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Аннотация: Авиационная связь и передача данных (ACARS) является 

неотъемлемой частью современной авиации. Это система, которая 

обеспечивает двустороннюю связь между самолетами и наземными 

станциями, а также позволяет передавать данные о состоянии самолета и 

его местоположении. В этой статье мы рассмотрим основные принципы 

работы ACARS, как они влияют на безопасность полетов и какие 

перспективы развития системы можно ожидать в будущем. 

Ключевые слова: авиация, самолет, адресно-отчётная система 

авиационной связи, технологии, цифровая система. 

Annotation: Airborne Communications Addressing and Reporting System 

(ACARS) is an integral part of modern aviation. This is a system that provides two-

way communication between aircraft and ground stations, and also allows you to 

transmit data about the condition of the aircraft and its location. In this article, we 
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will look at the basic principles of ACARS, how they affect flight safety and what 

prospects for the development of the system can be expected in the future. 

Key words: aviation, aircraft, Airborne Communications Addressing and 

Reporting System, technologies, digital system. 

 

Введение 

Авиационная автоматическая система передачи данных (ACARS) — это 

система, используемая в авиации для связи между воздушными судами и 

наземными станциями. Она позволяет осуществлять передачу данных и 

сообщений между пилотами, диспетчерами и другими участниками 

авиационного движения. В этой статье мы рассмотрим основные аспекты 

работы ACARS, ее преимущества и недостатки, а также перспективы 

развития. 

1. Что такое ACARS? 

ACARS или авиационная связь и передача данных – это технология, 

которая была разработана в 1980-х годах для обеспечения надежной и 

безопасной связи между самолетами, находящимися в воздухе, и наземными 

службами. ACARS использует цифровые данные, передаваемые по каналам 

радиосвязи, для обмена информацией между экипажами самолетов и 

диспетчерами. 

2. Как работает ACARS? 

Работа ACARS основана на использовании специализированных 

радиостанций и спутниковой связи. Данные, которые необходимо передать, 

кодируются, сжимаются и передаются по радиоканалу на спутник, который 

ретранслирует их на наземную станцию. Наземная станция расшифровывает 

полученные данные, анализирует их и отправляет ответ обратно на самолет. 

3. Преимущества использования ACARS 

Использование ACARS обеспечивает ряд преимуществ для авиационной 

отрасли. Во-первых, это повышает безопасность полетов за счет возможности 

быстрого обмена информацией о чрезвычайных ситуациях и других событиях. 

Во-вторых, ACARS позволяет более эффективно управлять воздушным 

движением, благодаря возможности передачи данных о местоположении, 

скорости и высоте полета самолетов. В-третьих, использование ACARS 

снижает нагрузку на экипаж самолета, так как многие функции, такие как 

передача сообщений и обновление полетной информации, могут выполняться 

автоматически. 

Авиационные технологии постоянно развиваются, и одним из ключевых 

аспектов этого развития является совершенствование систем связи и передачи 

данных. Авиационная связь и передача данных или ACARS играют важную 
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роль в обеспечении безопасности и эффективности полетов, поэтому 

понимание перспектив их развития является актуальным вопросом для всех, 

кто связан с авиацией.  

4. Перспективы развития ACARS 

В настоящее время ACARS продолжает развиваться и 

совершенствоваться. Одной из главных задач является улучшение надежности 

и безопасности системы, а также повышение ее эффективности за счет 

использования новых технологий, таких как искусственный интеллект и 

машинное обучение. Также ведутся работы по интеграции ACARS с другими 

системами, такими как системы управления воздушным движением и 

навигационные системы. Для повышения производительности и 

эффективности необходимы улучшения в области кодирования и сжатия 

данных, а также оптимизация радиочастотного спектра. 

Интеграция с другими системами: ACARS может быть интегрирована с 

другими системами, такими как система управления воздушным движением 

(ATC), система навигации (GPS) и система предупреждения столкновений 

(TCAS). Это позволит обеспечить более эффективное взаимодействие между 

различными элементами системы и улучшить безопасность полетов. 

Усовершенствование технологий: С развитием технологий, таких как 

искусственный интеллект (AI), машинное обучение (ML) и интернет вещей 

(IoT), ACARS также может быть усовершенствована. Например, AI может 

быть использован для анализа больших объемов данных, ML – для улучшения 

алгоритмов обработки данных, а IoT – для мониторинга состояния самолетов 

в режиме реального времени. При использовании спутниковых каналов 

передачи данных, для обеспечения нужд ACARS, например INMARSAT. В 

случае использования данной технологии зона покрытия становится 

глобальной, однако на сегодняшнем этапе развития спутниковая связь крайне 

дорога, что не позволяет отказаться от традиционных каналов связи VHF 

радиостанции. 

