собственностью бывшего Советского 

союза. 

Согласно Постановлению Верховного Совета РФ от 17 сентября 1993 

года «О собственности Союза ССР, находящейся за рубежом» [5] закреплен 

федеральный статус собственности, в состав собственности за рубежом 

входило: имущество государства, морские и воздушные суды, имущество 

государственных органов и многое другое. 

Состав государственной собственности России состоит из движимой и 

недвижимой части. 

У собственности Российской Федерации, находящейся за рубежом, есть 

иммунитет, который в свою очередь утверждает правовой режим по 

неприкосновенности собственности, невозможности предъявления исков, а 

также невозможности принудительного исполнения судебного решения. 

До 2015 года в России преобладал функциональный иммунитет на 

имущество, которое предназначалось для коммерческих и торговых целей, то 

есть на данное имущество не распространялся особый правовой режим. 

Следует заметить, что по имеющимся на сегодняшний день данным 

международного детективного агентства «Pinkerton» в 1998 году стоимостное 

выражение собственности России составляло 400 миллиардов долларов, 

согласно данным Счетной палаты Российской Федерации в 2008 году - 300 

миллиардов долларов, но несмотря на арифметические расхождения, 

становится очевидным, что речь идет о довольно существенных объемах 

имущества, которое необходимо не только для осуществления публичных 

функций государства, но и для непосредственного участия в 

предпринимательской деятельности. 

В связи с этим Правительством России принято постановление «Об 

управлении федеральным имуществом, находящимся за пределами 

Российской Федерации» [2], которое предусматривает новый порядок 

управления федеральным имуществом, находящимся за пределами 

Российской Федерации, по сравнению с ранее существовавшими 

постановлениями Правительства Российской Федерации № 14 от 5 января 

1995 года [4] и № 10 от 14 января 2002 года [3]. 

В новом постановлении, федеральные органы исполнительной власти, 

которые имеют право управлять имуществом РФ за пределами страны (в том 

числе ценными бумагами, долями и паями в учрежденных за границей 
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юридических лицах), должны обеспечивать «эффективное и целевое 

использование, а также сохранность указанного имущества». 

Что не скажешь про постановления, которые ранее были направлены на 

иной порядок отчуждения федерального имущества. Ранее Правительство 

России по предложению МИДа и Управления делами Президента при 

согласовании с Межведомственной комиссией по обеспечению эффективного 

использования собственности РФ, находящейся за рубежом, принимали 

решение о продаже, залоге, обмене, дарении. 

Тем самым согласно новому Постановлению Правительства, 

недвижимость России, находящаяся за границей, находится под полным 

контролем. 

Во-первых, отчуждение федерального имущества России, находящегося 

за рубежом, будут осуществлять федеральные органы власти, которые 

уполномочены управлять данным имуществом, а ранее это был сложный 

процесс, который проходил ряд согласований, так, решения о продаже, 

обмене, залоге, дарении принимались Правительством по предложению 

МИДа и Управления делами Президента при согласовании с 

Межведомственной комиссией по обеспечению эффективного использования 

собственности РФ, находящейся за рубежом. 

Во-вторых, госпредприятиям разрешено сдавать недвижимость, которая 

отнесена к федеральной собственности самостоятельно сроком до одного года, 

а по согласованию с Государственным комитетом РФ по управлению 

государственным имуществом на срок до пяти лет. 

В-третьих, в новом нормативном акте отсутствует норма о 

принудительном взыскании недвижимости, находящейся за рубежом по 

решению компетентных органов, поэтому взыскание будет происходить в 

общем порядке. 

Таким образом, Россия шла на верном пути развития правил управления 

федеральной собственностью за рубежом, поскольку усовершенствование 

данных правил обеспечит сохранность подобного имущества и обезопасит от 

претензий со стороны иностранных государств и компаний. 
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achieving the desired result.  

Keywords: legal regulation, legal impact, legal means, structure, concept. 

 

В современном российском обществе распространена проблема 

результативности правового регулирования, следовательно появляется  

необходимость научного осмысления подобного процесса. Также необходимо 

отметить, что вопрос о средствах воздействия на общество зачастую 

рассматривается в контексте отдельных проявлений правового воздействия: 

правового регулирования, правовой культуры, правосознания и другие. 

Правовое регулирование – это основанный на использовании 

определенной совокупности юридических средств процесс  властно-волевого 

упорядочивающего воздействия на общественные отношения в соответствии 

с закономерностями их развития и потребностями повседневной жизни.118 

Регулирование – это единичный случай, одно из составляющих 

структуры воздействия. Это форма целенаправленного управляющего 

воздействия, направленное на поддержание равновесия в управляемом 

объекте, а также на его развитие путем введения в него таких регуляторов, как 

нормы, правила, цели, связи. Под регулированием подразумевается 

расположение чего-либо в определенном установленном порядке, а его 

границы – создание нормы (поведения, деятельности, отношения и другие). 

Правовое воздействие в широком контексте представляет собой 

воздействие права на сознание и поведение человека при помощи 

установленных средств и способов. Подобное воздействие в науке теории 

государства и права – одно из самых сложных и к тому же малоизученных 

понятий. В целом учеными изучаются различные его стороны и проявления, к 

примеру правовое регулирование или правосознание.  

Говоря о соотношении определений правовое регулирование и правовое 

воздействие, можно отметить, что «регулирование» представляет собой более 

узкую категорию, чем «воздействие». Очевидно, что «правовое воздействие» 

является более широким понятием, какое характеризует все направления и 

формы воздействия права на общественные отношения. Из этого следует, что 

всякое правовое регулирование относится к правовому воздействию, при этом 

не любое правовое воздействие считается правовым регулированием.  

На мой взгляд, совершенно четко отличие между правовым 

воздействием и правовым регулированием излагает С.А. Комаров, отмечая, 
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«Саратовская юридическая академия», 2016. С.264. 
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во-первых, что предмет правового воздействия немного шире предмета 

правового регулирования (в первый входят экономические, политические, 

социальные отношения, которые правом не регулируются, но на которые оно, 

в некоторой степени, распространяет свое влияние). Во-вторых, профессор 

С.А. Комаров указывает, что правовое регулирование как специально-

юридическое воздействие постоянно объединено с установлением 

обусловленных прав и обязанностей субъектов, а правовое воздействие – не 

всегда. Первое говорит о том, что реализация правовых норм идет 

посредством правоотношений, то второе – не обязательно. Из этого следует, 

что правовое регулирование всегда обозначает еще и правовое воздействие, но 

правовое воздействие не всегда говорит о сознательном нормировании 

общественных отношений. В таком значении регулирование – это всего лишь 

одна из форм воздействия права на социальные связи, которая содержит не все 

его формы.119 

С.С. Алексеев не отождествлял данные категории, в свою очередь 

говорил о более широком понятии правового взаимодействия. По его мнению, 

правовое воздействие описывает право в действии, все направления и формы 

влияния права на общественную жизнь, в том числе и функционирование 

права в качестве духовного фактора. 120 

Учитывая вышеизложенное, на мой взгляд устанавливая правовое 

регулирование через понятие правового воздействия, можно подчеркнуть, что 

последнее представляет широкое понятие, описывающее все направления и 

формы воздействия права на общественную жизнь, в том числе и 

функционирование права в качестве идеологического, воспитательного 

фактора. При этом действие права и право121вое регулирование считаются 

взаимопроникающими, можно полагать, что влияние права как 

идеологического и воспитательного фактора по своей сути не является для 

него специфическим. Подобное направление юридического воздействия, 

которое опирается на специфику права как форму общественного сознания, не 

отличается от воздействия на общественную жизнь прочих идеологических 

форм и средств. 

Правовое регулирование – это специальное воздействие, которое 

осуществляется правом как специфическим социально-классовым 

институционным нормативным регулятором. Из этого необходимо понимать, 

что определение правового воздействия шире правового регулирования. В нем 

содержатся юридические отношения между субъектами общества, 

                                                            
119 Комаров С.А. Механизм правового воздействия // Теория государства и права: Курс лекций. Саранск, 1994. 

120 Алексеев С.С. Общая теория права: В 2-х т, Т. I. М.: «Юридическая литература», 1981. С.290. 
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правореализация, ценностно-ориентационное влияние на экономику, правовое 

регулирование и правотворчество. 

Правовое регулирование экономики заключается в разработке законов, 

которые обеспечивают нормы функционирования рыночных структур, 

предпринимательства, коммерции, защиту прав покупателей и интересов 

общества, равенство субъектов рынка, посредничество между организациями, 

предпринимателями и наемными работниками.  

Правовые воздействия на отношения в экономике осуществляются 

руководством страны через культуру, к примеру, культуру потребления, через 

правовую идеологию и другие. В процессе такого воздействия нужно 

приобщить граждан к активному использованию прав и свобод, которые им 

предоставлены. К тому же необходимо гарантировать соответствующее 

осуществление ими обязанностей, закрепленных нормами права. С такой 

целью законотворческими структурами оформляются и применяются в 

практике особые способы регулирования общественных отношений. В 

современном правотворчестве отмечаются такие способы, как запреты, 

дозволения, правомочие, позитивное обязывание и стимулы.122 

Отметим, что правовое воздействие динамичнее и более гибкое, чем 

регулирование, так как может влиять на отношения субъектов общества. Оно 

может не только вмешиваться в эти отношения, но и через правовые гарантии 

реализовывать воздействия на общественную жизнь схожие по времени с 

нормой права. Так, Федеральный закон от 09.12. 2006 № 244-Ф3 «О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», был принят после того, как в обществе 

сформировалось устойчивое отношение к заведениям соответствующего 

характера. 

В современной жизни правовое воздействие государства на экономику 

призвано, первым делом, гарантировать законность совершаемых 

экономических действий, защиту интересов участников рыночных 

отношений, что оказывает положительное воздействие не только на развитие 

внутренних экономических мощностей государства, но и закреплению 

положительного образа для иностранного экономического сотрудничества. 

Для развития экономики в правовом законодательстве необходимо закрепить 

налоговые, кредитные аспекты. Законодательно должны быть зафиксированы 

механизмы ценовой политики и вопросы материального и технического 
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Москва, 2012. Сер. Теория и история государства и права. С.45. 



338 

обеспечения предприятий, а нормативное влияние должно оказывать довольно 

сильное воздействие на реализацию интересов, как малого, так и крупного 

бизнеса.   
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 На сегодняшний день цифровой мир вошёл в жизнь общества, теперь за 

счет цифровых технологий у граждан имеется много возможностей для 

удовлетворения собственных потребностей. Вместе с этим меняется жизнь не 

только общества, но и государства за счет цифровых технологий. 

Искусственный интеллект выступает важным элементом благодаря научно – 

техническому прогрессу. Его активное применение на практике требует 

включения конкретного явления в сферу правового регулирования. Ведь 

искусственный интеллект настолько вошёл в жизнь всего общества и 

государства, что многие ученые задаются вопросом насчет закрепления 

искусственного интеллекта в законодательства как субъекта права.  

Использование искусственного интеллекта в жизни всего общества и 

государства становится повсеместным, такие системы применяются в 

торговой деятельности, в военной сфере, медицине, в написании 

интеллектуальной собственности, управлении движением, промышленности, 

в предпринимательской деятельности, в правотворческой деятельности и др. 

Возрастает применение интеллектуальных систем в криминалистике и всё 

чаще появляются научные труды о вероятностях применения их в уголовном 

судопроизводстве [10]. При этом, по имеющимся прогнозам, использование 

искусственного интеллекта будет возрастать, а доходы от его использования – 

увеличиваться.  

 На сегодняшний день существует огромное количество доктринальных 

терминов, определяющих термин «Искусственный интеллект» [11. C. 259]. 

Например, Д. Кастро и Дж. Нью выделяют определение искусственного 

интеллекта, определяющую как «область компьютерных наук, посвященную 

созданию вычислительных машин и систем, выполняющих операции, 

аналогичные человеческому обучению и принятию решений» [15]. В 

разработанном Российской ассоциацией искусственного интеллекта толковом 

словаре, данное понятие трактуется как «свойство интеллектуальных систем 

выполнять творческие функции, которые традиционно считаются 

прерогативой человека» [12]. Согласно А. Гурко, искусственный интеллект 

представляет собой машину и программу, которые при этом способны решать 

интеллектуальные задачи так же, как их решал сам человек [2. C. 8]. И.А. 

Филиппова определяет искусственный интеллект как «машину или такую 

систему, которая умеет имитировать поведение человека, для того чтобы 
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выполнять задачи, и постепенно обучаться, используя накопленную 

информацию» [14. C. 6]. 

 Можно приводить множество определений различных учёных из 

разных, своего рода, научных трудов, они понимают искусственный интеллект 

по – своему. Но в России на сегодняшний день, не было официального 

определения, пока не был издан Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 

490 «Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период 

до 2030 года» и в п. 5 этого документа искусственный интеллект трактуется 

как «комплекс технологических решений, позволяющий имитировать 

когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без 

заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач 

результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной 

деятельности человека. Комплекс технологических решений включает в себя 

информационно – коммуникационную инфраструктуру, программное 

обеспечение (в том числе в котором используются методы машинного 

обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений» [13]. 

 К тому же незаменимость и большая значимость технологий 

искусственного интеллекта были доказаны всему миру схваткой с пандемией 

COVID – 19, когда масштабы и скорость распространения биологической 

угрозы не оставили шансов традиционным методам борьбы [6. C. 108 - 110]. 

Как отметил В. В. Путин, выступая на международной онлайн – конференции 

AI Journey, «Невозможно, безусловно, отвергать, отрицать прогресс… Он 

необратим. Нужно научиться управлять искусственным интеллектом… 

Необходимость подчинить себе одну из величайших технологий, когда – либо 

созданных человечеством, и для этого нам нужно самим быть смелыми, 

компетентными и смотреть в будущее» [7]. Как отмечают специалисты, 

технологии искусственного интеллекта в перспективе будут более 

социальными: агенты, изначально ориентированные на решение 

инструментальных задач, станут частью среды человеческих взаимодействий 

[9. C. 189 - 193]. Председатель Конституционного Суда В. Д. Зорькин 

регулярно обращает внимание на острые углы соотношения норм 

Конституции РФ и жизни, проявляющиеся в юридических конфликтах. Задача 

права, как считает В. Д. Зорькин, «… создать такие универсальные механизмы, 

которые … способствовали бы сохранению мира и человечности, то есть 

нашей цивилизации права» [5]. С точки зрения правоведов, право должно 

выступать регулятором технологических процессов, «определять социально – 

оправданный коридор вторжения человека в искусственный мир новых 

технологий» [1. C. 31 - 37]. 
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 Вопрос об использовании возможностей искусственного интеллекта для 

совершенствования законодательства и законодательного процесса – 

правотворческой деятельности - находит поддержку у значительного 

большинства авторов. 

 Внедрение машинного обучения и использования искусственного 

интеллекта в законотворческой деятельности идёт процесс в некоторых 

странах. Например, в Италии реализуется проект Datafication, который 

включает оцифровку законотворческого процесса и применение систем 

искусственного интеллекта, в том числе для автоматизированного анализа 

частоты использования НПА. 

 Основным моментом в процессе цифровизации законодательства станет 

создание машиночитаемого права – описание НПА в машиночитаемой форме 

– формате, который легко обрабатывается компьютерными программами. 

Одним из первых национальных законов, предусмотревших 

машиночитаемость общедоступных активов органов власти, стал Закон США 

об открытых данных правительства [16], подписанный Президентом США 14 

января 2019 года. В настоящее время работа по «переписыванию» законов в 

виде программного кода ведётся в Германии, Великобритании, Новой 

Зеландии и других странах. 

 Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» включает создание российской концепции машиночитаемого 

права и поэтапную автоматизацию отдельных процессов нормотворчества, 

внедрение механизмов создания машиночитаемых норм и использования 

возможностей современных и перспективных технологий искусственного 

интеллекта. Также сам проект предусматривает использование 

искусственного интеллекта в различных областях управления, в том числе: 

сформирование отраслевого регулирования робототехники до 2020 года (п. 

1.8. федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды»), 

разработка и принятие стандартов безопасности, в том числе и в области 

искусственного интеллекта до 2021 года (п. 1.20, п. 1.51 федерального проекта 

«Информационная безопасность»). 

 В июле 2019 года Министерство экономического развития Российской 

Федерации анонсировало создание единой цифровой платформы 

законопроектов, которая охватывает все стадии рассмотрения проектов в 

режиме реального времени, что позволит добавлять комментарии и предлагать 

изменения онлайн. На 2020 год план изменений включает тестирование 

перевода нормативных актов в машиночитаемый формат [8]. В Прибалтике, 

например, в Эстонии началась активная работа по созданию робота-судьи, 

который будет выносить решения по мелким искам (ценой менее 7 тыс. евро) 
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в области договорного права, которое затем можно будет обжаловать в 

апелляционном порядке у судьи-человека [4. C. 112 - 113]. В Великобритании 

на сегодняшний день именно при помощи искусственного интеллекта дается 

прогноз, на основании которого выносится решение о возможности выпуска 

подозреваемых под залог. В США системы искусственного интеллекта 

используются при рассмотрении вопросов условно-досрочного освобождения 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, при оценке вероятности 

рецидива. Вместе с регулированием насчёт применения искусственного 

интеллекта в правотворческой деятельности разрабатываются нормы об 

использовании искусственного интеллекта в судебной деятельности. В 2018 г. 

в г. Страсбурге на заседании Европейской Комиссии по эффективности 

правосудия была принята Европейская этическая хартия об использовании 

искусственного интеллекта в судебных системах и окружающих их реалиях.  

Хартия основана на пяти принципах использования искусственного 

интеллекта в судебной деятельности:  

1) Уважение основополагающих прав человека;  

2) Не дискриминация;  

3) Качество и безопасность;  

4) Прозрачность, беспристрастность и достоверность;  

5) Контроль со стороны пользователя [3. C. 11 - 14]. 

  Выделяются несколько основных направлений использования 

алгоритмов искусственного интеллекта в странах-членах Совета Европы:  

1) Передовые поисковые системы прецедентного права;  

2) Урегулирование споров в режиме онлайн;  

3) Помощь в составлении документов;  

4) Анализ (как прогнозный, так и оценочный)  

5) Классификация контрактов в соответствии с различными критериями 

и выявление расхождений или несовместимых положений контрактов;  

6) «Чатботы» для информирования сторон в судебном процессе или 

оказания им поддержки в ходе судебного разбирательства. 

 В заключении следует сказать, что искусственный интеллект набирает 

всё больше оборотов в правотворческой деятельности, да и не только в нём, но 

и в правоприменительной деятельности, что он постепенно становится 

помощником для государства, упрощая работы других правотворцев, 

несмотря на то что ИИ является инструментом у создателей, он может быть 

признан субъектом права только тогда, когда в ближайшем будущем 

искусственный интеллект настолько охватит все сферы жизни общества 

вокруг земного шара, что сумеет достигнуть сознательности, обладая правами 

и обязанностями, а также отдавая себе отсчёт в совершении тех или иных 
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действий, ведь искусственный интеллект не просто инструмент, а также 

компьютерная программа, это программа, способная к самообучению, 

копировании модели поведения того или иного субъекта. 
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу выявления суть принципа 

свободы договора, места принципа свободы договора в системе принципов 

гражданского права. Освещению принципа свободы договора в гражданском 

праве в условиях цифровой трансформации, в современном гражданском 

праве в условиях распространения цифровых технологий. Анализу правовых 

норм, разработки предложений по совершенствованию законодательства и 

практики его применения. 

Ключевые слова: юридическая свобода; гражданское право; принцип 

свободы договора; принципы гражданского права; заключение договора; 

цифровые технологии; цифровое право. 

 Annotation: The article is devoted to the analysis of identifying the essence 

of the principle of freedom of contract, the place of the principle of freedom of 

contract in the system of principles of civil law. Coverage of the principle of freedom 

of contract in civil law in the context of digital transformation, in modern civil law 

in the context of the spread of digital technologies. Analysis of legal norms, 

development of proposals for improving legislation and the practice of its 

application. 

 Key words: legal freedom; civil law; the principle of freedom of contract; 

principles of civil law; conclusion of an agreement; digital technologies; digital law. 

 

Юридическая свобода представляет собой нормативно определенную и 

охраняемую государством меру возможного поведения субъектов права, 

выражающуюся в принадлежащих им субъективных правах, призванных 

обеспечить удовлетворение личных и социальных потребностей. 

 Юридическая свобода отлична от свободы в общесоциальном контексте, 

поскольку это не естественное дозволение, а мера поведения, урегулированная 
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законом. Объективным выражением юридической свободы является 

правомерное поведение субъектов права.  

Юридическая свобода имеет свое субъективное содержание, которое 

выражается через принадлежащие участникам урегулированных нормами 

права общественных отношений юридические права (конституционные, 

гражданские, административные, трудовые и другие в зависимости от того, 

правового поля, или отрасли, которым они урегулированы и в котором 

отражены).   

Принцип свободы договора представляет собой диспозитивное 

договорное положение обязательственного права, определенное российским 

гражданским законодательством и устанавливающее в отношении субъектов 

гражданских имущественных и личных неимущественных отношений 

договорную свободу, выражающуюся в самостоятельном регулировании 

договорных отношений, формирования индивидуальных договорных 

конструкций и их содержания, в заключении, выборе условий и элементов, 

прав и обязанностей, изменении и расторжении договора и иных правомочиях 

при наличии тех пределов и ограничений, которые установлены федеральным 

законодательством и Конституцией РФ.  

Свобода договора, является диспозитивным принципом 

обязательственного права. Принципы обязательственного права, выступают 

неотъемлемой составной частью принципов гражданского права, и они 

соотносятся как часть и общее.  

Принцип свободы договора выступает в качестве основополагающего 

для всех норм, которые регулируют отдельные виды обязательств. Принцип 

стабильности обязательства предполагает необходимую обязательность 

исполнения договоров для лиц, которые его заключили. Данный принцип 

предписывает участникам обязательственных отношений необходимое 

исполнение взятых добровольно, согласно принципу договорной свободы, на 

себя обязательств. Принцип стабильности, предназначен для формирования 

устойчивого и надежного, предсказуемого оборота.  

Ст. 309 ГК РФ фиксирует принцип надлежащего исполнения 

обязательств, взятые на себя обязательства должны исполняться надлежащим 

образом, что значит в соответствии с условиями возникшего обязательства и 

теми требованиями, которые установлены законом и иными правовыми 

актами, а при отсутствии таковых - согласно с обычаями и иными обычно 

предъявляемыми требованиями.  

Надлежащее исполнение обязательства, возникшего в рамках 

договорного соглашения, представляет собой основную цель, смысл, идею и 

результат, который ожидается в развитии обязательственного 
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правоотношения. Обязательство без его надлежащего исполнения смысла не 

имеет. Принцип свободы договора выступает принципом-нормой, 

позволяющей участникам гражданского оборота оформлять их деловые 

отношения и решение имущественных вопросов и нужд в договорные рамки. 

 Принцип же надлежащего исполнения гарантирует контрагентам, что их 

договорная свобода будет реализована в корректном и надлежащем русле, в 

правовом поле, что в последствии приведет к добросовестному исполнению 

обязательств. Надлежащее исполнение тесно связано с принципом защиты 

прав кредитора, что влечет необходимость гарантированного обязательного 

исполнения гражданских обязанностей.  Обязательственное право - нормы, 

которые направлены на защиту кредитора и устанавливают правовые 

механизмы получения всего причитающегося ему по обязательству, но в 

рамках договорной свободы принцип надлежащего исполнения обязательства 

предусматривает и защиту должника. 

В условиях, когда пересматриваются основные категории гражданского 

права - субъекты (идентификация личности), объекты (токенизация), сделки 

(способы волеизъявления в цифровой экономике), исполнение обязательств 

(смарт-контракты), основное, что у права останется неизменным, - это его 

принципы.  

Принципы права и есть право, остальное - либо изменяющиеся формы 

отношений, на которые право воздействует, либо меняющийся механизм 

реализации правовых идей. В свою очередь, именно принципы права содержат 

в себе неизменные методы разрешения конфликта интересов, что и составляет 

основной предмет права.  

Осложнение договорного отношения цифровым элементом не только не 

отменяет применения принципов к таким отношениям, но на этапе 

недостаточности нормативного регулирования как средства реализации 

принципов права требует активного их использования для разрешения 

конфликтов интересов. Использование цифровых средств на стадиях 

заключения договора, исполнения обязательств, принудительного 

исполнения; показывает потенциал принципов права для разрешения спорных 

ситуаций в цифровых договорных отношениях на каждой из стадий развития 

договорного правоотношения. 

 Развитие информационных технологий закономерно привело к 

возникновению ряда острых правовых вопросов. В центре стоит решение 

главных задач: кому принадлежит информация и как право на информацию 

должно соотноситься с частными интересами и правами лиц – участников 

отношений, соотношения частных и публичных интересов при использовании 

информации в телекоммуникационных сетях. 
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В настоящее время отечественное законодательство предусматривает 

общие положения, касающиеся правового регулирования информации в 

целом.  

В соответствии с Федеральным законом «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон об 

информации) информация – сведения (сообщения, данные) независимо от 

формы их представления. В сферу правового регулирования Закона об 

информации попадают отношения, связанные с осуществлением поиска, а 

также получением, передачей, производством и распространением 

информации в информационных сетях, в том числе в сети Интернет. 

Последствия как позитивные, так и негативные а рамках свободы 

договора в российской правовой системы, обусловлены формированием новой 

цифровой реальности, являющейся определяющим фактором развития 

современного общества, влияющей на механизм правового регулирования и 

деятельность различных правовых институтов.   

В современных условиях приобретает необходимость выявления 

тенденций в сфере права, происходящих под влиянием цифровизации, 

разработка прогнозов дальнейшего развития права в гражданско-правовой  

сфере, формируется потребность в активном исследовании воздействия 

цифровизации на правовую действительность, ее влияния на 

совершенствование механизма правового регулирования. 

Необходима систематизация современного информационного 

законодательства, способная преодолеть его противоречия, пробелы, 

дублирование. Возможности цифровизации находят свое выражение в сфере 

частного права, гражданского оборота, в законотворчестве и 

правоприменении. Открываются новые возможности в осуществлении 

цифрового оборота в гражданском праве, в частности при заключении, 

расторжении, регистрации договоров.  

Список использованной литературы: 

1. Додонов Большой юридический словарь / Додонов, В.Н. и. - М.: 

ИНФРА-М, 1997. - С.194   

2. Декларация прав человека и гражданина 26 августа 1789 года. 

Принята Учредительным собранием 26 августа 1789 г.//Текст публикуется по 

изданию: Французская Республика: Конституция и законодательные акты. - 

М., 1989.- С.26-29. 

3. Теория государства и права: учебник / М.Б. Смоленский [и др.].- 

Издание 2-е, стер. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. - С.215  



349 

4. Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации / 

Под общ. ред. В.Д. Карповича.- М.:Юрайт - М; Новая Правовая культура, 

2002.- С.111 

5. Алексеев С.С. Теория государства и права. Учебник для юридических 

вузов и факультетов. Учебник. М.: Издательство НОРМА - ИНФРА - М., 2001. 

- С.356  

6. Права человека: учебник для вузов [Текст] / Под. ред. Е.А. Лукашевой. 

– М.: НормаИНФРА, 2009. – С.105. 

 7. Общая теория права и государства: Учебник для вузов / В.С. 

Нерсесянц. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - С.504 

 8. Чухвичев, Д.В. Свобода личности и юридическая ответственность / 

Д.В. Чухвичев // Государство и право. - 2005. - № 3. - С.103 -108.  

9. Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс: 

Законодательство».  

10. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: 

учебник / М.В. Баглай.- 10е изд., изм. И доп.- М.: Норма:  ИНФРА- М,2013.- 

С.269 

 11. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 

21 октября 1994 года N 51-ФЗ, с изменениями и дополнениями на 01.02.2022г. 

С.5, 8, 82, 93, 435 -438. 

12. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» С. 1 - 20 

13. Акопов Г.Л. Информационное право. М.: Феникс, 2008 г.  ISBN 978-

5-222-14177-9 С. 348. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



350 

УДК 34.4414 

Гандич Олег Георгиевич 

Магистрант  

Московского финансово-юридического 

университета МФЮА 

 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПОСЯГАЮЩИХ НА ПОРЯДОК 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: статья посвящена административной ответственности 

за правонарушения против порядка управления. Автором рассмотрены 

особенности привлечения к административной ответственности за 

правонарушения против порядка управления и раскрываются некоторые 

вопросы квалификации данных административных правонарушений.  

Ключевые слова: административные правонарушения, кодекс, 

ответственность, государственный служащий, муниципальный служащий, 

Федеральный закон. 

Annotation: the article is devoted to administrative responsibility for offenses 

against the management order. The author considers the features of bringing to 

administrative responsibility for offenses against the management order and reveals 

some issues of qualification of these administrative offenses. 

Key words: administrative offenses, code, a responsibility, state employee, 

municipal employee, the federal law. 

 

Ответственность за правонарушения против порядка управления в связи 

со своей общественной опасностью занимает важное место в системе 

регулирования административных правоотношений. В связи с этим важно 

проанализировать судебную практику для выявления основных тенденций в 

правоприменении в рассматриваемой сфере. 

Под порядком управления понимается определенная 

последовательность регулирования государственными органами социальной 

жизни в обществе.  

Составы административных правонарушений, посягающих на 

установленный порядок управления, являются по своему выражению 

формальными, то есть для привлечения к административной ответственности 

достаточно установление факта совершения противоправного действия 

(бездействия), без наступления каких-либо вредных последствий. С 
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субъективной стороны административные правонарушения данной группы 

совершаются, как правило, умышленно.  

Субъектами административных правонарушений против порядка 

управления являются физические, должностные и юридические лица. 

Совершение отдельных административных правонарушений в этой сфере 

возможно только специальным субъектом. Например, за незаконное изъятие 

удостоверения личности гражданина (паспорта) (ст. 19.17 КоАП РФ) [1] 

ответственности подлежат соответствующие должностные лица, 

уполномоченные в предусмотренных законом случаях изымать удостоверение 

личности (паспорт) у гражданина РФ [3, С. 187]. 

Говоря о правонарушениях против порядка управления, необходимо 

отметить, что многие из них относятся к компетенции и ведению органов 

внутренних дел. Данная система органов имеет право рассматривать дела об 

административных правонарушениях, которые предусмотрены ст. 19.2, 19.15, 

19.16, 19.17, 19.18, 19.22, 19.24 КоАП РФ. Сотрудники органов внутренних дел 

имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях 

по большей части правонарушений, предусмотренных главой 19 КоАП РФ. 

Помимо данных органов, правонарушения, посягающие на порядок 

управления рассматриваются судьями, военными комиссарами, органами и 

подразделениями пограничных служб, горного, промышленного контроля, 

надзора, подразделения транспортной инспекции, метрологии, сертификации 

и иные подразделения, органы [4, С. 118]. 

Стоит обратить внимание на причины и условия, которые оказывают 

влияние на совершение гражданами правонарушений, предусмотренных 

главой 19. Исследуя сущность рассматриваемой категории правонарушений, 

отметим, что большая часть составов правонарушений отводится 

неповиновению, неуважению к должностным лицам органов государственной 

власти, а значит и государству в целом. На поведение граждан, организаций и 

должностных лиц оказывает серьезное влияние правовой нигилизм во всем 

многообразии, искажение ценностей и правового мышления граждан, 

несовершенство принимаемых законов и нормативных актов, а также 

присутствие норм права и решении как социальных, так и экономических 

проблем.  

Механизм исполнения законов больше не ориентируется на 

беспрекословное послушание со стороны граждан, есть потребность 

совершенствования нормативно-правовой базы, так же механизма 

правоприменения. Наиболее распространенным правонарушением выступает 

деяние, предусмотренное ст. 19.3 КоАП РФ. Причинами такого поведения 

выступает наличие социальных групп граждан, которые ориентированы 
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против права и закона, пренебрегают не только нормами закона, но и лицами, 

исполняющими требования данных актов, распространение нигилизма не 

только среди граждан и организаций, но и среди самих должностных лиц, 

которые служат во имя закона. Неповиновение сотрудникам 

правоохранительных органов зачастую используется как средство ухода от 

ответственности за преступление, совершенное ранее. Необоснованная 

агрессивная и некомпетентная реакция [5, С. 51]. 

Нарушение порядка управления приводит в конечном счете к 

нарушению прав как физических, так и юридических лиц, что оказывает 

влияние на авторитет государственной власти. Управление понимается как 

процесс руководства чем-то или кем-то, под порядком управления принято 

понимать установленную законом последовательность регламентации и 

регулирования социальной жизни в обществе должностными лицами органов 

государственной власти.  

Правонарушения, предусмотренные главой 19 объединены общим 

объектом – общественные отношения, которые складываются в процессе 

реализации порядка управления. Объективная сторона большинства 

рассматриваемых правонарушений выражается в форме активных действий. 

Составы правонарушений являются формальными, то есть нет необходимости 

установления негативных последствий для привлечения к административной 

ответственности. Субъектами по рассматриваемой категории 

правонарушений выступают как физические, так и юридические лица. 

Большинство посягательств совершается с прямым умыслом [6, С. 85]. 

Ответственность за сопротивление законному требованию, без 

применения насилия или угрозы его применения наступает по статье 19.3 

КоАП за воспрепятствование исполнение служебных обязанностей 

должностными лицами правоохранительных органов. Криминализация 

деяний выступает одним из эффективных способов контроля за 

преступностью. На протяжении последних 25 лет законодатель периодически 

обращался к этому механизму, дополняя особенную часть УК РФ новыми 

нормами. Для обеспечения уголовно – правовой охраны представителей 

власти в современных условиях предлагается [2]:  

1. Законодательное признание преюдициальной связи между 

правонарушениями, предусмотренными статьей 19.3 КоАП РФ, 

совершенными в течение года после применения к виновному мер 

административного наказания за правонарушение, в силу которой содеянное 

оценивается как преступление.  

2. Закрепление уголовной ответственности за сопротивление 

представителю власти (без применения насилия или угрозы его применения) 
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по аналогии со статьей 191.1 УК РСФСР, с исключением из статьи 19.3 КоАП 

РФ ответственности в части воспрепятствования деятельности. 
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Аннотация: В настоящей статье проанализирована процедура 

реструктуризации имущества гражданина в деле о несостоятельности 

(банкротстве) физических лиц, выделены основные ее особенности. 

Рассматривается основания применения и целесообразность данной 

процедуры при банкротстве физических лиц.  

Ключевые слова: банкротство, право, реструктуризация имущества, 

гражданин, должник, кредитор.  

Annotation: This article analyzes the procedure of restructuring the property 

of a citizen in the case of insolvency (bankruptcy) of individuals, highlights its main 

features. The reasons for the application and expediency of this procedure in the 

bankruptcy of individuals are considered. 

Keywords: bankruptcy, law, property restructuring, citizen, debtor, creditor. 

 

В Российской Федерации в 2015 года вступили в законную силу  

внесенные поправки в Федеральный закон "О несостоятельности 

(банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ, которые предусматривают 

банкротство физических лиц. Согласно ст. 213.2. Закона о банкротстве, при 

рассмотрении в суде дел о банкротстве гражданина используются следующие 

процедуры: «реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества 

гражданина, мировое соглашение»123.  

Рассмотрим такую процедуру, как реструктуризация долгов 

гражданина. Данная процедура помогает избежать негативных последствий 

(сохранения имущества) физическому лицу в отношении которого подано 

заявление в Арбитражный суд региона о признании его несостоятельным 

(банкротом).  

                                                            
123 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"  (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022) // Собрание законодательства РФ, 28.10.2002, N 43, ст. 4190 
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При вынесении судом определения об обоснованности заявления о 

признании гражданина банкротом и о введении процедуры реструктуризации 

его долгов прекращается начисление всех неустоек (штрафов, пений) и иных 

финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина, 

за исключением текущих платежей.124  

Таким образом, суть реструктуризации долгов заключается в изменении 

условий обязательств с целью обеспечения должнику возможности исполнить 

их в более благоприятном для него правовом режиме.  

Определением о введении процедуры реструктуризации долгов судом 

определятся срок в пять месяцев на то, чтобы стороны предоставляют план 

реструктуризации, который одобряется собранием кредиторов, а далее 

финансовый управляющей, назначенным судом, направляет его в суд для 

утверждения.  

План реструктуризации обязательно должен содержать в себе  

положения о порядке и сроках пропорционального погашения в денежной 

форме требований и процентов на сумму требований всех кредиторов, 

включенных в реестр требований кредиторов и уполномоченного органа, 

известных гражданину на дату направления плана реструктуризации его 

долгов конкурсным кредиторам и уполномоченному органу.  

В план реструктуризации могут вноситься изменения неоднократно. В 

случае если кредиторы не были включены в реестр требований при 

утверждения плана. Закон предусматривает возможность изменения условий 

плана, которые также подлежат утверждению судом.  

Однако, на наш взгляд, в этой норме Закона проглядывается 

несовершенство, поскольку она может породить большое количество 

злоупотреблений со стороны кредиторов, которые пропустили срок для 

предъявления своих требований (ч. 2 ст. 213.8 Закона о банкротстве), а по 

смыслу данного законоположения должник все равно обязан не смотря на 

пропуск срока удовлетворять их требования. Также Закон о банкротстве не 

закрепляет, что по итогу исполнения плана реструктуризации должник 

освобождается от обязанности выплачивать кредиторам, которые не были 

включены в план реструктуризации. В связи с чем должнику просто 

экономически не выгодно оставаться на стадии реструктуризации долга, так 

как любой «опоздавший» кредитор может в любой момент заявить свои 

требования фактически без ограничения во времени, в то время как на стадии 

                                                            
124 Кораев К.Б. Концепции правового регулирования восстановления платежеспособности гражданина-потребителя 

// Юрист. 2017. N 5. С. 29-33. – Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 05.04.2020). 
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процедуры реализации имущества гражданин имеет шансы вовсе 

освободиться от образовавшегося долга.125 

Таим образом, нами была выявлена возможность оптимизации 

правового регулирования дел о несостоятельности (банкротстве) гражданина, 

не связанного с предпринимательской деятельностью, в Российской 

Федерации путем внесения в законодательство следующих изменений: 

дополнить Закон о банкротстве положением о том, что кредиторы, не 

включенные в план реструктуризации долгов и, чьи требования не были 

заявлены в срок не превышающий двух месяцев со дня опубликования 

сведений о введении в отношения гражданина процедуры реструктуризации 

долга гражданина, не вправе претендовать на удовлетворение их требований.  

Внесение вышеприведенных изменений позволят устранить пробелы, 

недостатки, противоречия в действующем законодательстве регулирующее 

процедуры несостоятельности (банкротства) граждан, что в свою очередь 

позволит усовершенствовать действующее законодательство. 

Также стоит отметить и другую особенность данной процедуры, как то, 

что суд может не утвердить план реструктуризации долгов. 

Пленум Верховного Суда  расширительно истолковал такое основание 

отказа утверждения плана реструктуризации долгов, как противоречие его 

условий федеральному законодательству и иным нормативно правовым актам. 

Согласно п. 31 Постановление №45 «О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие процедур, применяемых в деле о несостоятельности 

(банкротстве) граждан», план не может быть утвержден, если является 

заведомо экономически неисполненным или не предусматривает для 

должника и находящихся на его иждивении членов семьи средств для 

проживания в размере не менее величины прожиточного минимума в 

соответствии с регионом.  

Процедура реструктуризации долгов не является распространенной, 

поскольку законодательство определен срок в три года, а в отдельных случаях 

два года. По общему правилу, те граждане, в отношение, которых введена 

процедура банкротства имеют небольшой доход, который парой достигает 

лишь прожиточного минимума на самого гражданина и иждивенцев, что не 

представляет возможным утвердить план реструктуризации, так как дохода не 

хватает для погашения требований.126  

                                                            
125 Строганова, О.Я. Как происходит банкротство физического лица? / О. Я. Строганова // Инновационное 

предпринимательство и защита интеллектуальной собственности в Евразийском экономическом союзе 2016: сборник 

материалов международной научно-практической конференции в 2 частях. — 2016. — С. 136–139. 
126 Лашкова, И.А. Процедура реструктуризации долга в деле о банкротстве гражданина: общая характеристика, 

проблемы практики / И.А. Лашкова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 37 (275). — С. 29-32.  
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Согласно законодательству не позднее, чем за месяц до истечения 

установленного срока исполнения плана реструктуризации долгов 

гражданина, финансовый управляющий обязан подготовить отчет о 

результатах исполнения гражданином утвержденного судом плана. На 

основании чего суд принимает решение о дальнейшем ходе процедуры.  

В случае, если требование кредиторов не удовлетворены, кредиторы в 

праве ходатайствовать и введении процедуры реализации имущества 

должника, а суд в свою очередь, рассмотрев полученные документы 

принимает соответствующие решение.  

Если суд принял решение о введение процедуры реализации имущества 

должника, все дальнейшие действия по удовлетворению требований 

кредиторов, включенных в реестр требований, проводит финансовый 

управляющий. Ведется анализ и выявления имущества, проверка сделок за 

последние 3 года а далее его реализация по результатам, которой 

пропорционально удовлетворяются требования кредиторов. То есть 

обязательства гражданина удовлетворяются не его имеющимися финансами, а 

денежными средствами, полученными посредством проводимых торгов 

имущества должника.    

Также важно отметить, что важным фактом является обязанность 

гражданина-должника в течение всего срока реструктуризации долгов и даже 

пяти лет после ее завершения раскрывать информацию об осуществления им 

соответствующего плана при обращении за получением кредита или 

приобретении товаров (работ, услуг) в рассрочку.127 

До принятия законодательства поиск консенсуса между интересами 

должника и кредитора, оптимальных условий и порядка погашения 

задолженности, был затруднен как в рамках досудебного урегулирования, так 

и судебного рассмотрения. Кредиторам не оставалось ничего делать, как 

применять крайние меры в виде обращения взыскания на имущество 

должника 

Гораздо более правильный подход видится в восстановительной 

процедуре реструктуризации задолженности. Она подразумевает собой 

применение процедур, направленных на реабилитацию сложного финансового 

состояния гражданина, восстановление его платежеспособности. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению четырех групп 

следственных ситуаций, которые возникают при расследовании 

преступлений о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

Ключевые слова: Правила дорожного движения, эксплуатация 

транспортных средств, обстоятельства совершения дорожно-
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Annotation: The article is devoted to the consideration of four groups of 

investigative situations that arise during the investigation of crimes of violation of 

traffic rules and operation of vehicles. 