Заключение 

Таким образом, ACARS является важной и неотъемлемой частью 

авиационной индустрии. Эта система обеспечивает надежную и безопасную 

связь между самолетами и наземными службами, что позволяет повысить 

эффективность управления воздушным движением и обеспечить безопасность 

полетов. Развитие и совершенствование ACARS будет продолжаться в 

будущем, что позволит улучшить качество предоставляемых услуг и сделать 

авиацию еще более безопасной и эффективной. 

В целом, перспективы развития ACARS связаны с усовершенствованием 

существующих технологий и интеграцией с другими системами. Благодаря 
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этим изменениям, ACARS станет еще более надежным и эффективным 

инструментом для обеспечения безопасности и эффективности авиационных 

перевозок. 
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Для достижения положительных социально-экономических результатов 

функционирования малого и среднего бизнеса необходима системная 

поддержка его развития. Государство занимает важное положение в этом 

процессе, так как его задачей является создание условий для увеличения 

количества малых и средних предприятий и обеспечения их эффективной 

экономической деятельности и использования ресурсов. 

Государственная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства представляет собой систему мер и инструментов, 

предусмотренных законодательством, направленных на формирование и 

обеспечение эффективного функционирования этой отрасли. Она включает в 
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себя и правовые стимулы для развития этих предприятий, и ограничения для 

лиц, взаимодействующих с ними (государственные органы и частные 

контрагенты) [1]. 

Согласно действующему законодательству поддержка малого и 

среднего бизнеса включает поддержку:  

 финансовую;  

 имущественную;  

 информационную; 

 консультационную;  

 в области подготовки, переподготовки и повышения 3 квалификации 

работников; 

 в области инноваций и промышленного производства, 

ремесленничества и прочие меры [2]. 

Выделяют основные цели государственной политики развития 

мсп: 

1) развитие мсп для формирование конкурентной среды в экономике 

Российской Федерации; 

2) предоставление благоприятных условий для развития мсп; 

3) оказание помощь малому и среднему бизнесу 

предпринимательство в продвижении производимых товаров 

результаты интеллектуальной деятельности на российском рынке и рынках 

зарубежных стран; 

4) увеличение количества субъектов мсп; 

5) гарантия обеспечения занятости населения и развитие самозанятости; 

6) увеличение доли продукции, производимой малыми и средними 

предприятиями (работ, услуг) в размере валового внутреннего продукта; 

7) увеличение доли, выплачиваемой малым и средним бизнесом 

налогов на предпринимательскую деятельность в налоговых доходах 

федерального бюджета, бюджеты субъектов Российской Федерации и местные 

бюджеты. 

Осуществление политики развития предпринимательства требует 

реализации нескольких механизмов. Прежде всего, необходимо 

придерживаться ориентации на малый и средний бизнес при передаче в аренду 

или продаже государственной недвижимости, сырья и других материалов. 

Также следует создать новые стимулы для банков и финансовых институтов, 

чтобы они активнее финансировали потребности малого бизнеса. Важно 

разработать законами утвержденную всеобъемлющую систему 

государственных контрактов на товары и услуги. Кроме того, нужно 

упростить и устойчиво налогообложение, а также прилагать усилия для 
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применения антимонопольного законодательства с целью создания 

справедливой конкуренции. 

Однако, даже с наличием эффективной государственной политики, она 

будет лишь пустыми словами, если не удастся установить действенный 

механизм взаимодействия между властью и предпринимателями. Поэтому, 

первым делом, необходимо проводить обязательное предварительное 

обсуждение всех законов, программ и мероприятий, связанных с 

регулированием и развитием малого предпринимательства, с участием 

общественных объединений предпринимателей. Однако, такую процедуру 

необходимо закрепить в соответствующих нормативных документах. 

Для достижения поставленных целей необходимо формировать 

положительное отношение разных слоев населения к предпринимательской 

деятельности. Это должно рассматриваться не только как источник 

удовлетворения материальных потребностей, но и как достойный образ 

жизни. Если в ближайшее время не будут предприняты конкретные шаги, 

сектор экономики может претерпеть деградацию, что негативно скажется на 

социально-экономическом будущем страны. 

Потенциал развития малого и среднего бизнеса огромен. Он зависит от 

возможности бизнеса получить доступ и его успеха мобилизовать 

достаточный капитал. В этом отношении в нашей стране отсутствие 

инвестиционной поддержки и активизации малого и среднего бизнеса 

является одной из главных трудностей. 

В российском секторе малого бизнеса, с одной стороны, превалируют 

компании с незначительным вкладом в добавленную стоимость, такие как 

торговля, общественное питание и другие подобные отрасли. С другой 

стороны, такая отраслевая структура обусловлена уровнем доходности в 

каждой отрасли. Высокотехнологичная продукция с высоким уровнем 

добавленной стоимости испытывает низкий спрос. В результате исследований 

видно, что наиболее прибыльными являются сферы туризма, оптовой 

торговли и строительства, в то время как инновационная и научно-техническая 

деятельность имеют небольшую прибыльность и демонстрируют 

преобладание убыточных предприятий. Торговля и общественное питание, 

согласно оценкам предпринимателей, обладают прибыльностью, 

превышающей средние показатели в отрасли примерно в три раза. Таким 

образом, простота внедрения и использования ресурсов становится гарантией 

успешности малого бизнеса [3]. 

Таким образом, в России уже сформированы и успешно функционируют 

институты, предоставляющие поддержку предпринимателям в сфере 

инновационной деятельности, однако процесс совершенствования 
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законодательства продолжается. В завершении, можно сделать вывод о том, 

что успешное развитие малого и среднего бизнеса, а также его значимость для 

экономики страны зависят в значительной степени от поддержки и 

стимулирования инновационной деятельности, на которую следует 

концентрировать внимание малых и средних предприятий. 
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Аннотация: Данная работа посвящена влиянию физической культуры 

и спорта на формирование, развитие и становление личности человека. 

Спорт и физическая культура являются неотъемлемой частью жизни 

человека, играют очень важную роль в поддержании и укреплении здоровья, 

повышают качество жизни и участвуют в профилактике вредных привычек. 

Доказательством тому служит тот факт, что физическая культура 

является обязательной дисциплиной в средних образовательных учреждениях 

и сопровождает учеников вплоть до выпуска обучающихся. Сложно 

представить современное общество или социальную группу, представители 

которой не были бы никак связаны со спортом. Ранее я уже проводил 

исследование, в ходе которого выяснилось, что абсолютное большинство 

студентов, более восьмидесяти процентов опрошенных, ранее занимались 

или занимаются каким-либо спортом или в ближайшем будущем планируют 

попробовать себя в нем. Во многом их выбор основывался на очевидной пользе 

спорта для здоровья или разнообразии, которое спорт приносит в жизнь. 

Однако при более детальном рассмотрении феномена физической культуры 

оказывается, что влияние спорта на человека сводится не только к 

положительным изменениям и преобразованиям организма, его 

биологического начала. Помимо вышеизложенного, физическая культура и 
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спорт вносят существенный вклад в социальное развитие и становление 

личности человека.  

Summary: This article is devoted to the influence of physical culture and 

sports on the formation, development and formation of a person’s personality. 

Sports and physical education are an integral part of human life, play a very 

important role in maintaining and strengthening health, improving the quality of life 

and participating in the prevention of bad habits. Proof of this is the fact that 

physical education is a compulsory discipline in secondary educational institutions 

and accompanies students until graduation. It is difficult to imagine a modern 

society or social group whose representatives would not be in any way connected 

with sports. Previously, I had already conducted a study, during which it turned out 

that the vast majority of students, more than eighty percent of those surveyed, had 

previously been or are involved in some kind of sport or are planning to try 

themselves in it in the near future. Much of their choice was based on the obvious 

health benefits of sport or the variety that sport brings to life. However, upon closer 

examination of the phenomenon of physical culture, it turns out that the influence of 

sport on a person comes down not only to positive changes and transformations of 

the body, its biological origin. In addition to the above, physical culture and sports 

make a significant contribution to social development and the formation of a 

human’s personality. 

Ключевые слова: спорт, физическая культура, развитие, 

саморазвитие, личность. 

Key words: sport, physical culture, development, self-development, 

personality. 