Key words: Traffic rules, operation of vehicles, circumstances of a traffic 

accident, investigative situations. 

 

В ходе расследования преступлений о нарушении правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств важной задачей является 

определение их зависимости от складывающейся следственной ситуации.  

Следственную ситуацию можно определить как совокупность 

определенных условий, в которых в настоящий момент времени происходит 

расследование. Наличие таких условий обусловлено разнообразными 

факторами: это отсутствие сведений о том, при каких обстоятельствах было 

совершено преступление [2, с. 78]; оказание противодействия 

подозреваемыми в расследовании преступлений; установление обстоятельств 

самого преступления, а также фактор недостаточности сил и средств для 

качественного расследования преступлений этой категории. 

Классификация следственных ситуаций в своей основе опирается на 

этапы расследования преступлений о нарушении правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств. На этой основе их можно подразделить 

на: 1) исходные (наиболее свойственны первоначальному этапу 
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расследования); 2) промежуточные (характерны последующему этапу 

расследования); 3) конечные (определяют завершающий этап расследования и 

окончание предварительного расследования) [1, с. 14]. Любая следственная 

ситуация в связи с имеющейся информацией, имеющимися отношениями 

между участниками расследования, а также при наличии иных факторов, 

может быть определена как сложная и простая, а также специфическая и 

типичная. 

Практика расследования преступлений о нарушении правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств позволяет исходные 

типичные следственные ситуации разбить на следующие четыре группы. 

Первая группа характеризуется следующими факторами: транспортное 

средство, водители и потерпевший находятся на месте происшествия. Либо на 

месте происшествия отсутствует какое-либо лицо (например, водитель или 

пешеход доставлены в медицинскую организацию), но имеется о них полная 

информация.  

Для второй группы характерно наличие следующих факторов: на месте 

происшествия находится только потерпевший. Автотранспортное средство, а 

также водитель скрылись с места происшествия и не имеется достоверных 

сведений о них.  

Третья группа определяется следующими факторами: потерпевший 

либо труп со следами дорожно-транспортного происшествия и автомобиль 

находятся на месте совершения преступления. При этом водитель автомобиля 

отсутствует.  

Последняя, четвертая группа ситуаций определена следующими 

факторами: на месте происшествия отсутствуют автотранспортное средство, 

его водитель, а также сам потерпевший. 

Самой распространенной из перечисленных типичных следственных 

ситуация является первая. Наличие всех участников дорожно-транспортного 

происшествия (далее – ДТП) на месте позволяет собрать необходимую 

информацию в полном объеме. Важен тот факт, что подразделения ГИБДД, 

после получения информации о случившемся пришествии, как правило, в 

течение часа пребывают на место и производят его осмотр. Все это 

способствует установлению очередности следственных действий, которые 

необходимо выполнить, а также эффективности их проведения. При этом 

перечень следственных действий характеризуется небольшим кругом 

действий: это: осмотр места происшествия и транспортного средства; допрос 

свидетелей и потерпевших; назначение судебно-медицинской экспертизы 

потерпевшего или трупа; допрос водителя. Водитель может быть допрошен в 

качестве подозреваемого либо свидетеля. 
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Вторая группа ситуаций характеризуется наличием следующей 

информации: место и время совершения ДТП; последствия происшествия. 

Вместе с тем отсутствует информация об автомобиле и самом водителе. 

Данная следственная ситуация характеризуется определенным порядком 

следственных действий. Так, после осмотра места ДТП выполняется допрос 

потерпевшего. После допрашиваются свидетели происшествия. Параллельно 

с этим назначаются различные виды криминалистических и автотранспортных 

экспертиз, судебно-медицинская экспертизы [3, с. 21]. Если в ходе допроса 

устанавливается личность водителя автомобиля, его опознание проводится 

как свидетелями, так и потерпевшим. В определенных ситуациях назначается 

очная ставка. 

Третья следственная ситуация характеризуется знанием места и времени 

ДТП, сведений об автотранспортном средстве, однако отсутствует 

информация о его водителе. Как правило, в данной ситуации водитель 

скрывается с места происшествия. В связи с этим после осмотра места ДТП 

осуществляются розыскные мероприятия водителя автомобиля. Если владелец 

транспортного средства найден, его допрашивают об обстоятельствах 

происшествия. Также допрашиваются свидетели и потерпевшие. Проводится 

идентификация водителя. В рассматриваемой следственной ситуации 

судебно-медицинская экспертиза имеет свои особенности. Если происходит 

столкновение двух автомобилей, то этот вид экспертизы назначается 

подозреваемому водителю. В то же время возникают вопросы о наличии и 

характере травм, которые были получены при ударе об отдельные части 

транспортного средства. Также поднимается вопрос об определении 

конкретного лица, которое находилось за рулем в момент аварии. 

Четвертая группа ситуаций характеризуется наличием информации 

только о последствиях несчастного случая. Есть информация о человеке, 

совершившем аварию, месте и времени происшествия. Необходимо назвать 

конкретные способы получения информации для того, чтобы она была 

полностью исследована. Эта ситуация обычно характеризуется наездом 

автомобиля на человека и последующим обнаружением трупа [2, с. 79]. Когда 

обнаруживают труп, осуществляется его осмотр и допросы свидетелей, и 

назначение судебно-медицинской экспертизы трупа. Это позволяет 

установить причину смерти в результате автотравмы. Также устанавливаются 

обстоятельства перемещения тела после наезда на него. Параллельно с 

выполнением данных следственных действий происходит реализация 

комплекса поисковых мероприятий. 

Для того, чтобы результаты расследования преступлений о нарушении 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств были 
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оптимальными, деятельность следователя должна характеризоваться 

эффективностью, упорядоченностью, логичностью и планомерностью 

выполняемых действий. В ходе всего расследования рекомендуется, как 

правило, построение модели-схемы. На основании имеющихся 

первоначальных данных с места ДТП осуществляется составление плана 

расследования, который должен включать логическую структуру 

необходимых следственных действий и тактических операций. При 

необходимости требуется взаимодействие служб ГИБДД и отделов полиции, 

чтобы выполнить розыск водителя, который скрылся с места происшествия.  

Таким образом, к исходным следственным ситуациям при 

расследовании преступлений о нарушении правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств относятся: 1) транспортное средство, 

водитель и потерпевший находятся на месте происшествия, обстановка 

осталась практически неизменной; 2) на месте происшествия находится 

только потерпевший; автотранспортное средство, а также водитель скрылись 

с места происшествия и не имеются достоверные сведения о них; 3) 

потерпевший и автомобиль находятся на месте совершения преступления, при 

этом водитель автомобиля отсутствует; обстановка происшествия была 

видоизменена его участниками; 4) на месте происшествия отсутствуют 

автотранспортное средство, его водитель, а также сам потерпевший или его 

труп.  

Данные ситуации позволят следователю грамотно организовать 

необходимый комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий 

с большой эффективность и в короткие сроки. 
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Аннотация: В статье анализируются проблемы и возможности 

банкротства супругов при подаче их заявления о совместном банкротстве. 

Автор исследует действующие нормативные положения в разрезе целей и 

задач, стоящих перед правоприменителем при поиске баланса интересов 

кредиторов и должников-супругов при соотношении стоимости затрат на 

проводимые процедуры, эффективности реабилитационных функций 

процедур банкротства, процессуальной экономии и избежание споров об 

отнесении имущества супругов к единоличному или общему, мнения научных 

исследователей изучающие вопросы совместного потребительского 

банкротства супругов. 
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множественность лиц при банкротстве, режим совместной собственности 
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Annotation: The article analyzes the problems and possibilities of bankruptcy 

of spouses when filing their application for joint bankruptcy. The author examines 

the current regulations in the context of the goals and objectives facing the law 

enforcement officer in finding a balance between the interests of creditors and 

debtors-spouses in the ratio of the cost of the costs of the procedures carried out, 

the effectiveness of rehabilitation functions of bankruptcy procedures, procedural 

economy and avoidance of disputes about the attribution of the property of spouses 

to the sole or general, the opinions of scientific researchers studying the issues of 

joint consumer bankruptcy of spouses 

Key words: Joint bankruptcy of spouses, plurality of persons in bankruptcy, 

regime of joint property of spouses. 

 

Введённое потребительское банкротство  в октябре 2015 года в Закон о 

банкротстве граждан функционирует не более 8 лет. Так, по представленным 

данным из открытых источников ФЕДРЕСУРС, за период существования 
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процедуры потребительского банкротства с октября 2015 года по декабрь 2022 

года несостоятельными стали уже 753250 граждан. Даже несмотря на то, что 

темпы роста числа потребительских банкротств в 2022 году замедлились, 

количество граждан-банкротов в 2022 году выросло на 44,2% до 278137 

человек, в 2021 году рост был на 62% до 192833 человек [1]. 

Однако, уже в этот достаточно короткий период времени применения 

норм, регламентирующих банкротства физических лиц, возникает большое 

количество проблем, связанных с формированием конкурсной массы с 

банкротством супругов, выразившихся в реализации общего имущества в деле 

о банкротстве как минимум одного из супругов. 

Многие специалисты отмечают, что введение в российское 

законодательство правил о совместном банкротстве супругов ускорит 

возможность рассмотрения дела о банкротстве мужа и жены в одном 

производстве, сэкономит средства должника на оплату расходов, связанных с 

осуществлением процедур банкротства. В нынешних реалиях – это, в среднем 

за одну процедуру реализации имущества, 40 000 рублей, из которых: 25 000 

рублей на вознаграждение финансовому управляющему и, приблизительно, 15 

000 рублей на расходы по делу о банкротстве (публикации в ЕФРСБ, газете 

КоммерсантЪ, почтовые корреспонденция). В дополнение, при создании 

института банкротства супругов установится единый реестр кредиторов, 

связанный с обязательствами двух должников-супругов, наличие единой 

имущественной массы, состоящей из супружеского имущества, в последствие 

конкурсной массы, исключающей споры о принадлежности имущества между 

супругами-должниками [2, с.2]. 

 Так, в пояснительной записке Комитета Государственной Думы по 

вопросам семьи, женщин и детей к проекту федерального закона N 835938-7 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» указываются, что случаи, когда супруги имеют общие долги, 

встречаются нередко. Так, например, это фактически все ситуации, в которых 

оба супруга или один из них являются заемщиками по кредитным договорам. 

Общие долги у супругов нередко могут возникнуть и по коммунальным 

платежам, несмотря на то, что в качестве получателя коммунальных услуг в 

соответствующем договоре фигурирует только один из супругов. В интересах 

супругов было бы закрепление в законе быстрой и эффективной процедуры 

погашения таких общих долгов (проектируемая статья 21.333 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее по тексту - Закон о банкротстве) 

прямо не ограничивает право на подачу заявления о совместном банкротстве 
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супругов,  что вытекает из допустимости процессуального соучастия в делах 

о банкротстве в рамках положений ст. 46 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ и конструкции множественности лиц в обязательстве ст. ст. 321 - 

326 ГК РФ[3,с. 20-23]. Так, в одном из дел Арбитражный суд удовлетворил 

совместное заявление супругов о признании их банкротами – указал в 

решении о признании банкротом, что - «Обращение в суд с соответствующим 

заявлением в порядке статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обусловлено 

неплатежеспособностью супругов и неспособностью удовлетворить 

требования кредиторов в полном объеме. Соответственно, у супругов имеются 

признаки банкротства, предусмотренные статьей 213.3 Закона о банкротстве» 

[4]. 

Таким образом, в вышеуказанном деле, используется конструкция в 

допустимости процессуального соучастия в делах о банкротстве. 

Данную позицию поддерживают ряд ученых. 

Так Зайцев О.Р., в своей статье «как правильно делить общее имущество 

супругов в случае его банкротства?» отмечает, что возможность объединения 

дел вытекает из положения п. 6 ст. 61.16 закона о банкротстве, по смыслу 

которого все участники дела о банкротстве лица, привлекаемого к 

субсидиарной ответственности в рамках другого дела о банкротстве, могут 

участвовать в последнем в качестве третьих лиц [5].  

Вышеуказанную точку зрения про возможность совместного 

банкротства супругов в настоящее время поддерживает Л.Ю. Михеева [6,с. 

20]. Так последняя указывает, что «банкротство должно наступать на 

основании ст. 45 СК РФ. Если суд установил существование неких общих 

обязательств супругов - на языке гражданского права это называется 

"множественность лиц на стороне должника", - то взыскание обращается на 

общее имущество супругов, т.е. на общую совместную собственность. 

Разумеется, при условии, что между супругами не был заключен брачный 

договор». 

Другая часть ученых убеждена в том, что процедура совместного 

банкротства супругов на данный момент невозможна ввиду отсутствия 

прямого указания на это в законе. 

По мнению П.В. Хлюстова, [6, с. 6-20] суд не должен заниматься 

правотворчеством, ставя себя на место законодателя. Автор в своей статье 

указывает, что законодателю необходимо обратить внимание на возможность 

введения процедуры совместного банкротства супругов, поскольку в 

некоторых случаях этот механизм способен сделать процедуру банкротства 

более эффективной. При этом указывает, что случаям совместного 
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банкротства супругов можно отнести ситуацию, когда должники-супруги 

(бывшие супруги) достигли консенсуса относительно юридической 

принадлежности имущества и долгов, у них имеется совместно нажитое 

имущество, подлежащее реализации в деле о банкротстве, а также 

отсутствуют иные обстоятельства, свидетельствующие о том, что совместное 

банкротство может навредить имущественным интересам кредиторов. 

Е.А Панфилло отмечает, что законодателю стоит обратить внимание на 

этот пробел в праве и определить условия, при наличии которых может быть 

проведена процедура совместного банкротстве супругов [7, с. 1].    

Правоприменительная практика, так же в значительном большинстве 

случаев, отказывает в возможности рассмотрения дел о совместном 

банкротстве супругов по различным причинам материального и 

процессуального характера. 

Так, одна из апелляционных инстанций указала, что - «Законодательство 

не допускает банкротство двух или более должников в рамках одного дела о 

несостоятельности (банкротстве). Семья в понимании положений СК РФ не 

является субъектом права в рамках дела о банкротстве, в том числе, и 

банкротства физических лиц, а, следовательно, не наделена 

правоспособностью. Наличие общих обязательств супругов, в том числе 

солидарных, не препятствует обращению кредитора с требованием 

исполнения обязательств к одному из них, как к обязанному лицу, и, 

соответственно, не препятствует возбуждению дела о банкротстве только в 

отношении одного из таких лиц.» 

 В вышеуказанном случае аргументы суда носят процессуальный 

характер отказа, так как судьи соответствующих арбитражных судов не берут 

на себя смелость рассматривать дело о совместном банкротстве супругов без 

наличия специальной нормы либо регламентирующего пленума по данной 

проблематике. [8].    

Так же существует и материальный характер отказа в совместном 

банкротстве супругов.  

Так, в Волго-Вятском судебном округе суд указал, что - «Наличие у того 

или иного должника солидарного обязательства с другим должником не 

влечет совместное заявление кредитора своих требований по правилам 

законодательства о банкротстве к таким должникам совместно. Кредитор 

вправе подать заявления о признании данных должников банкротами в 

параллельных производствах, но не в одном. При этом, в случае выявления у 

должника имущества, не являющегося совместной собственностью, либо 

кредиторов, связанных с личностью одного из супругов, рассмотрение дела в 
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одном производстве повлечет конфликт интересов лиц, участвующих в деле, 

и усложнит его рассмотрение». 

Точку в данных случаях о возможности совместного банкротства 

супругов должен был поставить Верховный суд РФ, что так и не произошло 

до сегодняшнего дня, в целях разрешения правовых споров ещё в 2017 году. 

Верховный суд РФ вынес Определение, которое многие на данный момент 

суды считают прецедентным. В частности, Верховный Суд РФ заявил, что 

«действующим законодательством не предусмотрена возможность подачи 

супругами совместного заявления о банкротстве» [9].    

Таким образом, мы видим, что  законодательство не предусматривает 

возможности объединить дела о несостоятельности с разными должниками в 

одно.  Однако, о возможности объединения двух дел о несостоятельности 

супругов в одно заявил Верховный Суд Российской Федерации в п. 11 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

25.12.2018 N 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями 

формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве 

граждан". Следует иметь в виду, что суд указал на такую возможность в целях 

процессуальной экономии и для упрощения порядка реализации имущества, а 

также, что подобное объединение дел является правом суда, а не его 

обязанностью. 

На данный момент не сформировано однозначной практики по вопросу 

объединения дел о несостоятельности супругов в одно. Часть судов 

отказывает, ссылаясь на отсутствие такой возможности в федеральном 

законодательстве, иные указывают, что подобное объединение является 

правом, а не обязанностью суда, и производится в случае целесообразности 

процессуальной и иной экономии[10].    

Убедить суд в необходимости объединить дела о несостоятельности 

супругов могут следующие обстоятельства: 

- наличие общей совместной собственности; 

- связанность долговых обязательств супругов (как по основаниям 

возникновения, так и иным). 

Предпосылки законодателя о внесении изменений в ФЗ «№ 127 О 

несостоятельности и банкротстве», при совместном банкротстве супругов так 

и не были осуществлены. Однако, Проект Федерального закона N 835938-7 "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 15.07.2020) cтатья 213.33. 

совместное банкротство супругов (бывших супругов)  содержал следующее 

положения: 
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1. Если заключенным между супругами или бывшими супругами 

брачным договором не предусмотрен иной по сравнению с общей совместной 

собственностью супругов режим их имущества, оба супруга (бывших 

супруга), а также их кредитор по общему обязательству вправе в случае 

наличия общих обязательств супругов обратиться в арбитражный суд с 

заявлением о признании обоих супругов (бывших супругов) банкротами 

(совместное банкротство супругов) с соблюдением положений статей 213.3 и 

213.4 настоящего Федерального закона об условиях обращения с заявлением 

о признании банкротом.  

2. Финансовый управляющий гражданина-должника вправе обратиться 

в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом супруга (бывшего 

супруга) должника в рамках процедуры совместного банкротства, если в ходе 

применения процедур в деле о банкротстве должника кредитор заявит о том, 

что его требование относится к общим обязательствам обоих супругов 

(бывших супругов).  

3. В случае совместного банкротства супругов правила настоящей главы 

о гражданине и его имуществе применяются соответственно к обоим супругам 

(бывшим супругам) и к их имуществу.  

4. Кредиторы каждого из супругов (бывших супругов) (кредиторы по 

обязательствам одного из супругов) вправе заявлять свои требования в рамках 

процедуры совместного банкротства. Удовлетворение требований кредиторов 

обоих супругов по их общим обязательствам и требований кредиторов по 

обязательствам одного из супругов производится в соответствии с правилами 

семейного законодательства об обращении взыскания на имущество супругов.  

5. В случае раздела общей совместной собственности супругов (бывших 

супругов) в рамках процедуры совместного банкротства, в том числе 

произведенного по требованию кредитора по обязательству одного из 

супругов, применяются правила семейного законодательства о выделении 

долей в общих обязательствах супругов (бывших супругов) и производится 

рассмотрение дел о банкротстве каждого из супругов (бывших супругов) по 

правилам, предусмотренным настоящей главой.  

6. По заявлению одного из супругов суд может указать в определении о 

завершении реализации имущества гражданина, что предусмотренные статьей 

213.30 настоящего Федерального закона последствия признания гражданина 

банкротом не применяются к этому супругу, если наступлению совместного 

банкротства способствовало поведение другого супруга.".  

Также, если анализировать буквально, то п. 1 ст. 213.33, предлагаемой к 

внесению в ФЗ о несостоятельности (банкротстве): "Если заключенным между 

супругами или бывшими супругами брачным договором не предусмотрен 
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иной по сравнению с общей совместной собственностью супругов режим их 

имущества...", можно предположить, что речь в данном случае может идти как 

о незаключенности брачного договора вообще, так и о заключении  брачного 

договора на часть имущества, при этом в последнем случае часть 

супружеского имущества должна оставаться в режиме общей супружеской 

собственности [11].    

Таким образом, есть правовая неопределённость по части имущества 

должников, которая может быть и в долевой собственности между супругами. 

В конкурсную массу может включаться имущество гражданина, 

составляющее его долю в общем имуществе, на которое может быть обращено 

взыскание в соответствии с гражданским законодательством и семейным 

законодательством. Кредитор вправе предъявить требование о выделе доли 

гражданина в общем имуществе для обращения на нее взыскания (пункт 4 

статьи 213.25 Закона о банкротстве). Возникает вопрос: почему бы данную 

конструкцию законодатель не мог бы применить в законопроекте N 835938-7 

п. 1 ст. 213.33, касательно подачи заявления о банкротстве при наличии 

заявления о банкротстве? Примером тому может служит ситуация, когда 

супруги приобрели имущества в браке, а потом по своим внутренним 

причинам разделили между собой на доли.  

Нами предполагалась бы другая формулировка ч.1 ст. 213.33, к 

внесению в ФЗ о несостоятельности (банкротстве).  

«Конкурсный кредитор, уполномоченный орган или супруги-должники, 

в случае общих обязательств у супругов, вправе обратиться в арбитражный 

суд с заявлением о признании обоих супругов (бывших супругов) банкротами 

(совместное банкротство супругов) с соблюдением положений статей 213.3 и 

213.4 настоящего Федерального закона об условиях обращения с заявлением 

о признании банкротом. Право на обращение в арбитражный суд с таким 

заявлением предусматривает, что между супругами (бывшими супругами) 

имеется режим совместной собственности супругов на всё имущество или 

часть имущества, а равно режим общей долевой собственности между 

супругами или заключенный между супругами (бывшими супругами) 

брачный договор предусматривает оставления части супружеского имущества 

в режиме общей супружеской собственности или предусматривает режим 

общей долевой собственности между супругами» 

О введении совместного банкротства супругов высказывается И.Ф. 

Фролов. В своей статье «О формировании эффективной модели совместного 

банкротства супругов в российской юрисдикции» автор указывает, что 

наличие закрепленного в законе механизма по предоставлению супругам 

(бывшим супругам) и их кредиторам права подачи заявления о совместном 
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банкротстве, на наш взгляд, усилит реабилитационные функции института 

несостоятельности и банкротства гражданина и повысит эффективность его 

продолжниковой направленности в условиях значительного роста количества 

банкротств граждан в нашей стране. Законодательное оформление данного 

правового механизма должно найти свое отражение в нормах Закона о 

банкротстве и носить комплексный и системный характер, исключающий его 

конфликт с гражданским и семейным законодательством, а также с 

законодательством о нотариате и законодательством об актах гражданского 

состояния. [12, с. 24 – 31].    

Т.С Капранова  в своей статье «Реализация совместно нажитого 

имущества супругов в процедуре банкротства гражданина»,  так же указывает,  

что – «Совместное банкротство позволяет более полно установить финансовое 

положение должников, оценивать обстоятельства, имеющие значения для 

дела, рассмотреть заключенные ими сделки с точки зрения наличий оснований 

их оспаривания. Целесообразность процедуры совместного банкротства 

супругов неоспорима: она поможет сэкономить время и средства. Должникам 

не придется собирать пакет дублирующих документов, дважды оплачивать 

госпошлину, выплачивать вознаграждение финансовому управляющему в 

двойном размере. Данная процедура позволит кредиторам отслеживать ход 

реализации имущества или оспаривания сделок супругов в рамках одного 

процесса, взаимодействовать с одним финансовым управляющим. В пример 

автор приводит законодательство США, которое предусматривает 

возможность подачи обоими супругами единого заявления о банкротстве. По 

результатам банкротства оба супруга могут быть освобождены от долгов. 

Данная процедура применяется в случаях, когда у супругов преобладают 

общие долги над обязательствами конкретного должника. Семейное 

банкротство с успехом применяется некоторыми штатами США, и нашему 

законодателю необходимо обратить внимание на опыт зарубежной практики 

по данному вопросу» [13, с. 125-134.].    

Итак, возможность введения института совместного банкротства 

супругов следует в целом признать положительным фактором, позволяющим 

оптимизировать баланс интересов кредиторов и должников-супругов при 

соотношении стоимости затрат на проводимые процедуры, эффективности 

реабилитационных функций процедур банкротства, процессуальной экономии 

и избежание споров об отнесении имущества супругов к единоличному или 

общему. 

Как и любое законодательное нововведение, законопроект N 835938-7 в 

части совместного банкротства супругов требует определенной доработки в 

части учета вышеуказанных нюансов. Но, в целом, Законодатель уже 
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рассматривает данный институт совместного банкротства граждан и отвечает 

реалиям современной России. 
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Проблемы правотворческого процесса в настоящее время стоят очень 

остро.  

Как можно сделать вывод, недостатки присутствуют уже на стадии 

создания проекта нормативного акта. Ученые отмечают, что «Зачастую 

законодатель далеко не всегда четко устанавливает необходимость в 

правовом регулировании определенных правоотношений, о чем 

свидетельствует «правотворческий бум», под которым подразумеваются 

крайне интенсивные (что далеко не всегда обосновано) темпы 

законодательной деятельности» [6, с.8].  

В настоящее время существует огромное количество подзаконных 

нормативных актов. При этом в процессе их принятия компетентные органы 

часто выходят за рамки своей компетенции. Много подзаконных актов уже 

давно устарели и требуют обновления.  

Недостаточно внимания законодатель уделяет и содержательной 

стороне нормативных актов, что плохо влияет на их качество. Поэтому 

требуется внедрение института оценки регулирующего воздействия 

нормативных актов.  

Сейчас по данному поводу существуют только рекомендации 

Департамента оценки регулирующего воздействия Министерства 

экономического развития России.  

В литературе высказывается мнение, что Правительство РФ может 

подготовить Положение об оценке реализации правовых актов, издаваемых 

федеральными и региональными органами исполнительной власти. Для 

этого необходимо разработать единые требования к содержанию правовых 

актов, разработать критерии для проведения оценки содержательности 

нормативного акта. В иных случаях «попытки искоренить существующих 

хаос в законодательстве будет невозможно» [10, С.144].  

В настоящее время в российской правовой системе существует кризис, 

причиной которого является большое количество содержащих 

противоречия нормативных актов. Авторы отмечают, что это связано с 

принятием Федерального закона от 23 июля 2008 г. № 160-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием осуществления полномочий Правительства 

Российской Федерации» Федеральный закон от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием осуществления полномочий 
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Правительства Российской Федерации» [9]. Вследствие чего часть 

полномочий Правительства РФ в области нормативного регулирования 

передана федеральным органам исполнительной власти.  

Некоторые авторы пишут, что «Проблема низкого качества 

нормативных актов обусловлена тем, что имеет место постоянная смена 

сотрудников, которые осуществляют подготовку данных нормативных 

актов. Для решения такой проблемы предлагается определить четкий 

порядок подготовки и оформления нормативных актов правоохранительных 

органов. Данный порядок должен быть един для всех и закреплен в 

федеральном законе» [15, С.157]. 

Также на уровне законов следует определить формы и виды 

нормативно-правовых актов, которые могут принимать 

правоохранительные органы. Сейчас в отдельных ведомствах могут 

издаваться различные акты, названные в положении о соответствующем 

органе.  

Для устранения ошибок нормотворчества необходимо каждый проект 

принимаемого нормативного акта отправлять на научную экспертизу, что 

позволит еще до принятия данного акта устранить большинство 

содержащихся в нем ошибок, сделать его качество более высоким, а сам 

закон или иной нормативный акт более эффективным. Следует 

опубликовывать все проекты нормативных актов на официальных интернет-

сайтах принимающего акт государственного органа с целью сбора мнений 

граждан, проведения обсуждений его достоинств и недостатков.  

Отдельные авторы высказывают мнение, что причина 

увеличивающегося количества нормативных актов кроется в усложнении 

нормативно-правового регулирования. Это становится причиной 

запутанности правового регулирования, увеличивает коррупционную 

опасность. Выходом из подобной ситуации авторы видят установление 

эффективного взаимодействия между правоохранительными органами и 

бизнесом по вопросам правового регулирования. Предлагают «Оставить 

органам исполнительной власти выполнение только административных 

функций» [11, С.39]. 

Также в литературе указывается на односторонность развития 

действующего законодательства, конъюнктурный подход, отсутствие 

системного видения, большое количество экспертиз, неясный характер 

некоторых нормативных актов и пр. «Разные субъекты принимают разные 

правовые документы в довольно большом количестве. Такой 

односторонний подход не дает системно развиваться законодательству, а 
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потому пропадает связь между нормативными актами разных уровней» [5, 

С.59].  

Например, Н. А. Власенко в процессе исследования кризисных 

тенденций в праве, которые характерны для России настоящего времени, 

писал о том, что «Отсутствуют долгосрочные прогнозы развития 

законодательства»[2, С.43].  

Осуществление прогнозирования законотворческого процесса – 

работа очень ответственная, сложная и кропотливая, однако она все же 

должна проводиться. Но, значение такой долгосрочной стратегии развития 

действующего законодательства, которая основана на результатах 

проведенного прогнозирования, очень велика для системы нормативных 

актов и поддержания ее баланса. «Прогнозирование является формой 

познания будущего состояния права и государства. Оно должно 

предшествовать процессу планирования» [3, С.8]. 

Здесь следует согласиться, что плановый подход к нормотворческой 

деятельности со стратегическим уклоном в настоящее время необходим. Без 

осуществления продумывания будущих шагов на несколько лет вперед 

будет трудно решить задачи, связанные с оптимизацией законодательства, 

трудно сократить количество нормативных актов, искоренить 

существующий дисбаланс между разными нормативными актами, изжить 

неравномерность развития тех или иных институтов, правовых отраслей, 

увеличить роль закона в жизни государства, общества и отдельных граждан.  

Важность осуществления долгосрочного планирования 

нормотворческой деятельности в нашей стране осознают и сами 

представители власти. Например, Е. С. Строев пишет, что «Если не будет 

согласованного законотворческого плана, то мы все время будем блуждать 

в хаосе мутного потока случайных законов…» [12]. 

Аналогичного мнения придерживается и С. М. Миронов, который 

указывает, что: «Для создания правовой базы долгосрочной 

государственной политики необходимо принципиально изменить подход к 

организации законотворчества, отказаться от практики, ориентированной на 

принятие отдельных законов и перейти к методологии формирования 

системы законодательства, создать постоянно действующие механизмы 

общего характера, как дающие системные ориентиры для всего 

законодательства, так и обеспечивающие системность каждой стадии 

жизненного цикла законов» [8]. 

Осуществление планирования правотворческой деятельности 

необходимо для того, чтобы устранить существующие «Недостатки 

отечественной правовой системы:  
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- нестабильность процесса правового регулирования,  

- спешку при принятии нормативно-правовых актов,  

- отсутствие баланса между нормами взаимосвязанных законов,  

-выбор тематики закона исходя только из сиюминутных потребностей 

общества»[7, С.74].  

Осуществление планирования нормотворческой деятельности 

поможет укрепить связи между разными отраслями действующего права, а 

также и внутри каждой отрасли. Применение долгосрочного, 

стратегического планирования нормотворческой деятельности поможет не 

допустить несогласованность нормативных актов, поможет установить 

баланс между нормами законов и реальным претворением их в жизнь.  

Проблемным моментов системы правотворческой деятельности 

является неиспользование здесь концептуального подхода. Однако, именно 

применение концептуального подхода помогает реализовать нормативно-

правовой акт. Оформление концепции окажет положительное влияние 

накачество реализации целей и задач законодателя при издании им 

нормативных актов.  

«Представляется, что в такой концепции необходимо предусмотреть 

следующие положения: 

– определить круг правоотношений, которые в будущем должны быть 

урегулированы нормативным актом. 

– дать характеристику состояния правового регулирования 

общественных правоотношений в соответствующей сфере.  

– провести анализ соотношения планируемых к принятию 

нормативных актов с иными законами и нормативными актами» [5, С.60].  

Таким образом, правотворческая деятельность должна носить 

системный характер, который является обязательным условием 

эффективности этой деятельности. «Системный характер правотворческой 

деятельности должен являться детерминантой сбалансированности 

законодательства и проявляться в результате процесса нормотворчества» [1, 

С.11].  

На сбалансированность действующего законодательства влияние 

также оказывает следование законодателя при принятии каждого без 

исключения нормативно-правового акта правилам юридической техники. 

«Незнание законодателем, невыполнение или игнорирование правил 

юридической техники в результате приводит к возникновению 

правотворческих ошибок, которые становятся в итоге причиной появления 

дисбаланса законодательства» [4, С.57].  
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Касаемо требований, применяемых при создании нормативно-

правовых актов терминологии можно сказать, что достичь однозначности и 

точности информации в создаваемых актах нельзя, если в них будет 

использоваться разная терминология.  

«Лексико-терминологическая неоднозначность всегда является 

серьезным недостатком такой развитой информационной системы, как 

система нормативных правовых актов. Все возрастающая специализация 

знаний увеличивает число научных и технических терминов, специальных 

выражений. Для единства юридической терминологии необходимо, чтобы 

при обозначении в нормативном тексте определенного понятия 

последовательно употреблялся один и тот же термин» [13, С.573].  

Возможно, издание отдельного справочного пособия по унификации 

применяемых при разработке нормативно-правовых актов терминов. Целью 

такого пособия должно являться «Закрепление единообразного толкования 

определений и терминов, которые применяются в процессе 

нормотворчества, для повышения качества подготавливаемых проектов 

нормативных актов» [14, С.36]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сейчас необходимо 

повышать правовую культуру самого законодателя. Это будет 

способствовать повышению качества принимаемых им нормативно-

правовых актов, развитию правосознания и нормальному восприятию норм 

права.  

О том, что «Современный правотворческий процесс имеет низкую 

правовую культуру говорит то, что многие законы излишне декларативны, 

в них присутствует правовая неопределенность. В подобных законах очень 

часто нет механизма реализации правовых норм, которые в них закреплены, 

имеется аморфность и нечеткость правовых предписаний. Указанные 

факторы подрывают престиж закона, его регулятивную функцию в 

российской правовой системе» [16, С.105].  

Однако в последнее время активно стала проводиться работа, 

направленная на совершенствование процесса нормотворчества. Уровень 

правовой культуры и профессионализм осуществляющих подготовку 

нормативных актов людей оказывает существенное влияние на качество 

принимаемых нормативных правовых актов. «В процессе подготовки 

нормативно-правовых актов необходимо провести оценку концепции 

проекта нормативного акта, определить предмет его регулирования, 

определить форму подачи всего нормативного материала в законе, ввести 

данный закон в действующую правовую систему» [13, С.144]. 
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Вне зависимости от усилий науки, законодателем должны 

приниматься некоторые меры для того, чтобы исключить совершение 

ошибок сразу, при принятии нормативного акта, а не после введения его в 

действие и применения его положений на практике.  

Правотворческие органы, в первую очередь, должны осуществлять 

наблюдение за действием законов или его отсутствием перед началом 

правотворческого процесса. Определение степени эффективности действия 

законов, определение их влияния на сознание и волю людей помогает 

определить долю успеха планируемых к принятию нормативных актов. В 

большой степени это имеет место, точнее, должно иметь место в области 

управленческих решений, нормы которых правительство и ведомства сами 

издают и сами исполняют или следят за их исполнением. 

Соглашусь с мнением В. М. Сырых, который выразил что, занимаясь 

поисками способов улучшения качества нормотворчества, «Без изучения 

эффективности норм права, мы ничего нового и действенного в сфере 

нормотворчества создать не сможем» [13, С.573]. 

Таким образом, для преодоления названных недостатков 

необходимым и важным этапом работы законодателя должно стать 

изучение и использование результатов научных исследований.  

 Их применение позволит предупредить отдельные ошибки и снизить 

негативный эффект уже имеющихся просчетов и упущений в 

правотворческой политике. Кроме того, указывалось на необходимость 

повышения правовой культуры самого законодателя, на необходимость 

применения концептуального стратегического подхода к процессу 

нормотворчества.  
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Аннотация: В статье поднимаются вопросы соотношения 

полномочий прокурора и руководителя следственного органа на досудебных 

стадиях уголовного процесса. Автором оцениваются результаты 

реформирования уголовно-процессуального законодательства и делается 

вывод о перераспределении полномочий прокурора и руководителя 

следственного органа за счет упраздненных надзорных полномочий 

прокурора. Автором ставится проблема снижения эффективности надзора 

за следствием ввиду сокращения надзорных полномочий прокурора, вносятся 

соответствующие предложения.  
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 Annotation: The article raises the issues of the correlation of the powers of 

the prosecutor and the head of the investigative body at the pre-trial stages of the 

criminal process. The author evaluates the results of the reform of the criminal 

procedure legislation and concludes that the powers of the prosecutor and the head 

of the investigative body are redistributed due to the abolished supervisory powers 

of the prosecutor. The author raises the problem of reducing the effectiveness of 

supervision of the investigation due to the reduction of the supervisory powers of the 

prosecutor, and makes appropriate proposals. 
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На досудебной стадии прокурор реализует надзор, выступающий 

составной частью уголовного преследования [3]. Прокурорский надзор в 

уголовном процессе осуществляется в отношении органов предварительного 

следствия и дознания, что играет важную роль в поддержании законности и 

правопорядка. Актуальность выбранной темы объясняется тем, что в ходе 

реформирования уголовно-процессуального законодательства 

процессуальная фигура руководителя следственного органа стала неким 
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противовесом роли прокурора, которую он осуществлял при надзоре за 

органами предварительного следствия. 

Применительно к правовому регулированию круга полномочий 

прокурора в уголовном процесс, стоит отметить, Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ (далее- УПК РФ) устанавливает специальные полномочия 

прокурора при осуществлении уголовного судопроизводства в соответствии 

со ст. 37 УПК РФ. Однако следует отметить, что эти полномочия могут быть 

расширены и дополнены положениями Федерального закона "О прокуратуре 

Российской Федерации", устанавливающим общие принципы и полномочия 

прокурора, и расширяющим направления прокурорского надзора. Стоит 

учитывать также и роль подзаконных актов в урегулировании полномочий 

прокурора. Так, надзорная деятельность прокурора в отношении органов 

предварительного следствия, и, в том числе, в отношении взаимодействия с 

руководителем следственного органа детализирована Приказом 

Генпрокуратуры России от 17.09.2021 № 544 [1].  

Действующее уголовно-процессуальное законодательство полномочия 

прокурора разделяет в зависимости от формы предварительного 

расследования, т.е. дознания и следствия. Так, прокурор при осуществлении 

дознания имеет более широкие полномочия, чем при следствии. Он 

осуществляет процессуальное руководство, дает указания, отстраняет 

дознавателя и решает вопросы возбуждения и прекращения производства по 

делу, однако в отношении следствия такие полномочия ограничены. Данный 

вопрос тесно связан с проводимым еще в 2007 году реформированием 

уголовно-процессуальным законодательства. В научных кругах до сих пор не 

утихают споры относительно результатов данного реформирования. 

Встречаются как частично позитивные взгляды на преобразования [5, С. 241-

250], так и их критика [3, С. 41-48] . При этом позиция самого законодателя 

также становятся не всегда объяснимой, поскольку реформирование состояло 

из нескольких этапов, где изначально наблюдалась тенденция по 

значительному сокращению полномочий прокурора, и в последующим данная 

тенденция была изменена посредством частичного возвращения прокурору 

ряда полномочий. Так, уже с принятием Федерального закона от 02.12.2008 № 

226-ФЗ дополнилась права прокурора на мотивированный запрос с 

ознакомлением материалах дела, уточнен порядок обжалования по 

незаконных действий следователя, и др.  Однако, в общем, тенденция по 

ограничению обвинительный власти прокурора на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства сохраняется и на сегодняшний день. 

Одним из основных вопросов, который вызывает споры в юридической 

доктрине, заключается в фактическом формировании ряда надзорных 
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полномочий руководителя следственного органа. Изначально в процессе 

реформирования возник вопрос о наличии дублирующих функций у 

созданного в 2007 году Следственного комитета при прокуратуре РФ, который 

впоследствии был преобразован в следственный комитет РФ, ставший 

самостоятельным органом исполнительной власти в прямом подчинении 

Президента РФ. Изменение роли Следственного комитета и следственных 

органов в процессе реформирования преследовало прежде всего задачу 

расширения процессуальной самостоятельности органов следствия, 

сокращение процессуальных сроков, борьбу с коррупционной составляющей. 

Однако успешность реализации задачи по сокращению процессуальных 

сроков подвергается сомнению, поскольку внесенные изменения затруднили 

порядок реализации прокурорского надзора в уголовном процессе, тем самым 

увеличив сроки его реализации. Таким образом, в результате реформы, 

которая была направлена на повышение эффективности предварительного 

расследования, произошло перераспределение полномочий между 

прокуратурой и следственными органами. Следственные органы получили 

широкие процессуальные полномочия, тогда как полномочия прокуратуры на 

досудебных этапах судопроизводства была ограничена. Однако, как 

представляется, говорить об изменении роли прокурора в уголовном процессе 

на досудебных стадиях также не справедливо, поскольку за ним сохраняются 

ключевые полномочия по утверждению обвинительного заключения/акта, и 

именно он наделен большей обвинительный властью, где обвинительная 

власть следователя является лишь производной [2].  

Некоторые исследователи утверждают, что ограничение надзорных 

полномочий прокуратуры в отношении следственных органов на досудебном 

этапе уголовного процесса негативно сказалось на качестве работы последних. 

Это связано с тем, что прокуратура утратила возможность использовать 

широкий спектр средств воздействия на следственные органы [3]. 