 

Советский политический деятель, доктор биологических наук, доцент 

кафедры психологии, профессор кафедры теории физического воспитания   

Н.Н. Визитей утверждал, что физическая культура является самым первым и 

базовым видом культуры, который формируется в человеке. В своих трудах 

Н.И. Пономарев раскрывает широкий спектр влияния физической культуры на 

формирование личности при решении идеи единства и 

вазимообусловленности социального и биологического в человеке, 

устанавливая баланс и гармонию между физическим, телесным и идеальным, 

духовным. по своему содержанию она является дисциплиной, 

ориентированной на процессы самопознания и саморазвития личности в 

изменяющейся социокультурной среде. И помимо очевидного и лежащего на 

поверхности развития общества и нации за счет укрепления здоровья всех ее 

представителей, спорт так же помогает обществу решать социально и 

экономически значимые проблемы, проблемы самоопределения, объединения 
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и прогрессивного развития. Даже в том случае, если человек видит в спорте 

лишь способ развития своих биологически обусловленных задатков и 

способностей, человек учится преодолевать себя, достигать поставленных 

целей. И именно эти умения способствуют и развитию полноценной личности 

человека.  

Культура как условие педагогического обеспечения саморазвития может 

достигать своего оптимума при согласовании с внутренней культурой 

личности человека. Чем выше его собственная культура, тем богаче и 

объемнее может быть культурологическая функция в процессе осуществления 

педагогического обеспечения саморазвития. Физическая культура несет в себе 

цель всемерного и всенаправленного содействия формированию человека с 

гармоническим развитием физических и духовных способностей на основе 

всестороннего совершенствования его личностных способностей в процессе 

физической деятельности, что необходимо для полноценной индивидуальной 

жизнедеятельности и развития общества в целом. В достижении данной цели 

необходимо учитывать возрастной фактор субъекта процесса саморазвития 

через признание целостности и самоценности юношеской культуры как части 

мировой культуры. В настоящее время юношеское саморазвитие 

характеризуется мощным «прорывом» к самотренировкам, самокоррекции, 

самоорганизации, себя в желаемом направлении, идет процесс осознания и 

активной самокоррекции своей «Я-концепции» как важного фактора, 

обусловливающего самоопределение и самоутверждение личности при 

выходе в широкий спектр социума. Особенность физического воспитания в 

том, что в нем изначально заложена активность самодвижения для 

культивирования самости в процессе физического и социально-нравственного 

становления личности. Саморазвитие личности средствами физической 

культуры связано не только с развитием ума, воли, чувств, но и с социально 

нравственным становлением. Если учитывать, что под саморазвитием 

подразумевается удовлетворение потребности человека в 

самосовершенствовании, самовыражении и построении себя как личности, 

физическая культура является отличной опорой студента в ходе его развития, 

так как юношеский возраст характеризуется особым жизненным стилем, 

выражающемся в поиске истины, смысла жизни и надежд, в интересе к 

этическим проблемам, в любви к мечтаниям, в актуализации 

самокритичности, в расцвете творческих и умственных способностей, в 

формировании нравственных и социальных качеств, в усилении 

саморегуляции поведения, в избирательности к моральным аспектам 

жизнедеятельности.  
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Благодаря различным видам физической активности человек развивает 

в себе выносливость, самообладание, смелость, решительность, дисциплину, 

самодисциплину, волю и другие важные, основополагающие черты зрелой 

личности. Спорт так же оказывает влияние на такой важный когнитивный 

процесс как мышление. Вопреки широко распространенному заблуждению об 

отсутствии необходимости использования мозга в ходе занятия спортом и 

недалекости людей, занимающихся им, спорт подразумевает разработку и 

сохранение стратегии, глубокий и детальный анализ. При этом в 

соревновательных дисциплинах требования повышаются ввиду 

необходимости всестороннего анализа не только своих действий, но и 

действий оппонентов, а в командных видах спорта данные требования 

повышаются многократно. Поднимая тему командных видов спорта, 

необходимо отметить, что данные дисциплины наиболее расположены к 

становлению и развитию гармоничной личности. Помимо вышеизложенных 

положительных сторон влияния физической культуры, командный спорт так 

же способствует формированию адекватной самооценки, росту социальных и 

коммуникативных навыков, эмпатии, ответственности, а также развивает 

социализацию. Даже компьютерный спорт отлично справляется с данными 

задачами, ведь даже в отсутствии необходимости постоянного физического 

контакта с другими людьми, киберспорт подразумевает командную работу, 

взаимовыручку и полное взаимопонимание, выверенность движений каждого 

участника команды, постоянное общение и обмен информации, постоянную 

смену социальной обстановки и умение разрешать конфликты и острые 

ситуации.  