Ранее процессуальный статус руководителя следственного органа не 

выделялся законодателем. Однако с процессом реформирования 

процессуального законодательства роль руководителя следственного органа 

на досудебном этапе возросла. Так, УПК РФ не предусматривается 

возможность прокурором самостоятельно осуществлять проверку законности 

решений и действий руководителя следственного органа. Это возможно лишь 

в случае обжалования решений и действий руководителя следственного 

органа в вышестоящие инстанции. В отношении дознания и начальника 

подразделения дознания наблюдается обратная ситуация, и прокурор вовсе 

может самостоятельно отменять решения начальника дознания. 
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 При этом за прокурором сохраняется право требовать устранения 

нарушений законодательства от следствия, с котором руководитель 

следственного органа имеет право не согласиться.  

Таким образом, требования прокурора не имеют обязательной силы для 

следователя и руководителя следственного органа, несмотря на то, что 

правовая природа каких требований связано с устранением нарушений 

уголовно-процессуального законодательства. Таким образом, не соглашаясь с 

требованием прокурора об устранении нарушений, руководитель 

следственного органа фактически наделяется правом игнорировать нормы 

УПК РФ, и самостоятельно оценивать законность действий и решений 

следственного органа. В свою очередь, требования прокурора в данном случае 

в силу отсутствия обязательности его исполнения соотносимо с жалобой.  

Как уже отмечалось, прокурор вправе обжаловать действия 

руководителя следственного органа, и на основании положений ч. 6 ст. 37 

УПК РФ он вправе обратиться к руководителю следственного комитета, а 

после чего к Генеральному прокурору. Таким образом, итоговое решение 

остается за органами прокуратуры, однако сам порядок обжалования крайне 

затруднен и затянут по срокам. При этом непонятно, что происходит с 

движением дела в момент обжалования отказа руководителя следственного 

органа. Как отмечают исследователи, на практике данная норма является 

фактически неработающей [4]. 

Мы полагаем, что тенденция к сокращению надзорных полномочий 

прокуратуры может быть опасной, потому что обеспечение независимости 

следственных органов должно происходить не через ослабление 

прокурорского надзора. В противном случае увеличивается вероятность 

должностных преступлений и нарушений уголовно-процессуального порядка, 

что также ведет к сокращению эффективности обвинительной деятельности 

уже на судебных этапах уголовного судопроизводства. Поэтому, как 

представляется, необходимо внести изменения в ст. 37 УПК РФ, и добавить 

право прокурора требовать обязательного устранения нарушений, 

совершенных руководителем следственного органа. Обязательность 

требования прокурора позволят более эффективно осуществлять надзор и 

своевременно реагировать на процессуальные нарушения со стороны органов 

следствия. 

В то же время механизмом, который может выступать в качестве 

противовеса и предотвращения незаконных требований прокурора, может 

являться право на обжалование действий прокурора, осуществляющего надзор 

на досудебном этапе рассмотрения дела вышестоящему прокурору. 

Аналогичное право должно также сохранятся органа дознания. При этом, как 
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представляется, необходимо специально предусмотреть право на обжалование 

в суд действий и прокурора на досудебном производстве. Так, усиление 

судебного контроля также может способствует разрешению проблемы. 
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Аннотация: Проституция остается сложной и спорной проблемой 

общества во всем мире. В этой статье рассматриваются социально-

правовые аспекты преступлений, связанных с проституцией. Исследуется 

как правовая база, отношение общества и экономические факторы 

формируют характер и масштабы этих преступлений. Анализируя 

многогранные аспекты преступлений, связанных с проституцией, данная 

статья освещает проблемы и возможности эффективного регулирования и 

снижения вреда данного явления.  

Ключевые слова: проституция, преступления, эксплуатация, торговля 

людьми. 

Annotation: Prostitution remains a complex and contentious issue in societies 

worldwide. This article delves into the socio-legal aspects of crimes associated with 

prostitution, examining how legal frameworks, societal attitudes, and economic 

factors shape the nature and extent of these crimes. By analyzing the multifaceted 

dimensions of prostitution-related offenses, this article seeks to shed light on the 

challenges and opportunities for effective regulation and harm reduction. 

Keywords: prostitution, crimes, exploitation, human trafficking. 

 

Проституция – явление, глубоко укоренившееся в истории человечества 

и отражающее противоречивое отношение общества к сексуальности, 

экономике и морали. В то время как некоторые регионы и страны приняли 

легализованный или декриминализованный подход к проституции, в других 

сохраняются строгие законы, устанавливающие уголовную ответственность за 

различные аспекты секс-торговли. Эти правовые рамки взаимодействуют с 

социальными факторами, определяя характер и масштабы преступлений, 

связанных с проституцией.  

В данной статье исследуются социально-правовые особенности 

подобных преступлений, подчеркивая необходимость взвешенного и 

комплексного подхода к решению этого сложного вопроса.  
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Преступления, связанные с проституцией, охватывают широкий спектр 

действий, включая сексуальное домогательство до человека, содержание 

публичных домов и торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации. 

Правовой статус проституции глубоко влияет на распространенность и 

характер данного вида преступлений. Зачастую неизменными спутниками 

проституции выступают иные так называемые фоновые отрицательные 

социальные явления: наркомания, алкоголизм, бродяжничество, 

беспризорность, тунеядство, а также распространение венерических болезней 

и различного рода инфекций [1, c. 236]. 

Для иллюстрирования социально-правовых особенностей проституции 

обратимся, в частности, к российскому законодательству. В России правовой 

статус проституции за прошедшие годы претерпел значительные изменения. 

В начале 20 века, в советское время, проституция была в значительной степени 

искоренена в рамках более широкой социальной и идеологической кампании. 

Это было криминализировано, а с секс-работниками часто обращались как с 

преступниками и подвергали карательным мерам.  

Хотя сама проституция прямо не запрещена действующим Уголовным 

кодексом России, различные виды деятельности, связанные с ней, 

криминализированы. Например, согласно статье 6.11 КоАП РФ занятие 

проституцией считается административным правонарушением. Секс-

работникам и клиентам может грозить штраф или административный арест за 

участие в подобного рода деятельности.  

Получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с 

занятием другого лица проституцией также является незаконным согласно 

статье 6.12 Административного кодекса РФ. Лица, участвующие в управлении 

публичными домами, могут столкнуться с административными санкциями, 

включая штрафы и потенциальное закрытие заведения. 

В России также действуют законы по борьбе с торговлей людьми, 

которая часто связана с секс-торговлей. Торговля людьми в целях сексуальной 

эксплуатации является уголовным преступлением согласно статье 127.1 УК 

РФ и влечет за собой наказание в виде принудительных работ на срок до пяти 

лет либо лишения свободы на срок до шести лет.  

В юрисдикциях, где проституция является незаконной, как в России, 

секс-работники часто сталкиваются с повышенным риском. Они вынуждены 

работать в скрытых и маргинализированных пространствах, что делает их 

уязвимыми для насилия и эксплуатации. Более того, криминализация может 

привести к арестам и стигматизации, что приведет к дальнейшей 

маргинализации лиц, вовлеченных в секс-торговлю. Клиенты, также 
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известные как «джоны», сталкиваются с юридическими последствиями, что 

приводит к созданию скрытого и подпольного рынка.  

Напротив, в странах, где проституция легализована или регулируется, 

наблюдается снижение уровня насилия и эксплуатации секс-работников. 

Правила могут гарантировать, что секс-работа будет осуществляться в более 

безопасных условиях, с доступом к здравоохранению и правовой защите. 

Однако эти системы не лишены своих проблем, таких как регулирование 

торговли людьми и управление потенциальными негативными последствиями 

для общества. 

Преступления, связанные с проституцией, часто переплетаются с 

социально-экономическими факторами, которые влияют на участие людей в 

секс-торговле. Бедность, отсутствие возможностей получения образования и 

ограниченный доступ к стабильной занятости могут подтолкнуть людей к 

проституции как к средству выживания. Эта уязвимость увеличивает риск 

эксплуатации и участия в другой преступной деятельности, такой как 

незаконный оборот наркотиков, укрывательство преступлений, соучастие в 

кражах, грабежах и разбоях. 

Одним из наиболее тяжких преступлений, связанных с проституцией, 

является торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации. Данная 

практика часто предполагает принуждение и торговлю людьми через границы 

с использованием их уязвимости. Решение рассматриваемого аспекта 

преступлений, связанных с проституцией, требует комплексных 

международных усилий и эффективных правовых рамок для борьбы с 

торговлей людьми.  

Инициативы общественного здравоохранения и стратегии снижения 

вреда могут сыграть решающую роль в смягчении негативных последствий 

преступлений, связанных с проституцией. Эти инициативы могут включать 

доступ к бесплатному или недорогому медицинскому обслуживанию, 

программам по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и 

образовательной работе. Такие подходы направлены на улучшение здоровья и 

благополучия секс-работников, одновременно снижая общую 

распространенность преступлений, связанных с проституцией.  

Таким образом, социально-правовые особенности преступлений, 

связанных с проституцией, глубоко переплетены с правовой базой, 

общественными отношениями и экономическими факторами. Нахождение 

баланса между криминализацией, легализацией и регулированием имеет 

важное значение для решения многогранных проблем, связанных с 

проституцией. Кроме того, устранение коренных причин уязвимости, таких 

как бедность и социальное неблагополучие, может помочь снизить 
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распространенность этих преступлений. В конечном счете, комплексный 

подход, который отдает приоритет безопасности и благополучию секс-

работников при борьбе с торговлей людьми, имеет важное значение для 

создания более справедливого и равноправного общества. 
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Срок исковой давности является одним из самых основных институтов 

гражданского права. Поскольку практически все гражданско-правовые 

отношения характеризуются той или иной временной протяженностью, 

подавляющее большинство из них тесно связано с гражданско-правовым 

институтом сроков и институтом исковой давности, в частности. 

Трансформация системы социально-экономических отношений в России, 

развитие ее рыночной экономики потребовали адекватного изменения многих 

институтов гражданского права, в том числе срока исковой давности. Эти 

изменения непосредственно отражены в главе 12 Гражданского кодекса 

Российской Федерации [1]. Из института гражданского права, 

характеризующегося значительной дифференциацией с точки зрения 

субъективного и объективного состава, срок исковой давности был 

преобразован в более унифицированный и логичный регулирующий институт 

с точки зрения внутренней структуры. 

Правовая природа института исковой давности проявляется в 

обеспечении устойчивости гражданско- правовых сделок, а также в правовой 

защите участвующих в них лиц. Направленность этого правового института 

состоит в повышении дисциплинированности субъектов, участвующих в 

гражданском обороте. Задача исковой давности состоит в содействии 

максимально эффективной реализации охранительного права субъектом 

гражданско- правового отношения. 

Важная роль института исковой давности выражается также и в том, что 

он позволяет исключить злоупотребления правом на судебную защиту. 

Процесс защиты нарушенных прав через большой временной срок после того, 

как субъект получил или мог получить информацию о том, что его права были 

нарушены, потенциально может привести к отрицательным последствиям для 

лица, которое выступает ответчиком в судебных инстанциях. К примеру, такая 

ситуация может создавать сложности при формировании ответчиком 

доказательной базы по исковому требованию, служащей основанием для 

возражений по сути иска. Многие исследователи в сфере цивилистики 

высказывают мнение, что рассматриваемое понятие следовало бы считать 

институтом материального права. Нельзя говорить о полной бесспорности 

такого взгляда. Именно поэтому Т.П. Черных предлагала рассматривать 
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институт исковой давности, как институцию, объединяющую материальное и 

процессуальное право [2, С. 8].  

Срок исковой давности по иску о признании недействительной 

оспариваемой сделки и о применении последствий ее недействительности 

составляет один год. Срок исковой давности по указанному иску начинается с 

даты прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была 

совершена сделка, или со дня, когда истец узнал или должен был узнать о 

других обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки 

недействительной. Сокращенные сроки исковой давности установлены, 

например, для претензий, предъявленных в связи с ненадлежащим качеством 

выполненных работ по договору (статья 725 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) [1], претензий по договорам перевозки грузов (статья 

797 Гражданского кодекса Российской Федерации), претензий по претензиям, 

связанным с имуществом страхование (статья 966 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). Лицо, права которого были нарушены, имеет право 

потребовать защиты своих прав в любое время, независимо от того, истек срок 

давности или нет. Это положение вытекает из статьи 199 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, в которой говорится, что иск о защите права 

принимается судом независимо от истечения срока исковой давности. Другое 

дело, когда сторона в споре может заявить о применении этого срока. В этом 

случае суд обязан отказать в удовлетворении иска. Учитывая, что 

законодательство не предусматривает каких-либо требований к форме 

заявления стороны спора о пропущении срока исковой давности, оно может 

быть сделано как в письменной, так и в устной форме непосредственно в ходе 

судебного разбирательства. Как поясняется в Постановлении Верховного Суда 

Российской Федерации №43 (пункт 10), заявление о применении срока 

исковой давности, сделанное одним из соответчиков, не распространяется на 

других соответчиков. Однако суд вправе отказать в удовлетворении иска, если 

имеется заявление о применении срока исковой давности только от одного из 

соответчиков, при условии, что в силу закона или договора, или исходя из 

характера спорных правоотношений требования истца не могут быть 

удовлетворены за счет других соответчиков (например, в случае иска о 

взыскании неделимой вещи) [3, С. 50].  

Также важно установить, что конкретное право действительно было 

нарушено, поскольку наступил крайний срок исполнения или имело место 

ненадлежащее исполнение. И затем вам нужно определить: 

– во-первых, применяется ли срок исковой давности к спорным 

правоотношениям; 
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– во-вторых, какой именно срок исковой давности применим к данному 

правоотношению (общий или специальный); 

– в-третьих, когда начался срок исковой давности [4, С. 21].  

Истечение срока исковой давности не является автоматическим 

прекращением возможности защиты прав потерпевшей стороны. Его 

применение носит декларативный характер. Также важно помнить, что 

должник может воспользоваться этим правом до принятия решения, а также 

при рассмотрении дела в апелляционном суде, если апелляционный суд 

перешел к рассмотрению дела в соответствии с правилами процедуры в суде 

первой инстанции. Судебный орган не может по собственной инициативе 

применять нормы закона о сроке исковой давности, т.е. требования истца 

должны быть удовлетворены. Судьи, рассматривающие конкретное дело, не 

должны предлагать ответчику воспользоваться правом ссылаться на срок 

давности. Ответчик не имеет права обжаловать решение суда, ссылаясь на то, 

что он допустил ошибку, не указав, что срок давности был пропущен.  

Определение начального момента истечения срока исковой давности 

имеет большое теоретическое и практическое значение, поскольку от этого 

зависит правильный расчет срока, а, следовательно, и адекватная защита 

нарушенного права. Согласно общему правилу, изложенному в пункте 1 

статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, срок исковой 

давности начинается с того момента, когда лицо узнало или должно было 

узнать о нарушении своего права и которое является надлежащим ответчиком 

по иску о защите этого права. Срок исковой давности по искам юридического 

лица начинается со дня, когда лицо, имеющее право действовать 

самостоятельно или совместно с другими лицами от имени юридического 

лица, узнало или должно было узнать о нарушении права юридического лица 

и которое является надлежащим ответчиком (пункт 1 Закона Статья 200 

Гражданского кодекса Российской Федерации) [5, С. 56]. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что институт 

общей исковой давности обязательно объединяет все сроки, которые имеют 

следующие признаки: носят материально-правовой характер (срок должен 

предусматриваться нормами материального права и регулировать 

материально-правовые отношения); имеют специальную предметную 

направленность (срок должен ориентироваться на обеспечение правомочности 

заинтересованного субъекта в ходе защиты его нарушенного права в суде; 

применяется процессуальный порядок рассмотрения спора, основанием для 

возникновения которого выступает обращение в суд (спор согласно 

процессуальному законодательству должен рассматриваться в ходе искового 

производства). Противоречивость таких изменений может быть объяснена тем 
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фактом, что институт исковой давности может совершенно потерять 

гражданско-правовой статус, и будет расценен, как межотраслевой правовой 

институт, посредством которого регулируются комплексные имущественные 

отношения [6, С. 44]. 
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Действующее законодательство о банкротстве предоставляет 

кредиторам достаточно широкие возможности для защиты своих прав и 

интересов, в том числе оспаривание сделок, совершенных должником или  
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другими лицами за счет должника по основаниям и в порядке, которые 

указаны в Законе о банкротстве. 

Несмотря на фундаментальный принцип свободы договора, согласно 

которому граждане и юридические лица свободны в заключении договора и 

определении его условий (ст. 421 ГК РФ), банкротное законодательство 

допускает возможность оспаривания сделок по мотиву нерыночности цены. 

Основания оспаривания сделок должника в банкротстве можно 

разделить на три группы: 

 сделки должника, которые могут быть признаны 

недействительными в по общим основаниям; 

 подозрительные сделки; 

 сделки, совершенные с предпочтением. 

На сегодняшний день в Законе о банкротстве действует глава III.1, 

содержащая указания на такое материально-правовое основание оспаривания 

подозрительных сделок в деле о банкротстве, как неравноценность встречного 

исполнения (п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве). 

Под  неравноценным встречным исполнением обязательств понимается 

любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная 

стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного 

исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного 

встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и 

обстоятельств такого встречного исполнения. 

В подобных спорах основным краеугольным аспектом доказывания 

является определение рыночной стоимости отчужденного имущества или 

обязательства, а также дальнейшее толкование полученных расхождений  

между ценой оспариваемой сделки и эквивалентом рыночной стоимости. 

Бремя доказывания обстоятельств отчуждения имущества по заниженной цене 

лежит на заявителе. 

В Федеральном законе от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» под рыночной стоимостью 

понимается наиболее вероятная цена, по которой объект может быть отчужден 

на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены 

сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. То есть 

когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а 

другая сторона не обязана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и 

действуют в своих интересах; 

http://base.garant.ru/185181/
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 объект представлен на открытом рынке посредством публичной 

оферты, типичной для аналогичных объектов; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за 

объект, и никто никого не принуждает к совершению сделки; 

 плата за объект производится деньгами (ст. 3 № 135-ФЗ). 

Согласно ст.421, 424 ГК РФ пока не представлены иные доводы цена в 

оспариваемом договоре считается рыночной. Очевидно, что в данном 

контексте доказывания профессиональное мнение о рыночной стоимости 

переданного актива или встречного возмещения, имеет ключевое значение. 

Выражением такого мнения согласно анализу судебной практики может 

служить и как обоснование цены на подобные товары, работы, услуги самим 

арбитражным управляющим, и отчет об оценке, подготовленный 

независимым оценщиком, и заключение судебной оценочной экспертизы, в 

некоторых случаях ориентиром служит кадастровая стоимость. 

Понятие, порядок, подходы и методология определения рыночной 

стоимости того или иного вида имущества, товаров, работ, услуг, прав 

требований и иных вещных прав регулируются законодательством об 

оценочной деятельности, в состав которого помимо вышеуказанного закона 

входят федеральные стандарты по оценке, а также стандарты 

саморегулируемых организаций, в котором обязан состоять оценщик. 

Итогом расчета является согласование результатов, полученных при 

применении различных подходов и/или методов оценки, результат как 

правило указывается точной суммой, отражающей, по мнению 

оценщика/специалиста/судебного эксперта, рыночную стоимость объекта 

оценки (предмета оспариваемой сделки).  

Таким образом, рыночная стоимость устанавливается как расчетная 

величина с учетом следующих особенностей процесса оценки: 

- ограниченный характер рыночной информации о сделках с подобными 

объектами, особенно в условиях ретроспективной оценки, так как оспаривание 

сделок должника возможно в трехлетний период до признания должника 

банкротом; 

- ограниченный характер информации о предмете сделки в тех же 

условиях ретроспективной оценки, когда со временем качественные и 

количественные характеристики предмета сделки могли измениться, и 

достоверному установлению не подлежат; 

- иные факторы возможности или невозможности применения тех или 

иных методов и подходов к оценке: неразвитость рынка, узкая специализация 

предмета сделки и тп; 
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- погрешности расчетов, вытекающие из вышеперечисленных 

обстоятельств. 

Все это указывает на вероятностный характер рыночной стоимости 

объекта оценки.  

Очевидно, что мнение оценщика, сформулированное самостоятельно 

безотносительно к сторонам оспариваемой сделки, в период существенно 

позже совершения сделки, а также имея вероятностный характер, не может 

точно сойтись с ценой сделки, отраженной в договоре. 

Соответственно, основной проблемой оценки доказательства 

неравнозначности сделки является интерпретация результата, полученного в 

результате проведенной оценки.  

Законом установлен критерий «неравноценности встречного 

исполнения», основанный на оценочной категории «существенного отличия» 

цены совершенной сделки  от рыночных. Поэтому способы и порядок 

определения «существенности» отличия является актуальной проблемой 

рассмотрения данных обособленных споров. 

В арбитражной практике нашли отражение несколько подходов к 

определению критерия существенности превышения стоимости полученного 

встречного исполнения обязательств.  

1. По аналогии с налоговым законодательством в соответствии со 

статьей «Принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей 

налогообложения» (ст.40 НК РФ) допустимым признается отклонение цены 

товара, работы, услуги не более чем на 20 процентов в сторону повышения 

или в сторону понижения от уровня цен, применяемых налогоплательщиком 

по идентичным (однородным) товарам (работам, услугам) в пределах 

непродолжительного периода времени. Порядок и особенности определения 

уровня рыночных цен в данной статье в целом схож с принципами подходов 

оценки, реализованными в оценочном законодательстве.  

Практика применения данного подхода реализована, например, в 

делах  АС Западно-Сибирского округа от 28.12.2021 № Ф04-6620/2021 по 

делу № А45-7136/2020, постановление АС Московского округа от 05.10.2020 

№ Ф05-8672/2020 по делу № А40-81965/2018, постановление АС 

Центрального округа от 19.11.2021 № Ф10-793/2018 по делу № А23-

5288/2016, АС Красноярского каря Дело № А33-2092-17/2019, Постановление 

12 ААС по делу №А12-22974/2017. 

2. Более широкие границы допустимого выражаются в позиции с 

возможностью 30% отклонения цены сделки от рыночной.  

Величина расхождения в 30% имеет статистическое происхождение, как 

эмпирический ориентир коэффициента вариации отклонений во многих 

https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/5/
https://kad.arbitr.ru/Card/a53f3a1b-d4f1-4212-8f2c-6011d996fe11
https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/6/
https://kad.arbitr.ru/Card/e24f08eb-f0f8-4ce8-bdaf-09f20c4084f4
https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/11/
https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/11/
https://kad.arbitr.ru/Card/78849983-4056-4187-adeb-474fa8ea3e10
https://kad.arbitr.ru/Card/78849983-4056-4187-adeb-474fa8ea3e10
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областях. В практике обоснования начальной минимальной/максимальной 

цены контракта в соответствии с ФЗ-44, например, описанной в Приказе 

Министерства экономического развития №67, предельным значением 

коэффициента вариации цены считается 33%. 

Применения данного подхода реализована судами, например, 

в  Постановлении Президиума ВАС РФ N 913/11 от 28 июня 2021 года, 

Определении Верховного Суда РФ от 21 августа 2018 года N 305-ЭС18-11736 

от 24.11.2017г N305-ЭС1-15301,  Определении Верховного Суда РФ от 

26.06.2018 N 306-ЭС17-11755; Определении Верховного Суда РФ от 

03.02.2017 N 305-ЭС15-15737. 

3. В конце 2021 года Верховный Суд РФ опубликовал Определение 

от 23.12.2021 № 305-ЭС21-19707 в рамках дела №А40-35533/2018 о 

несостоятельности ООО «Региональное развитие».  

Верховный суд опирался на абзац третий п. 93 постановления Пленума 

ВС от 23.06.2015 № 25 и абзац седьмой п. 2 постановления Пленума ВАС от 

30.07.2013 № 62. Об осведомленности покупателя о неправомерной цели 

сделки может свидетельствовать отклонение от рыночной цены в два и более 

раза, так как в этом случае разумный участник сделки не мог не учесть 

большую разницу в цене. 

Отменяя судебный акт кассационной инстанции, Верховный суд РФ 

пришел к очень важным выводам: 

- Отличие цены сделки лишь на 30 % от рыночной не говорит о 

существенном расхождении этой цены с рыночной и не может 

свидетельствовать о совершении сделки на заведомо и значительно 

невыгодных для должника условиях; 

- О явном ущербе сделки может свидетельствовать кратное (в два и 

более раза) занижение цены сделки по сравнению с рыночной. 

28 апреля 2022 года экономколлегия Верховного суда разрешила спор 

по делу № 306-ЭС21-4742, оставив в силе договор купли-продажи автомобиля 

должника. 

Помимо ранее устоявшихся формулировок ВС пришел к выводу, что 

несоответствие между ценой и рыночной стоимостью в каждом случае 

необходимо определять с учетом конкретных характеристик сделки и 

отчуждаемого имущества: его количества, ликвидности, периода 

экспозиции и подобного. 

Своей позицией ВС подчеркнул экономический характер понятия  

существенности в контексте расхождения цен. Разумно в этом случае тогда 

предположить, что вопрос о существенном отличии рыночной и договорной 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=181602&dst=100231&field=134&date=01.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=150888&dst=100016&field=134&date=01.07.2022
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/5a5cb80b-abd2-458c-853c-954d15eed539/0396eaf3-0cd8-4917-922b-d99ad47c0e7f/A12-42-2019_20220506_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://pravo.ru/news/240646/
https://pravo.ru/news/240646/
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цены предмета сделки должно разрешать лицо, обладающее специальными 

познаниями: оценщик или судебный эксперт в области оценочных экспертиз. 

Уже неоднократно звучали мнения о необходимости постановки 

вопроса о возможном диапазоне рыночных цен в отношении предмета 

оспариваемой сделки на разрешение экспертам совместно или вместо вопроса 

об определении рыночной стоимости предмета сделки.  

Однако анализ судебной практики до середины 2023г показывает 

отсутствие назначенных судебных экспертиз с таким вопросом. В 

формулировках судов можно встретить упоминание о диапазоне цен, которые 

извлечены из экспертного заключения при анализе рынка предмета сделки, но 

не являются выводом эксперта о вероятном диапазоне (Постановление 8 ААС 

по делу №А70-588/2020 06.03.2023г, Постановление 7 ААС по делу № А45-

6109/2021 от 23.01.2023, Постановление 16 ААС по делу А61-475/2021 от 

17.01.2023). 

Законодательная база для определения диапазона стоимости закреплена 

в федеральном стандарте оценки №7 «оценка недвижимости»: "после 

проведения процедуры согласования оценщик, помимо указания в отчете об 

оценке итогового результата оценки стоимости недвижимости, приводит свое 

суждение о возможных границах интервала». Более того в оценочной практике 

имеют место статистические и экспертные методики оценки диапазонов 

доверительных интервалов.  

Внедрение вопроса об определении диапазона стоимости при 

назначении судебных оценочных экспертиз очевидно выгоден должнику, так 

как наличие диапазона увеличивает шансы на отказ в признании совершенной 

сделки недействительной. Однако на практике арбитражные управляющие 

чаще имеют «прокредиторские» настроения и тактики поведения. 

В связи с вышесказанным можно дать только несколько советов по 

управлению активами собственникам и управленцам бизнеса: 

- в обычной хозяйственной жизни при отчуждении активов подкреплять 

цену сделки отчетом об оценке с указанием диапазона возможной стоимости; 

- в ситуации ухудшения финансового положения компании все сделки 

проводить в соответствии с отчетом об оценке, подготовленном независимым 

оценщиком; 

            - в рамках уже дела о банкротстве для целей защиты 

совершенных сделок помимо определения рыночной стоимости сделки 

определять уровень существенности расхождения цен договора и рынка путем 

постановки дополнительного вопроса сведующему лицу – эксперту, а не 

оставлять на оценку суду. 
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Аннотация: Одним из противоречий современных 

межгосударственных отношений является функционирование на 

протяжении долгого времени политических образований, соответствующих 

критериям государственности, но не признанных в качестве государства. 

Такой политико-правовой феномен получил в кругу юристов название 

«непризнанное государство» либо «государство, существующее de-facto». 

Существование «непризнанных государств» в международных отношениях 

стало особенно заметным. 
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Annotation: One of the contradictions of modern interstate relations is the 

functioning for a long time of political entities that meet the criteria of statehood, 

but are not recognized as a state. Such a political and legal phenomenon has 

received the name "unrecognized state" or "de facto state" in the circle of lawyers. 

The existence of "unrecognized States" in international relations has become 

especially noticeable. 
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Сегодня в международной практике вопрос непризнанных государств 

является актуальным вследствие сложных историко-политических и 

этногеографических процессов. На данный момент существует более ста 
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государств, которые были провозглашены на территории почти шестидесяти 

стран, но не признаны международным сообществом государств. 

Непризнанные государства являются своего рода определенной 

переходной стадией государственности. Они могут долго сохранять 

переходный статус (Турецкая Республика Северного Кипра), стать 

полноценными независимыми государствами (Эритрея) [1].  

В некоторых случаях они могут быть поглощены страной, от которой 

пытались отделиться, побывав определенное время в статусе де-факто 

независимости (например, Саарланд в Германии). Некоторые из 

существующих сегодня непризнанных государств появились до 1980-х гг. по 

разным причинам. Это Китайская Республика Тайвань (с 1949 г.), Палестина 

(формально по решению ООН — с 1947 г., Палестинская декларация о 

независимости от 15.11.1988 г.), Сахарская Арабская Демократическая 

Республика (с 1976 г.) и Турецкая Республика Северного Кипра (с 1983 г.).  

Следующим этапом образования непризнанных государств можно 

считать рубеж 1990-х гг. — это этнотерриториальные конфликты (например, 

республики: Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Приднестровье). 

Первоначально международное сообщество провозгласило приоритет 

принципа «нерушимости границ», но впоследствии часть стран отошла от него 

[2]. Также де-факто существующие непризнанные государства возникли в 

связи с начавшейся в 1988-м г. гражданской войной в Сомали.  

В результате образовались два типа таких государств:  

1) для которых цель — это достижение независимости (Сомалиленд, 

Нортленд, Джуббаленд);  

2) это создание «автономных государств» с последующим вхождением 

их в состав единой «Сомалийской Федерации» (Пунтленд, Маахир, Галмудуг, 

Юго-Западное Сомали). Некоторые самопровозглашенные государства 

возникли в ходе гражданских войн (например, Вазиристан в Пакистане). 

Самыми крупными по территории непризнанными государствами мира 

являются Западная Сахара и Тайвань[3]. 

И что касается реализации принципа права наций и народов на 

самоопределение в данной ситуации, то здесь интересна точка зрения 

профессора К. А. Бекяшева. По его мнению, нормативное совершенствование 

данного принципа должно пойти в двух направлениях — наполнение его 

новым содержанием с учетом требований времени или его исключение из 

перечня основных принципов, как выполнившего свое предназначение[1]. 

 В целом непризнанные государства — это общее название регионов, 

которые провозгласили себя суверенными государствами и обладают такими 

признаками государственности, как наличие названия (указываемого как 
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официальное), атрибутов (государственных символов), населения, контроля 

над территорией, системы управления (включая руководство, органы власти, 

часто вооруженные силы) и права (включая конституцию и др. 

организационные документы), но в то же время не имеют дипломатического 

признания со стороны государств — членов ООН, а их территория, как 

правило, расценивается государствами — членами ООН как находящаяся под 

суверенитетом одного или нескольких государств — членов ООН.  

Непризнанным также может быть геополитическое образование, 

лишенное полного или частичного международного дипломатического 

признания, но обладающее всеми другими признаками государственности 

(население, контроль над территорией, система права и управления, 

фактический суверенитет). Как полагает профессор Ланкастерского 

университета Нина Касперсен [4], при более детальном анализе непризнанные 

государства должны отвечать следующим критериям:  

 они достигли независимости де-факто, включая контроль над 

территорией, и сумели поддерживать ее как минимум в течение двух лет;  

 они не добились международного признания либо их признали 

максимум несколько государств;  

 они продемонстрировали стремление к полной (де-юре) 

независимости либо посредством формального провозглашения 

независимости, либо через референдум по вопросу о независимости.  

Это отличает их от других аномалий в международной системе, таких 

как неуправляемые территории и государства-в-государстве. Исходя из 

противоречий в определении статуса непризнанных государств, возможно, 

предположить, что, если будут учтены все уникальные черты 

государственного образования, все исторические и политические особенности 

его возникновения, то появится возможность определить, имеет ли оно право 

называться суверенным членом международного сообщества.  

Профессором С. В. Черниченко было абсолютно верно отмечено 

соответствие государства некоторым критериям объективного характера при 

его признании в качестве субъекта международного права [5]. Иными 

словами, государство, по его мнению, должно представлять определенное 

общество, которым оно управляет, которым оно руководит как 

самостоятельным социальным организмом, имея при этом свой народ, свою 

власть, территорию, которая находится под данной властью. Вместе с тем, как 

считает ученый, одного факта появления государства недостаточно для того, 

чтобы рассматривать его в качестве субъекта международного права. 

Появление данного государства не должно противоречить основным 

принципам международного права, договорам, которые практически 
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выражают мнение международного сообщества в целом, а также резолюциям 

Совета Безопасности ООН. 

Стоит выделить несколько позиций трансформации непризнанного 

политического образования в суверенное государство [3]:  

 «правило отсрочки признания»: если самопровозглашенное 

государство не получило признания немедленно (в течение 1–2 лет), резко 

возрастает вероятность отсрочки признания. При этом сохраняется риск 

военного решения проблемы со стороны так называемого родительского 

государства; 

 «правило признания жертвы»: больше шансов на международное 

признание у политического образования той группы населения, которая 

рассматривается в мире как жертва «плохого» суверенного государства;  

 «правило непризнания преступника»: нет или крайне мало шансов 

на международное признание у «негативных» политических образований, 

которые рассматриваются в мире как реальные или предполагаемые 

источники транснациональной преступности и очаги международного 

терроризма.  

На сегодня существует феномен непризнанных государств, статус 

которых не определен, однако, как видно из практики, это не мешает их 

существованию. В последние годы и для ученых, и для политиков 

представляют интерес, в частности, пределы и потенциал включения 

непризнанных государств в мировой порядок (конференция под эгидой 

Организации непредставленных наций и народов «Opening the World Order — 

to de facto States — Limits and Potentialities for de facto States in the international 

order — Брюссель); их место в международной системе (семинар Making Sense 

of Unrecognized States in the International System, университет Ланкастера, 

июль 2009 г). В феврале 2010 г. в парижском Sciences Po на коллоквиуме (Self 

Proclaimed and de facto States: Political economy and relations with Tutor Powers) 

рассматривались проблемы политической экономии самопровозглашенных 

государств, отношения таких государств с государствами-покровителями [2].  

Как отмечают некоторые эксперты, большинство подобного рода 

государств являются вполне состоявшимися государствами, обладающими 

эффективным государственным аппаратом, пользующимся массовой 

поддержкой со стороны населения и их влияние на политические процессы 

довольно ощутимо. Отметим также, что международное сообщество до сих 

пор не пришло к единому механизму международно-правового признания 

вновь образованных государств. 
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Аннотация: В рамках данной статьи автором, на основании анализа 

мнений ученых и отдельных актов официального юридического толкования, 

исследуются особенности понятия и сущности указанных актов. По 

результатов проведенного исследования формулируется определение 

категории «акты официального юридического толкования», выделяются их 

отдельные признаки. 

Ключевые слова: Акты официального юридического толкования, 

праворазъяснительные акты, понятие акта официального юридического 

толкования, признаки актов официального юридического толкования. 

Abstract: Within the framework of this article, the author, based on the 

analysis of the opinions of scientists and individual acts of official legal 

interpretation, examines the features of the concept and essence of these acts. 

According to the results of the study, the definition of the category "acts of official 

legal interpretation" is formulated, their individual features are highlighted.  

Keywords: Acts of official legal interpretation, explanatory acts, the concept 

of an act of official legal interpretation, signs of acts of official legal interpretation. 

 

Большинство ученых приходят к выводу, что интерпретационный акт 

является разновидностью правовых актов и выдается компетентными 

органами или должностными лицами с официальным характером. 

Компетенция субъекта, выдающего официальное толкование, наделяет его 

https://www.triumph.ru/html/serv/udk.html?category_id=8684
https://www.triumph.ru/html/serv/udk.html?category_id=8684
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государственной обязательностью и властным характером, делая его 

обязательным для всех подчиненных органам и лицам128. 

В научной литературе отсутствует общепринятое определение 

интерпретационных актов. Например, Н.И. Матузов определяет их как 

Цофициальные, юридически значимые документы, направленные на 

установление действительного смысла и содержания норм права.  

Однако стоит отметить, что вопросы, связанные с интерпретацией права, 

остаются предметом обсуждения и исследования в научном сообществе. Для 

более полного понимания и определения интерпретационных актов 

необходимо провести дальнейшие исследования и анализ с учетом разных 

точек зрения и подходов исследователей129. 

В ходе создания актов официального юридического толкования не 

применяются общие правила для объяснения и применения действующего 

законодательства. Вместо этого, происходит формализация и утверждение 

правовых разъяснений, предоставляемых компетентными субъектами, 

ответственными за интерпретацию законов. Определение, предложенное А.Н. 

Шароновым, наилучшим образом отражает суть таких актов. В соответствии 

с этим определением, акт официального юридического толкования является 

официальным правовым документом, который фиксирует и внешне выражает 

решение компетентного интерпретатора и содержит разъяснения, касающиеся 

различных аспектов законов и их применения. Важно подчеркнуть, что такие 

акты играют важную роль в обеспечении правоприменительной практики и ее 

согласованности. Они позволяют предоставить официальные и авторитетные 

толкования законов, что способствует устранению разногласий в 

интерпретации законодательства и обеспечивает более стабильное и 

единообразное применение норм в различных юридических ситуациях. 

Обязательные юридические разъяснения, как общего характера 

(нормативные), так и персонально-конкретного характера (казуальные). Эти 

разъяснения играют важную роль в обеспечении четкости и эффективности 

правоприменительной практики. Они способствуют более точному 

пониманию норм законодательства и помогают судам, административным 

органам и другим юридическим инстанциям правильно и последовательно 

применять законы. Необходимо подчеркнуть, что акты официального 

юридического толкования оказываются обязательными для всех субъектов, 

подпадающих под юрисдикцию органа, выдающего такие разъяснения. Это 

                                                            
128 Зорченко В.А. Правовая сущность интерпретационных актов // Проблемы управления (Минск). — 2019. — № 2. — С. 

 

129 Вопленко Н.Н. Официальное толкование норм права. — М.: Юридическая литература, 1976. — С. 88. 
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обеспечивает их государственную обязательность и властный характер, что 

делает их важными инструментами в области правоприменения130.  

Официальное толкование норм права может быть рассмотрено с двух 

сторон: формальной и функциональной. С точки зрения формальной стороны, 

официальное толкование норм права представляет собой деятельность 

компетентных лиц, направленную на раскрытие смысла норм правовых актов. 

Несомненно, это соответствует реальности, но ограничение только 

формальной стороной не позволяет полностью раскрыть практический 

потенциал официального толкования. Такое ограничение также приводит к 

упрощению представлений об официальном толковании, сводя его к одному и 

тому же уровню в различных исторических контекстах, включая 

дореволюционную и современную Россию, а также интерпретационные 

практики зарубежных государств и России. Тем самым упускается учет 

различий в развитии официального толкования, его масштабов, форм, а также 

целей и задач, которые оно ставит перед собой. Это также может размывать 

разграничение между нормативной и казуальной интерпретацией, судебной и 

административной интерпретацией, а также федеральной и региональной 

интерпретацией. 

В соответствии с функциональной стороной, официальное толкование 

норм права представляет собой активность, направленную на обеспечение 

эффективного функционирования механизма правового регулирования, 

используя потенциал смыслового раскрытия норм права. Именно 

функциональная сторона позволяет понять, с какой целью официальное 

толкование норм права применяется в механизме правового регулирования и 

на какие задачи оно ориентировано131. 

Из проведенного анализа научной литературы можно сделать вывод, что 

доктрина выделяет следующие основные признаки интерпретационного акта: 

 интерпретационные акты могут быть изданы органами, 

обладающими правотворческими полномочиями (такое толкование 

называется аутентичным толкованием), а также органами, которым 

делегированы полномочия на толкование законов (это легальное или 

делегированное толкование); 

 основное отличие интерпретационных актов заключается в 

отсутствии нормативной новизны: они не создают новых правовых норм, не 

изменяют и не отменяют действующие. Содержание интерпретационных 

актов не может выходить за рамки смысла толкуемых норм. А.Ф. Черданцев 

                                                            
130 Шаронов А.Н. Сущность и пределы (сферы) действия актов официального юридического толкования (Проблемы 

теории и практики): дисс. канд. юрид. наук. — М., 2004. — М. 92. 
131 Пронина Е.Н. Интерпретационные акты в современной России // Правовая культура. — 2021. — № 3 (46). — С. 113. 
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отмечает, что наличие такого ограничения противоречит правовой природе 

интерпретационных актов, так как эти акты представляют собой положения 

«intra legem» (внутри закона), а не «extra legem»132; 

 анализ интерпретационных актов позволяет определить, что их 

содержание не является самостоятельной нормой права, а скорее представляет 

собой «нормативные положения о применении юридических норм» или 

«указания о том, как следует толковать и применять действующие нормы 

права». Иногда такие указания могут быть названы интерпретационными 

нормами, которые определяют определенное понимание законов, норм 

разъяснений, или норм о нормах. Как указывает С.С. Алексеев, «по 

отношению к правовым нормам, они представляют собой результаты 

официального нормативного толкования действующего права - логические 

выводы из одной или нескольких связанных между собой юридических норм, 

сформулированные на основе данных юридической практики». В доктрине 

подчеркивается, что такие интерпретационные нормы имеют 

вспомогательный и вторичный характер относительно интерпретируемых 

положений. Они служат «правилами понимания и применения действующего 

законодательства», а также способствуют уточнению его применения в 

практике правоприменения133; 

 интерпретационные акты не являются результатом 

правотворчества; скорее, они представляют собой обобщенные выводы, 

происходящие из деятельности по применению права. В связи с этим 

положения интерпретационных актов обычно адресуются 

правоприменительным органам, а не непосредственно субъектам, чьи 

действия подлежат регулированию интерпретируемой нормой. Важно 

отметить, что в правоприменительной практике интерпретационные акты не 

должны рассматриваться как основа для принятия решения по юридическому 

делу. Согласно А.Ф. Черданцеву, субъект, принимающий решение, должен 

опираться на закон как юридическую основу своего решения. 

Интерпретационный акт может служить лишь одним из аргументов для 

определения того или иного понимания закона или квалификации факта в 

конкретной ситуации134. 

Подводя итог изложенному выше, можно сделать вывод о том, что в 

правовом государстве право должно выполнять свои функции без 

противоречий. Любые проявления противоречивости в праве должны быстро 

выявляться и устраняться с помощью официального толкования норм права. 

                                                            
132 Черданцев А. Ф. Толкование советского права. —М.: Юридическая литература, 1979. — С. 177. 
133 Тимошина Е.В. Критерии нормативности интерпретационных правовых актов в российской судебной практике // 

Правоприменение. —2022. —№ 2. —С. 66. 
134 Черданцев А.Ф. Толкование советского права. — М.: Юридическая литература, 1979. —С. 179. 
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Поддержание единообразного смысла в праве является сложной, но 

выполнимой задачей. Именно поэтому роль официального толкования норм 

права как инструмента для поддержания работоспособности правового 

государства становится бесценной и незаменимой. Сегодня официальная 

правовая интерпретация является одним из самых эффективных средств для 

раскрытия смысла законов, а также для повышения доверия и уважения к 

праву, его понимания и принятия в качестве главного регулятора 

общественных отношений. Официальное толкование норм права придает 

законодательству ясность, целостность, управляемость и сбалансированность, 

что делает его важнейшим инструментом поддержания правопорядка в 

государстве. Одновременно важно помнить, что идея правового государства 

останется лишь идеей, если не будет активно применяться 

правоинтерпретационной деятельностью в правовой сфере общества. 
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 В соответствии с современной официальной позицией медиков, человек 

– это млекопитающее (класс), подкласс - плацентарных одноутробных, отряд 

приматов, хордовое животное, характеризующееся живорождением и 

питанием новорожденных молоком матери (отсюда название класса). Тело 

отличается полярностью: имеются два дифференцированных конца тела; 

существует двубоковая (билатеральная) симметрия, то есть обе половины тела 

являются сходными, а большинство органов – парными; различима 

сегментарность – тело делится на сегменты, расположенные последовательно 

и т.д.135 

                                                            
135 Анатомия человека / под ред. М. Г. Привеса. - М.: Медицина, 1985. -С. 35-36. 
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Вопрос возможности существования каких-либо прав на тело живого 

человека в теории гражданского права до настоящего времени не получил 

однозначного ответа. Многие цивилисты говорят о том, что вряд ли можно 

считать, что при жизни гражданин имеет право собственности либо иное 

вещное право на свое тело и осуществляет правомочия по владению, 

пользованию и распоряжению им как вещью. По их мнению, использование 

правовых конструкций вещного права, права собственности в отношении 

человеческого материала противоестественно136. Понятно, что отдельным 

самостоятельным объектом телесную оболочку человека признать нельзя, 

поскольку сама по себе при жизни человека она не существует, а является 

неотъемлемым компонентом индивида. В связи с этим пользование и 

распоряжение человека своим организмом происходит не путем 

осуществления правомочий собственника, а через совершение иных 

правомерных действий. 

Следовательно, правомочия человека относительно собственного тела 

не являются вещными по своей сути. Право на владение, пользование и 

распоряжение собственным телом как единым целым – это самостоятельное 

право, не имеющее вещной природы. Это естественное право, данное в силу 

рождения, т.е. тело человека фактически используется самостоятельным 

субъектом права автономно и по собственной воле с целью приобретения и 

осуществления гражданских прав, а также исполнения гражданско-правовых 

обязанностей в соответствии с нормами гражданского права. 

Таким образом, использование тела живого человека может быть 

обусловлено исключительно физическими, нравственными и иными 

подобными стремлениями конкретного субъекта права, «владельца» тела. 

Однако признание физических и нравственных сил человека объектом права 

противоречит философскому понятию об объекте как о чем-то находящемся 

вне воспринимающего субъекта137. На такой позиции стояли Г.Ф. 

Шершеневич и многие другие российские цивилисты138. 

Вероятно, такое право на автономное распоряжение собственным телом 

по своей правовой природе наиболее близко к нематериальным благам. В 

пользу этого говорит такое его свойство, как неотъемлемость: без тела 

человеческое существо жить не может. 

Распоряжение неимущественными благами крайне затруднено (если 

сопоставлять их с действиями по распоряжению вещами), поскольку они 

неотделимы от субъектов, но ими можно распоряжаться в другом смысле, а 

                                                            
136 Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. М., 2001. С. 88. 
137 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Спарк, 1995. С. 57 - 58. 
138 Казанцев В.И. Правовые алогизмы при классификации объектов в гражданском праве // Цивилист. 2006. N 4. С. 15. 
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именно изменять пределы (границы) собственной автономии. 

Как отмечает Е.Е. Богданова, «современные достижения в сфере 

биотехнологий вызвали споры о том, что представляют собой человеческие 

биоматериалы и как право должно регулировать процесс сбора, хранения, 

использования биологических материалов человека»139. Гражданское 

законодательство Российской Федерации практически не регулирует 

гражданский оборот органов и тканей человека, а его частичную или 

фрагментарную регламентацию можно найти в иных отраслях российского 

права. В частности, уголовным законодательством предусмотрена 

ответственность за принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации, совершенное с применением насилия либо с угрозой его 

применения. 

Определение возможности участия человеческого биоматериала после 

отделения от тела человека в гражданском обороте следует начинать с 

определения возможности наделения данных объектов характеристиками в 

качестве объектов гражданских прав. Смысл категории объектов гражданских 

прав заключается в установлении для них определенного гражданско-

правового режима, т. е. возможности или невозможности совершения с ними 

определенных действий (сделок), влекущих известный юридический 

(гражданско-правовой) результат140.  

На сегодняшний день среди ученых и правоприменителей не сложился 

единообразный подход в теоретическом осмыслении статуса органов, тканей, 

клеток человека в существующей системе объектов гражданско-правового 

регулирования. Ряд исследователей, основываясь на недопустимости 

овеществления личности, отрицает возможность придания органам и тканям 

человека вещно-правового характера объектов гражданских прав, поскольку 

последние не отвечают выделенным в юридической литературе признакам 

объекта гражданских прав, в частности, не имеют под собой экономической 

ценности, человеческого труда и потребляемости, что предопределяется их 

биологическим происхождением. Так, по мнению Л.О. Красавчиковой, 

органы, ткани, кровь человека – это личные нематериальные блага, которые 

принадлежат ему с момента рождения и неотделимы без специального 

медицинского вмешательства141. 

Но большинство исследователей, анализируя правовую сущность 

органов и тканей человека, признает их особыми объектами гражданского 

права, причем вещного характера. А.В. Головизнин относит органы и ткани 

                                                            
139 Богданова Е.Е. О правах на биоматериал человека // Гражданское право. 2019. № 4. 
140 Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика. СПб., 2002. С.388. 
141 Красавчикова Л.О. Понятие и система личных, не связанных с имущественными прав граждан (физических лиц) в 

гражданском праве РФ. Екатеринбург, 1994. С.28. 
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человека к «вещам, исключенным из гражданского оборота по нравственным 

мотивам142.  

Г.С. Васильев отмечает, что «единственным материальным объектом, 

известным правовой науке, является вещь. Поэтому вещно-правовой статус 

биоматериала уже не подвергается сомнению за рубежом, где биотехнологии 

шагнули далеко вперед»143. С.А. Синицин, говоря об оборотоспособности 

органов и тканей человека, признает их в качестве объектов гражданских прав, 

имеющих существенные ограничения в их обороте, обусловленные не только 

предписаниями действующего закона, но и нормами морали и 

правосознания144.  

В пользу вещно-правового подхода к правовому статусу органов и 

тканей человека свидетельствует их экономическая и социальная 

востребованность, выражающаяся в существующей сегодня незаконной 

торговле органами, содействии развитию донорского рынка.  

Анализ существующего сегодня правового регулирования позволяет 

сделать вывод, что органы и ткани человека не относятся к не-

оборотоспособным объектам, нормативно закреплена возможность органов и 

тканей человека быть предметами различных правоотношений. Закон «О 

трансплантации органов и (или) тканей человека» допускает изъятие органов 

и (или) тканей человека, включенных в Перечень145, для трансплантации, 

устанавливает целевой характер изъятия у донора данных объектов и 

обозначает их особый правовой режим – ограничивает оборот, устанавливая 

запрет на заключение договора купли-продажи. Кроме того, в соответствии со 

ст. 1 вышеуказанного закона, трансплантация органов и (или) тканей 

допускается исключительно с согласия живого донора, т. е. распоряжения 

человеком принадлежащими ему органами и (или) тканями. Таким образом, 

исходя из дословного толкования предписания закона, можно сделать вывод о 

возможности совершения других сделок, направленных на отчуждение 

органов человека, в частности, заключение договора мены, дарения и т. д. 

Приказ Минздрава России от 30.08.2012 № 107146 допускает право 

граждан на крио-консервацию и хранение своих половых клеток, тканей 

репродуктивных органов и эмбрионов за счет личных средств и иных средств, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также 

предусматривает особый порядок транспортировки биоматериалов, 

                                                            
142 Головизнин А.В. Оборотоспособность объектов гражданских прав // Право и экономика. 2018. № 4. С.33. 
143 Васильев Г.С. Человеческий биоматериал как объект права // Известия ВУЗов. Правоведение. 2018. № 2. С.67. 
144 Синицын С.А. Исковая защита вещных прав в российском и зарубежном гражданском праве: актуальные проблемы. 

М., 2015. С.179. 
145 Приказ Минздрава России №2 306н, РАН № 3 от 04.06.2015 «Об утверждении перечня объектов трансплантации» // 

СПС «Консультант Плюс». 
146 Приказ Минздрава России от 30.08.2012 № 107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» // СПС «КонсультантПлюс». 
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полученных для криоконсервации, т. е. возможность заключения договоров 

хранения и транспортных договоров. Ч. 2 ст. 68 Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» закрепляет 

возможность использования невостребованного тела, органов и тканей 

умершего человека в медицинских, научных и учебных целях. Постановление 

Правительства РФ от 21.07.2012 № 750 определяет правила передачи и 

использования такого тела, включая его транспортировку147. 

Дискуссию в научной среде вызывает вопрос о возможности 

осуществления возмездных сделок с биологическими объектами 

человеческого организма. Признание вещно-правового статуса органов и 

тканей человека предопределяет возможность возникновения в отношении 

них различных вещных прав, в том числе права собственности. Возникают два 

вполне резонных вопроса: кто является собственником отделенных от 

человека органов и тканей? Есть ли у собственника право свободного 

распоряжения объектом собственности?  

Обращение репродуктивных тканей регулирует, в частности, Приказ № 

107н, исходя из анализа норм которого, можно сделать вывод, что 

собственником криоконсервированных половых клеток, тканей 

репродуктивных органов является пациент, передавший их медицинской 

организации для хранения. При этом п. 58 фиксирует право женщины быть 

донором ооцитов для других пациентов, т. е. можно сделать вывод о том, что 

при донорстве половые клетки отчуждаются в пользу медицинской 

организации. Указанный Приказ не содержит запрета на продажу ооцитов и 

сперматозоидов, поэтому практика платного донорства этих биоматериалов 

широко распространена. 

Исходя из содержания ст. 1, 15 Закона РФ от 22.12.1992 № 4180-1 «О 

трансплантации органов и (или) тканей человека» органы и ткани человека не 

могут быть предметом купли-продажи. Таким образом, можно сделать весьма 

логичный вывод, что органы и ткани человека могут быть объектами иных 

сделок, за исключением купли-продажи (например, дарения, оказания услуг). 

Преамбула вышеуказанного закона провозглашает безусловное правовое 

регулирование трансплантации исключительно нормами права, из чего 

следует вывод о неприменимости к данным отношениям ряда частноправовых 

принципов, в частности свободы договора. 

Некоммерческий характер сделок с человеческими органами и тканями 

подтверждается международной практикой и является одним из основных 

                                                            
147 Постановление Правительства РФ от 21.07.2012 № 750 «Об утверждении Правил передачи невостребованного тела, 

органов и тканей умершего человека для использования в медицинских, научных и учебных целях, а также использования 

невостребованного тела, органов и тканей умершего человека в указанных целях» // СПС «КонсультантПлюс». 
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принципов биоэтики. Статьей 21 Конвенции о правах человека и биомедицине 

установлен запрет на коммерциализацию тела человека и его частей. При этом 

в руководящих принципах ВОЗ по трансплантации человеческих клеток, 

тканей и органов предусмотрено, что запрет на продажу или покупку клеток, 

тканей или органов не исключает возмещения разумных и поддающихся 

контролю расходов, понесенных донором, включая потерю дохода, или оплату 

издержек, связанных с уходом, обработкой, сохранением и передачей 

человеческих клеток, тканей или органов для трансплантации. Представляется 

необходимым включить возможность возмещения донору имущественного 

ущерба в результате трансплантации, в частности - в результате утерянного 

заработка, и в российское законодательство. 

Таким образом, органы и ткани приобретают особый вещно-правовой 

статус после отчуждения, а прекращают свое существование в качестве 

объектов гражданских прав либо с момента уничтожения, либо в случае 

трансплантации становясь неотъемлемой частью организма реципиента. 

Специфика правового статуса биологических материалов человека 

заключается в том, что таким объектам даже после их овеществления присуща 

нематериальная ценность. Нематериальная ценность биоматериалов человека 

предопределена не только их природой производности от человека, но и 

специфическим целевым назначением их существования отдельно от донора, 

выражающееся в способности помочь реципиенту восстановить потерянное 

здоровье или спасти жизнь, т. е. его личные нематериальные блага. Уголовным 

кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за 

надругательство над телом умершего, общественная опасность которого 

заключается в оскорблении памяти об усопшем. Наличие нематериальных 

прав на человеческое тело, его физическую неприкосновенность и достойное 

отношение к умершему человеку (его мертвому телу) подтверждается и из 

правовой позиции, сформулированной Конституционным Судом РФ. 
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периоды и сделаны определенные выводы о характере развития политической 

науки в это время. В результате работы был представлен вариант 

периодизации этапов развития политической коммуникации в современной 
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В процессе анализа подходов к политической коммуникации в России, 

мы решили не уходить вглубь веков, остановившись на современной истории. 

Период современной истории России мы определяем, как XXI век – 23 года. 

Данного отрезка времени хватит, чтобы отследить динамику развития и не 

уходить в историческую науку, оставаясь в рамках политологического 

подхода. В основе анализа лежат диссертации и статьи отечественных 
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исследователей, которые разрабатывали данную проблему. Все источники 

условно разделим на 3 смысловые группы: 2000-2008 гг; 2009-2015 гг; и 2016-

2023 гг. Выбор временного отрезка для каждой из групп обоснован 

особенностями развития политической коммуникации в России в этот период.  

Первая группа работ: 2000-2008 гг. В основе анализа данного периода 

лежат работы С. Вартанова[1], А. Чугунова [2], В. Кузнецова[3], Ю. 

Твировой[4], А. Нос[5], Л. Тимофеевой[6], В. Федорова[7], В. Силкина[8], С. 

Паулова[9]. Данный период стал важной точкой отсчета в истории 

современной России. В это время к власти пришел новый и активный 

президент; шли военные действия в кавказском регионе России; происходили 

теракты. Этот период включает в себя два первых президентских срока В. В. 

Путина, так как, ключевых поворотных, в политическом смысле, моментов в 

тот период не было. Второй электоральный цикл был пройден даже успешнее, 

чем первый. В начале периода ощущалась социальная напряженность в 

обществе, однако к концу уже были решены многие проблемы, повысился 

уровень жизни населения и т.д. Можно обозначить это как всеобщее 

«процветание»: политическое, социальное, экономическое. В сфере 

политической коммуникации тоже была обозначена динамика: был принят 

курс на увеличение роли государства в медиасреде и активный интерес власти 

к средствам массовой информации. Данное направление деятельности было 

закреплено законодательно в «Доктрине информационной безопасности 

Российской Федерации» от 9 сентября 2000 г. Например, в документе 

присутствует такой пункт: «разработка и  реализация  механизмов  повышения  

эффективности государственного  руководства деятельностью 

государственных средств массовой информации,  осуществления 

государственной  информационной политики;».[10] 

С. А. Вартанов в своей работе проводит взаимосвязь между динамикой 

развития медиасреды и общими экономическими трендами и также выделяет 

период 2000-2008 гг. как цельную часть: «…весь период наблюдений можно 

разделить на несколько более коротких периодов (около 5 лет)…Первый 

период – с 2000 по 2004 гг. Этому периоду соответствует «вогнутый» участок 

траектории, на котором и ВВП, и средняя зарплата возрастают со временем, 

причем большему значению ВВП соответствует большее значение 

зарплаты…Второй временной интервал содержит в себе годы с 2004 по 2008. 

и также характеризуется ростом как ВВП, так и средней зарплаты…Первый и 

второй периоды, с точки зрения динамики, можно объединить в один 

«макропериод», характеризующийся ростом и ВВП, и средней зарплаты.»[11] 
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Изучив работы выбранных исследователей, мы вывели ряд общих 

тенденций и характеристик политической коммуникации в России периода 

2000-2008 гг., на основании рассмотренных исследований. 

1. Первое и ключевое наблюдение — это наличие практически во 

всех работах обсуждения проблемы изменившейся системы политической 

коммуникации в России того времени. Многие авторы из года в год отмечают 

усиление горизонтальных коммуникаций и нарушение привычной связи 

«сверху-вниз». Одни сходятся во мнении что это позитивный аспект, другие 

же считают это дестабилизирующим фактором. Однако, всеми авторами в 

течение восьми лет это описывается как наметившаяся тенденция, 

предполагаемое направление развития. В работах нет упоминания об этом 

явлении как о факте, в течение восьми лет этот феномен не 

трансформировался в новую систему политической коммуникации, если 

отталкиваться от данных представленных в исследованиях тех лет.  

2. Второй ключевой момент, который часто упоминается в работах – 

это проблема государственного участия в процессе политической 

коммуникации. А. Нос в работе 2004 года считает, что государство теряет 

свою монополию в этой сфере, однако С. Паулов в 2008 году утверждает 

обратное. Он говорит о том, что государство вновь перехватило основные 

каналы коммуникации, такие как телевидение, например. Скорее всего истина 

где-то по середине и если отталкиваться от фактов, в том числе помнить про 

опубликованную в конце 2000 года «Доктрину информационной безопасности 

Российской Федерации», можно предположить, что она стала отправной 

точкой изменений в сфере политической коммуникации России. Вероятно, в 

2004 году, когда А. Нос исследовал этот вопрос, данный тренд был не так 

ощутим, но спустя 4 года оформился и был описан С. Пауловым. 

3. Проблема политического дискурса в рамках политической 

коммуникации России. Данный вопрос не так часто упоминается в работах, 

как первые два, однако также прослеживается актуальность этой темы в тот 

период. Поднимается вопрос перепутья между двумя видами политической 

коммуникации – дискурсом и пропагандой. Исследователи того периода все-

таки склоняются к тому, что превалирует дискурс. В рамках этого вопроса 

также ведется дискуссия о развитии различных политических сил в 

сформированном пространстве российского дискурса того периода. 

4. Вопросы развития политической коммуникации во взаимосвязи с 

интернет-технологиями мало представлены в этот период в основном общий 

тренд на исследования трансформации системы политической коммуникации 

и сопутствующих ей процессов и трендов.  
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5. СМИ упоминаются скорее в контексте использования в целях 

бизнеса или так называемых «олигархов», которые в своих интересах могут 

объединяться с разными политическими силами, однако на короткие 

дистанции. Лишь к концу периода поднимается проблема доминирующего 

присутствия государства на телевидении и ограничений, которые оно 

использует для оппонентов в рамках обладания этим ресурсом. 

Вторая группа работ: 2009-2015 гг. В основе анализа данного периода 

лежат работы Ю. Ирхина [12], Л. Киченко и Д. Дюльберовой[13], В. 

Бурматова[14], А. Бухарбаевой[15], М. Щенникова[16], И. Бронникова[17], Е. 

Барышева[18] и Д. Иванова[19]. Выбранный период, как и первый насыщен 

различными политическими событиями. В это время происходит первый в 

современной истории экономический кризис 2008 г. Несмотря на то, что он 

формально входит в прошлый период, мы считаем его неким рубежом, 

разделяющим «сытые» нулевые и более кризисные десятые. В связи с этим, 

мы будем считать, что данное событие является составной частью второго 

периода, который мы рассмотрим. Некоторые ученые спорят о том, было ли 

это событие в экономике предвестником политического кризиса, однако 

спустя несколько лет в России прошли первые крупные протесты на Болотной 

площади и это безусловно оказало сильное влияние на всю политическую 

систему в целом. Однако особенно сильно это сказалось на процессе 

политической коммуникации в России того времени: снова актуализировалась 

проблема эффективного взаимодействия власти с гражданами, чтобы обе 

стороны были услышаны и могли совместно решать возникающие проблемы. 

Также, появилось больше работ, посвященных практическому использованию 

цифровых инструментов в процессе политической коммуникации. 

До событий Болотной площади исследователи активно занимаются 

проблемой налаживания коммуникации между органами государственной 

власти и рядовыми гражданами путем создания онлайн-сервисов услуг 

населению. В этот период в России происходят протесты и характер 

последующих работ меняется: снова возникает проблема трансформации 

системы политической коммуникации, о которой рассуждали как о тренде 

ранее; обсуждается возникший кризис системе политической власти и его 

влияние на систему политической коммуникации в России. В этот период и к 

обществу, и к государству приходит понимание, что эффективная 

политическая коммуникация невозможна без использования новых 

технологий. Появляется множество исследований в проблемной области 

политической коммуникации с использованием интернета в России.  
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Опираясь на рассмотренные работы, можно сделать ряд выводов об 

общих тенденциях политической коммуникации в России периода 2009-2015 

гг.: 

1. Основной момент, который сразу бросается в глаза при анализе 

этого периода – усиление присутствия государства в интернет-пространстве. 

Различные стороны этого аспекта так или иначе рассматриваются в 

большинстве работ исследователей этого времени. Появляются 

законодательные инициативы по созданию электронного правительства, 

вместе с ними появляется множество научных трудов на эту тему. Начинается 

настоящая дискуссия о цифровизации государства с обеих сторон: 

законодателей и общественности, научной среды. Кроме того, государство 

становится представлено в социальных сетях: в качестве примера приводят Д. 

А. Медведева, который будучи президентом и позднее, активно вел свой 

микроблог в социальной сети «Твиттер» (на сегодняшний день 

заблокированной на территории РФ).  

2. Также, исследователи говорят о новом витке трансформации 

политической коммуникации: в эту сферу активно встраиваются 

информационно-коммуникативные технологии. Об этом также говорит 

огромное количество работ на эту тему. Особенно после событий Болотной, 

данный аспект становится крайне актуальным в научной среде. 

Рассматривается, например, феномен усиления гражданского общества, 

достижение баланса в политической коммуникации за счет до сих пор слабых 

позиций государства в интернете (несмотря на значительное усиление 

присутствия) по сравнению с различными общественными движениями и т.д. 

Однако, не все исследователи считают, что внедрение таких технологий 

является по истине улучшением качества «связи» между обществом и 

государством: например, Д. Иванов уверен, что в этой области есть еще над 

чем работать и это, в первую очередь, связано с механизмами управления в 

государственных органах, а не с технической стороной вопроса. 

3. В научной среде возникает обсуждение интернета как вида или 

формы политической коммуникации: исследователи предлагают свои 

варианты определений этого феномена, анализируют его сущностные 

характеристики и проявления в российской системе политической 

коммуникации. Например, И. Бронников считает, что данный феномен уже 

дошел до финального этапа институциализации. 

4. Так как прошло достаточное количество времени с момента 

появления интернет-технологий в политической коммуникации России, 

впервые возникло обсуждение периодизации политической коммуникации 

современного этапа развития этой сферы.  
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Третья группа работ: 2016-2023 гг. В основе анализа данного периода 

лежат работы П. Селезнева и И. Юшкова[20], О. Кудимовой[21], Т. 

Прокопенко[22], И. Чарыковой[23] и А. Ромашкиной[24]. Данный период 

обозначен именно такими временными рамками не случайно: его начало в 

2016 году связано сразу с рядом событий в законодательном поле, 

электоральные циклы, новый политический кризис и т.д. В 2016 г. произошло 

обновление разработанной в конце 2000г. и уже рассмотренной нами 

«Доктрины информационной безопасности Российской Федерации»; в этот же 

год прошли выборы в Государственную Думу; в 2017 г. по России прошла 

волна протестов, связанных с недовольством населения деятельностью 

правительства и особенно его председателя Д. А. Медведева; в 2018 г. прошли 

выборы президента; в 2019 г. прошла волна протестов после выборов в 

Московскую Городскую Думу; в 2020 г. правительство вместе с Д. А. 

Медведевым ушло в отставку, были приняты поправки в Конституцию; в 2021 

прошли еще одни выборы в Государственную думу и волна протестов; в 2022 

г. была начата СВО. Так, эти годы были насыщенны событиями, которые 

можно обозначить как политическую нестабильность (протесты практически 

каждые 2 года); смену основного курса государства (внесены изменения в 

основной закон страны, смена правительства, новый состав Государственной 

Думы), в конце периода появился фактор значительной внешнеполитической 

угрозы.  

Все эти аспекты в совокупности стали причинами поэтапного изменения 

структуры политической коммуникации в России. Государство продолжало 

развивать инициативы электронного правительства, о котором говорили 

исследователи в 2010-х годах: например, частично голосование за поправки в 

Конституцию РФ и на выборах в Гос. Думу РФ прошли в электронном 

формате. На сегодняшний день в России одна из совершеннейших систем 

электронных государственных услуг в мире (gosuslugi.ru/mos.ru); разработаны 

и действуют российские TLS - сертификаты для сайтов (сертификаты 

безопасности, обеспечивающие шифрование данных); в Москве действует 

портал «Активный гражданин», на котором граждане могут голосовать по 

важным для москвичей вопросам; в Москве действует электронная система 

государственных медицинских услуг ЕМИАС, включающая электронную мед. 

карту и запись на прием к врачам; быстрая и практически полностью 

цифровизированная система банковских услуг (мобильные приложения 

банков Тинькофф/Сбербанк и т.д.), собственная платежная система МИР, СБП 

и т.д.. В связи с таким широким спектром событий мы рассмотрим ряд работ 

этого этапа, включая самые современные, чтобы понять особенности научной 

дискуссии о политической коммуникации в этом временном промежутке.  
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Освоение государством прикладных инструментов прямой 

политической коммуникации, таких как социальные сети, блоги и т.д., в 

которых нет посредника в виде СМИ и есть открытый контакт между 

представителем власти, ставит вопрос об эффективности определенных 

речевых стратегий коммуникации, эффективных методах риторики в 

публичной среде и т.п. То есть, мы возвращаемся не то, чтобы в эпоху 

Аристотеля и прямой демократии, но точно осваиваем новую 

коммуникативную среду, где снова гражданин может практически напрямую 

общаться с властью. Это актуализирует проблему взаимодействия публичных 

политиков или общественных деятелей с аудиторией, уменьшая дистанцию 

между ними. Например, теперь человек из дальнего региона страны может 

рассуждать так: зачем писать в газету о своих тяготах, зачем беспокоить 

президента на прямой линии или в письме в администрацию, если я могу 

напрямую в комментариях на странице в социальной сети мэра/губернатора 

попросить помощи? Подобная стратегия поведения гражданина будет более 

эффективна в плане возможного результата. Однако, она требует и от 

представителя власти грамотно выстроенной коммуникативной стратегии, 

направленной на сохранение своего имиджа, поддержание авторитета власти, 

решение проблемы граждан и т.д., Например, существует даже рейтинг 

губернаторов по количеству позитивных отзывов от граждан в социальных 

сетях.[25] 

На основе проанализированных работ периода 2016-2023 гг., можно 

сделать несколько основных выводов о трендах и тенденциях этого времени: 

1. Исследователи активно изучают не только интернет как средство 

политической коммуникации, но и различные формы коммуникации внутри 

интернета по отдельности: например, феномен блогов, социальных сетей, 

новых медиа и т.д. В рамках этого анализируются новые возможности 

государства в области политической коммуникации, например, Т. Прокопенко 

и А. Ромашкина раскрывают этот вопрос в своих работах. 

2. Заметна тенденция на переосмысление способов риторического 

воздействия на аудиторию: исследователи анализируют общее настроение в 

рамках интернет среды как новой плоскости политической коммуникации. О. 

Кудимова и И. Чарыкова в своих исследованиях подробно рассматривают 

речевые стратегии участников политической коммуникации в России в целом 

и в частности в сфере блогинга.  

Проанализировав работы разных периодов, мы можем сделать общие 

выводы о развитии теоретических подходов к политической коммуникации в 

современной России. В своих умозаключениях мы будем опираться только на 

ключевые особенности развития: 
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1. Во всех рассмотренных периодах обсуждается проблема 

трансформации системы политической коммуникации в России или ее видов, 

однако работы анализирующие итоги таких процессов практически не 

представлены. Скорее всего это связано с особенностями развития 

политической коммуникации в нашей стране: быстро меняющаяся среда и 

появление все более совершенных информационно-коммуникационных 

средств меняло и запрос на трансформацию в новом ключе, а предыдущий к 

тому моменту не мог быть реализован ввиду достаточно ограниченного 

времени для такого типа трансформации (каждый из рассматриваемых 

периодов составлял от 6 до 8 лет). 

2.  Во всех рассмотренных периодах исследователи поднимают 

проблему государственного участия в политической коммуникации. Если в 

первом периоде этот вопрос является дискуссионным, исследователи спорят 

об усилении или уменьшении роли государства, то во втором и третьем 

периодах уже однозначно ученые сходятся во мнении, что государство стало 

больше времени уделять этой сфере. Многие исследователи во втором и 

третьем периоде анализируют способы наиболее эффективной 

государственной политики в интернет-среде и необходимые изменения в 

государственной стратегии политической коммуникации с учетом новых 

технологий. 

3. Особенности использования интернета в сфере политической 

коммуникации активно анализируют, начиная со второго периода. В этот же 

период отмечается начало активного присутствия государства в интернете, в 

качестве примера приводится блог Д. А. Медведева. Исследователи второго 

периода выдвигают свои версии о том, как определить этот феномен – 

является ли интернет новым видом или формой политической коммуникации. 

Однако в третьем периоде становится очевидно, что интернет в целом это 

лишь среда, а в нем есть разнообразные формы осуществления политической 

коммуникации. Среди всех этих форм особенно исследователи выделяют 

новые социальные медиа, как одну из наиболее перспективных. Также, в 

третьем периоде активно поднимается проблема практического 

осуществления коммуникации: особенности построения речевых стратегий 

внутри этих новых форм коммуникации в интернете. 
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Аннотация: настоящая статья посвящена комплексному научному 

анализу института уголовной ответственности за несоблюдение безопасных 

условий труда. Исследована конструкция состава преступления, 

предусмотренного статьей 143 УК РФ. Отмечены и проанализированы 

особенности объективной стороны и субъекта несоблюдения безопасных 

условий труда. Сформированы авторские выводы о значении уголовно-

правового механизма защиты прав работников в части обеспечения охраны 

труда от недобросовестных работодателей. 
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Annotation: this article is devoted to a comprehensive scientific analysis of 

the institution of criminal liability for non-compliance with safe working conditions. 

The construction of the corpus delicti provided for in Article 143 of the Criminal 

Code of the Russian Federation has been studied. The features of the objective side 

and the subject of non-compliance with safe working conditions are noted and 

analyzed. The author's conclusions are drawn up on the importance of the criminal 

law mechanism for protecting the rights of workers in terms of ensuring labor 

protection from unscrupulous employers. 
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obligations, labor guarantees, criminal law, working conditions, Criminal Code. 

 

Согласно 7 статье Основного закона РФ — Конституции 1993 года, 

Россия провозглашается социальным государством, которое обязуется 

обеспечивать трудящимся гражданам достойные условия труда. Во 

исполнение данного конституционного положения отечественный Трудовой 

кодекс возлагает на работодателя обязанность обеспечить безопасные условия 

труда работников, а уполномоченные органы государственной власти — 
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осуществлять контроль и надзор над выполнением данного требования со 

стороны работодателей. 

За нарушение действующих требований охраны труда виновное лицо 

может быть привлечено как к административной, так и к уголовной 

ответственности. Российский юрист Е.С. Квасников148 в своем исследовании 

подчеркивает, что наличие уголовной ответственности за данное деяние и ее 

социальная сущность обусловлена потенциальным опасным характером 

несоблюдения норм безопасности труда со стороны работодателя — на 

производстве нередко из-за пренебрежения требованиями техники 

безопасности происходят несчастные случаи, приводящие к причинению 

вреда здоровья или даже гибели людей. 

К ответственности по статье 143 УК РФ могут быть привлечены 

руководители организаций, их заместители, главные специалисты, 

руководители структурных подразделений организаций, специалисты службы 

охраны труда и иные лица, на которых в установленном законом порядке 

возложены обязанности по обеспечению соблюдения требований охраны 

труда, что следует из разъяснений ВС РФ149. Примечательно, что нести 

ответственность за нарушение охраны труда может не только действующий 

сотрудник организации, официально в ней оформленный, но и лицо, 

действующее в рамках договора и выполняющее в организации определенные 

функции на коммерческой основе. 

Отечественный автор Н.В. Бердычевская150 отмечает, что потерпевшим 

по указанной статье могут быть признаны не только официально 

трудоустроенные сотрудники, выполняющие работу в рамках трудового 

договора, но и лица, фактически заключившие трудовой договор при 

осуществлении трудовых обязанностей, а также практиканты и лица, 

участвующие в трудовой деятельности в рамках ученического договора. 

Отдельно необходимо отметить, что потерпевшим по статье 143 УК РФ 

не может быть признано лицо, которое выполняло работы или оказывало 

услуги в рамках гражданского договора. В данном случае у заказчика 

работ/услуг отсутствует необходимость в охране труда исполнителя, 

последний самостоятельно должен обеспечить безопасные условия для своей 

деятельности. 

                                                            
148 Квасников Е.С. Социальная обусловленность уголовной ответственности за нарушение требований охраны // Вестник 

БелЮИ МВД России. 2023. №1. С. 100. 
149 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2018 N 41 «О судебной практике по уголовным делам о 

нарушениях требований охраны труда, правил безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» // СПС «Консультант плюс». 
150 Бердычевская Н.В. Уголовно-правовой анализ состава преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение 

правил охраны труда) // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. 2011. №3. С. 98. 
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Законодатель не конкретизирует понятие «нарушение охраны труда» в 

тексте уголовного закона, поскольку норма, закрепленная в статье 143 УК РФ 

является отсылочной: правила и условия охраны труда содержатся в Трудовом 

кодексе. Потому объективная сторона данного преступного деяния 

характеризуется обширным перечнем альтернативных действий 

(бездействия): 

- с работниками не проводились инструктажи по техники безопасности, 

предусмотренные ст. 225 ТК РФ; 

- не обеспечена техническая исправность и безопасность эксплуатации 

производственного оборудования (станков, сварочных аппаратов, 

циркулярных пил и пр.); 

- работники не обеспечены или обеспечены в недостаточной мере 

средствами индивидуальной защиты (защитные перчатки, каски, 

респираторы, защитные очки и пр.); 

- виновное лицо не обеспечивает прохождение работниками 

обязательных медицинских осмотров, предусмотренных трудовым 

законодательством; 

- в организации не соблюдаются правила охраны труда, действующие в 

отношении специальных категорий субъектов трудовых правоотношений 

(беременных женщин, несовершеннолетних и др.); 

- совершение иных нарушений правил безопасности на производстве и 

охраны труда151. 

Важнейшим элементом объективной стороны преступного деяния, 

предусмотренного статьей 143 УК РФ, является причинно-следственная связь 

между нарушением правил охраны труда в организации и наступлением 

общественно-опасных последствий: причинение тяжкого вреда здоровью 

работника или его гибели. Так, например, следствию необходимо установить, 

что смерть работника от удушья токсичным химическим веществом наступила 

в результате отсутствия у него средств индивидуальной защиты, а не по 

причинам, напрямую связанным с нарушением работодателем и иными 

уполномоченными работодателем лицами техники производственной 

безопасности152. 

Верховный Суд РФ указывает, что в ситуации, при которой 

общественно-опасные последствия наступили как в результате преступной 

неосторожности работодателя (например, отсутствие у работников средств 

индивидуальной защиты), так и по небрежности самого потерпевшего 

                                                            
151 Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 1. Общая часть / В. М. Лебедев [и др.]; ответственный редактор В.М. 

Лебедев. Москва: Издательство Юрайт, 2023.  С. 89. 
152 Суркова А.С. Особенности назначения наказания за нарушение требований охраны труда / А.С. Суркова. Текст: 

непосредственный // Молодой ученый. 2020. № 13 (303). С. 174. 
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(предположим, он по своей воле зашел в зону повышенной опасности, допуск 

работников в которую ограничен), то суд учитывает данный фактор при 

назначении наказания — в таких случаях оно смягчается. 

Субъективная сторона данного деяния с точки зрения отечественного 

законодательства характеризуется только неосторожной формой вины: 

небрежность и легкомыслие. Вместе с тем, исследователи153 отмечают, что в 

некоторых зарубежных государствах (например, Болгарии и Польше), 

предусмотрены квалифицированные составы данного преступления, 

совершаемые умышленно. 

Таким образом, следует отметить, что конструкция статьи 143 УК РФ 

вкупе с грамотными разъяснениями Верховного Суда РФ представляют собой 

эффективный уголовно-правовой механизм защиты прав и интересов 

работников от произвола работодателей. А достаточно жесткие санкции, 

установленные в статье 143 УК РФ также обладают профилактическим 

характером: вероятность получить суровое наказание заставляет 

работодателей и иных ответственных за безопасность лиц задуматься о 

необходимости соблюдать трудовое законодательство. 
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Аннотация: Эффективное противодействие преступности 

несовершеннолетних невозможно без складывания системы социальных и 

уголовно-правовых мер защиты и их последовательной и планомерной 

реализации. В статье поднимаются вопросы уголовно-правовой 

регламентации ответственности и наказания для несовершеннолетних, а 

также о редакционной корректировке уголовного закона в части 

принудительных мер воспитательного воздействия на них. 
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criminal law regulation of responsibility and punishment for minors, as well as the 

editorial correction of the criminal law in terms of compulsory measures of 
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В РФ отечественный кодифицированный уголовный закон не только 

выделил специальную демографическую группу несовершеннолетних (от 14 

до 18 лет) как особых субъектов уголовной ответственности, обозначив 

специфику применения её к ним, но и предусмотрел специальные наказания и 

принудительные меры воспитательного воздействия по отношению к этой 

возрастной категории лиц.  

Система наказаний, применяемая к несовершеннолетним в уголовном 

законодательстве государств, включая и РФ, и особенности их уголовной 

ответственности основывается на ряде международных документов, 

отражение содержания которых находит свою имплементацию в 
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национальном законодательстве различных стран. Мы не можем говорить, что 

все эти рекомендации безоговорочно приняты в нашей правовой системе: 

например, несмотря на положения Минимальных стандартных правил по 

осуществлению правосудия в отношении несовершеннолетних (так 

называемые Пекинские правила) "[3], в нашей стране, в отличие от многих 

зарубежных государств, специальные органы правосудия для 

несовершеннолетних сейчас так и не созданы.  

Нельзя сказать, что Россия полностью избегает этих рекомендаций, 

поскольку в президентском указе"[4] ещё в 2012 году появилось 

терминологическое сочетание «дружественное детям правосудие» с 

раскрытием его основных характеристик, так что на дискурсивном уровне 

такие попытки делаются, однако в реальности система ювенальных судов в РФ 

не была учреждена, и на уровне общественного обсуждения к ней нет 

однозначно положительного отношения"[7]. Однако в отечественной 

уголовной доктрине есть хорошо аргументированное мнение о том, что 

уголовно-правовой статус несовершеннолетнего как субъекта преступления, 

наряду с его другими отраслевыми статусами, лежит в основе ювенального 

права, которое является динамично развивающейся комплексной отраслью 

российского права, имеющей одной из своих целей защитить подростков от 

воздействия преступности. 

Проведение уголовной политики в отношении несовершеннолетних 

преступников отличается, по мнению исследователей, рядом особенностей, 

среди которых отмечается:  

«а) дальнейшая гуманизация уголовного законодательства по борьбе с 

преступлениями несовершеннолетних; 

б) приоритетное использование мер воспитательного характера в 

отношении несовершеннолетних, впервые совершивших преступления 

небольшой или средней тяжести;  

в) максимальное использование в отношении несовершеннолетних, 

совершающих преступления, уголовно-правовых мер, не связанных с 

изоляцией от общества; 

г) обеспечение уголовно-правовыми средствами всех юридических льгот 

несовершеннолетних, гарантированных Конвенцией ООН о правах ребенка» 

"[6, 23]. Сегодня все активнее высказываются мнения о том, что уголовно-

правовая политика в отношении лиц, совершивших преступления в 

несовершеннолетнем возрасте, должна быть составной и органичной частью 

общей ювенальной политики государства, направленной  на обеспечение 

интересов  и прав несовершеннолетних,  предоставленных им массивом 

международного и национального законодательства"[9, 13,14]. Полагаем, что 
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следует согласиться с такой позицией учёных. Нормы V раздела УК РФ"[2], 

регламентирующие уголовную ответственность несовершеннолетних, 

являются специальными, в силу чего имеют приоритетное действие 

применительно к другим положениям Общей части УК РФ. Отметим также, 

что высший судебный орган РФ счёл возможным дать  нормативное 

толкование ст. 87-96 УК РФ, дав правоприменителям руководящие 

разъяснения в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 1  февраля 

2011г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания  

несовершеннолетних» "[5]. 

Несмотря на то, что, как и в существовавших в нашей стране уголовных 

ранее кодексах, в действующем УК РФ в его актуальной редакции именно 

наказание является формой реализации уголовной ответственности, в том 

числе, и в отношении несовершеннолетних, однако специфика уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних заключается в 

возможности их замены на применение принудительных мер воспитательного 

воздействия; необходимости учитывать ряд дополнительных обстоятельств 

при назначении наказания; ограничении видов наказания, назначаемых 

несовершеннолетним; изменении условий условно-досрочного освобождения 

от наказания; изменении сроков давности и сроков погашения судимости. 

Обратим внимание на тот факт, что в первоначальной редакции ст. 87 

УК РФ на первом месте всё же стояло применение к несовершеннолетним 

наказаний, и только после редакционной правки 2003 года нормативный 

приоритет оказался за принудительными мерами воспитательного 

воздействия. Этот факт является ярким примером взятого законодателем курса 

на гуманизацию уголовного закона и на нивелирование карательной функции 

закона в надежде перевоспитать и исправить несовершеннолетних, 

преступивших закон. 

Закрытый перечень наказаний, которые могут быть применены к 

несовершеннолетним указан в ч. 1 ст. 88 УК РФ. В настоящее время включает 

в себя: штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, 

обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, 

лишение свободы на определенный срок.  

С правоприменительных позиций к таким видам наказаний как штраф, 

лишение права заниматься определенной деятельностью, исправительные 

работы есть ряд претензий со стороны криминологов, поскольку эти наказания 

в отношении несовершеннолетних на практике редко употребимы таким 

образом, чтобы субъектом становился сам несовершеннолетний просто в силу 

отсутствия у него собственных доходов и работы. В некоторых случаях 
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наказания, которые могли бы стать эффективными, в отношении 

несовершеннолетних, ведущих праздный образ жизни (исправительные 

работы), таковыми не стали, поскольку не были созданы условия их 

реализации на уровне местного самоуправления. 

Криминологи считают, что такие виды наказаний должны быть 

реформированы: «...существующая система уголовного наказания 

несовершеннолетних должна быть подвергнута усовершенствованию. 

Например, допустить применение во всех случаях и штрафа, и 

исправительных работ, но с отсрочкой исполнения наказания до достижения 

18 лет, либо ввести новые виды наказаний, которые реально можно применить 

к впервые нарушившему уголовный закон несовершеннолетнему независимо 

от его возраста, наличия работы и имущества» "[8, 54].. 

При этом существует и ряд правореализационных проблем в практике 

применения наказания в виде лишения свободы (сложности возникли в связи 

с необходимостью создания воспитательных центров для 

несовершеннолетних осужденных). 

Современный перечень принудительных мер воспитательного 

воздействия представлен в ч. 2 ст. 90 УК РФ. К ним относят предупреждение, 

передачу под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа, возложение обязанности 

загладить причиненный вред, ограничение досуга и установление особых 

требований к поведению несовершеннолетнего. Не очень логичным 

представляется мнение законодателя, который одновременно счёл их как 

основанием для освобождения как от уголовной ответственности (ч. 1 ст. 90 

УК  РФ), так и от наказания (ч. 1 ст. 92 УК РФ). Поскольку институт 

освобождения от уголовной ответственности и институт освобождения от 

наказания – это разные институты, то нелогично, что основаниями 

освобождения от их применения выступают одинаковые принудительные 

меры воспитательного воздействия. 

Итак, изучение и анализ практики применения наказаний к 

несовершеннолетним и принудительных мер воспитательного воздействия к 

этим субъектам показало наличие большого числа проблем, связанных с их 

существованием и применением. Однако в целом российская модель 

либерализации уголовной ответственности и наказаний по отношению к 

несовершеннолетним правонарушителям соответствует совокупности 

требований международных документов в этом вопросе, пусть и не без 

исключений (специальных судов для несовершеннолетних в нашей стране по-

прежнему нет). 

Отечественным законодателем проводится работа по 
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совершенствованию правовой регламентации системы наказаний и 

принудительных мер воспитательного воздействия в отношении 

несовершеннолетних, хотя и не всегда последовательно, но с каждым годом 

аналогий между системой наказаний и принудительными мерами 

воспитательного воздействия становится все меньше. 
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Современный этап развития уголовно-процессуального 

законодательства напрямую связан с происходящими в России 

экономическими и политическими преобразованиями, которые определили 

необходимость коренного реформирования правовой системы.  
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Права человека и правовое государство, характеризуясь общими 

закономерностями возникновения и функционирования, могут существовать 

и эффективно действовать только в тесной взаимосвязи. 

Восстановление института уголовного преследования еще раз 

заставляет перелистать страницы истории России, проследить особенности 

нормативного закрепления названного института в законодательстве 

зарубежных государств, с тем, чтобы обеспечить возможность осуществления 

уголовного преследования в соответствии с современными реалиями 

общественной жизни и международно-правовыми стандартами. 

Вместе с тем институт уголовного преследования восстановлен в УПК 

РФ без достаточно глубокого теоретического исследования, что влечет за 

собой значительные трудности его применения в практической деятельности. 

Так, существуют определенные проблемы теоретического и практического 

характера, связанные с самим понятием уголовного преследования, его 

содержанием, особенно в ходе досудебного производства по уголовному делу, 

распространением на ту или иную стадию уголовного процесса и, 

соответственно, кругом участников, его осуществляющих. 

Уголовное преследование, в соответствии с п. 55 ст. 5 УПК РФ, – 

процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях 

изобличения подозреваемого, обвиняемого. В этом контексте главное то, что 

изобличение как процессуальная деятельность осуществляется в отношении 

подозреваемого и обвиняемого [1]. 

В содержание уголовного преследования входит комплекс 

процессуальных действий, по результатам которых можно судить о факте 

совершения общественно опасного деяния, запрещенного уголовным законом, 

и об изобличении лица в его совершении [2]. В рассматриваемый институт не 

входит применение мер принуждения, так как их основное назначение состоит 

не в изобличении виновного лица и доказывании его вины, а в обеспечении 

оптимальных условий для доказывания и установления по уголовному делу 

истины [3].  

Исследованию данной проблемы уделяли значительное внимание 

многие авторы. В советский и постсоветский период функция уголовного 

преследования нашла свое отражение в работах Н.С. Алексеева, В.В. 

Вандышева, В.М. Волженкиной, Л.В. Головко, З.З. Зинатуллина, С.М. 

Казанцева, А.М. Ларина, Я.О. Мотовиловкера, А.В. Смирнова, А.Б. Соловьева, 

М.С. Строговича, А.Г. Халиулина, М.А. Чельцова, В.В. Шимановского, Н.А. 

Якубович и др.  

Наиболее обширное определение было предложено профессором М.С. 

Строговичем. Он отмечал, что уголовное преследование представляют собой 
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сложную деятельность, в которую «входят, прежде всего, действия 

следственных органов и прокуратуры, заключающиеся в собирании 

доказательств, уличающих обвиняемого или устанавливающих отягчающие 

его вину обстоятельства [4]. Затем в уголовное преследование входят действия 

органов следствия и прокуратуры, заключающиеся в применении 

принудительных мер, обеспечивающих изобличение обвиняемого и 

применение к нему наказания (привлечение к уголовной ответственности, 

применение меры пресечения, вызов на допрос, производство обыска и др.) 

[5]. К уголовному преследованию относятся действия прокуратуры, которые 

направлены на то, чтобы обосновать перед судом предъявленное обвинение, 

убедить суд в виновности обвиняемого и необходимости применить к нему 

заслуженное наказание (передача прокурором дела в суд с обвинительным 

заключением, участие прокурора в подготовительном и судебном заседании) 

[6]. 

Возрождение в уголовно-процессуальном праве института уголовного 

преследования является значительным продвижением к достижению, как 

принципа состязательности, так и назначения уголовного судопроизводства. 

Однако законодатель, игнорируя более четкое закрепление содержания, 

начального момента, а также объема полномочий того или иного участника 

процесса по осуществлению уголовного преследования, порождает множество 

проблем как теоретического, так и практического характера [7]. 
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представлены в системе воспроизводства. В конечном счете это будет 

сводиться к росту потенциала воспроизводства каждого а,ктора. Степень 

реализации этого направления будет уже в конечном счете 

свидетельствовать об эффективности воспроизводства общественной 

жизни вообще, или более полного включения человеческого капитала в 

развитие как экономики в целом, предприятия, так и самого человека.  
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Введение. Для многих как развитых, так и развивающихся стран 

характерным является признание факта снижение темпов экономического 

роста, со всеми вытекающими из этого последствиями. Однозначно 

негативной тенденцией является углубляющееся неравенство в доходах, а 

также в распределении богатства в обществе. Уже становится недостаточным 

в доказательной логике того факта, что страны периодически впадают в 

кризисы, что также можно объяснить циклическим развитием экономики, 

перепроизводством материальных ценностей, ростом товарных запасов, 
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снижением деловой активности, снижением производительности труда, 

падением покупательского спроса, ростом кредиторской задолженности 

населения в силу снижения реальных доходов. 

 Доказательство тезиса. Эти выводы основаны на анализе трендов как 

при росте Валового внутреннего продукта (далее – ВВП) страны, так и ВВП 

на душу населения. В качестве глобальной проблемы роста национальных 

экономик мы в данной статье усматриваем то обстоятельство, что вовлечение 

все большей, возрастающей доли населения в производство своих доходов 

есть одновременно и процесс роста национального богатства. Другими 

словами, проблема слабой включенности населения в процесс 

высокопроизводительного труда, или нарастания фактора инклюзивности, 

есть проблема не только конкретного домашнего хозяйства, но и всей 

национальной экономики и экономической политики государства, а также и 

глобальной экономики. Сложность выбора модели более адекватной методики 

оценки эффективности инклюзивного производства уже на уровне 

предприятия лежат в противоречиях  модели собственности, а именно, в 

присвоении, пользовании, распоряжении, наконец, расходовании 

накопленного и накопляемого богатства.154  

Человек, предприятие, наконец, страна обладают своими, присущими 

им сравнительными преимуществами, что по сути свидетельствует о 

неравномерности распределения факторов в обществе. Эти факторы могут 

присутствовать у многих экономических а,кторов, однако они всегда 

присутствуют в разной количественной и качественной мере.  Их наличие у 

одного может соотноситься с отсутствием этого фактора или их наличия в 

меньшей степени у другого. В итоге следует констатировать, что эти факторы 

могут либо быть включенными в процесс производства общественного 

богатства, т.е. быть отнесенными к инклюзиям в потенциал экономического 

а,ктора.  Одновременно верно и обратное. Если эти факторы отсутствуют, либо 

выражены менее выпукло в природе экономического агента, то сам 

экономический агент может скорее быть исключен из общественного 

производства в некоторой мере. В последнем случае эти факторы следует 

отнести к разряду исключающих, или экслюзиям. 

Так как инклюзии и эксклюзии распределены по экономического 

пространству самым различным образом, в том числе, произведенными 

искусственно, то проблема каждого экономического а,ктора видится нам в 

том, что рост эффективности общественного воспроизводства, либо 

повышения благосостояния каждого человека будет сводиться к инклюзии тех 

                                                            
154 Останин В.А. Собственность: сущность, противоречия, формы их разрешения. Проблемы теории и методологии, 

Владивосток, Изд-во Дальневост. Ун-та. -- 1992. 
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факторов, которые либо отсутствуют, либо недостаточно представлены в 

системе воспроизводства. В конечном счете это будет сводиться к росту 

потенциала воспроизводства каждого а,ктора. А степень реализации этого 

направления будет уже в конечном счете свидетельствовать об эффективности 

воспроизводства общественной жизни вообще, или более полном включении 

человеческого капитала в развитие как экономики в целом, так и самого 

человека. Экономический потенциал предприятия, национальной экономики 

может недоиспользоваться в процессе реального воспроизводства, либо 

наращиваться искусственно в результате инвестиционной деятельности, как 

процесса накопления воспроизводительной мощи каждого а,ктора. В 

последнем случае инвестиции как в человеческий капитал, так и в 

производственный капитал есть процесс инвестирования, что одновременно 

ведет к возрастанию производственной мощи предприятия или росту 

человеческого капитала. Последнее становится решающим фактором его 

большей включенности в общественное производство в силу возросших 

сравнительных преимуществ.  

В данной статье под инклюзией понимается включение имеющих в 

системе отклонений, как недостатков, как и преимуществ компетенций, 

которыми обладает а,ктор. Здесь включенность а,ктора в единую систему 

воспроизводства национального или личного богатства  предполагает 

создание системой таких условий, которые сформировали бы материальные, 

идеологические, социальные, наконец, институциональные предпосылки, что 

позволило бы купировать риски недопроизводства в силу того, что поле 

деятельности а,ктора были бы расширены. 

Например, если человек обладает некоторыми физическими 

отклонениями, которые исключают возможность включения его в 

общественное производство, то государство, муниципальные образования, 

корпорации могли бы создать такие условия для его специфического вида 

труда, что процесс инклюзии стал бы доступен для него. 

Таким образом, инклюзия как выражение отклоняющихся от 

среднестатистической нормы отклоняющихся компетенций позволила 

обеспечить реализацию потенциала работников, которые обладают 

сравнительными преимуществами в выполнении тех трудовых функций, при 

выполнении которых они обладали бы большими сравнительными 

преимуществами. Физические развитый работник, имеющий хорошее 

образование не будет стремиться выполнять ту работу, которую согласны 

выполнять граждане с физическими недостатками, например, отсутствием или 

слабым зрением. Инклюзия есть одновременно то основание, по которым 
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общество, государство позволяет выделять граждан и классифицировать их по 

признакам сравнительных и абсолютных преимуществ.  

Реализуя данную модель на практике, государство, национальная 

экономика получает возможность более полно реализовывать свой 

национальный капитал, обеспечивая не только рост национального дохода, но 

и рост благосостояния домашних хозяйств. По некоторым данным 

претворение в жизнь подобных моделей инклюзивного развития позволяет 

стимулировать все экономические процессы в обществе, а объем роста 

основных параметров экономического роста может доходить до 20 %. 155 

Вводя в научный оборот понятие «инклюзивный рост», следует 

признать, что это понятие наполняется различным концептом крупнейшими 

международными организациями, что привносит дополнительные 

методологические проблемы в теорию инклюзивного роста и инклюзивного 

развития.  

Так, по предложению ООН инклюзивный рост предложено определять: 

 как обеспечение экономического роста; 

 занятости; 

 социального равенства; 

 защиты за счет эффективности государственного управления и 

институтов общества, некоторые другие.  

Международный валютный фонд усматривает роль ключевых 

индикаторов в подъёме темпов роста и увеличении размера экономики за счет 

предоставления единого пространства для инвестиций и производительной 

занятости.  

Организация экономического сотрудничества (далее -- ОЭСР) называет 

инклюзивным ростом тот вид, который обладает признаками стабильности и 

всеобъемлемости с позиций возможности трудоустройства.  

Всемирный банк в качестве критериев предлагает темп и модель роста, 

которые должны рассматриваться в единстве. Предполагается, что быстрый 

рост есть условие для сокращения бедности, но для стабильности важно, 

чтобы этот процесс охватывал все сектора экономики большую часть 

трудоспособного населения.  

Азиатский банк развития относит к инклюзивному росту такую модель, 

которая не только создает новые экономические возможности, но и 

обеспечивает равный доступ к возможностям для бедных слоёв населения. 

Встречаются и иные критериальные признаки инклюзивного роста экономики, 

                                                            
155 Левенков А. Инклюзивный рост: понятие, индикаторы, международный опыт [Электронный ресурс]. URL: 
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которые уже тем или иным образом повторят вышеприведенные 

определения.156 

Не разделяя позиции авторов в части содержательности концепта 

понятия «инклюзивная экономика», мы придерживаемся научной позиции в 

части продуктивности направления в экономической теории по разработке 

понятия «экономическая инклюзивность» и «социальная инклюзивность». 

Инклюзии, или инклюзивный (от лат. inclūdere – включать; фр. inclusif 

– включающий в себя), в данном контексте статьи понимается как вовлечение, 

включение человека, обладающего некоторыми отклоняющими 

способностями быть участниками нормального процесса воспроизводства 

общественных и личных благ. Это позволяет удовлетворять в большей мере 

как потребности национального хозяйства, так и потребности самого 

работника с учетом его компетенций, т.е. физических, умственных, 

культурных способностей и возможностей. В эти страты следует также 

включать людей, которые обладают способностями к труду, но будучи 

ассоциальными, не желают включаться в процесс общественного 

воспроизводства, предпочитая модель паразитирования за счет остального 

общества.  

Социально ориентированное государство по конституции обязано 

заботиться о своих гражданах, которым присущи отклонения в их физическом 

или духовном развитии. Забота государства может принимать упрощенно две 

модели поведения. Предоставлять средства для удовлетворения первых 

жизненных потребностей в форме социального, пенсионного обеспечения, 

различного рода велферов и т.д., либо формировать такую социальную, 

экономическую среду, которая бы обеспечивала больший доступ к рынку 

труда, занимая те ниши в системе разделения труда, которые давали бы этим 

социальным стратам вписываться, включаться в процесс воспроизводства 

общественного богатства, а, следовательно, и получать доходы от соучастия в 

процессе воспроизводства. Например, работники, которые достигли 

предпенсионного или пенсионного возраста, имеющие желания и дальше 

продолжать участвовать в трудовой деятельности, могли бы выбирать более 

облегченные виды трудовой деятельности. Государство, для работников 

предпенсионного возраста организует курсы переподготовки, тем самым 

создаёт материальные предпосылки для социализации этих слоёв населения.  

Одновременно следует принимать во внимание то обстоятельство, что 

достаточно высокий уровень удовлетворение жизненных потребностей за счет 

велферов, снижает стремление граждан, которые обладают некоторыми 
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ограничениями к активной трудовой деятельности, их включению в процесс 

общественного воспроизводства. Соизмеряя последнюю единицу дохода от 

трудового вклада, с одной стороны, с тяжестью предельной единицы труда, с 

другой стороны, и соотнося при этом предоставляемый обществом набор благ, 

который государство может предоставить в качестве велфера, с 

приобретаемой свободой от труда, работник не обязательно выберет первую 

модель поведения. Полагаем, что создание более удобных, комфортных, 

благоприятных условий труда для этих групп граждан, позволит 

сформировать материальные предпосылки для включенности этих групп в 

процесс производства. Другая серьезная проблема инклюзивного 

производства лежит в отношениях собственности. Монополизация 

производительного капитала фактически означает исключение работников от 

владения, распоряжения собственностью. В этом отношении эксклюзии есть 

процесс отчуждения работника от собственности, т.е. от производительного 

капитала. В результате общество сталкивается с основным противоречием 

капитализма, следовательно, и капитала. Это противоречие между 

общественным характером процесса производства и 

частнокапиталистической формой присвоения. В результате сама 

государственная экономическая политика приобретает моменты частной 

экономической политики. 157 

Это противоречие является основным противоречием капитала, 

сущность которого в своё время было исследовано К. Марксом в его 

фундаментальном произведении «Капитал. Том 1. Критика политической 

экономии».158 Фундаментальная проблема современной теории капитала 

лежит в проблеме  принципиальной возможности инклюзии наёмного 

работника в систему воспроизводства общественного богатства. Система 

капиталистических отношений, которая сложилась во времена написания 

Капитала К. Марксом отлична от тех модифицированных форм современного 

капиталистического общества. Однако суть этих противоречий сохранилась. 

Предлагаемые модели разрешения этих противоречий в модели 

конфликтно-компрессной парадигмы носят ограниченный характер. Однако 

тем не менее эти модели позволяют снимать остроту этого основного 

противоречия капиталистического способа производства.159 

Заключение.  Заботясь о социальной защищенности своих граждан, 

которые в силу своих физических, духовных потенций не способны в полной 
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мере быть равноправными участниками общественного производства, органы 

публичной власти, предприятия должны уделять всё же большее внимание 

созданию благоприятных условий для включенности потенциальных 

работников по отношению к предоставлению необходимой социальной 

помощи в форме трансфертов.  
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В современном мире, отягощенном комплексом социальных, 

политических и территориальных конфликтов, каждое непризнанное 

государство представляет собой прецедент не до конца решенной 

территориальной проблемы. В случае осложнения эта проблема грозит 

дестабилизацией обстановки не только в узких региональных рамках, но и в 

мире в целом. Принимая на себя все риски возможной эскалации конфликта, 
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международное сообщество и отдельные государства должны предпринимать 

усилия по урегулированию подобных конфликтов, согласуясь с интересами 

всех участвующих в них сторон, включая граждан или резидентов 

непризнанных государств. 

Исследования непризнанных государств в нашей стране чаще всего 

проводятся с позиций международного права юристами-международниками в 

целях изучения их правового статуса [1] и проблем государственного 

управления. Имеются свои подходы к проблематике независимых государств 

со стороны политологов и специалистов в области экономики и финансов [2]. 

В отечественном политико-географическом поле известны 

исследования об отдельных существующих в мире непризнанных 

государствах [3], их границах и приграничных отношениях, электоральной 

географии. Российский географ С. Н. Соколов [4] выработал классификацию 

непризнанных и частично признанных государств, в которую включил 6 

групп:  

– (I) частично признанные, фактически контролирующие свою 

территорию;  

– (II) частично признанные, контролирующие часть территории, на 

которую претендуют;  

– (III) непризнанные, контролирующие часть территории, на которую 

претендуют;  

– (IV) ассоциированные государства, признанные субъектами 

международного права, находящиеся в свободной ассоциации с Новой 

Зеландией; 

 – (V) государствоподобное образование – Мальтийский орден;  

– (VI) виртуальные государства. 

В рамках данной исследовательской работы под непризнанным 

государством де-факто, или институализированным непризнанным 

государством (ИНГ) [1], понимается (псевдо)государственное образование, 

отвечающее следующим критериям:  

1) фактический контроль за значительной частью декларируемой 

территории;  

2) наличие собственных органов государственной власти 

(исполнительной, законодательной и судебной), избираемых населением или 

специальными комиссиями;  

3) наличие системы конституционных и правовых документов и актов, 

регламентирующих юридические отношения на собственной территории;  
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4) наличие собственных государственных символов (флаг, герб, гимн) и 

сформировавшейся (или формирующейся) идентичности, которой лояльно 

большинство населения;  

5) наличие силовых структур (армии, полиции или иных 

военизированных формирований), ответственных за правопорядок на 

территории политического образования;  

6) отсутствие полноправного членства в ООН, отсутствие 

дипломатического признания со стороны как минимум 1 / 4 государств – 

членов ООН, включая хотя бы одного члена Совета безопасности ООН.  

Под эти критерии подходят по крайней мере 13 политических 

образований. Они расположены в Северном полушарии, в поясе от 8° до 49° 

с.ш., из них 4 находятся в Европе, 3 – в Закавказье, 4 – в остальной Азии и 2 – 

в Африке [5]. Общая площадь ИНГ составляет около 330 тыс. км2 

(сопоставима с Вьетнамом или Малайзией), совокупное население – более 43 

млн чел. (сравнимо с Алжиром, больше Польши, Канады, Австралии; но при 

этом 55% всего их населения приходится на Тайвань). 

Государства, имеющие полное дипломатическое признание, но не 

обладающие полным контролем за своей международно признанной 

территорией, называют несостоявшимися и коллапсирующими [3]. Их 

примерами в современном мире выступают Афганистан, Ливия, Сомали, 

Йемен, Сирия, значительные части которых находятся под контролем 

повстанческих группировок, криминальных кланов, местных полевых 

командиров. 

Роль и место фактически существующих непризнанных государств в 

современном мире нельзя назвать пренебрежимо малой. В совокупности они 

занимают 330 тыс. км2, или 0,25% площади суши (без Антарктиды), и 

концентрируют более 43 млн чел. или 0,6% населения мира [6]. Существенен 

«вклад» непризнанных государств в мировые политические отношения: они 

служат пространственными «буферами» важнейших мировых 

геополитических игроков: России, Китая, Пакистана, Турции, а в 

урегулировании конфликтов, связанных с ними, активно вовлечены США, 

Германия, Франция, арабские страны. ИНГ – значимый компонент 

современной международной политической повестки дня. 
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ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ ЗАКЛЮЧЁННЫХ В СССР ЗА ТРУД В 

СИСТЕМЕ В ГУЛАГ  

 

Аннотация: Статья посвящена основным формам поощрения 

заключенных в СССР за труд в системе ГУЛАГ. В статье рассматриваются 

следующие формы поощрения: сокращение срока, улучшение быта и 

денежное вознаграждение, улучшенные казармы с кроватями или топчанами, 

повышенная норма пайка, отдельная столовая, первоочередное вещевое 

довольствие и т.д. Автор приходит к выводу, что пенитенциарная политика 

СССР в отношение заключённых системы ГУЛАГ носила не только 

репрессивный характер для борьбы с «политическими», но и политику 

перевоспитания уголовников и предотвращения рецидива.  

Ключевые слова: заключенные, СССР, ГУЛАГ, поощрение, срок, 

денежное вознаграждение. 

Abstract: The article is devoted to the main forms of incentives for prisoners 

in the USSR for labor in the GULAG system. The article discusses the following 

forms of incentives: shorter sentences, improved living conditions and monetary 

rewards, improved barracks with beds or trestle beds, increased rations, a separate 

canteen, priority clothing allowance, etc. The author concludes that the penitentiary 

policy of the USSR towards prisoners of the Gulag system was not only repressive 

in nature to combat "political," but also a policy of re-educating criminals and 

preventing relapse. 

Key words: prisoners, USSR, Gulag, encouragement, term, monetary reward. 

 

В период существования Главного Управления Лагерей существовали 

три основные формы поощрения труда заключенных. Первая – это сокращение 

срока, улучшение быта и денежное вознаграждение (сверх заработной платы). 

Эти поощрения отражались в Постановлении ВЦИК и СНК СССР об 

исправительно-трудовых лагерях и соответствовали ИТК РСФСР 1924 года. В 

1933 году в ИТК РСФСР после принятия поправок эти положения полностью 

закрепились. Также за период существования ГУЛАГа администрация всегда 
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стремилась поощрять стремление осужденного к исправлению, поэтому в 

разные годы, исходя из условий, применялись различные формы поощрения. 

Те, кто саботировал работы, нарушал режим – подлежали наказанию. 

Злостных нарушителей привлекали к уголовной ответственности. Взыскания 

за нарушения режима и трудовой дисциплины могли быть следующими: 

лишение свиданий, переписки, передач на срок до 6 месяцев, ограничение в 

праве пользования личными деньгами на срок до трёх месяцев и возмещение 

причинённого ущерба (в случае его нанесения); перевод на общий режим, если 

до нарушения заключенный был на облегченном или льготном режиме; 

перевод в штрафной лагерный пункт (до 6 месяцев); перевод на стандартный 

пищевой паёк. 

Для тех, кто соблюдал режим, добросовестно трудился и показывал своё 

стремление к искуплению вины за совершенное преступление, применялись 

следующие поощрения: объявление благодарности перед строем и занесением 

в личное дело, а также публикация в лагерной газете, вывеска портрета на 

стену почета; денежное премирование; предоставление свидания 

(внеочередного); право на передачу и получение посылок без ограничений; 

отдельное место в столовой и первоочередное обслуживание; первоочередное 

право на покупки в лагерном магазине;  уменьшение срока (с 1939 по 1946 этот 

вид премирования не применялся в виду Указа о прекращении действия 

временной инструкции, которая допускала практику зачетов – два высоко 

показательных дня работы засчитывались за три дня срока.  

В 1935 году в стране начинается стахановское движение – массовая 

форма социалистического соревнования, целью которого было поднятие 

производительности труда. Тут нужно сделать оговорку, работа стахановским 

методом предполагает не работу на износ, а внедрение интенсивного метода 

за счет внедрения новых технологий в производство, соединённых с широким 

разделением труда. То есть суть стахановского движения заключалась в том, 

чтобы увеличить производство с минимизированной затратой труда в одной 

единице изготавливаемой продукции [1, с. 209]. Стахановское движение 

нашло отклик во всех сферах производства СССР в довоенные период, в том 

числе и ГУЛАГе. Заключенные в условиях неограниченной сдельщины, как 

формы оплаты труда, были заинтересованы во внедрении таких методов, 

позволяющих перевыполнять план. Последние отражалось, во-первых, в 

увеличении зарплаты, во-вторых, в период действия зачетных дней, позволяло 

сократить срок.  

Осуждённые ГУЛАГа, работающие стахановским способом, получали 

дополнительно, как поощрение от администрации, следующие льготы: 

улучшение быта, например, им предоставлялись улучшенные казармы с 
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кроватями или топчанами, в которых был культуголок и радиоточка; 

повышенная норма пайка; отдельная столовая или отдельные столы в столовой 

с первоочередным обслуживанием; первоочередное вещевое довольствие; 

первоочередное право пользоваться лагерным магазином; первоочередное 

получение книг, газет, журналов из лагерной библиотеки; постоянный 

клубный билет с правом занимать лучшие места для просмотра фильмов, 

концертов и разнообразных постановок; отправка на курсы повышения 

квалификации или получение её. 

Практически такие же льготы предоставлялись и тем, кто работал 

ударным трудом – таких именовали « ударниками». Число стахановцев, тех,  

кто внедрял рационализаторские идеи, был довольно-таки высок. Так, в 1943 

году в Норильском лагере среди заключенных было 17,5 % стахановцев из 

9863 отбывающих наказание [2, с. 208]. Но всё же самым эффективным 

методом поощрения труда была практика засчитывать одного дня ударного 

труда за 1,5–2 или больше дней. Все зависело от того, на сколько был 

перевыполнен план. В результате этого происходило досрочное 

освобождение. Например, при сроке в 5 лет по решению суда при ударном 

труде, его можно было погасить за 1,5 года.  

В условиях подготовки к войне, которую ожидали в любой момент, 

требовалось закончить третью пятилетку. В 1939 году по Указу Президиума 

ВС СССР № 34 15 июня 1939 г. практика досрочного освобождения 

отменялась, а вместо неё вводилась система перевода на вольное поселение в 

районе лагеря до окончания срока судимости. То есть теперь такой 

заключенный отбывал свой срок по принципу погашения судимости без 

лишения свободы, но только в пределах лагеря. Например, в соответствии с 

Указом «О дополнительных льготах для заключённых, досрочно 

освобождаемых за ударную работу на строительстве двух путей Карымская –

Хабаровск» почти 9 тысяч заключенных, работающих ударным методом, 

переводились на свободное проживание, но в районе строительства Байкало-

Амурской магистрали до конца срока, присуждённого судом [3, с. 459]. 

Третья форма поощрения труда заключенных заключалась в выплате 

премиальных денег. Премиальные выплаты зачислялись на индивидуальный 

счет заключенного, на которой вносилась, судя по всему, и заработная плата. 

На руки заключенным могла выдаваться сумма, не превышающая 150 рублей 

единовременно. Никаких премиальных денег, в том числе и поощрений не 

получали неработающие заключенные, а также те, кто не вырабатывал 

номенклатурный план. Заключённым, временно освобождённым от работы по 

болезни и другим причинам, за время освобождения от работы заработная 

плата не начислялась, зато стоимость гарантированного питания и вещевого 
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довольствия с них тоже не удерживалась. Актированным инвалидам, 

используемым на сдельных работах, оплата труда производилась по 

установленным для заключённых сдельным расценкам за фактически 

выполненный ими объём работ. 
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Коррупция представляет собой заметную и повсеместную угрозу 

национальной безопасности России в наше время. Ее влияние проникло во все 

сферы государственного аппарата страны. В этом контексте военный аппарат 

государства, отличающийся своим четким набором задач и целей, не 

застрахован от коррупции. Примечательно, что коррупция в рядах 

военнослужащих сопряжена с повышенным уровнем опасности из-за 

закрытости организационной структуры вооруженных сил и их неотъемлемой 

связью с национальной безопасностью. Эффективное противодействие 

коррупции среди военнослужащих невозможно без изучения личности тех, 

кто совершает такие преступления. 

При изучении личности военнослужащего как субъекта преступления 

необходимо определить группы военнослужащих, совершивших 

преступления коррупционной направленности, и попытаться дать их 

криминалистическую характеристику как одному из основных и значимых 

элементов криминалистической характеристики преступления. В частности, в 

первую группу следует отнести военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту на должностях офицеров, во вторую группу входят 

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на должностях 

прапорщиков и мичманов, в третью группу входят военнослужащие, 

проходящие военную службу по контракту на должностях старшин и 

сержантов. 

От знания особенностей личности преступника и их учета зависит 

эффективность воспитательно-профилактических мероприятий, деятельность 

органов военной юстиции, а также дифференциация ответственности и 

индивидуализация наказания. 

Характеристики военнослужащих, причастных к коррупционным 

преступлениям, могут быть многогранными и варьироваться от одного 

человека к другому. Хотя важно избегать обобщений, некоторые общие 

личностные черты и факторы можно наблюдать у группы военнослужащих, 

причастных к коррупционным правонарушениям. Экономические трудности, 

финансовый стресс или личные долги могут подтолкнуть военнослужащих к 

совершению коррупционных преступлений. Обещание быстрой и 

существенной денежной выгоды может быть заманчивым, когда вы 

сталкиваетесь с финансовыми трудностями. Участие в коррупции по своей 

сути сопряжено с риском. Те, кто более склонен рисковать, даже осознавая 

потенциальные последствия, могут быть более склонны к совершению 

коррупционных преступлений. 

Военнослужащие, занимающие руководящие посты или имеющие 

доступ к ресурсам, могут испытывать больший соблазн злоупотреблять своей 
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властью в целях личной выгоды. Эти должности могут предоставить им 

средства для совершения коррупционных действий. Военнослужащие могут 

подвергаться влиянию внешних факторов, таких как коррумпированные 

гражданские лица, преступные организации или внешнее финансовое 

давление, подталкивающее их к коррупции [1, с. 54]. 

Личность преступника военнослужащего как типизированное явление 

весьма специфична. Она значительно отличается от различных категорий 

гражданских правонарушителей, отличаясь более сложным составом. Эта 

сложность проистекает из сочетания многочисленных криминогенных 

признаков, общих для различных категорий преступников, в сочетании с 

целым рядом отличительных характеристик, присущих только 

военнослужащим. 

Важно подчеркнуть конформистскую природу коррумпированного 

военнослужащего, характеризующуюся его способностью адаптироваться к 

преобладающей социально-психологической среде в его ведомстве. Они 

приводят свое поведение в соответствие с установленными нормами 

коррупционного поведения, распространенными в военной среде. 

Следовательно, даже лица, которые изначально не имели намерения 

заниматься преступной деятельностью, могут постепенно оказаться 

втянутыми в систему коррупционных отношений. Это явление возникает из-

за страха столкнуться с осуждением или оказаться маргинализированным в 

рамках существующей коррумпированной системы [2, с. 34]. Стоит 

подчеркнуть, что военнослужащие, попадающие в эту категорию, обычно 

проявляют примечательную степень целеустремленности, устойчивости, 

интенсивности и эффективности в своей преступной деятельности. 

Учитывая, что в Российской Федерации военнослужащими в основном 

являются мужчины, ими так же чаще совершаются коррупционные 

преступления. Возрастная характеристика военнослужащих свидетельствует о 

том, что в основном коррупционные преступления совершаются 

военнослужащими среднего возраста. 

Понимание криминологических характеристик военнослужащих, 

склонных к совершению преступлений, связанных с коррупцией, которые 

демонстрируют повышенную предрасположенность к преступному 

поведению, способствует разработке превентивных мер, направленных на 

пресечение их противоправной деятельности. Эти знания позволяют 

систематически и всесторонне внедрять стратегии индивидуального 

предупреждения коррупционных преступлений [3, с. 197]. Кроме того, учет 

отличительных черт личности правонарушителя имеет важное значение при 

определении надлежащих карательных мер в рамках индивидуального 
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наказания. Это помогает в выборе наиболее подходящих юридических и 

социальных санкций при оценке суровости назначаемого наказания. 

Характеристика личности военнослужащего-преступника, 

совершившего коррупционное преступление, представляет собой систему 

сведений о механизме совершения преступления и его последствиях, о 

личности субъекта преступления, месте и условиях совершения преступления 

и других элементах, позволяющих воссоздать возможную модель 

совершенного преступного деяния, определить условия, способствующие 

совершению преступления, и выбрать более перспективную линию его 

расследования. 
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Аннотация: В статье цифровые финансовые активы, как предмет 

общественных отношений. История их возникновения и становления, а 

также закрепление и регулирование нормами права. Проведен анализ 

регулирование органами государственной власти Российской Федерации 

цифровых финансовых активов. Цифровые финансовые активы 

рассматриваются как способ привлечения инвестиций индивидуальными 

предпринимателями. Проведен анализ особенностей и возможностей 

дальнейшего развития данного способа инвестиций. 
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financial assets are seen as a way to attract investment by individual entrepreneurs. 
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of investment was carried out. 
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Рассматривая период нескольких последних десятилетий, мы можем с 

уверенностью говорить о том, что цифровые технологии стремительно 

развиваются и охватывают все большее количество сфер жизни. Примером, 

таких технологий являются искусственный интеллект, машинное обучение, 

мобильные технологии, роботизация, биометрия, а также многие иные виды 

цифровых технологий. В первую очередь внедрение цифровых технологий в 

различные сферы жизни направлено на повышение качества продуктов и 
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услуг, предоставляемых на рынке; оптимизацию бизнес процессов и 

взаимодействия между собой участников рыночных отношений.  

Не без исключения здесь осталась и финансовая сфера, куда также 

активно внедряются цифровые технологии. Рассматривая российский 

финансовый сектор, мы можем видеть значительное количество цифровых 

технологий, которые нашли свое применение и активно развиваются.  

К таким технологиям мы можем отнести следующие: 

1. Корпоративные хранилища данных 

2. Облачные технологии 

3. Мобильные технологии  

4. Роботизация процессов  

5. Машинное обучение  

6. Биометрические технологии  

Все указанные инструменты сейчас активно используются в финансовой 

сфере и значительно упрощают многие процессы, а также помогают ей 

наиболее активно развиваться во многих аспектах.  

Говоря о том, что цифровые финансовы активы основаны на технологии 

распределенных реестров, то в данном случае стоит также рассмотреть саму 

технологию распределенных реестров и то, как она влияет на сферу, в которой 

применяется. Под технологией распределённых реестров понимается тип 

технологии, результатом использования которого является распределение 

информации между всеми участниками сети.  

По видам доступа мы можем выделить публичные и закрытые сети 

распределенных реестров. Для публичных сетей характерна возможность 

участия любого пользователя, что гарантирует открытость и прозрачность 

операций. Закрытые сети в свою очередь напротив наличием отдельного 

механизма подключения новых пользователей. 

Применение технологий распределенных реестров имеет следующие 

положительные значения на финансовый рынок: 

1. Снижение роли посредников, что в свою очередь значительно 

увеличивает скорость и снижает стоимость финансовых услуг 

2. Увеличение уровня доверия между участниками отношений, 

основанное на прозрачности и сохранения истории совершаемых действий  

3. Повышение отказоустойчивости системы хранения информации 

4. Возможность управления конфиденциальностью транзакций 

Как мы уже говорили ранее, именно на основе технологии 

распределенных реестров и образуются цифровые финансовые активы, 

которые представляют собой новые инструменты на финансовом рынке.  
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На данном этапе стоит обратиться к термину “цифровые финансовые 

активы” и более подробно рассмотреть данный инструмент.  

Законодательное определение термина “цифровые финансовые активы” 

закреплено в Федеральном Законе от 31.07.2020 №259-ФЗ “О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации”. В данном нормативно-

правовом акте дано следующее определение цифровым финансовым активам: 

“Цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, 

включающие денежные требования, возможность осуществления прав по 

эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного 

акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных 

бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых 

активов в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, выпуск, 

учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) 

записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а 

также в иные информационные системы”. Иначе говоря, мы можем 

рассматривать цифровые финансовые активы как записи в системе блокчейн, 

которые свидетельствуют нам о наличии у их держателей определенных 

цифровых прав.  

Данные цифровые права мы можем разделить на следующие виды: 

1. Право на денежные требования 

2. Права на участие в капитале непубличного акционерного общества  

3. Права по эмиссионным ценным бумагам  

4. Права требования передачи эмиссионных ценных бумаг, которые 

предусмотрены решение о выпуске цифровых финансовых активов  

Рассматривая все вышесказанное мы можем говорить о том, что 

цифровые финансовые активы представляют собой аналогий акций, 

облигаций, векселей, а также других активов. Также рассматривая цифровые 

финансовые активы стоит рассмотреть формы, в которых они могут быть 

выражены. Так, например, цифровые финансовые активы могут быть 

обеспечены, недвижимостью, акциями, драгоценными камнями, 

финансовыми обязательствами компании, а также металлами.  

Помимо этого ЦФА также могут быть обеспечены и несколькими 

активами одновременно, в таком случае их называют гибридными.  

Так, они могут быть одновременно обеспечены ценными бумагами, 

товарами или услугами, а также иными средствами.  

Однако, здесь стоит обратить внимание на экспертное заключение 

Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства, в котором обращают внимание  на то, что 
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термин “активы” в данном случае носит исключительно экономический 

характер и его нельзя отождествлять с термином “имущество”, поскольку 

имущество подразумевает под собой не только наделение субъекта правами, 

но и обязанностями.  

Здесь стоит отметить, что единицей цифрового финансового актива 

является токен - это определенный цифровой код, который содержит в себе 

всю информацию о владельце, дате выпуска, сроках действия и прочих 

обязательствах. Создание и распределение токенов осуществляется также на 

основе технологии распределенных реестров. 

Стоит также обратить внимание на основные инструменты, которые 

подразумеваются под цифровыми финансовыми активами.  

Так, к ним относятся: 

1. Токенизированные финансовые инструменты - это определенные 

активы, которые существуют в виде токенов и предоставляют их владельцев 

определенные права или же являющиеся цифровой формой отдельного актива, 

права на который записаны в виде программного кода. 

2. Обеспеченные стейблкоины - представляют собой цифровые активы, 

которые направлены на поддержание стабильной стоимости за счет привязки 

к определенному активу или же корзине активов.  

3. Невзаимозаменяемые токены (NFT) - цифровые активы, которые 

имеют уникальный идентификационный код, записанный в распределенный 

реестр.  

Он является подтверждение наличие у владельца права отношении 

уникального материального или нематериального актива, а также 

удостоверяет его подлинность.  

Выпуск и обращений цифровых финансовых активов, как правило, 

осуществляется непосредственно в блокчейне.  

Рассматривая совершение сделок между владельцами ЦФА мы можем 

выделить три основных способа сделок: 

1. С привлечением посредников.  

Как правило, такими посредниками являются специально созданные для 

этого централизованные платформы, например, биржи или операторы обмена 

цифровых активов.  

2. Напрямую между участниками сделки, без привлечения посредников.  

В данном случае перевод цифрового актива осуществляется 

непосредственно в блокчейне, а уже расчеты, как правило, посредством 

банковских переводов.  

3. Без привлечения посредников с применением децентрализованных 

решений.  
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В данном случае заключение и исполнение сделок, а также все расчеты 

осуществляются в цифровой системе, но без привлечения посредников 

Говоря о роли цифровых финансовых активов мы также не можем не 

рассмотреть их значение для эмитентов и инвесторов. Так, например, мы 

можем выделить следующие преимущества, которые им предоставляются:   

1. Расширение круга инвесторов и, следовательно, увеличение капитала, 

посредством предложения активов с ограниченной ликвидностью. 

2. Возможность снижения входного порога, предусмотренного для 

розничных инвесторов, при приобретении ценных бумаг, которые имеют 

высокую рыночную стоимость 

3. Снижение затрат и роли посредников, путем совершения сделок 

совершаемых автоматически с использованием алгоритма, предусмотренного 

смарт-контрактом 

4. Снижения издержек для эмитентов, благодаря упрощенной процедуре 

выпуска  

Также стоит выделить отдельные преимущества для эмитентов и 

инвесторов, которые предоставляют цифровые финансовые активы.  

Так, например, для эмитентов мы можем выделить следующие 

преимущества: 

1. Комиссионные затраты значительно ниже, чем на традиционном 

рынке, что позволяет значительно снизить количество посредников 

2. Значительно меньшие сроки выпуски цифровых финансовых активов, 

по сравнению с акциями, облигациями и т.д. 

3. Возможность выпуска в виде цифровых финансовых активов новые 

активы, а также возможность создания аналогии уже существующим 

традиционным продуктам, однако с наиболее гибкими условиями  

4. Возможность получения доступа к массовому инвестору не только 

крупными организациями, но и компаниями малого и среднего бизнеса 

Для инвесторов также открываются новые возможности с появлением 

цифровых активов на финансовом рынке. Основными из них мы можем 

выделить следующие:  

1. Возможность диверсифицировать инвестиции, а также получить 

доступ к новым видам инвестиций, которые ранее не были доступны на 

финансовом рынке 

2. Возможность совершения сделок напрямую без привлечения 

посредников  

3 Технология блокчейна позволяет гарантировать безопасность, а также 

неизменность данных о произведенных транзакциях  
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Также одним из положительных аспектов мы не можем не выделить тот 

факт, что благодаря тому, что цифровые финансовые активы выпускают и 

обращаются непосредственно с использованием системы блокчейн, то это во 

многом снижает вероятность каких-либо технических ошибок или же влияния 

человеческого фактора на проводимые транзакции. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод,  что цифровые 

финансовые активы имеют большое значение как для эмитентов, так и для 

инвесторов, наделяя их определенными преимуществами. Однако, большое 

значение в данном случае имеете развитие законодательства, которое 

направлено на защиту прав потребителей финансовых услуг и финансовую 

стабильность, а также минимизацию рисков, связанных с развитием цифровых 

финансовых активов. 

Говоря о развитии цифровых финансовых активов, мы не можем не 

обратить внимание на их стремительное развитие непосредственно на 

российском финансовом рынке. Увидеть это мы можем рассмотрев развитие 

как операторов, так и самих цифровых финансовых активов.  

Также мы можем видеть значительное развитие и увеличение самих 

цифровых финансовых активов. Примером этого можно считать тот факт, что 

по состоянию на март 2023 года объём эмиссии цифровых финансовых 

активов в России составил около 2 млрд. рублей. Тут также стоит учитывать 

тот факт, что во много это был лишь тестовые выпуски от крупных 

операторов, направленные на демонстрацию возможностей цифровых 

финансовых активов на финансовом рынке. Однако, также стоит брать во 

внимание тот факт, что цифровые финансовые активы в рамках российского 

финансового рынка находятся только на начальной стадии своего становление 

и развития. Уже на данный момент по прогнозам различных финансовых 

организациях существует значительная вероятность стремительного развития 

цифровых финансовых активов, но для этого крайне важный такие факторы, 

как государственная поддержка, а также заинтересованность самих 

инвесторов.  

Рассмотрев основные положения, которые на данный момент 

характеризуют цифровые финансовы активы, стоит также затронуть их 

отличие от криптовалют, поскольку по первому взгляду можно сделать вывод, 

что это два очень связанных понятия, однако этот не так.  Цифровые 

финансовые активы действительно схожи с криптовалютами, но 

единственное, что их объединяет, это общая техническая основа. Если же 

рассматривать правовые и экономические аспекты данных понятий, то мы 

можем найти большое количество различий  
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В рассмотрении данного вопроса нам поможет указанный ранее 

Федеральный Закон от 31.07.2020 №259-ФЗ “О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации”160, в котором определено 

четкое разграничение данных видов финансовых активов.  

Одним из главных отличий цифрового финансового актива от 

криптовалюты заключается в наличии определенного эмитента, который несет 

обязательства перед инвесторами. Так, в случае с криптовалютами таковой 

эмитент отсутствует, а в случае цифровых финансовых активов его наличие 

обязательно.  

Если говорить именно о правовой стороне данных видов, то здесь они 

также имеют значительные различия. Говоря о цифровых финансовых активах 

на российском финансовом рынке, мы говорим о том, что их выпуск, оборот, 

а также вся деятельность операторов закреплены законодательно. В свою же 

очередь, легитимных криптобирж в России на данный момент не существует.  

Помимо этого, значимой особенностью цифровых финансовых активов 

является их прозрачность для инвесторов, благодаря тому, что все права на 

них определяются именно в момент выпуска актива и заявляются публично. 

Помимо вышеуказанных различий, также не стоит забывать и о том, что 

в отличие от криптовалют, которые являются исключительно расчетным 

средством, цифровые финансовые активы имеют под собой физическое 

обеспечение.  

Подводя итог под всем вышесказанным, мы можем сделать вывод, что 

цифровые финансовые активы представляют собой новый вид активов на 

финансовом рынке, который стал нам доступен благодаря процессу 

цифровизации. На данный момент цифровые финансовые активы находятся 

только на начально этапе своего развития, однако, имеют огромный 

потенциал, но безусловно нуждаются в поддержке со стороны государства для 

своего дальнейшего развития. 

Рассмотрев термин “цифровые финансовые активы”, а также его 

характеристики и то, как они влияют на российский финансовый рынок, мы 

можем перейти к рассмотрению непосредственно влияния и значимости 

цифровых финансовых активов для малого и среднего бизнеса.  

Рассматривая вопрос цифровизация малого и среднего бизнеса не только 

на российском финансовым рынке, но и в других странах, мы можем с 

уверенностью говорить о том, что именно данная сфера является наиболее 

сложной, но и также наиболее важной в процессе цифровизации.  

                                                            
160 Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 31.07.2020 N 259-ФЗ  
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На данном этапе стоит рассмотреть почему же цифровые финансовые 

активы так важны для малого и среднего бизнеса и какое значение они несут.  

Здесь мы можем обратиться к работам отечественных исследователей, 

чтобы наиболее подробно рассмотреть данный вопрос.  

Так, например, российский исследователь криптовалюты И.И. 

Кучеров161 в своих работах и выступлениях выделяет большое позитивное 

значение финансовых цифровых активов для малого и среднего бизнеса.  По 

его мнению, тот факт, цифровые финансовые активы являются 

самодостаточными, что проявляется в отсутствии каких-либо посредников в 

виде банков или иных кредитных организаций, что несомненно упрощает и 

ускоряет процессы деятельности малого и среднего бизнеса.  

Также в своих работах И.И. Кучеров подмечает рассмотренную ранее 

нами мысль о том, что цифровые финансовые активы не равны криптовалюте. 

Основываясь на анализе Федерального закона от 31.07.2020 №259-ФЗ “О 

цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации” он говорит о том, 

что криптовалюта никак не регламентируется данным нормативно-правовым 

актом, а соответственно, не может приравниваться к цифровым финансовым 

активам с правовой точки зрения.  

Также, большое значение для цифровых финансовых активов для малого 

и среднего бизнес отмечает в своих работах и В.П. Павлов162.  

Он подчеркивает, что основной целью при создании законодательных 

норм, регулирующих данную сферу, являлось именно создание отдельной 

платежной системы, которая оказывала бы позитивное влияние именно на 

малый и средний бизнес. По его мнению система блокчейн значительно 

помогает в решение вопроса о недостаточности финансов для малого и 

среднего бизнеса. Это выражено в возможности получения инвестиций как от 

российских инвесторов, так и иностранных, что несомненно стало возможно 

именно благодаря появлению и развитию цифровых финансовых активов. 

Здесь сложно не согласиться с его мнение, однако, также стоит учитывать, что 

большое значение оказывает тот факт, что инвесторы несут личную 

ответственность за вложенные активы, поскольку данная система 

характеризуется значительным дистанцированием происходящего от 

государства.  

                                                            
161 «У криптовалют есть потенциал, они действительно могут служить повышению уровня сервиса в финансовой сфере» 

[Интервью с И.И. Кучеровым] // Юрист. 2020. № 9. С. 2-6. 6.  

162 Павлов В.П. Вопросы целеполагания в правовом регулировании и применения цифровых технологий в торговом 

обороте // Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес». 2019.  
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Помимо этого, также стоит рассмотреть мнение ученого В.С. Белых163. 

который, анализируя также Федеральный Закон от 31.07.2020 №259-ФЗ “О 

цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации” , отмечает, что 

данный закон во многом создает благоприятную инфраструктуру для выпуска 

цифровых финансовых актов, что крайне позитивно сказывается на малом и 

среднем бизнесе. Также, по его мнению финансовой опорой в данной сфере 

будут являться именно банки, поскольку именно они являются наиболее 

ответственными финансовыми институтами.  

Основываясь на вышеуказанных мнениях ученых, мы можем сделать 

вывод, что цифровые финансовые активы оказывают значительное влияние на 

развитие малого и среднего бизнеса. На данный момент, видится 

исключительно их положительное влияние, поскольку они направлены на 

упрощение и ускорение многих процессов.  

Так, например, мы можем говорить о значительно упрощение и 

ускорение процессов торгового финансирования, размещения активов, а также 

продажи ценностей, благодарю отсутствию посредников, по сравнению с 

традиционной рыночной системой. Помимо этого отсутствие посредников 

благоприятно сказывается на ускорение процесса токенизирования уже 

существующих активов. Также нельзя не учесть, что при использовании 

именно цифровых финансовых активов представители малого и среднего 

бизнеса значительно экономят на комиссиях.   

Помимо этого для малого и среднего бизнеса в данном случае также 

оказывает большое влияние тот факт, что привлечение активов от частных 

инвесторов, как российских, так и иностранных становится значительно 

проще и намного быстрее. Это обусловлено тем, что цифровые финансовые 

активы являются очень гибкими активами, благодаря тому, что они создаются 

на основе цифрового кода, а также вновь большое значение имеет отсутствие 

посредников. Таким образом, привлечение частных активов становится 

значительно проще, а также немаловажным аспектом является низкая 

себестоимость выпуска цифровых финансовых активов, поскольку, ввиду 

отсутствия посредником, между выпуском цифровых финансовых активов и 

их покупкой стоит только оператор.  

Рассматривая поставленный перед нами вопрос о значимости цифровых 

активов как инструмента привлечения инвестиций индивидуальными 

                                                            
163 Белых В.С. Правовое регулирование деятельности провайдеров и криптокошельков // Юрист. 2020. № 8. С. 10-16.  
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предпринимателями, стоит учитывать тот факт, что анализировать здесь стоит 

именно преимущества цифровых финансовых активов для инвесторов. 

Поскольку именно это имеет наибольшее значение, ведь чем больше 

преимуществ возникает у инвестора при использовании данного вида активов, 

тем больше вероятность того, что он будет использовать именно данные 

активы как инструмент инвестирования. 

Возможности, которые открываются перед малым и средним бизнесом 

касаемо привлечения инвестиций, достаточно легко объяснимы.  

Ранее мы уже рассматривали преимущества цифровых финансовых 

активов для инвесторов. Главным преимуществом в данном случае является 

прозрачность и безопасность таковых инвестиций. Все контракты 

подписываются с помощью электронной подписки и в дальнейшем 

фиксируются и исполняются автоматически с помощью уже указанного 

программного кода. Это во многом исключает постороннее вмешательство, а 

также  возможные мошеннические действия.  

Еще одним несомненным плюсом, который позволяет привлекать 

малому и среднему бизнесу большое количество инвестиций, является 

доступность финансовых инструментов, которые имеют повышенную 

финансовую доходность, что немаловажно для инвесторов. Таким примером 

является возможность у инвесторов приобретать долю в определенной 

компании, которая ранее не выставлялась на бирже. Помимо этого, именно 

благодаря появлению цифровых финансовых активов, у инвесторов 

появляется возможность приобретения активов с меньшей корреляционной 

зависимостью по сравнению с активами, которые представлены на 

традиционном финансовом рынке, что также несет большое значение для 

инвесторов  

Также большое значение в данном вопросе имеет появившаяся именно 

благодаря цифровым финансовым активам возможность дробления актива на 

мелкие части. Это также новый инструмент, который открылся для инвесторов 

в процессе цифровизации и несомненно является весьма важным и удобным 

для них.  

Помимо всего вышесказанного, большой интерес для инвесторов также 

вызывает возможность приобретения цифровых финансовых активов на 

активы, которые ранее не были доступны на традиционном финансовом 

рынке. Так, например, инвестор может приобрести цифровой финансовый 

актив квадратный метр  площади недвижимости или даже на его часть. 

Благодаря этому значительно снижается порог входа на финансовый рынок 

для инвесторов, а для малого и среднего бизнеса это предоставляет 

возможность привлечения большего количества инвесторов, т.к. теперь 
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таковыми могут являться не только какие-либо крупные инвесторы, но и 

инвесторы, имеющие меньший финансовый бюджет.  

Ранее мы уже говорили о том, что отсутствие посредников при 

использовании цифровых финансовых активов имеет большое значение для 

малого и среднего бизнеса, но также это имеет и значение для инвесторов, 

которые непосредственно заключают сделки с данными организациями. Так, 

отсутствие посредников предоставляет инвесторам возможность 

самостоятельного совершения сделок, что как ускоряет их, так и значительно 

экономить их финансы.  

По моему мнению здесь также стоит обратиться к уже существующий 

практике и мнению организаций, которые принимают непосредственное 

участие в обороте цифровых финансовых активов. 

В ходе рассмотрение поставленного перед нами вопроса, мы не только 

выяснили основные преимущества цифровых финансовых активов, как 

инструмента привлечения инвестиций индивидуальными 

предпринимателями, но и рассмотрели саму природу данных активов, их 

историю появления, основные положения, которые их характеризуют и 

дальнейшие пути развития. 

Рассмотрев роль цифровых финансовых активов на весь финансовый 

рынок, мы можем сделать вывод, что в первую очередь они направлены на 

обеспечение финансовой стабильности, защиту прав потребителей данных 

финансовых услуг, а также минимизацию возможных рисков. 

Рассматривая более подробно значение цифровых финансовых активов 

для малого и среднего бизнеса, а также для инвесторов, мы также можем 

сделать вывод, что это крайне перспективный инструмент на финансовом 

рынке, который благодаря своим отличительным особенностям во многом 

может быть более удобным и безопасным по сравнению с инструментами 

традиционного финансового рынка.  

В свою очередь, именно благодаря появлению цифровых финансовых 

активов, возможность инвестировать появляется у большего количества 

инвесторов, в связи со снижением порога входа на финансовый рынок. Это 

обусловлено возможностью дробления таковых активов, а также их 

гибкостью, что позволяет инвесторам приобретать не полный актив, а какую-

либо его часть.  

Рассматривая именно преимущества цифровых финансовых активов для 

индивидуальных предпринимателей, мы можем сделать вывод, что появление 

данного вида активов, открывает им новые возможности для привлечения 

инвесторов, поскольку на данный момент данный вид инвестиций, может быть 
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во многом наиболее удобным для них по сравнению с традиционными 

инструментами.  

Подводя итог, мы можем с уверенностью говорить о том, что на данный 

момент цифровые финансовые активы оказывают положительное влияние и 

открывают новые возможность не только для представителей малого и 

среднего и бизнеса, а также инвесторов, но и для всех участников финансового 

рынка. При поддержании их развития со стороны государства, данный вид 

активов может получить значительное развитие и стать одним из 

приоритетных инструментов на финансовом рынке 
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«СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ» VS «ЛЕДОВЫЙ ШЁЛКОВЫЙ 

ПУТЬ: ОБЩНОСТЬ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ ПОЛЕ КОНФЛИКТОВ 

 

Аннотация: Освоение Северного морского пути приобретает 

исключительную важность для современной России, предоставляя ей 

дополнительные конкурентные преимущества как стране-транзитёру. 

Интерес к освоению Северного морского пути проявляют также и иные 

страны, интересы которых уже нельзя игнорировать. Арктика становится 

ареной столкновения глобальных мировых игроков на этом геополитическом 

поле. Разумность проводимой как Россией, так и другими странами политики 

освоения северных территорий будет определяться политикой поиска и 

разрешения конфликтов между глобальными игроками. 

Ключевые слова: Северный морской путь, Ледовый шёлковый путь, 

противоречия интересов стран арктической зоны, национальные интересы 

стран арктической зоны. 

Annotation: The development of the Northern Sea Route is of exceptional 

importance for modern Russia, providing it with additional competitive advantages 

as a transit country. Other countries, whose interests can no longer be ignored, are 

also showing interest in the development of the Northern Sea Route. The Arctic is 

becoming the scene of a clash of global global players in this geopolitical field. The 

reasonableness of the policy of development of the northern territories pursued by 
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both Russia and other countries will be determined by the policy of searching for 

and resolving conflicts between global players. 

Key words: The Northern Sea Route, the Ice Silk Road, the contradictions of 

the interests of the Arctic zone countries, the national interests of the Arctic zone 

countries. 

«Если желаешь стать богатым,  

построй дорогу» 

Из китайской мудрости 

 

Введение. Приведенная в эпиграфе мысль может получить и иную 

трактовку, и осмысление. Многое при этом зависит от человека и его целей, 

возможностей, наконец, понимание прошлого, оценку настоящего и видение 

перспектив будущего. Так, некоторыми учеными эффективность Северного 

морского пути (Далее – СМП) ставилась под сомнение, если только следовало 

бы одновременно абстрагироваться от экономической, военной безопасности 

страны. В качестве контраргумента выдвигалось положение, что в России 

отсутствует необходимая грузовая база для подобного стратегического 

проекта.  Хотя контраргументом могло бы стать то очевидное обстоятельство, 

что если нет наработанных путей доставки грузов, то тогда уже будет 

сниматься сама острота проблем в освоении экономического пространства.  

Древние китайцы же вполне здраво рассуждали, если будет создана 

дорога, то и грузоотправители быстро сориентируются в выборе ещё одного 

альтернативного пути доставки товаров. Поэтому положение, приведенное в 

эпиграфе, наглядно поясняет не только менталитет китайской нации, но даёт 

современникам руководство к действию, если последние стремятся построить 

светлое и обеспеченное как настоящее, так и будущее.  

Россия, обладает уникальными возможностями страны-транзитёра, 

обеспечивая организацию грузопотоков между развивающимися странами 

Азиатско-тихоокеанского региона (Далее -- АТР) и Европой. Этот путь не надо 

строить, многое уже было дано самой природой, исключительным 

географическим положением страны. Это направление следует обустраивать, 

приводить в состояние, которое сделает эффективным освоение морским 

транспортом СМП.  

Одновременно экономисты, географы, политики принимали во 

внимание, что освоению СМП будет требовать огромных капитальных 

вложений, соизмеримых с созданием трансконтинентальных транспортных 

коридоров, например, Транссибирской магистрали. Россия, обладая 

громадным географическим пространством вполне может получить 

конкурентные преимущество как страна-транзитёр. Последнее будет 
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дополнительно усиливаться железнодорожным, автомобильным, речным, 

воздушным видами транспорта.  

Однако в последние годы Россия стала уделять исключительное 

внимание развитию Северного морского пути (далее – СМП), реанимируя 

идеи, которые были предложены учеными, политиками уже в начала 

прошлого столетия.  Проблемы освоения северных территорий, включение в 

хозяйственный оборот нетронутых и неизученных природных богатств этой 

обширной зоны страны, формирование в годы советской власти системного 

подхода к возможности использования трассы СМП реально способны стать 

мощным драйвером развития России. При этом следовало, в первую очередь, 

решить проблемы организации круглогодичной навигации по трассе СМП.   

Будущие конкурентные преимущества, которые могла получить и уже в 

настоящее время интенсивно реализует Россия, осваивая проблемные и 

одновременно перспективные территории СМП, привлекает внимание многих 

ведущих мировых держав. Хотя некоторые вообще не имеют 

непосредственного выхода к трассам СМП, например, Китай, Индия и др. 

Китай, например, достаточно верно осознаёт, как выгоды, так и риски 

своего участия в проекте СМП, выделяя ежегодно свыше 60 млн долларов 

США на изучение проблем Арктики. Следует подчеркнуть, что в настоящее 

время Китай располагает наиболее активной и дифференцированной научно-

исследовательской программой по изучения Арктики. Уже сейчас ученые 

приходят к выводам, что в середине XXI века  Арктика станет одним из 

перспективные и основных источников углеводородов и одновременно 

важнейшим транспортным узлом планеты. Так, по некоторым оценкам около 

25 % запасов углеводородов находятся в зоне ответственности России на 

арктическом побережье. Потенциальные запасы нефти по данным 

американских источников оцениваются в 90 млрд баррелей, газа – 47,3 трлн 

куб. м, газового конденсата – 44 млрд баррелей.164 О хотя по данным 

российских ученых запасы несколько ниже, например, в два раза, тем не менее 

они составляют весьма значительные объёмы.165  

Если обратиться к китайским научным источникам, то по мнению Сунь 

К., уже не только углеводородные запасы составляют национальной богатство 

России, но и воздушное пространство, которое рассматривается как 

уникальное коммуникационное поле, которое в состоянии обеспечить 

трансграничное перемещение товаров, взаимоувязывая Дальневосточный 

регион России с центрами мировой деловой активности. Тем более, что по 

                                                            
164 Kashin V. Arctic pantry / V. Kashin // Vedomosti. 2008. July 25. 
165 Ильинский М. Шкура нерожденного медведя: мировые державы в борьбе за ресурсы Арктики / М. Ильинский // 

Новая Европа. 2009. 21 апр. // [Электронный ресурс]. URL: // URL: https://n-europe.eu/ article/2009/04/21/ (доступно -- 

10.02.2023; 
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некоторым прогнозам к 2030 году Арктика может оказаться уже свободной от 

не только тяжелых льдов, но вообще ото льда в пределах особой 

экономической зоны России.166 

О том, что Китай уже реально приступил к транспортировке своих 

грузов с использованием возможностей уже созданной инфраструктуры СМП, 

свидетельствует тот факт, что уже китайские товары стали перевозиться во 

СМП. Первый китайский коммерческий контейнеровоз Yong Sheng из Шанхая 

прибыл в Роттердам в сентябре 2013года. 167 За последние шесть лет уже сотни 

китайских контейнеровозов и танкеров прошли по СМП и объемы 

перевозимых грузов имеет устойчивую тенденцию к росту. 168 

Наиболее четко эту тенденцию и возможные последствия для всей 

геополитики выразил Ли Чжэнфу. Тот, кто получит в XXI веке контроль над 

арктическим маршрутом, тот будет осуществлять контроль и над мировой 

экономикой. 169 Одновременно следует отметить, что интерес Китая к 

процессу освоения потенциала Арктики возрос с 2013 года, когда он был 

принят в качестве пока наблюдателя в Арктический Совет. Все это 

свидетельствует о том, что Китай проявляет серьезную заинтересованность к 

извлечению максимальной выгоды от привлечения в своих интересах 

потенциала российской зоны Арктики.  

Проблема для России видится, как это нам представляется, в том, что 

Россия не может быть ограничена в сокращении возможностей использования 

национального потенциала Арктики. В результате можно увидеть, что за 

настойчивым стремлением Китая по освоению потенциала СМП лежат 

национальные интересы Китая. Последние не могут и не должны 

доминировать в выстраивании системы международных отношений. Россия 

должна последовательно проводить национальную политику по защите своих 

национальных интересов, ограничивая тем самым экспансионистские 

устремления китайской политики.170 

                                                            
166 Пан Ги Мун. Ветер перемен / Пан Ги Мун // United Nations. 2009. 18 сент. // [Электронный ресурс].URL: 

http:un.org/Russian/sg/articles/2009/180909.shtml. (доступно -- 10.07.2022); 
167 Морозов Ю.В. Китай и другие государства Северо-Восточной Азии в «Арктической гонке» / Ю.В. Морозов, А.Ф. 

Клименко // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. 2015. -- Т. 20. -- № 20. -- С. 173-191; 
168 Лазарев В.А., Фисенко А.И., Останин В.А. Арктическая зона как объект геополитики // Оригинальные исследования. 

-- 2022. -- Т.12. -- № 7.--  С. 230; 
169 Ли Чженьфу. Анализ стратегии Китая в отношении морских путей в Арктике / Ли Чженьфу. // URL: 

http://doc88.com/p-339732633326.html. (доступно -- 10.12.2022); 
170 Останин В.А. «Мягкая сила» и её роль в процессах глобализации // Известия Дальневосточного федерального 

университета. Экономика и управление. -- 2018.--  № 4. (88). -- С. 23 – 31; Останин В.А. Глобальный проект №Пояс-

Путь» как инструмент реализации китайской мечты о Великом возрождении китайской нации // Вестник науки. -- 2020. -

- Т. 3. -- № 5. (26). -- С. 53-67; Останин В.А. Национальный эгоизм и глобальный альтруизм Си Цзиньпина в концепции 

Великой китайской мечты // Дневник науки. --  2020. -- № 6. (42). -- С13; Останин В.А. От Великой Китайской стены к 

идее Единой судьбы человечества Си Цзиньпина // Российско-китайские исследования. -- 2020. --Т.4. -- № 25. -- С. 116-

122; Останин В.А. Россия в глобальном экономическом пространстве: смещение приоритетов // Таможенная политика 

России на Дальнем Востоке. -- 2023. -- № 2. (103). -- С. 12-24; 
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Противоречия интересов РФ и Китая в этом отношении являются 

разнонаправленными. Каждая страна следует по определению своим 

национальным интересам. В результате формируется ситуация, которая 

внутренне противоречива. Однако, это противоречие не следует однозначно 

относить к противоречиям как недостатку. Объективные, или предметные, по 

Ф.Ф. Вяккереву, противоречия есть источник и движущая сила развития. Здесь 

интересы общие России и Китая сосуществуют с интересами частными, т.е. 

национальными интересами каждой их сторон. Полагаем, что разрешение 

противоречия между Китаем, Россией и другими странами могут получить 

своё положительное разрешение тогда, когда каждая страна будет 

придерживаться в своей государственной политике правила, которое в своё 

время было сформулировано великим представителем немецкой классической 

философии И. Кантом. Если несколько переформулировать это правило, не 

искажая, а сохраняя его истинный смысл, то оно может получить такую 

форму. «Не следует относиться в другим контрагентам в процессе освоения 

СМП как к средству в достижении своих сугубо национальных интересов. А 

следует относиться как к средству и цели одновременно».  

Заключение. Отстаивание своих национальных интересов в процессе 

освоения и использования положительных эффектов от эксплуатации СМП, 

каждая страна должна учитывать не только интересы своих контрагентов, но 

и отчётливо принимать во внимание, что зона, прилегающая к СМП есть зона 

исключительных интересов России, её национальная территория. Претензии 

на национальную территорию России в стремлении реализовать свои частные 

национальные интересы, нарушая при этом территориальную целостность 

России, есть те «красные линии», которые должны все контрагенты принимать 

во внимание. Уважение и требования к уважению своих национальных 

интересов, имеют и оборотную сторону своего проявления, а именно, уважать 

интересы и контрагентов.  

Положительным фактом, который свидетельствует о глубине 

понимания данной проблемы говорит тот факт, что Председатель КНР Си 

Цзиньпин подчеркнул важную мысль.  Китай настроен на развитие и освоение 

морских коридоров в Арктике, совместно с Россией, а не за счет России. 
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Аннотация: в статье описан эффект повышенной шероховатости 

внутренних поверхностей каналов охлаждения камер сгорания жидкостных 

ракетных двигателей, который влияет на теплообмен между хладагентом и 

стенкой канала, однако это влияние может быть как положительным, так 

и отрицательным. Для прогнозирования процесса автором приведён ряд 

основных типов математических моделей с их краткой характеристикой. 

Ключевые слова: повышенная шероховатость, камера сгорания, канал 

охлаждения, теплопередача, математическая модель. 

Annotation: The paper describes the high roughness effect of the internal 

surfaces of the cooling channels in liquid rocket engine combustion chambers, which 

affects the heat exchange between the refrigerant and the channel wall, yet this effect 

can be positive or negative. The author lists some basic types of mathematical 

models for predicting the process and briefly characterizes them. 

 Key words: high roughness, combustion chamber, cooling channel, heat 

transfer, mathematical model. 

 

Будущее аэрокосмической промышленности определяется разработкой 

и внедрением инновационных технологий [1, с. 1240], позволяющих ввести в 

эсплуатацию надёжный безопасный летательный аппарат с превросходными 

характеристиками. Изготовление деталей для аэрокосмической 

промышленности является важным трудоёмким процессом [2, с. 498]. 

Создание компонентов, используемых в  При разработке и испытаниях 

жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) одной из самых сложных и важных 

конструкторских и инженерных задач является проектирование эффективной 

и экономичной системы охлаждения стенок камер сгорания (тяговых камер) 

[3, с. 647], так как при относительно небольшом объёме камер в них 

происходит выделение колоссального количества энергии.  

Среди различных методов охлаждения наиболее распространённым, 

ввиду того, что он эффективно минимизирует тепловые потоки стенок камеры 

сгорания, является регенеративное, при котором хладагентом выступает один 
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из компонентов горючего, протекающий через стенки камеры сгорания по 

каналам охлаждения перед тем, как в неё поступить [4, с. 59; 5, с. 660]. 

В связи с этим стоит упомянуть о некоторых важных явлениях, 

влияющих на производительность и конструкцию ЖРД – поверхностном 

трении (силе сопротивления, возникающей в результате взаимодействия 

между стенкой тяговой камеры и потоком жидкости), и теплообмене (процессе 

обмена тепловой энергией между стенкой камеры и потоком жидкости).  

Для проектирования и изготовления тяговых камер в современных ЖРД 

используются технологии аддитивного производства (АМ) [6, с. 59], 

обладающие рядом преимуществ перед традиционными технологиями в плане 

снижения затрат и сокращения времени на изготовление деталей. В качестве 

материалов для АМ широкое распространение получили порошки, смолы и 

термопластичные нити [7, с. 21]. Однако у АМ имеется существенный 

недостаток, заключающийся в следующем: одной из особенностей агрегата 

наддува ракетного двигателя, изготовленного по данной технологии, является 

повышенная шероховатость внутренних поверхностей каналов охлаждения, 

влияющая на коэффициент теплоотдачи [8, с. 109; 9, с. 37]. При традиционных 

способах изготовления шероховатость минимизируется [9, с. 37]. 

 
Рисунок 1 – Часть ЖРД в разрезе [10] 

Шероховатость поверхности влияет на теплообмен между хладагентом 

и стенкой канала, причём эффект может быть как положительным, так и 

отрицательным. С одной стороны, она увеличивает термическое 
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сопротивление стенки, что затрудняет передачу тепла, а с другой стороны, 

способствует возникновению и усилению интенсивности турбулентности 

потока, что улучшает перемешивание жидкости или газа и увеличивает 

коэффициент теплоотдачи [8, с. 109]. Преобладание того или иного эффекта 

зависит от ряда факторов, включая скорость и режим течения хладагента, 

размеры и форму неровностей, свойства материала, из которого изготовлена 

стенка канала. 

При высокой шероховатости взаимосвязь между поверхностным 

трением и теплопередачей нелинейна, что представляет ряд сложностей для 

инженеров-конструкторов, следовательно, обычные математические модели 

для описания физических явлений в потоке, используемые для 

прогнозирования теплопередачи при низкой шероховатости, при их 

применении к каналам с высокой шероховатостью, могут быть ошибочными.  

Тем не менее существуют различные типы математических моделей, 

такие как аналитические, эмпирические, полуэмпирические и численные, 

которые учитывают некоторые нюансы, однако имеют свои преимущества и 

ограничения. Перечислим основные: 

1) аналитические модели, основанные на строгих математических 

уравнениях, выражающих законы сохранения массы, импульса и энергии в 

потоке. Они дают точные решения для простых и идеализированных случаев, 

но часто бывают неприменимы или сложны для решения для реальных и 

сложных случаев. 

2) эмпирические модели, которые основаны на экспериментальных 

данных и корреляциях, полученных из наблюдений за поведением потока в 

различных условиях. Такой тип моделей рассчитывает приближенные 

решения для конкретных случаев, но часто бывает ограничен областью 

применения и не учитывает физическую сущность явлений.  

3) полуэмпирические модели, сочетающие в себе элементы 

аналитических и эмпирических моделей, используя как математические 

уравнения, так и экспериментальные данные. Полуэмпирические модели дают 

достаточно точные решения для широкого класса случаев, но требуют подбора 

эмпирических коэффициентов и констант. 

4) численные модели, которые используют численные методы для 

решения математических уравнений, описывающих физические явления в 

потоке. Они позволяют найти приближенные решения для любых случаев, но 

требуют больших вычислительных ресурсов и выбора подходящих сеток, схем 

и граничных условий. 

Вышеизложенное подтверждает тот факт, что изделия, изготовленные 

при помощи AM, должны подвергаться дополнительной обработке 
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(фрезерованию, сверлению, нанесению покрытия) с последующей 

стандартизацией качества [6, с. 59], так как надёжность и эффективность 

работы космического аппарата могут быть достигнуты только за счёт 

правильной работы всех его компонентов [11, с. 492].  
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раскрыть понятие «big data», и обозначить преимущество анализа огромных 

массивов данных для аэрокосмической промышленности. Авторы делают 

вывод о ключевой роли big data в обеспечении безопасности космических 
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Аэрокосмическая промышленность тесно связана с исследованием, 

производством, проектированием, эксплуатацией и техническим 

обслуживанием космических и летательных аппаратов, в т. ч. беспилотных 

летательных аппаратов, ракет-носителей и т. д. [1, с. 2225]. 

Незаменимой частью современных транспортных систем в связи с 

постоянно растущим спросом на сбор, анализ и хранение огромного 

количества информации, стали алгоритмы «Big Data» [2, с. 357]. 

Термин «Big data» (далее – BD) обозначает массивный набор данных, 

полученный из нескольких источников, в качестве которых обычно 

выступают люди или соответствующие устройства. Данный термин не 

является строго специфическим в контексте ракетных двигателей или 
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аэрокосмических технологий, и используется во многих отраслях 

человеческой жизни.  Так, в эпоху цифровизации возможность работы с BD 

приобретает высокую популярность в различных секторах, в т.ч. в 

биомедицине, логистике, сфере развлечений, на производстве, выявляя ранее 

неизвестные закономерности и корреляции в данных [3, с. 272].  

Традиционно модель BD обозначается как «3V» согласно ключевым 

характеристикам – объёму, скорости и разнообразию. Существует также 

множество других моделей (к примеру, «4V», «5V» и «8V»), охватывающих 

достоверность, ценность, жизнеспособность, валидность, волатильность или 

другие функции данных [4, с. 209-226]. 

Аэрокосмическая промышленность, как одна из передовых областей, 

для которой характерны непрерывное развитие и тяга к инновациям [5, c. 60], 

совершенствуется благодаря извлечению огромных объёмов разнородной 

информации. С целью повышения общей производительности космических 

операций требуется сбор BD с последующим анализом, осуществляемый за 

счёт использования датчиков данных для разработки более эффективных 

ракетных технологий, аналитики для оптимизации цепочек поставок, 

обеспечения прогнозируемого технического обслуживания, отслеживания 

производительности и оптимизации процессов, Интернета вещей (IoT) и 

связанных с ним устройств и датчиков. 

Учёные отмечают, что применение технологии BD в аэрокосмическом 

контексте оптимизирует аспекты безопасности, расхода топлива, процессов 

технического обслуживания, планирования полётов и т. д. [6, с. 55-65]. 

Основные плюсы применения BD в ракетостроении следующие (рисунок 1): 

 
Рисунок 1. Выгоды от применения Big Data в ракетостроении [7, с. 

17-24] 

Далее перечислим основные аспекты применения BD в ракетостроении: 

В первую очередь, это прогнозирование и обслуживание. Для 

улучшения процессов проектирования и сборки ракетных установок, 

требуется проанализировать BD о предыдущих запусках и испытаниях, а 

моделирование данных о погодных условиях и атмосферных параметрах с 

учётом большого объёма исторических данных позволит улучшить 

BD • Совершенствование конструкции космических аппаратов

BD • Снижение затрат на техническое обслуживание

BD • Расширенный мониторинг космических аппаратов

BD • Оперативная обработка космических данных

BD • Повышение операционной эффективности и безопасности полётов
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планирование миссий и предсказать благоприятное время для запуска 

космического аппарата. 

Существенную роль BD играет в мониторинге и управлении 

спутниками, которые собирают огромные объёмы данных в космосе: 

изображения Земли, данные о климате и метеорологические параметры. 

Анализ BD позволяет прогнозировать погоду, отслеживать изменения в 

климате и предупреждать о природных бедствиях.  

Немаловажно и исследование космической экосистемы. Учёные 

анализируют BD для изучения солнечной активности, космической пыли и 

астероидов с целью накопления знаний об угрозах и разработке эффективных 

методов защиты космических объектов. 

Вторым аспектом является оптимизация маршрутов и расхода топлива. 

При запуске ракеты на орбиту необходимо учитывать сложные 

астродинамические параметры и планетарные факторы, влияющие на 

траекторию полёта. Анализ BD, включая информацию о погодных условиях и 

атмосферных параметрах с целью оптимизации маршрутов и минимизации 

расхода топлива, преимущественно сокращает время полёта, и, следовательно, 

снижает негативное воздействие на окружающую среду [8]. 

Третий аспект – моделирование и симуляция полётов. До запуска 

ракетной установки проводится ряд компьютерных симуляций, включающих 

моделирование аэродинамики, тепловых процессов и траектории полёта. 

Успех реальных миссий зависит от точности симуляций, повысить данный 

параметр позволяет анализ соответствующих BD. 

К четвёртому аспекту отнесём обеспечение безопасности космических 

полётов: мониторинг BD с бортовых систем ракет и спутников позволяет 

выявлять аномалии и потенциальные проблемы в реальном времени. 

К примеру, госкорпорация «Роскосмос» анализирует значительный 

массив данных с целью прогнозирования отказов и неисправностей в системах 

ракет и спутников. На основании данных о предыдущих запусках и работе 

оборудования, активно ведутся разработки моделей, оповещающих о сроках 

проведения технического обслуживания и преждевременной замены деталей 

для повышения надёжности и безопасности космических миссий. 

Пятый аспект – оптимизация сбора данных. Сбор BD с различных 

датчиков и систем на борту ракеты позволяет получать более точную 

информацию о её состоянии и работе. Алгоритмы анализа данных могут 

определить, какие параметры следует собирать и передавать на Землю для 

получения максимальной пользы. 

Следует отметить такой аспект, как управление оборудованием. BD 

может использоваться для мониторинга состояния и производительности 
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оборудования на борту ракет, что помогает предотвращать отказы бортовых 

систем и минимизировать риски провала космической миссии. 

Завершающим аспектом обозначим продвинутые технологии и 

исследования. Анализ BD может способствовать разработке инновационных 

технологий, к примеру, автономных систем управления, искусственного 

интеллекта и машинного обучения, модернизируя аэрокосмическую 

промышленность. Так, анализ BD позволяет исследовать химические и 

физические свойства материалов, упрощая разработку новых композитных 

материалов, более лёгких и прочных, способствуя усовершенствованию 

ракетных конструкций и снижению экономических затрат. 

Наряду с положительными аспектами использования BD следует 

упомянуть об опасности утечки информации, ввиду чего важно соблюдать 

строгие стандарты безопасности и конфиденциальности данных, особенно в 

отношении BD о ракетных технологиях и запусках. Требуется непрерывно 

адаптировать и совершенствовать меры безопасности в ответ на 

изменяющиеся угрозы и риски с целью обеспечения защиты информации и 

безопасности технических систем [9, с. 72]. 

С точки зрения безопасности полётов, данные различных форматов (к 

примеру, бортовые журналы, соответствующие события и технические 

данные) могут виртуально храниться в «облаке» вместо «чёрных ящиков», 

восстановление информации с которых может быть неполным или даже 

нулевым в случае космической катастрофы [8]. 

Таким образом, BD играет критическую роль в обеспечении 

безопасности и эффективности космических миссий, а также в продвижении 

технологий и научных исследований в ракетостроении. Анализ BD 

существенно меняет перспективы отрасли в экономическом, стратегическом и 

операционном плане. Появление такого «цифрового чёрного золота» 

подталкивает нас к переосмыслению способов управления организациями, 

пересмотру бизнес-моделей, на которых базируется их экономическая 

жизнеспособность [8]. Следует учитывать, что BD состоит в тесной 

взаимосвязи с искусственным интеллектом, который позволяет их 

использовать, поэтому развитие инновационных технологий важно не только 

для аэрокосмической промышленности, но и для человечества в целом. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются направления в 

формировании здорового образа жизни младшего школьника. Ведь здоровый 

образ жизни это не только мировоззренческая, но и поведенческая система 

человека, обеспечивающая полноценную социализацию личности, 

минимизацию девиации в обществе. Благодаря аудиовизуальной 

медиакультуры появилась возможность подойти к формированию здорового 

образа жизни у младших школьников по-новому.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, медиакультура, 

аудиовизуальные СМИ, младший школьник, физическая активность.  

Annotation: This article discusses the directions in the formation of a healthy 

lifestyle of a younger student. After all, a healthy lifestyle is not only an ideological, 

but also a human behavioral system that ensures the full socialization of the 

individual, minimizing deviations in society. Thanks to audiovisual media culture, it 
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became possible to approach the formation of a healthy lifestyle among younger 

students in a new way. 
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Неоспоримым является понимание, что разрешение назревших 

социально-экономических проблем возможно лишь при сохранении и 

укреплении здоровья молодых людей. Поэтому тема охраны здоровья 

школьников уже не один год является предметом обсуждения врачей, 

педагогов и психологов. Сегодня школа сталкивается с серьезной проблемой: 

с одной стороны, трудности в обучении детей, связанные с повышением 

требований образовательных программ и их сложностью, с другой - постоянно 

ухудшающееся состояние здоровья учащихся, препятствующее овладению 

образовательными компетенциями в различных областях научного знания.  

Что же входит в понятие «здорового образа жизни»? Рассмотрим, как 

это понятие раскрывается в разных источниках. Под здоровым образом жизни 

человека подразумевается сохранение и укрепление здоровья, а также 

профилактика заболеваний и создание условий для этого [6, с. 98]. Пропаганда 

здорового образа жизни среди младших школьников имеет огромное 

значение, поскольку формирует основы здорового образа жизни, которые они 

будут продолжать придерживаться в будущем. Вот несколько методов, 

которые могут использоваться для пропаганды здорового образа жизни среди 

младших школьников:  

1. Образовательные мероприятия: организация лекций, семинаров или 

занятий с врачами, питание и тренировка детей, предоставление им 

информации о важности правильного питания, физической активности, отказ 

от вредных привычек, уход за зубами и так далее.  

2. Разнообразные спортивные мероприятия: организация спортивных 

соревнований, футбольных, баскетбольных или волейбольных матчей, а также 

проведение занятий физкультурой. 

3. Предоставление здорового питания: образцовое школьное питание, 

предлагающее здоровые и питательные продукты, а также отказ от углеводов, 

сладкого и жирного питания, их замена на сезонные фрукты, овощи и другие 

полезные продукты. 

4. Организация конкурсов и игр: проведение конкурсов на лучшего 

спортсмена, самое здоровое питание, создание тематических игр, игр с 

использованием спортивного оборудования. 
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5. Вовлечение родителей: обучение родителей о важности здорового 

образа жизни и привлечение их к активной поддержке и участию в 

мероприятиях по здоровому образу жизни [5, с. 155-156].  

Важно, чтобы пропаганда здорового образа жизни проводилась 

систематически, включала разнообразные и интересные активности, а также 

завоевывала понимание и поддержку со стороны школьников, родителей и 

педагогов. 

Здоровый образ жизни подразумевает и здоровые отношения в 

коллективе. Ведь эмоциональный фон влияет на наше здоровье так же, как 

движение и питание. С прекрасным настроением мы можем «свернуть горы». 

Поэтому перед учителем стоит задача создания доброжелательной и 

комфортной атмосферы как в общении между одноклассниками, так и между 

их родителями [4, с. 78-79]. Этому способствуют совместные мероприятия, 

экскурсии, поездки за город, помощь семьям, оказавшимся в тяжелой 

жизненной ситуации. 

Сегодня перед нашей страной ставится глобальная задача - 

способствовать формированию здорового поколения, сформировав целостную 

систему физического воспитания, охватывающую широкие круги; обеспечить 

публичность, открытость спортивной деятельности, активно используя все 

ресурсы медиасреды. И с этой целью используются все каналы массовой 

коммуникации: печать, телевидение, радио и интернет [2]. 

В России насчитывается более 400 федеральных и региональных 

печатных изданий, включая интернет-издания, пропагандирующих спорт и 

физическую культуру. По сравнению с федеральными медиа, местные СМИ 

способны достичь большего успеха в популяризации здорового образа жизни 

благодаря доступности, близости к своему читателю, ведь такого рода 

информация не только направлена на формирование «правильных» ценностей, 

но и способна серьезно активизировать деятельность чиновников различного 

уровня в этой области [1, с. 122-123]. 

Особенно популярным ресурсом для передачи информации о здоровом 

образе жизни является сегодня телевидение. 1 ноября 2015 года начал вещать 

в эфире созданный по поручению Владимира Путина спортивный телеканал 

«Матч ТВ», руководить которым будет Тина Канделаки. По ее словам, 

«именно спорт и спортивный образ жизни необходимы россиянам для 

повышения конкурентоспособности нашей страны во всех сферах» [5, с. 160]. 

Е. А. Войтик в своем диссертационном исследовании вывела пять 

тематических блоков информации, посвященной формированию здорового 

образа жизни: 
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- медиатексты, поднимающие «философские» и «социальные» вопросы, 

в частности такие, как «что такое здоровый образ жизни сегодня», «способен 

ли спорт повлиять на здоровье нации»; 

- медиатексты, раскрывающие общие вопросы о влиянии физической 

культуры и спорта на здоровье человека, содержащие советы, посвященные 

ведению рационального образа жизни, противостоянию стрессовым 

нагрузкам и негативным явлениям (курение, алкоголь, наркотики, 

асоциальное поведение); 

- медиатексты, в которых основной акцент сделан на информировании о 

конкретных акциях, характерных для здорового образа жизни («Днях 

здоровья» и т. п.); 

- медиатексты, предлагающие практические рекомендациям и методики 

в сфере поддержания здорового образа жизни (в качестве экспертов и ведущих 

рубрик чаще выступают спортивные специалисты, медики); 

- медиатексты, отражающие деятельность личностей, активно ведущих 

здоровый образ жизни [3, с. 187].  

Концепт «Здоровый образ жизни» в формирующейся картине мира 

младших школьников средствами аудиовизуальной медиакультуры 

представляет собой совокупность знаний, убеждений, ценностей и привычек, 

связанных с здоровым образом жизни. 

Аудиовизуальная медиакультура, такая как телевизор, кино, музыка, 

интернет и другие источники медиа, играют важнейшую роль в формировании 

представлений младших школьников о здоровье и образе жизни. Они могут 

влиять на формирование их ценностей, норм и убеждений в отношении 

питания, физической активности, отношений с окружающими и другими 

аспектами здорового образа жизни. 

Средства аудиовизуальной медиакультуры могут представлять 

информацию о правильном питании, физической активности, гигиене, 

здоровых привычках и других аспектах здорового образа жизни в доступной и 

привлекательной форме для младших школьников. Они могут использовать 

яркую графику, музыку, персонажей и другие визуальные и звуковые 

элементы, чтобы привлечь внимание и запомнить важные понятия и советы 

[2]. Однако, важно помнить, что аудиовизуальная медиакультура имеет свои 

ограничения и риски. Некоторые источники медиа могут представлять 

неправильную или дезинформацию о здоровом образе жизни, что может 

привести к неправильным представлениям у младших школьников. Поэтому, 

родителям и педагогам необходимо быть критическими потребителями медиа, 

помогая детям разобраться в правильной и неправильной информации и 

научить их анализировать источники. 
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Таким образом, концепт «Здоровый образ жизни» в формирующейся 

картине мира младших школьников средствами аудиовизуальной 

медиакультуры является важной составляющей их образования и развития. 

Дети могут получить полезные знания и навыки, которые помогут им 

принимать здоровые решения и жить более здоровой и активной жизнью. 
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психология и неблагополучная семья. Каким образом гуманность может 
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 При работе с неблагополучными семьями психологу очень важно 

обладать профессионализмом и гуманностью в своей деятельности. 

Гуманистическая психология важный фактор на пути к позитивным 

изменениям в личности человека.  

  Гуманность или человечность – одно из основополагающих 

жизнепроявлений человека. Это качество возникало и развивалось на самых 

ранних этапах человеческой истории. Чаще всего под гуманизмом понимают 

комплекс идей, связанных с признанием человека высшей ценностью, с 
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защитой его фундаментальных прав и свобод, утверждением его творческого 

и созидательного предназначения в мире [1]. Гуманистическое направление в 

психологии подразумевает что человек является целостным, творческим и 

свободным, он стремится к развитию и самореализации. В данном 

направлении психологии, так же говорится о том, что люди стремятся к 

изменению внешней среды и своего внутреннего мира. 

Гуманистическая психология является относительно новым 

направление в психологии. Она родилась в США в 1960-х годах в противовес 

бихевиоризму. Движущей силой гуманистического направления считают 

потребность личности в постоянной самореализации своих возможностей (по 

А. Маслоу). Отсюда следует, что неудовлетворенность и неврозы у человека 

возникают из-за нереализованной самоактуализации. 

Уникальность личности и неповторимость ее жизненного пути – самые 

главные факторы в гуманистическом подходе. Не существует общих правил 

для разных личностей, каждого отдельно взятого человека нужно 

рассматривать с точки зрения ее уникальности. 

Гуманистическое направление в психологии основывается на 

принципах: 

1) Принцип активности, развития и самореализации; 

2) Принцип целевого детерминизма (анализ личности; ожидания, 

цели и ценности); 

3) Принцип целостности (реализация потенциалов личности); 

4) Принцип неэкспериментального исследования личности; 

5) Принцип гуманности; 

6) Принцип репрезентативности (совпадение целей исследования и 

объектов исследования). 

Психологическая помощь в особенности необходима членам 

неблагополучных семей. Ведь в таких семьях, родители или родитель 

пренебрегают нуждами своих несовершеннолетних детей, не выполняют 

своих родительских обязанностей или жестоко с ними обращаются [2].  

Неблагополучной семьей считают ту семью, в которой нарушена 

структура, игнорируются или обесцениваются основные семейные функции, 

присутствуют скрытые или явные недостатки в воспитании, в совокупности 

чего, появляются «трудные дети». 

Главный критерий, по которому россияне относят конкретную семью к 

разряду неблагополучных – пьющие родители (41%) [3].  В условиях, где 

родитель или родители ребенка имеют алкогольную или наркотическую 

зависимость, психика ребенка разрушается. В своей семье он не видит образ 
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здоровых отношений, и в дальнейшем ему будет довольно сложно найти 

здорового партнера и построить гармоничный союз. 

В работе с неблагополучными семьями психологу следует: 

- содействовать благоприятным и уважительным отношениям в семье; 

- защищать права; 

- создавать приемлемые условия для развития личности ребенка и 

участников семьи. 

 

Психологическая консультация и помощь неблагополучной семье и ее 

участникам способствует повышению воспитательных функций, 

социализации семьи и благоприятным изменениям отношений внутри этой 

ячейки общества. 

Уважение, любовь, терпение и признание человека главной ценностью – 

вот ключи, которые психолог может применить при работе с детьми и членами 

из неблагополучных семей. Это важная комплексная работа 

психологов(психиатров) и педагогов, благодаря которым у ребенка появится 

вера, эмпатия и уверенность в себе. Так же важно разобрать травмирующий 

опыт ребенка и помочь ему избавиться от страхов.  

 В России, к сожалению, есть и будут неблагополучные семьи, в которых 

страдают и недополучают должного воспитания дети. Для государства важно 

комплексно подходить к решению этой задачи.  

 В этом вопросе важно оказать: 

- Помощь в решении медицинских и социальных проблем членов семьи 

(лечение от алкогольной зависимости, наркомании; диагностика и 

оздоровление детей в медицинских учреждениях); 

- Помощь родителям в восстановлении достойного социального статуса 

(трудоустройство, обучении новым профессиям, курсы); 

- Правовая поддержка (информирование о правах и льготах, помощь. В 

их получении); 

- Материальная поддержка (создание лучших условий проживания, 

улучшение качества жизни); 

- Психологическая помощь членам семьи (гармонизация отношений 

внутри семьи, преодоление проблем в общении). 

Гуманистическая психологическая помощь членам проблемных семей – 

это деятельность, требующая не только профессиональных знаний, но и 

искреннего желания помочь участникам такой семьи, желание защитить их от 

плохого отношения, физического и психологического насилия.  Любой 

человек имеет право на счастливую жизнь, хорошее отношение, образование 

и поддержку. Помочь таким людям – одна их главных задач специалиста. 
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Аннотация: в статье рассмотрен комплекс мер по повышению 

профессиональных компетенций педагогов, работающих в школах с низкими 

образовательными результатами. Данная работа осуществляется в рамках 

перехода образовательных организаций в эффективный режим 

функционирования. Преподавание и обучение являются центральными 

пунктами, в которых должны произойти изменения, чтобы улучшились 

результаты обучающихся. Они требуют тщательного анализа и разработку 

мероприятий по ликвидации выявленных проблем. В настоящий момент 

существенную роль в повышении профессиональных компетенций педагогов в 

школах с НОР играют межмуниципальные методические центры (ММЦ). 

Ключевые слова: Преподавание, обучение, самоанализ, адресная 

методическая помощь, эффективный режим функционирования. 
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Annotation: the article considers a set of measures to improve the 

professional competencies of teachers working in schools with low educational 

results. This work is carried out within the framework of the transition of educational 

organizations to an effective mode of functioning. Teaching and learning are the 

central points where changes must occur in order to improve the results of students. 

They require a thorough analysis and development of measures to eliminate the 

identified problems. At the moment, intermunicipal methodological centers (IMC) 

play a significant role in improving the professional competencies of teachers in 

schools with LER. 

Key words: Teaching, instruction, introspection, targeted methodological 
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Модернизация образования на сегодняшний день в соответствии с 

современными условиями требует от образовательных организаций, в 

частности от педагогов, непрерывного развития и постоянного 

совершенствования профессиональных компетенций. В школах с низкими 

образовательными результатами задача выявления и ликвидации 

профессиональных дефицитов педагогов является одним из основных 

направлений работы по переходу в эффективный режим функционирования. 

Преподавание и обучение являются центральными пунктами, в которых 

должны произойти изменения, чтобы улучшились результаты обучающихся. 

Они требуют тщательного наблюдения и анализа. 

Для мониторинга развития каждого педагогического работника по 

конкретным объективным данным итогов образовательного процесса и 

принятия оперативных методических решений в образовательном учреждении 

должна быть создана база данных о кадровом составе, проведены мероприятия 

по выявлению профессиональных дефицитов педагогов, а затем разработана 

дорожная карта с перечнем необходимых мер и мероприятий по ликвидации 

выявленных проблем. 

В качестве инструментов выявления профессиональных дефицитов 

могут использоваться: опрос, тестирование, различные варианты 

собеседований, наблюдение за профессиональной деятельностью педагога, 

посещение уроков и учебных занятий и их последующий анализ и другие. 

Другим полезным инструментом, может стать анализ того, какую 

поддержку и на каком уровне получает школа для реализации своих задач. Это 

позволяет в частности понять:  

 что школа может сделать сама;  

 что школе могут предоставить на муниципальном уровне 

 что школе могут предоставить на уровне региона.  
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При этом необходимо определить «содержание помощи» максимально 

конкретно, а также от кого ее можно получить и в какой срок.  

Продолжением данного направления может стать самоанализ в формате 

«Дневника школы» (таб. 1). Его применение позволяет ответить на вопросы: 

достаточны ли запланированные меры работы для перехода школы в 

эффективный режим функционирования, способствовали ли запланированные 

мероприятия трансформации современных методик и технологий в практику 

управленческой и педагогической деятельности, и к каким значимым для 

школы результатам это привело.  

В «Дневник школы» вносятся данные об обучающих мероприятиях 

(тренинги, семинары и т.п.), в которых приняли участие представители школы. 

В столбец «Основные элементы курса» вносится информация о технологиях и 

методиках, освоенных в ходе мероприятия.  

 

Таблица 1. «Дневник школы». 

Наименование 

мероприятия 
Организатор 

ФИО 

педагого

в 

Основные 

элементы 

курса 

Мероприятия, 

предполагающ

ие применение 

освоенных 

методик и 

технологий 

Семинар 

«Создание 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

формирование 

ключевых 

компетенций 

педагога 

и социальной 

успешности 

обучающихся» 

Межмуниципальный 

методический центр 

1. … Технология 

проектного 

обучения 

1.    …. 

…     

 

В настоящий момент существенную роль в повышении 

профессиональных компетенций педагогов в школах с НОР играют 

межмуниципальные методические центры (ММЦ), работа которых 

направлена на повышение профессиональных компетенций педагогов, а также 

на оказание адресной методической помощи учителям образовательных 

организаций. 
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Совместная работа школ с низкими образовательными результатами и 

межмуниципальных методических центров заключается в совершенствовании 

профессиональной компетенции педагогических работников, научно-

педагогического, учебно-методического обеспечения системы образования 

региона на основе передовых технологий и практик.  

Следовательно, реализацию задачи выявления и ликвидации 

профессиональных дефицитов педагогов, руководителям школ с НОР 

целесообразно осуществлять в тесном сотрудничестве с межмуниципальными 

методическими центрами. 

Для оказания помощи школам, имеющим низкие образовательные 

результаты, закреплены кураторы из числа методистов межмуниципальных 

методических центров, выполняющих функцию координирования работы и 

оказания консультационной помощи. 

В межмуниципальных методических центрах разработан механизм 

индивидуальной работы ММЦ с педагогами по выявлению их 

профессиональных затруднений. Учителям предлагается заполнить опросный 

лист, состоящий из 5 блоков: общепедагогические, методические, психолого-

педагогические, информационные и коммуникативные затруднения. 

Исходя из полученных результатов, методический центр предлагает 

учителям принять участие в методических мероприятиях, а так же оказывает 

адресные методические рекомендации. В каждом отдельном случае 

методисты центра рекомендуют изучение и использование в работе 

методической литературы по выявленной проблеме. 

Кроме того, с целью оказания действенной методической помощи по 

ликвидации затруднений в образовательном процессе ММЦ по запросу 

образовательной организации осуществляют выезды методистов в школы, 

предполагающие посещением уроков с последующим анализом. 

Чтобы вывести педагога на более высокий уровень профессионального 

мастерства, составляются индивидуальные образовательные маршруты, 

которые позволяют ликвидировать предметные и методические дефициты и 

определить траекторию развития педагога.  

В работе с кадрами методический центр использует различные активные 

формы методической работы: методические и консультационные дни, 

практикумы, семинары и другие. 

Успешность трансформации полученных в ходе совместной работы 

школы и межмуниципального методического центра знаний в 

профессиональную деятельность педагогов покажет сравнительный анализ 

повторного и стартового опроса. 
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 Для определения насколько активно происходят изменения в 

жизни школы в целом на пути перехода в эффективный режим 

функционирования, рекомендуется ежеквартальное проведение 

внутришкольного анкетирования педагогического коллектива. 

Таким образом, рекомендованные инструменты работы помогут 

руководителю образовательной организации разработать механизм 

реализации комплекса мер по повышению профессиональных компетенций 

педагогов, реализуемый в рамках перехода школы в эффективный режим 

работы, и при необходимости своевременно принять решения о его коррекции. 
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Письмо – итог длительной эволюции попыток человека выразить свою 

мысль не только в настоящем, но и оставить её на будущее. Развивался процесс 

письма с давних времён. Сначала человек рисовал то, что хотел сообщить. 

Затем появились другие способы: картинка-схема, узелковое письмо, 

клинопись, иероглифы и, наконец, буквы. Человеческий мозг дозрел до знака 

– буквы. Письмо стало неотъемлемой частью речевой деятельности человека 

[23]. Нарушение письменной речи, как проблему, стали рассматривать 

недавно. Первым на это обратил внимание Куссмауль в 1877 году. 

Исследованиями в области психофизиологии письменной речи и письма в 

отечественной науке занимались Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.Р. Лурия, 

Д.Б. Эльконин и другие.  

А.Н. Корнев, Л.С. Цветкова считают, что рассматриваемая деятельность 

является видом речи, связанным с восприятием и воплощением определённых 
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мыслей в графической форме и состоит их двух подвидов речевой 

деятельности: продуктивной (письмо) и рецептивной (чтение).  

Г.Г. Мисаренко добавляет, что письменная речь способна появиться 

только в результате обучения, которое начинается с сознательного овладения 

всеми актами письменного выражения мысли [16, 33]. Слушатель не вносит 

свои коррективы в письменную речь пишущего человека, не вставляет свои 

слова. Она остаётся в пределах деятельности того человека, кто осуществляет 

процесс письма. Л.С. Выготский письмо охарактеризовал, как серию действий 

осуществления письменной речи.  

 По заключению А.Р. Лурии, письмо можно «считать некой 

«рецепторной ступенью» в процессе появления письменной речи» [17, с.14]. 

Он же, как и многие другие исследователи (А.Н. Корнев, Р.Е. Левина, Л.С. 

Цветкова) считал, письмо достаточно сложным психофизиологическим 

процессом речевой деятельности. 

 А.Н. Леонтьев пишет, письмо – «включает три основные операции: 

обозначение речевых звуков буквами, конструирование слова с помощью 

графических символов и непосредственно графо-моторные операции» [15, с. 

10].  

Письмо – это процесс, состоящий из многочисленных операций. А.Р. 

Лурия [16] выделяет такие операции, нужные для письма. Прежде всего, 

начинаем с мотива, цели, необходимости. Человек всегда знает, зачем он 

пишет, для чего или для кого. Информация должна быть зафиксирована, 

прежде всего, далее пишущий человек мысленно планирует письменное 

высказывание с помощью внутренней речи, определяет общую 

последовательность текста, его смысл.  

Т.В. Ахутина отмечает, что внутренняя речь выстраивает определенную 

структуру предложения, так как для успешного письма нужен порядок 

написания предложения, так же следует запомнить и вспомнить то, что он уже 

написал и что ещё хотел написать [1, с. 13]. Все предложения разделяются на 

составляющие его слова, так как при письме следует разделить каждое слово. 

«Автоматизированные движения руки являются конечным этапом сложного 

процесса перевода устной речи в письменную» [1, с. 12]. Этому, как мы видим, 

предшествует сложная деятельность, которая определяет конечный этап 

письма. 

 Кроме орфографического, технического и графического навыков, 

определяющих особенности почерка человека, который отражает характер его 

письменной речи, включает еще ряд операций. Будущее написанное слово 

необходимо проанализировать, выделив звуковой состав, перевести 
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выделенные в результате звукового анализа фонемы или их комплексы в 

графическую схему изображения их на листе бумаги. 

 К XXI веку письменная речь стала определяться как непростая форма 

психической деятельности человека, и стала неотъемлемой частью в 

ежедневной деятельности, включающая не только отражение своих мыслей 

письмом, но и вовлекающая в понимание написанного при чтении. Но главной 

функцией письма является передача информации во времени и пространстве. 

Это можно проследить с зарождения письменности, цель которой было 

сохранить информацию для потомков.  

Л.С. Цветкова описывает следующие физиологические и психические 

предпосылки формирования письменной речи:  

 – сохранность и владение устной речью, осознанное её использование, 

навык аналитико-синтетической речевой деятельности;  

– сформированность всех видов восприятия, ощущений, представлений 

об окружающем мире и их взаимодействия, развитие 

зрительнопространственного и слухо-пространственного гнозиса, 

соматопространственных ощущений, умение ориентироваться от себя, по 

отношению к себе, в том числе различение правой и левой сторон (рук);  

– сформированность двигательной сферы 

 – мелкой и общей моторики, предметных действий  

– праксиса рук, подвижности, переключаемости, устойчивости и др.; 

 – формирование при постепенном переводе от действий с конкретными 

предметами к действиям с абстракциями абстрактных способов деятельности;  

– сформированность учебного поведения, включающего регуляцию, 

саморегуляцию, самоконтроль за действиями и желаниями, самокоррекцию, 

мотивацию [31].  

То есть функциональная система, обеспечивающая необходимый 

процесс письма, предусматривает включение разных участков коры левого 

полушария мозга и различных анализаторных подструктур (оптическую, 

моторную, акустическую), каждая из которых обеспечивает протекание лишь 

одного из отделов в структуре данного процесса. Чтобы обеспечить 

психофизиологическую основу процесса письменной речи, необходимо 

сохранное и полное функционирование всех отделов (центрального, 

периферического) и проводящих путей анализаторных систем, составляющих 

и, конечно, их взаимодействие.  

Исследования расщепленного мозга подтвердили, что у большинства 

людей речевые центры локализованы в левом полушарии. В настоящее время 

ученые стали склоняться к мнению, что левое полушарие доминирует в 

формальных лингвистических операциях, включая речь, синтаксический 
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анализ и фонетическое представление. Левое полушарие считается 

вербальным, логическим, «рассудочным», пользуется механизмами 

последовательного анализа информации как об одном, так и о нескольких 

стимулах, обработка информации происходит аналитически, 

последовательно. 

В научных трудах И.Н. Садовниковой указывается, что часто причиной 

нарушений чтения и письма выступает трудность становления процесса 

латерализаци, т.е. функциональной асимметрии деятельности парных 

сенсомоторных органов. Если латералита не сформировалась в срок или 

сложилась перекрестно, значит не установилась доминирование одного из 

полушарий. Все это может стать причиной в нарушений речевого развития. 

Несформированная в срок, а также перекрестно сложившаяся латералита 

обнаруживает, что не установилась доминантная роль одного из больших 

полушарий головного мозга. Это может явиться причиной нарушений 

речевого развития. В случаях задержки процесса латерализации и при 

различных формах «конфликта доминирования» затруднен корковый 

контроль за многими видами деятельности. 

Проблема речевого развития, включающего письмо, изучается 

педагогами, психологами, нейропсихологами, лингвистами, физиологами. 

Накоплен богатый материал, раскрывающий особенности развития речи и 

психики ребёнка, их взаимосвязи. Изученные мозговые механизмы и 

патогенез речевой и психической деятельности, позволяют понять структуру, 

механизмы и клинические симптомы речевых расстройств и установить 

наиболее эффективные направления профилактического и коррекционного 

воздействия Исследователи С.М. Блинкова, А.Р. Лурия, Р.Е. Левина и другие 

уверены, что изменение работы некоторых из областей коры головного мозга 

могут привести к различным нарушениям письма и письменной речи. Их 

изучение и выявление сделало возможным рассматривание развития 

различных отделов головного мозга во взаимосвязи с письменной речью. А.Р. 

Лурия рассматривает механизмы письма с позиции науки нейрофизиологии. 

Течение процесса письма динамическое и формируется постепенно в процессе 

обучения грамоте. В ходе обучения вырабатываются стойкие 

автоматизированные навыки письма и чтения, то есть образуется цепь 

условных рефлексов.  

Для того чтобы оказать ребёнку помощь на этапе овладения грамотой, 

необходимо своевременное выявление причин начальных проблем письма. 

Письмо и письменная речь, считаются базовой составляющей всего обучения, 

но часто вызывают затруднения у детей, нуждающихся в особых 
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образовательных потребностях, что оказывает отрицательное воздействие на 

усвоение школьной программы. 
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УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ  

 

Аннотация: В настоящей статье анализируется значение воспитания 

здорового образа жизни среди молодежи как одно из самых трендовых 

направлений современного общества.  Формирование культуры укрепления 

здоровья современной молодежи имеет ряд особенностей, связанных с 

современными тенденциями и вызовами, которые были исследованы в ходе 

настоящей работы. В ходе исследования были рассмотрены аспекты 

воспитания культуры здорового образа жизни и распространения этой 

культуры.  

Ключевые слова: воспитание, здоровый образ жизни, молодежь, 

укрепление здоровья, молодое поколение.   

Annotation: This article analyzes the importance of promoting a healthy 

lifestyle among young people as one of the most trending areas of modern society. 

The formation of a culture of health promotion for modern youth has a number of 

features associated with modern trends and challenges that were examined in the 

course of this work. The study examined aspects of fostering a culture of a healthy 

lifestyle and disseminating this culture. 

Keywords: education, healthy lifestyle, youth, health promotion, young 

generation. 

 

Здоровый образ жизни является актуальной темой среди молодого 

поколения по нескольким причинам. Современные молодые люди 

сталкиваются с различными вызовами, такими как повышенный стресс, 

недостаток времени, неправильное питание и сидячий образ жизни. Все это 

может привести к различным заболеваниям и проблемам со здоровьем. 
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Поэтому молодые люди понимают, что здоровый образ жизни, включающий 

здоровое питание, регулярные физические нагрузки и достаточный отдых, 

является важным фактором поддержания и улучшения своего здоровья. Кроме 

того, молодое поколение более информировано о последствиях ведения 

нездорового образа жизни. Благодаря доступности информации в интернете, 

молодые люди могут ознакомиться с научными исследованиями и 

статистикой, которые подтверждают важность здорового образа жизни и его 

связь с улучшением физического и психического состояния. 

Не менее важным аспектом является тот факт, что существует активное 

продвижение здорового образа жизни со стороны различных организаций и 

государственных программ. Они осуществляют информационную работу и 

проводят мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни 

среди молодежи [1, с. 12-13]. Это создает дополнительную мотивацию для 

молодых людей стремиться к здоровому образу жизни. Вследствие чего стоит 

отметить, что здоровый образ жизни является частью моды и трендовых 

тенденций. Многие молодые люди стремятся выглядеть и чувствовать себя 

хорошо, чтобы соответствовать определенным стандартам красоты и успеха. 

Здоровый образ жизни, включающий правильное питание и физическую 

активность, помогает достичь этих целей. Таким образом, здоровый образ 

жизни является актуальным и важным для молодого поколения, их здоровье и 

благополучие зависят от этого. 

Прежде всего стоит рассмотреть термин «здоровье», и прежде, это 

первая и важнейшая нужда человека (потребность), без которой невозможно 

представить гармоничную и полную социализацию, как результата развитие 

личности [4, с. 4-7]. Именно здоровье становится базой к познанию 

окружающего мира, к самоутверждению и счастью человека. Активная долгая 

жизнь - это важное слагаемое человеческого фактора [3, с. 28]. И именно от 

отношения к своему здоровью, его ценностной составляющей зависит 

будущее этого человека и общества в целом. 

Далее важно раскрыть понятие «здоровый образ жизни», под которым 

принято обозначить образ жизни, основывающийся на принципах 

нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, 

закаливающий и в то же время защищающий от неблагоприятных воздействий 

окружающей среды, включающий в себя аксиологическую составляющую 

процесса формирования культуры здоровья. Известно, что научным 

изучением проблем формирования, интересующего нас понятия «культура 

здоровья» занимались многие ученые, педагоги, философы [1, с. 42-49], 

теоретики и практики в области социально-культурной деятельности [2, с. 86-

87].  
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Следовательно, благодаря исследованию, мы пришли к выводу, что 

физическое здоровье - это естественное состояние организма, обусловленное 

нормальным функционированием всех его органов и систем. Если хорошо 

работают все органы и системы, то и весь организм человека правильно 

функционирует и развивается. Важно, что именно ценностное отношение к 

своему здоровью, на сегодняшний день может являться той психолого-

педагогической задачей, которую возможно решать средствами социально-

культурной деятельности в условиях свободного времени. 

Состояние здоровья молодого поколения действительно является 

важным показателем благополучия общества и государства. Здоровье 

молодых людей определяет их активную участие в экономической, 

политической и социальной жизни страны. 

Первоначальные вложения в здоровье молодежи, включая доступ к 

базовым медицинским услугам, превентивной медицине и образованию о 

здоровом образе жизни, могут привести к улучшению долгосрочных 

результатов здоровья и уменьшению затрат на здравоохранение в будущем. 

Здоровое молодое поколение также способствует общественной 

стабильности. Молодые люди, которые хорошо заботятся о своем здоровье, 

имеют больше шансов достичь своего потенциала и успешно участвовать в 

экономике. Это, в свою очередь, способствует устойчивому социально-

экономическому развитию и снижению социальной напряженности. Кроме 

того, здоровье молодого поколения играет важную роль в развитии 

человеческого капитала. Здоровые молодые люди могут получить 

качественное образование и развить навыки, которые являются ключевыми 

для экономического роста и инноваций [1, с. 52-53]. Это в свою очередь 

способствует увеличению продуктивности и конкурентоспособности страны. 

Поэтому государства и общество в целом должны сделать все возможное 

для обеспечения здоровья и благополучия молодого поколения. Это может 

включать в себя создание доступной и качественной медицинской системы, 

предоставление доступных и информативных программ превентивной 

медицины, образования о здоровом образе жизни и поддержку молодых людей 

в достижении своего потенциала. Только таким образом можно обеспечить 

устойчивое и процветающее будущее для общества. 

Формирование культуры укрепления здоровья современной молодежи 

имеет ряд особенностей, связанных с современными тенденциями и вызовами, 

с которыми сталкивается данная категория населения. Некоторые из этих 

особенностей включают [5]: 

1. Влияние информационных технологий и социальных сетей: 

Современная молодежь активно использует информационные технологии и 
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социальные сети, что создает новые возможности для получения информации 

о здоровом образе жизни. Однако, также существует опасность недостоверной 

информации и соблазнов, связанных с неправильным поведением. 

2. Увеличение сидячего образа жизни: Сидячий образ жизни становится 

все более распространенным среди молодежи из-за работы за компьютером, 

проведения много времени в социальных сетях и смотрения телевизора. Это 

приводит к увеличению риска развития различных заболеваний. 

3. Стрессы и психологические проблемы: Современная молодежь часто 

сталкивается с высоким уровнем стресса и психологическими проблемами, 

связанными с образованием, работой, социальной ситуацией и т.д. Это может 

негативно влиять на их физическое и психическое здоровье. 

4. Распространение вредных привычек: Молодежь также подвержена 

воздействию различных вредных привычек, таких как курение, употребление 

алкоголя и наркотиков, неправильное питание и отсутствие физической 

активности. Это создает серьезные проблемы для их здоровья. 

5. Рост интереса к здоровому образу жизни: Вместе с тем, существует 

рост интереса среди молодежи к здоровому образу жизни. Молодежь все 

больше осознает важность здоровья и стремится вести активный образ жизни, 

поддерживать правильное питание и регулярно заниматься физическими 

упражнениями. 

Подводя итоги исследования, полагаем, что обоснованным будет 

сделать следующий вывод: для формирования культуры укрепления здоровья 

современной молодежи необходимо учитывать эти особенности и принимать 

соответствующие меры. Это может включать проведение информационных 

кампаний о здоровом образе жизни, организацию спортивных мероприятий, 

предоставление доступа к проверенной информации о здоровье, создание 

условий для активной физической деятельности и поддержка молодых людей 

в решении психологических проблем. Забота о здоровье и его укрепление - 

естественная потребность культурного человека. Культура здоровья 

молодежи - сложное, многомерное социально-педагогическое явление, 

характеризующее степень развития системы формирования позитивных 

ценностей студентов в создании, сохранении и развитии личного и 

общественного здоровья.  
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 Дети из неблагополучных семей более всего нуждаются в интенсивной 

психолого-педагогической поддержки образовательных и социальных 

учреждений. В работе с такими детьми нужен комплекс мер, направленных на 

психологическую и педагогическую коррекцию личности ребенка для 

дальнейшего раскрытия потенциала и искоренения негативных форм 
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поведения. Данная задача предполагает применения психологом-педагогом 

различных методов и инструментов для достижения положительной динамики 

в поведении ребенка из неблагополучной семьи. 

    Тренинг является одним из наиболее эффективных психолого-

педагогических инструментов в работе с детьми из группы риска. Тренинг как 

форма активного обучения помогает приобрести и осмыслить жизненный 

опыт ребенка, способствует моделированию межличностного взаимодействия 

с окружающими в различных ситуациях [1]. Благодаря тренингу психолог-

педагог может проследить положительную или негативную динамику, 

отмечать успехи и предлагать новые пути решения тех или иных ситуаций 

ребенку. В современном мире такая форма обучения очень популярна и 

широко используется в различных сферах, в том числе, и в сфере психолого-

педагогической помощи детям из неблагополучных семей. 

                   Целями психологического тренинга являются: 

1. Развитие и применение эффективных стратегий в различных 

жизненных ситуациях; 

2. Коррекция в отношениях с родителями и окружающими людьми; 

3. Развитие способности управления стрессом, конфликтами; 

4. Работа с посттравматическим стрессом; 

5. Развитие эмоциональной устойчивости и способности 

противостоять негативному влиянию общества.  

                  К основным задачам психологического тренинга относят: 

- Коррекционно-педагогическая (формирование у детей из 

неблагополучных семей навыков управления стрессом; умение решать 

конфликтные ситуации мирным и благополучным способом; развитие 

позитивного мышления и мотивации к достижению целей); 

-   Методическая (воплощение психолого-педагогического плана работы 

через тренинг, направленный на саморазвитие и личностный рост ребенка из 

группы риска) [2]. 

   Вся тренинговая программа представляет собой тщательно 

разработанный план психокорректирующих занятий с детьми из 

неблагополучных семей. Составленная программа имеет главные цели, это - 

развитие навыков мирного разрешения конфликта; формирование умений 

управления стрессом; развитие эмоционального интеллекта. Психологическая 

динамика изменения до и после тренинговых занятий у детей измеряется 

благодаря специальным психодиагностическим методам (тестирование, 

анкетирование, интервьюирование, беседа). 
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    Структура тренинговых занятий в психолого-педагогической 

коррекции у детей из неблагополучных семей имеет следующие 

составляющие: 

1. Упражнения и игры направленные на объединение группы: снятие 

у детей защитных механизмов и поддержание групповой динамики; 

2. Упражнения, которые расширяют социальный опыт ребенка; 

3. Обратная связь и описание впечатлений от приобретенного опыта; 

4. Тренинговые занятия, направленные на расширение знаний о себе, 

организация рефлексии после игры [3]. 

  Подводя итоги статьи, могу сказать, что человек – существо социальное 

и ему необходимо общаться и быть в общественной среде. В моем случае, в 

статье рассматриваются дети из неблагополучных семей. Это тот слой 

общества, который сталкивался с безразличием, холодностью, возможно и 

насилием по отношению к себе со стороны близких людей, и таким деткам 

гораздо сложнее проявлять себя и быть принятыми в обществе. Зачастую, они 

лишаются своего детства и рано взрослеют, учатся защищать себя и быть 

агрессивными, чтобы выжить в тяжелых условиях. По отношению к таким 

детям необходим комплексный психолого-педагогический подход по 

стабилизации ментального здоровья, одним из сильнейших инструментов 

является психологический тренинг. Тренинг выступает некой игрой, где 

ребенок может себя проявить. Игра – это способ вернуться в беззаботное 

детство, много смеяться и общаться со сверстниками. Считаю, что 

психологический тренинг один из лучших способов добиться положительной 

динамики в работе с детьми из группы риска. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс педагогического 

планирования в системе детского дополнительного образования. 

Рассмотрена специфика сферы детского дополнительного образования, 

приведены основополагающие принципы организации обучения. Дана 

характеристика нормативной и индивидуальной стороны планирования, а 

также их формы. Приведены основные требования к процессу планирования, 

обеспечивающие качество предоставляемых образовательных услуг.  
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Abstract: The article discusses the process of pedagogical planning in the 

system of children's additional education. The specifics of the sphere of children's 

additional education are considered, the fundamental principles of the organization 

of training are given. The characteristic of the normative and individual aspects of 

planning, as well as its stages, is given. The basic requirements for the planning 

process that ensure the quality of educational services provided are given. 

Keywords: additional education, principles of teaching, pedagogical 

planning, normative documentation, long–term planning, operational planning, 

outline plan, planning principles. 

 

Современные тенденции развития системы дополнительного 

образования в России дают возможность говорить о педагогическом 

планировании, как об одной из ключевых составляющих образовательного 
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процесса, напрямую определяющей его эффективность, а также соответствие 

потребностям государства и рынка труда в перспективе.  

Организация педагогического процесса в учреждениях дополнительного 

образования, как и в иных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, предполагает следование ключевым принципам обучения (по 

К.Д. Ушинскому): 

1. Принцип преемственности, целостности и систематичности. 

2. Принцип наглядности. 

3. Принцип научности. 

4. Принцип сознательности и активности. 

5. Принцип доступности. 

6. Принцип прочности. 

7. Принцип связи теории с практикой [1]. 

При рассмотрении содержательной стороны построения модели 

обучения в дополнительном образовании, особое внимание стоит обратить на 

принцип, выделяемый В.В. Краевским. Автор подчеркивает исключительную 

важность учета единства процессуальной и содержательной сторон 

организации обучения, который предполагает представленность, предвидение 

каких-либо видов деятельности и их взаимосвязь в ходе учебного процесса. 

Без сомнения, вышеописанное является одной из характеристик целостного 

подхода, который, в современном понимании, тесно связан с комплексным 

планированием и осуществлением в каждом из направлений работы 

(обучение, развитие, воспитание) целого ряда задач, а также предполагающий 

поиск эффективных форм интеграции и представления содержания [2]. 

Обеспечить такую эффективность при выстраивании педагогического 

процесса, наряду с активностью и растущей мотивацией к самостоятельному 

погружению обучающихся в определенные виды деятельности, позволяет 

педагогическое планирование. 

Н.И. Дереклеева и М.Ю. Савченко говорят о педагогическом 

планировании как о процессе моделирования деятельности педагога на какой-

либо определенный период времени, позволяющий мысленно представить 

содержательную, структурную и организационную формы модели 

предстоящей деятельности [3]. Из данного определения вытекает и сущность 

планирования как процесса – упорядочивание процессов обучения, развития и 

воспитания обучающихся, выделение и развитие ключевых их сторон, а также 

обеспечение преемственности действий педагога в течении всего 

образовательного процесса. 

Процесс планирования является неотъемлемой частью деятельности 

педагога дополнительного образования, что нормативно зафиксировано в 
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профессиональном стандарте «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» [4].  

Сложность педагогического планирования в системе дополнительного 

образования во многом определяется его спецификой, которая выражена в: 

1. Индивидуальном подходе к обучению, являющимся 

неотъемлемой частью личностно-ориентированной технологии, 

обеспечивающей исключительную эффективность образовательного процесс, 

однако, требующая больших усилий со стороны педагога. 

2. Как следствие индивидуального подхода – разнообразии форм и 

методов работы с обучающимися. 

3. Растущей доле практической и творческой деятельности 

обучающихся в следствии популяризации технологии кейсов. 

Задача обеспечения качественной организации учебного процесса с 

учетом специфических особенностей сферы дополнительного образования в 

большей степени ложится на плечи педагогов, однако, не смотря на всю 

сложность, данный процесс не может быть не ограничен документами, 

регламентирующими такую деятельность. В связи с этим возникает 

необходимость выделять две стороны планирования, которые, тем не менее, 

тесно связаны друг с другом: нормативную и индивидуальную (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Стороны педагогического планирования 

Нормативная сторона планирования охватывает весь учебный процесс в 

целом, документально представляя его как единое целое, отражая в себе 

планирование конечных результатов обучения, развития и воспитания, 

индивидуальная сторона отражает внутренний характер протекания учебного 

процесса, опирается на видение педагогом эффективных способов 

организации в непосредственном взаимодействии с обучающимися.  

Стоит отметить, что рассмотрение сторон педагогического 

планирования в отрыве друг от друга невозможно, поскольку они находятся в 

тесной взаимосвязи. Данная взаимосвязь напрямую проявляется в 
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привлечении педагога к разработке нормативной документации, что 

обеспечивает такие характеристики образовательного процесса как: 

1. Гибкость обучения, проявляющейся в определении педагогом 

пространства для возможного корректирования траектории развития 

обучающихся на каждом этапе обучения.  

2. Вариативность – качество, характеризующее возможность 

предоставления образовательных услуг в соответствии с изменяющимися 

потребностями обучающихся и их возможностями.  

Нормативно планирование образовательного процесса в системе 

дополнительного образования в целом отражено в ряде документов, главными 

из которых являются: 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа по направлению или дисциплине, утвержденная образовательным 

учреждением.  

2. Учебно – тематический план. 

3. План работы учреждения дополнительного образования. 

Данные документы позволяют получить педагогу полноценное и 

всестороннее представление о направлении или дисциплине в целом, 

структуре педагогического процесса, его ходе, а также планируемых 

результатах. Возникающая необходимость четкого соответствия критериям 

нормативной стороны предполагает выстраивание модели образовательного 

процесса «на дистанции», то есть – в перспективе. Перспективное 

планирование (применительно к дополнительному образованию) – один из 

видов моделирования педагогического процесса, основанный на выборе 

определенных тем, их содержания, а также мотивирующих и 

заинтересовывающих факторов, через которые обучающиеся будут включены 

и погружены в какую-либо активную деятельность.   

Именно данный вид планирования позволяет педагогу дополнительного 

образования увидеть в ходе анализа результатов деятельности обучающихся 

наиболее четкий контраст между изначальным и текущим уровнем 

подготовленности, выраженным не только в уровне развития знаний, умений 

и навыков в специальных областях деятельности (так называемых hard-skills), 

но и коммуникационных умений, а также ростом личностных качеств (soft-

skills). 

Необходимость педагогического планирования в различных его 

уровнях, формах и проявлениях в системе дополнительного образования во 

многом обусловлена одной из функций дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, а именно – целеполагания.  Данная функция 

выражена в ценностях и целях, предполагаемых к развитию и достижению в 
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полном объеме, однако очень часто именно она дает толчок отхода от слепого 

прямолинейного следования программе, введению систематического 

планирования, моделирования и проектирования деятельности обучающихся, 

интеграцию и апробацию новшеств, методов и технологий обучения с целью 

повышения эффективности в получении заранее запланированного 

результата, а порой и достижения лучших показателей, согласующихся с 

первоначальной поставленной целью.  

К сожалению, с точки зрения методики преподавания следует понимать, 

что документально оформленный план в той или иной степени является 

идеализированным. В ходе учебного процесса возможно возникновение 

ситуаций различного характера, которые даже специалист с большим опытом 

не всегда способен предвидеть. Понимание данного аспекта дает педагогу 

возможность эффективно выстроить процесс обучения с учетом следующих 

факторов: 

 условий, в которых производится обучение, т.е. возможность 

использования материально-технической базы учреждения с учетом 

определенных требований; 

 средств обучения и технического оснащения, позволяющих 

повысить наглядность, образность, а также вовлечь обучающихся в 

непосредственную работу; 

 уровня сформированности коллектива обучающихся для выбора 

наиболее рациональной формы организации их деятельности. 

Рассматривая индивидуальную сторону, стоит отметить, что процесс 

планирования несет более оперативный характер и часто имеет статус «здесь 

и сейчас». Видение педагогом образовательного процесса изнутри позволяет 

формулировать более конкретные промежуточные задачи на сравнительно 

короткий промежуток времени. Такой вид планирования называют 

краткосрочным.   

Одним из способов краткосрочного планирования выступает 

составление плана одного или нескольких занятий. В связи с этим 

целесообразно выделить формы планирования педагогического процесса в 

краткосрочной перспективе: 

1. План занятия (занятий) – документ, где отражены основные этапы 

занятия, предполагаемое время их реализации, деятельность обучающихся, а 

также в краткой (тезисной) форме описывающая содержание каждого из 

этапов. План может быть представлен в виде схемы или таблицы. 

2. Конспект занятия (занятий) – развернутый сценарий проведения 

занятия, подробно описывающий содержание материала, предполагаемого к 

изучению, а также конкретизирующий деятельность обучающихся. План и 
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конспект занятия чаще всего объединены в единую форму, что позволяет 

спрогнозировать и повысить эффективность и качество организации занятия 

определенного вида.  

3. Схема метапредметных связей – представленная в виде схемы 

взаимосвязь дисциплин и социальных умений, тесно связанных с изучаемым 

материалом. Данная форма планирования помогает педагогу при выборе 

содержания учитывать уровень подготовленности коллектива к его 

восприятию на основе возрастных особенностей, а также степень 

сформированности коллектива обучающихся в целом.  

Взаимосвязь описанных в статье видов планирования в системе 

дополнительного образования приведена на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Взаимосвязь кратковременного и перспективного видов 

планирования 

При анализе схемы возникает необходимость упоминания не менее 

важной составляющей, обеспечивающей эффективность педагогического 

планирования, а именно – анализе промежуточных результатов. Анализ на 

каждом из этапов обучения выступает инструментом корректировки 

образовательной траектории обучающихся (обеспеченной в дополнительном 

образовании, как говорилось выше, гибкостью и вариативностью), а 

соответственно – обеспечивает в перспективе достижение цели и выполнения 

задач в полном объеме.  

При осуществлении процесса планирования в системе дополнительного 

образования стоит обращать внимание и на то, что в следствии реализации 

принципа индивидуального подхода, появляется необходимость частого 

отхода от традиционных форм организации обучения. То, чем отличается 

детское дополнительное образование от иных его видов – построение 

траектории индивидуального развития, которая выражена в усвоении знаний, 

формировании умений и навыков не через прямую передачу учебного 

материала, а через вовлечение обучающегося в активную внешнюю и 

внутреннюю деятельность: 

 Участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, викторинах. 
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 Встречи с представителями из реального производственно-

экономического сектора. 

 Частичное привлечение обучающегося к организации 

тематических мероприятий. 

Опыт практической деятельности позволяет сформулировать основные 

требования к процессу педагогического планирования независимо от его вида: 

 Единство цели и результата. 

 Взаимосвязь и преемственность долгосрочного и краткосрочного 

планирования. 

 Обеспечение комплексного характера планирования. 

 Обеспечение гибкости, вариативности при осуществлении 

планирования. 

Вышеописанное позволяет сделать вывод о том, что умения педагога 

представлять и моделировать образовательный процесс, выделяя ключевые 

элементы и связи, намечать траекторию движения и сопровождения 

обучающихся от начала обучения и до его конца, а также грамотно 

планировать и структурно выстраивать элементы учебного занятия, применяя 

новейшие образовательные технологии с учетом особенностей обучающихся 

и их потребностей определяют общий уровень владения технологией 

педагогического планирования, что, наряду с иными профессиональными 

умениями и навыками, определяет уровень мастерства работника системы 

дополнительного образования. 
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Овладение письменной речью обучающимися является одной из 

важнейших задач начальной школы. Специалисты в области специальной 

педагогики и психологии рассматривают письмо сложным 

психофизиологическим актом, требующим определенной организации 

движений и высших психических функций. Письмо имеет сложную 

структуру, включающее в себя: механизмы слухового анализатора, 

артикуляции, зрительную память и контроль, моторный контроль, зрительно‐

моторную координацию, перцептивную регуляцию, то есть распознавание 

определенных графических движений пишущей руки и комплекс 

лингвистических умений, способность дифференцировать звуки [1]. 

Большинство детей младшего школьного возраста испытывают большие 

трудности при обучении письму. Это значительно снижает их мотивацию к 

обучению и затрудняет процесс обучения других обучающихся. Эти 

трудности связаны с тем, что у большинства детей к 6-7 годам мелкие мышцы 

кисти развиты слабо, кости запястья и фаланги пальцев полностью не 
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отвердели. Некоторые из обучающихся имеют несовершенную нервную 

регуляцию движений, к статическим нагрузкам имеют низкий уровень 

выносливости (а это обязательный компонент подготовки к школьном 

обучению) и, кроме того, механизмы пространственного восприятия и 

зрительной памяти, зрительно-моторной координации, а также так как 

способности к звукобуквенному анализу слова не сформированы [3, 6]. 

Подготовка к обучению письму дошкольников – одна из сложных задач 

для учителей и родителей, и начинается она задолго до школы. Поэтому 

необходимо особое внимание уделять развитию и формированию 

графомоторных навыков, зрительно‐моторной коррдинации, слухо-моторной 

координации у дошкольников; ориентироваться на листе бумаги и др. [5]. 

Одним из показателей готовности ребенка к овладению навыками 

письма являются развитые функциональные возможности пальцев и кистей 

рук, а также сформированность базовых графических умений и навыков. 

Графические движения руки относятся к инструментальным действиям, 

которые требуют развитие тонкой произвольной моторики кистей, пальцев, 

чувства темпа и ритма движений, плавности, точной координации. Движения, 

необходимые для письма, возможны только при согласованности движений 

туловища, рук, пальцев, и умении ребенка управлять ими [1]. 

В педагогической практике на сегодняшний день имеется достаточное 

количество разработанных методик по развитию графомоторики у нормально 

развивающихся дошкольников [1, 3, 5, 6]. Однако методический материал по 

формированию основных графических умений и навыков у детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом их специфических 

образовательных потребностей не разработан. В то же время дети с 

ограниченными возможностями здоровья испытывают значительные 

трудности в развитии графических навыков. 

Это связано с тем, что помимо общих трудностей, характерных для всех 

первоклассников, они имеют специфические особенности развития: низкую 

сформированность зрительного и слухового восприятия, несформированность 

компонентов мыслительной деятельности, недоразвитие всех компонентов 

речевой деятельности, несовершенство мелкой моторики, 

непоследовательность в движениях обеих рук, плохая зрительно-моторная 

координация, снижение моторной памяти и слухо-моторной координации 

движений, трудности с ориентированием на листе бумаги. 

Для того чтобы успешно овладеть графическими умениями, детям 

необходимо научиться:  

- сидеть прямо за столом или партой, 
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- правильно держать пишущий предмет (ручка, карандаш, фломастер и 

т.п.),  

- контролировать движения пальцев, кисти, предплечья и плеча при 

работе с графическими упражнениями. 

Эти умения формируются у дошкольников в процессе игры в 

настольные игры, а также выполнения заданий по рисованию, лепке и 

аппликации с использованием игровых приемов. 

При обучении дошкольников выполнению тех или иных графических 

заданий следует учитывать индивидуальные особенности и способности 

каждого. Важно, чтобы парта и стул соответствовали росту ребенка. Стул не 

должен быть параллельно столу: правая передняя ножка должна находиться 

на одной линии с краем стола, а левая - на расстоянии 7-10 см от края. Перед 

началом каждого занятия взрослый должен убедиться, что ребенок сидит за 

столом правильно: туловище нужно держать прямо, не наклоняясь ни вперед, 

ни в стороны, плечи не опускать - оба плеча должны быть на одной высоте. 

Грудь не должна касаться стола: расстояние от стола до груди примерно 

равно ширине ладони. Ноги согнуты под прямым углом в бедрах и коленях, 

упираясь всей ступнёй в подставку для ног или пол. Голова должна быть 

слегка наклонена вперед, чтобы глаза находились на расстоянии 20–30 см от 

листа бумаги. Для ребенка невысокого роста это расстояние может быть 

немного меньше. Локти немного выступают за край стола и находятся 

примерно на 10 см от туловища. Эта поза позволит вашему ребенку оставаться 

в форме во время занятий, не снижая его работоспособность, а также 

предотвратит дефекты зрения и осанки. 

Важно обеспечить свободное движение пишущей руки ребенка. Это 

зависит от того, как он держит карандаш или ручку. При выполнении 

графических заданий пальцы должны сгибаться и разгибаться, совершать 

вращательные и другие движения, при этом кисть должна свободно двигаться 

в различных направлениях по листу бумаги. Все эти движения могут быть 

затруднены, если пишущий предмет зажимается слишком сильно. 

Рекомендуем использовать специальный ластик на карандаше, чтобы 

зафиксировать пальцы на пишущем предмете. 

Таким образом, карандаш лежит слева от среднего пальца. 

Указательный палец сверху держит карандаш, большой палец поддерживает 

его с левой стороны. Все три пальца руки слегка округлены и не слишком 

сильно сжимают карандаш. Ребенок легко поднимет указательный палец без 

выпадения карандаша из руки. Безымянный и мизинец могут находиться 

внутри ладони или свободно лежать у основания большого пальца. При 
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выполнении графической работы рука опирается на верхний сустав согнутого 

внутрь мизинца. 

Взрослый учит ребенка, как правильно положить лист бумаги перед 

собой на стол. На столе лежит лист бумаги, слегка наклоненный слева направо 

— так, чтобы левый нижний край бумаги указывал на середину груди. Левая 

рука ребенка должна держать лист бумаги с нижнего края. Это позволит во 

время работы не только правильно сидеть за столом, но и более свободнее 

двигать рукой по бумаге. Свет должен падать на стол с левой стороны. 

Особое внимание уделяется обучению графическим навыкам детей-

левшей, нуждающихся в специальной помощи, особенно на начальных этапах. 

Важно отметить, что лист бумаги у ребенка-левши наклонен справа налево, и 

свет должен падать справа. 

Итак, успешное формирование графических навыков у детей во многом 

зависит от соблюдения элементарных правил гигиены во время работы: 

- при выполнении графических упражнений сохранять правильную 

осанку; 

- правильно держать предмет для письма или рисования (карандаш, 

ручку); 

- при выполнении графических заданий правильно координировать 

движения плеча, предплечья, кисти, пальцев [5]. 

Многолетний практический опыт показывает, что у детей с 

ограниченными возможностями здоровья графические навыки формируются 

в разном темпе. 

При выполнении графических заданий важны тщательность, точность, а 

не скорость выполнения задания и не количество выполненных упражнений. 

От взрослого требуется правильно объяснить цели задания: «Что будем 

делать? Как будем делать?». Лучше всего применять короткие четкие 

инструкции, например: «Проведи пальцем прямую линию по точкам. 

Присмотри, куда показывает стрелка. Возьми карандаш, проведи по этим 

линиям дорожку». 

На начальных этапах обучения используют игровые приемы. Так, при 

рисовании линий или дорожек ребенку предлагается сначала выполнить эти 

действия с игрушками: «Помоги котенку найти дорогу маме. Проведи 

карандашом «линию-дорожку» от котенка к маме-кошке». При этом нужно 

следить за тем, чтобы ребенок понял задание. При необходимости задние 

нужно повторить. Важно, чтобы взрослый выполнял предложенную 

последовательность заданий. Не нужно торопиться. Для совершенствования 

определенных навыков необходимо предлагать более разнообразные 

упражнения по аналогии. 
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На начальных этапах продолжительность выполнения графических 

упражнений не должна превышать 5 минут. 

Графические задания даются в определенной последовательности: 

сначала задания выполняются на листах бумаги формата А4; позже – на 

разлинованной бумаге (в крупную клетку 1,5х1,5 см и в линейку шириной 4 и 

2 см). 

Чтобы ребенок научился ориентироваться на листе бумаги, начало и 

конец графического движения обозначают точками, между ними проводят 

пунктирную линию, а направление указывают стрелкой, проведенной по ней 

пальцем по  заданной линии, затем карандашом или фломастером, 

ориентируясь на точки и стрелку. Сначала взрослый вместе с ребенком рисует 

на листе бумаги разные линии, затем показывает и просит повторить; 

следующий шаг - ребенок делает по образцу.  При этом взрослый 

комментирует все графические движения. 

Многолетний опыт целенаправленной коррекционно-педагогической 

работы, направленной на овладение определенными изобразительными 

навыками, показывает, что дети изучаемой категории способны выполнять 

следующие задания: рисование и копирование различных линий, штриховка, 

рисование, чередование элементов букв, цифр в пределах клетки, строчки. 

Комплексная работа педагога-дефектолога, логопеда, психолога в 

условиях дошкольных образовательных организаций компенсирующего типа 

позволит активизировать познавательный потенциал детей, сформировать 

графические навыки и повысить мотивация к учебной деятельности. 
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В современном мире психологу-педагогу в работе с детьми часто 

приходится сталкиваться с проявлениями детской агрессии. Для того чтобы 

совершенствовать психолого-педагогическую работу с детьми, нужно 

разобраться с определением слова «агрессия», ее разновидностями и 

способами проявления.  

Детская агрессия – это способ реагирования ребенка на невозможность 

сделать то, что хочется, именно так, как хочется. Источником детской 

агрессии могут быть ограничения, индивидуальные особенности, подражание 

реакции взрослых или эмоции [1]. Детская агрессия появляется тогда, когда 

определенные потребности не удовлетворены. Этому предшествует одна из 

четырех причин: 
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-  имеет место быть ограничение действий ребенка; 

- если он реагирует определенным образом, в зависимости от 

темперамента; 

- если окружение реагирует по одной модели; 

- если ребенок сильно разгневан или разозлен. 

      Как заметил великий российский физиолог И.П. Павлов, 

агрессивность является врожденной чертой человека, однако проявляется у 

всех по разному, в зависимости от типа нервной системы. По основным 

характеристикам разновидности нервной системы соответствуют четырем 

классическим типам темперамента: 

1) Сангвиник – подвижный, уравновешенный и сильный тип. Люди 

данного типа просто так не будут проявлять агрессивную реакцию, но при 

необходимости могут постоять за себя; 

2) Флегматик – инертный, уравновешенный сильный тип. Такой тип 

личности очень долго терпит, но если их «довести», будет очень сильная 

реакция; 

3) Холерики – неуравновешенный, сильный тип с преобладанием 

возбуждения. Тип данной личности очень быстро и легко возбуждается, 

реакции эмоциональные и быстрые; 

4) Меланхолик – слабый тип личности, впечатлительные и ранимые. 

Представители данного типа предпочитают оставаться незаметными и не 

привлекать внимания [2]. 

     Так же бывают случаи, когда причиной агрессии является не 

темперамент, а пример окружающих взрослых людей. Например, ребенок 

может наблюдать агрессивное поведение в общении между родителями и 

другими авторитетными для него лицами. Агрессивные реакции окружающих 

будут внешними источниками воздействия на ребенка, а внутренними 

источниками являются эмоции (гнев, злость, раздражение). 

   Довольно часто агрессию вызывает эмоция гнева. Ребенку важно 

научиться экологично сбрасывать напряжение, вызванное чувствами злости, 

раздражения и гнева. Зачастую детям самим тяжело разобраться и 

контролировать свое агрессивное поведение, именно тут нужна 

квалифицированная помощь психолога-педагога. 

   Четыре стадии коррекции агрессивного поведения выделил   

В.Оклендер, данные приемы могут применяться психологом-педагогом:  

    Первая стадия – предоставление детям безопасных и приемлемых 

методов для проявления агрессии; 
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   Вторая стадия – помочь детям обозначить чувство гнева и агрессивную 

реакцию «здесь и сейчас», для этого можно слепить или нарисовать свой гнев, 

ощутить его материальным предметом;  

   Третья стадия - устроить ребенку диалог с агрессивной и гневной 

реакцией; важно выговориться (возможны слезы и крики); 

     Четвертая стадия – обсуждение произошедшей ситуации с ребенком. 

Важно разговаривать и искать причины агрессивного поведения для их 

дальнейшего устранения. 

     Психологу-педагогу важна так же индивидуальная коррекция 

агрессивного поведения у ребенка. Очень часто агрессивное поведение 

признак низкой самооценки. В связи с этим, необходимо повышать ценность 

личности в собственных глазах малыша, чтобы у него было чувство 

уверенности в родительской любви и поддержки. Ценным инструментом в 

коррекции агрессивного поведения так же являются разговоры психолога-

педагога о своих чувствах, их обозначении. Психологу-педагогу и родителям 

необходимо корректно и внимательно выслушать ребенка; не оценивать его 

личность, а только поступки. 

   Рекомендации для коррекции агрессивного поведения у ребенка, 

которые могут применяться психологом-педагогом: 

   - проявление агрессии через голос (громко петь песни, надувать 

мыльные пузыри, кричать в «стакан», громко лопнуть воздушный шар); 

   - высказывать свои отрицательные эмоции и чувства, описывать их (я 

злюсь, потому что …); 

   - на своем примере показывать выражение гуманных чувств по 

отношению к другим (жалеть животных, гладить домашних питомцев, 

проявлять сострадание и доброту к более слабым и беззащитным); 

   - учить ребенка нести ответственность за свое поведение и сказанные 

слова (объяснить, какой итог будет, если малыш ударить кого-то, что-то 

разобьет, или обидит других); 

  - прогулки на улице, спорт и физическая активность под присмотром 

взрослых (много ходить пешком, лазить по деревьям, заниматься на 

гимнастических тренажерах) [3]. 

   Подводя итоги данной статьи, можно сказать, что невозможно убрать 

проявление агрессии у детей. Злиться, гневаться, раздражаться – это 

нормальные чувства, которые может испытывать каждый человек. Важно 

экологично и без вреда для окружающих сбрасывать негативные эмоции. 

Ребенку, зачастую, самому бывает сложно разобраться с этими чувствами, вот 

тут на помощь приходит психолог-педагог и чуткое участие родителей. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ 

СЕМЬЯМИ 

 

Аннотация: Неблагополучные семьи являются социально уязвимыми 

категориями населения. Они нуждаются в социальной помощи и поддержке 

со стороны государства. Социальная работа с неблагополучной семьей с 

детьми выступает как отдельное направление деятельности, цель которой 

профилактика нарушений в социализации детей. В статье раскрывается 

содержание социальной работы с неблагополучными семьями, 

обосновывается необходимость применения в социальной работе с 

неблагополучной семьей межведомственного подхода, определяются 

трудности социальной работы с такими семьями. Ведущую роль в 

организации социальной работы с семьей должны занимать 

специализированные центры. 

 Ключевые слова: неблагополучная семья, социальная работа, опека, 

попечительство, профилактическая работа, семья, сиротство. 
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Annotation: Dysfunctional families are socially vulnerable categories of the 

population. They need social assistance and support from the state. Social work with 

a dysfunctional family with children acts as a separate activity, the purpose of which 

is to prevent violations in the socialization of children. The article reveals the 

content of social work with dysfunctional families, substantiates the need for an 

interdepartmental approach in social work with a dysfunctional family, identifies 

the difficulties of social work with such families. Specialized centers should play a 

leading role in the organization of social work with the family. 

Key words: dysfunctional family, social work, guardianship, guardianship, 

preventive work, family, orphanhood. 

 

Социальная поддержка семьи является одним из самых главных 

направлений социальной политики, которое заключается в поддержании 

материального и социального положения членов общества. В современном 

социальном государстве предоставляется помощь многодетным семьям, 

матерям одиночкам, детям-инвалидам, а также семьям, относящимся к 

категории социального риска, т.е. неблагополучным семьям. 

Под семейным неблагополучием мы будем рассматривать - комплекс 

социальных, психологических и педагогических причин, связанных с 

нарушением воспитательной функции семьи, вызывающих деформацию 

личности ребенка и приводящих к девиантному и отклоняющемуся поведению 

[1]. На неблагополучие семьи могу влиять разные факторы. По мнению 

некоторых исследователей, это может быть:  

1) материальная необеспеченность семьи; 

2) асоциальное поведение родителей; 

3) безработица и отсутствие отдельного жилья; 

4) трудности в воспитании детей, семейное насилие и другие причины 

[4]. 

Семейное неблагополучие является одной из основных причин трудной 

жизненной ситуации для ребенка. Зачастую неблагополучные семьи 

оказываются на грани перехода в семью риска.  

Нарушения детско-родительских отношений может сформировать: 

-чувство страха; 

-неуверенности в себе; 

-неверия в свои силы и способности; 

-к замкнутости и нелюдимости; 

-уходу в себя. 
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Все это создает решающие условия к побегам детей из дома, попыткам 

суицида, психологическим расстройствам, росту безнадзорности и 

увеличению криминализации подростковой среды. 

В зависимости от причин неблагополучия Л.Я. Олифиренко предлагает 

следующее определение: «неблагополучная семья – это такая семья, в которой 

ребенок переживает дискомфорт, стрессовые ситуации, жестокость, насилие, 

пренебрежение, голод – т.е. неблагополучие. Под неблагополучием 

понимаются его разные проявления: психическое (угрозы, подавление 

личности, навязывание асоциального образа жизни и др.), физическое 

(жестокие наказания, побои, насилие, принуждение к заработку денег разными 

способами, отсутствие пищи), социальное (выживание из дома, отбирание 

документов, шантаж и др.)» [3]. Также ряд авторов предлагает 

характеризовать неблагополучную семью как асоциальную, проблемную, 

находящуюся в трудной жизненной ситуации.  

Таким образом, исследователи подчеркивают главенство в констатации 

статуса неблагополучия семьи, условий жизни и развития ребенка. 

В современной России созданы новые государственные и общественные 

институты, способствующие социальной защите семьи и детей. Так, в рамках 

семейной политики введена должность Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка, учрежден Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, приняты новые меры 

социальной поддержки семей с детьми. Региональная семейная политика 

также направлена на поддержку и социальную защиту социально 

незащищенных категорий семей.  

В регионах значительное внимание уделяется информационной 

кампании по пропаганде семейных ценностей, новых форм устройства детей-

сирот в замещающие семьи, противодействию жестокому обращению с 

детьми и др. Принятые меры по стабилизации семьи как социального 

института привели к определенным результатам, но существует ряд проблем, 

которые в полной мере еще не решены. Одной из серьезных проблем 

продолжает оставаться рост числа неблагополучных семей, которые не 

справляются с трудностями социально-экономического характера, 

оказываются в трудной жизненной ситуации[2].  

Организация социальной работы с неблагополучной семьей требует 

понимания причин семейного неблагополучия, анализа состояния семьи и 

определения на этой основе адресных мер социальной помощи, технологии 

реабилитации семьи.  

При этом на каждом этапе необходимо особо выделять содержание 

социальной работы с детьми, что пока не всегда осуществляется.  
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С учетом доминирующих факторов В.М. Целуйко условно делит 

неблагополучные семьи на две большие группы, каждая из которых включает 

несколько разновидностей.  

1. Cемьи с явной (открытой) формой неблагополучия: конфликтные 

семьи; проблемные семьи; асоциальные семьи; аморально-криминальные 

семьи; семьи с недостатком воспитательных ресурсов (неполные семьи);  

2. Семьи со скрытой формой неблагополучия (внутренне 

неблагополучные): внешне респектабельные семьи, однако в них ценностные 

установки и поведение родителей расходятся с общечеловеческими 

моральными требованиями, что сказывается на воспитании детей.  

Существует множество семей, о которых с формальной точки зрения 

ничего плохого сказать нельзя, но для конкретного ребенка эта семья будет 

неблагополучной, если в ней есть факторы, неблагоприятно воздействующие 

на личность ребенка, усугубляющие его отрицательное эмоционально – 

психическое состояние. «Для одного ребенка, – подчеркивает М.И. Буянов, – 

семья может быть подходящей, а для другого эта же семья станет причиной 

тягостных душевных переживаний и даже психического заболевания. Разные 

бывают семьи, разные встречаются дети, так, что только система отношений 

«семья – ребенок» имеет право рассматриваться как благополучная или 

неблагополучная» [5]. 

Важнейшим  аспектом совершенствования социальной работы с 

неблагополучными семьями является расширение социального 

сопровождения таких семей учреждениями социального обслуживания в 

регионах. 

Процесс социального сопровождения проходит в несколько 

последовательных этапов: сбор и анализ информации о неблагополучных 

семьях; постановка социального диагноза (выявление типичных проблем 

семьи, находящейся в социально опасном положении, определение причин 

возникновения рисков попадания в социально опасное положение); выбор 

способов воздействия и планирование работы с семьей; практическая работа 

по оказанию помощи семье, находящейся в социально опасном положении; 

анализ промежуточных и конечных результатов, дающий возможность 

корректировать ход работы определенный специалистов, для внесения 

изменений и использования, дополнительных профессиональный методик.  

Сбор информации необходим для получения двух видов информации 

о семье. Во-первых, это сведения о семье, которые необходимы при работе 

с ней, в зависимости от того какая семья и с какой целью обследуется.  

Сбор общей информации на семью осуществляется через официальные 

запросы специалиста по социальной работе в органы и учреждения системы 
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профилактики. На основе анализа собранной информации специалист 

осуществляет постановку социального диагноза. Социальный диагноз 

представляет собой целостную характеристику различных аспектов 

жизнедеятельности семьи в целом и отдельных ее членов, и включает в себя 

такие параметры как: медико-биологические, психолого-педагогические, 

социально-экономические. На этом же этапе определяется круг проблем 

семьи и очередность их решения, а также уровень и продолжительность 

социального сопровождения: адаптационный, базовый, кризисный или 

экстренный.  

Модель раннего выявления детского и семейного неблагополучия имеет 

иерархично выстроенные уровни:  

Первый уровень предполагает работу психолого-педагогической 

службы образовательной организации;  

Второй  уровень включает структурные подразделения 

психологического центра г. Екатеринбурга и межмуниципальные филиалы 

областного психологического центра в Свердловской области;  

Третий  уровень представлен работой центра развития подросткового 

потенциала, который осуществляет помощь обучающимся и их семьям с 

высоким уровнем риска [6].  

Ведущий принцип работы в рамках модели – превентивный подход, т.е. 

своевременное выявление проблемных ситуаций при помощи специального 

инструментария и индикаторов, что позволяет избежать критических 

состояний семьи и ребенка в будущем.  

В поле зрения специалиста по социальной работе должны быть 

включены нижеприведенные характеристики семьи: социальные показатели 

родителей (пол, возраст, образование, социально-экономический статус и т. 

д.); опыт социализации (например, наличие в опыте родителей агрессивных 

взаимодействий); психологический статус родителей (личностные черты 

характера, наличие вредных привычек и т.д.); педагогический потенциал 

семьи. В качестве основных задач сопровождения детей из семей с признаками 

социального неблагополучия, необходимо определить следующие:  

1) выявление неблагополучных семей, способных принять помощь, 

проведение с ними работы, определение причины семейного неблагополучия, 

планирование работы с неблагополучными семьями;  

2) диагностика личности ребенка, определение его особенностей, 

проблемных зон; 

 3) создание благоприятной обстановки в классе или коллективе вокруг 

ребенка из неблагополучной семьи;  
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4) организация индивидуальной работы с ребенком по решению 

имеющихся проблем и профилактике девиантного поведения;  

5) включение ребенка в реабилитационное пространство и 

организованный досуг на основе взаимодействия разных специалистов: 

социального педагога, психолога, социального работника, педагога 

дополнительного образования и др.;  

6) помощь ребенку в выборе вида деятельности исходя из его 

потребностей, интересов, особенностей, которым он мог бы заниматься под 

руководством педагогов. Неблагополучная семья, как правило, имеет 

комплекс разного рода проблем, поэтому к работе с ней должны привлекаться 

различные учреждения.  

Особо важно стоит отметить роль межведомственного взаимодействия в 

работе с неблагополучной семьей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы правового 

регулирования электронного документооборота. Каким образом происходит 

внедрение электронного документооборота в организацию. 

Рассматриваются виды электронных подписей и нюансы их использования. 

Важность использования электронного документооборота в юридической 

профессии. 
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цифровая подпись, оператор, ЭДО, система. 

Annotation: The article deals with the issues of legal regulation of document 

circulation. How the implementation takes place, ensures the workflow in the 

organization. The types of electronic signatures and features of their use are 

considered. The importance of usage leads to workflow in the legal profession. 

Key words: electronic document management, electronic digital signature, 

operator, EDI, system. 

 

Сейчас мы существуем в цифровой экономике. И наше взаимодействие 

с контрагентами связано с электронным документооборотом (далее – ЭДО). 

Для обмена электронными документами необходим специальный оператор, 

который сертифицирует налоговый орган. Этот оператор помогает обменяться 

документами с контрагентами за несколько секунд.  
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Как происходит подписание договора через ЭДО? Необходимо 

направить документ своему контрагенту и ждать ответ: подписано, отклонено, 

отказано. Существует цифровой код, который позволяет понять, что другая 

сторона получила или отказалась принимать документ.  

В сущности, электронный документ - это файл, который не нужно 

распечатывать, он существует в электронном виде. Его электронный образ 

приравнивается к оригиналу документа. В футоре этого документа будет 

прямоугольная печать с цифровым кодом и статус документа: кем подписано 

и когда.  

Современные юристы стремятся к работе по ЭДО, потому что это 

кардинально облегчает их работу. Это сокращается объем оборота бумаги и 

затраты на хранение. Работа с бумажным архивом сложнее, в том числе 

физически. С электронным документооборотом работать проще – это 

скорость, мобильность, так как вы не привязаны к конкретному подписанту. 

Подписанту будет легче реагировать. Все сотрудники могут это делать в 

режиме онлайн. Когда документы хранятся в электронной системе – это 

сильно упрощает жизнь и ускоряет работу.  

Итак, существуют следующие операторы: 

1. Диадок (Контур) – возможно также взаимодействие с 

контролирующими органами171. 

2. Сбис (Тензор) - сеть деловых коммуникаций и обмена электронными 

документами между компаниями, госорганами и обыкновенными людьми. 

Один из популярнейших операторов в России172.  

3. Контур Сайн – этот оператор работает с физическими лицами и 

самозанятыми, если у них нет квалифицированной электронной подписи 

(КЭП)173. 

4. DocusSign Agreement Cloud for Legal Departments – для работы с 

иностранными контрагентами174.  

5. Астрал.ЭДО - онлайн-сервис электронного документооборота (ЭДО) 

для обмена юридически значимыми документами с контрагентами без 

дублирования на бумаге. Получение документов бесплатно175. 

В целом, актуальный список операторов ЭДО, действующих в 

Российской Федерации, можно найти на сайте ФНС Росси. 

                                                            
171 Официальный сайт КонтурДиадок [Электронный ресурс] URL: https://www.diadoc.ru/ (дата обращения 03.03.2023) 

172 Официальный сайт СБИС [Электронный ресурс] URL: https://sbis.ru/ (дата обращения 03.03.2023) 

173 Официальный сайт КонтурСайн [Электронный ресурс] URL: https://kontur.ru/sign (дата обращения 03.03.2023) 

174 Официальный сайт DocusSign [Электронный ресурс] URL: https://www.docusign.com/en-gb/solutions/departments/legal 

(дата обращения 03.03.2023) 

175 Официальный сайт Астрал.ЭДО [Электронный ресурс] URL: https://astral.ru/products/astral-edo/ (дата обращения 

03.03.2023) 

https://www.diadoc.ru/
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Кроме того, собственные электронные сервисы создаются банками, 

чтобы с их помощью заключать договоры со своими контрагентами, 

например, выдавать им кредиты. Это называется онлайн-бакинг. Интернет-

банкинг (онлайн-банкинг) — это наиболее распространённый способ 

дистанционного банковского обслуживания, предполагающий управление 

счётом и услугами банка через интерфейс браузера или посредством 

специальной программы («Банк-Клиент»), передающими данные через сеть 

Интернет176. Действительность договоров, заключенным таким способом, 

подтверждается судебной практикой. Например, как следует из судебных 

актов и материалов дела, 04.02.2020 в 09.39 в ПАО «Промсвязьбанк» по 

системе «PSB On-Line» поступило заявление-оферта ООО «ЭкоДомСервис», 

подписанное электронной подписью Козлова Игоря Валентиновича177. 

Заключение договора через электронные сервисы регулируется 

следующими нормами Гражданского кодекса:  

1. Согласно абз.2 п. 1 ст 160 ГК РФ Письменная форма сделки считается 

соблюденной также в случае совершения лицом сделки с помощью 

электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на 

материальном носителе в неизменном виде содержание сделки, при этом 

требование о наличии подписи считается выполненным, если использован 

любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю. 

Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон может быть 

предусмотрен специальный способ достоверного определения лица, 

выразившего волю178. 

2. Согласно п. 2 и п. 3 ст. 434 ГК РФ Договор в письменной форме может 

быть заключен путем составления одного документа (в том числе 

электронного), подписанного сторонами, или обмена письмами, 

телеграммами, электронными документами либо иными данными в 

соответствии с правилами абзаца второго пункта 1 статьи 160 настоящего 

Кодекса.  

3. Письменная форма договора считается соблюденной, если 

письменное предложение заключить договор принято в порядке, 

предусмотренном пунктом 3 статьи 438 настоящего Кодекса. 

4. И п. 3 ст. 438 ГК РФ Совершение лицом, получившим оферту, в срок, 

установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней 

условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, 

                                                            
176 Сайт интернет-бакинг [Электронный ресурс] URL: https://maintransport.ru/wiki/internet-banking (дата обращения 

03.03.2023) 

177 Определение Верховного суда РФ от 31.05.2022 №№ 305-ЭС21-27249, А40-212650/2020 Дело А40-212650/2020 

[Электронный ресурс] URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404679977/ (дата обращения 03.03.2023) 

178 См.: Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1994. – № 32. Ст. 3301. – 2023. – № 5. Ст. 700. 
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уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте. 

Документы, полученные посредством факсимильной, электронной или 

иной связи, в том числе с использованием сети Интернет, а также документы, 

подписанные электронной подписью или иным аналогом собственноручной 

подписи, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и в 

порядке, которые установлены АПК РФ, другими федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами или договором, либо определены в 

пределах своих полномочий Верховным Судом Российской Федерации (п. 3 

ст. 75 АПК РФ). 

Чтобы юристу согласовать с контрагентом переход на ЭДО есть 

несколько вариантов:  

1. Сразу заключить основной договор в электронном виде и 

включить в него условия об ЭДО; 

2. Сначала подписать отдельное соглашение об ЭДО. Данный способ 

удобен тем, что если компания предполагает заключаться с новым 

контрагентом много договоров, то может оказаться целесообразным сначала 

подписать отдельное соглашение об ЭДО, чтобы не дублировать эти условия 

в каждом из договоров. Такое отдельное соглашение можно заключить в 

электронном виде.  

Соглашение об электронном сотрудничестве необходимо заключить 

еще до начала самого обмена документами. Кроме того, в самом соглашении 

нужно предусмотреть, какие документы и какие действия разрешены при 

обмене в электронном формате. Более того в соглашении необходимо не 

только предусмотреть порядок обмена конкретными документами, а придать 

такому обмену юридическую значимость. В результате проведения подобных 

действий ваша переписка с контрагентом будет восприниматься судом как 

надлежащее доказательство ведения работ (услуг), а не просто как обмен 

информацией в электронном виде. 

Чтобы определиться, какого оператора выбрать, нужно учитывать одну 

вещь – это роуминг. Самая простая ситуация — если контрагент пользуется 

тем же сервисом ЭДО, что и вы. Тут не потребуется никаких дополнительных 

затрат. Разные сервисы ЭДО позволяют взаимодействовать друг с другом. 

Единственное, что тут нужно учесть — возможно, вам придется 

дополнительно заплатить оператору ЭДО за роуминг как за дополнительную 

услугу, если контрагент работает через другой сервис, то придется заплатить. 

Наконец, возможен третий вариант: убедить контрагента заключить договор 

напрямую через тот сервис ЭДО, которым пользуетесь вы. В этом случае 
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дополнительные затраты придется понести вашему контрагенту — он станет 

новым клиентом вашего оператора ЭДО и будет платить ему за обслуживание. 

Для юриста важен интерфейс оператора. Именно юрист, как правило,  

Юристам важно обращать при работе с ЭДО на виды цифровой подписи 

и разбираться в них. Существует несколько видов подписей: 

1. Квалифицированная электронная подпись (КЭП) - Подтверждает 

личность и гарантирует неизменность документа. Аналог рукописной 

подписи, даже если нет соглашения; 

2. Неквалифицированная электронная подпись (НЭП) - 

Подтверждает личность и гарантирует неизменность документа. Аналог 

рукописной подписи, только если договорились об этом; 

3. Простая электронная подпись (ПЭП) - Подтверждает личность. 

Аналог рукописной подписи, только если стороны договорились об этом. 

Виды цифровой подписи регулируются ФЗ «Об электронной подписи». 

Сейчас законодательство об электронных подписях меняется и действует 

переходный период. До 31 августа 2023 года удостоверяющие центры выдают 

сотрудникам компаний квалифицированные электронные подписи, 

содержащие реквизиты самой компании. Если сотрудник подписывает 

договор в системе ЭДО такой подписью, считается, что он сделал это от имени 

компании, которая наделила его этими полномочиями. Такие подписи можно 

продолжать использовать до истечения срока, на который они выданы. 

Таким образом, операторы и возможность благодаря им использования 

системы электронного документооборота очень важны в работе юриста при 

цифровом сопровождении бизнеса. 
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