Можно отметить, что любой активный отдых так же способствует 

налаживанию межличностных взаимоотношений, позволяет полноценно 

отдохнуть с пользой для собственного здоровья и развивать в себе 

положительные важные личностные качества. В эпоху глобализации спорт 

сам по себе стал мощным социализирующим фактором. Самый яркий пример 

– Олимпийские игры. Повсеместная агитация спортивных соревнований и 

мероприятий, направленная на вовлечение новых людей в спортивную среду, 

не только способствует оздоровлению общества, но и позволяет преодолеть 

социальные барьеры, посетить различные места, города, страны и даже 

континенты, что положительно сказывается на кругозоре, 

коммуникабельности и даже на уровне счастья и удовлетворенности жизнью 

человека.  

 В настоящее время физическая культура и спорт представляют собой 

многогранное и многофункциональное общественное явление, для которого 

характерно не только специфические и оздоровительные, но и 
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общекультурные, воспитательные функции. В жизни здорового, 

полноценного и постоянно развивающегося человека физическая культура и 

спорт занимают особенно важные места, участвуя в формировании его 

фундамента, внутреннего стержня. В последнее время отмечается отчетливое 

повышение заинтересованности людей в здоровом образе жизни. И в свете 

вышеизложенного в данной работе можно заключить, что подобные 

тенденции позволяют обоснованно предположить грядущие положительные 

изменения в обществе.   
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Аннотация: Роль гормонов щитовидной железы во время 

беременности очень важна, так как они обеспечивают рост и 

дифференцировку тканей плода, влияют на все виды обмена веществ. 

Эндокринная патология матери может сопровождаться нарушением 

взаимоотношений в системе мать-плацента-плод-новорожденный.  
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Annotation:  The role of thyroid hormones during pregnancy is very 
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all types of metabolism. Maternal endocrine pathology may be accompanied by a 

disruption of the relationship in the mother-placenta-fetus-newborn system. 
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Существует большая вероятность развития осложнений беременности и 

родов: ранних токсикозов, гестоза, внутриутробной гипоксии плода, угрозы 

прерывания беременности, преждевременных родов. В связи с этим 

необходимо наблюдение за женщинами репродуктивного возраста с 

тиреоидной патологией, своевременная коррекция эндокринного статуса с 

целью предотвращения развития осложнений [1]. 

Цель работы: изучить структуру и особенности течения и ведения 

беременности у женщин с патологией щитовидной железы. 

Задачи: 

1.Изучить характер течения беременности при патологии щитовидной 

железы. 

2.Изучить клинические проявления и особенности течения раннего 

неонатального периода у детей, рожденных от матерей с различными 

патологиями щитовидной железы. 

3. Выявить морфофункциональные особенности плаценты у пациенток 

с тиреодной патологией. 

Роль гормонов щитовидной железы на этапе внутриутробного развития 

плода. 

Важнейшей функцией тиреоидных гормонов является обеспечение 

развития различных органов и систем на протяжении всего эмбриогенеза, 

начиная с первых недель беременности. В связи с этим любые изменения 

функции ЩЖ(щитовидной железы), даже незначительные, несут 

повышенный риск нарушений развития нервной и других систем плода [6]. 

Среди показателей, отражающих состояние щитовидной железы, 

следует выделить такие, как уровень тиреоидных гормонов (общие и 

свободные фракции Т3 и Т4), тиреотропного гормона (ТТГ), тиролиберина 

(ТРГ), тироксинсвязывающего глобулина (ТСГ). Уровень общей фракции 

тиреоидных гормонов при беременности находится в прямой зависимости от 

концентрации ТСГ.[7] При этом известно, что во время беременности уровень 

ТСГ увеличивается значительно, главным образом, в ходе I триместра. По 

данным исследований М.Х.Ибрагимова и Р.Т.Сайгитова были выявлены 

изменения ТСГ в ходе беременности (рис.1)[6].1 
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Гормоны щитовидной железы являются важнейшими регуляторами 

формирования и созревания головного мозга плода на этапе внутриутробного 

развития. Только материнскими гормонами ЩЖ обеспечивается полноценная 

анатомо-морфологическая закладка основных компонентов центральной 

нервной системы в I триместре беременности (коры, подкорковых ядер, 

мозолистого тела, полосатого тела, субарахноидальных путей), формирование 

улитки слухового анализатора, глаз, лицевого скелета, легочной ткани [3]. 

Декомпенсированное течение заболеваний ЩЖ в I триместре 

беременности увеличивает риск возникновения врожденных аномалий 

развития, а в более поздние сроки – риск рождения ребенка с внутриутробной 

гипотрофией, гидроцефалией или в асфиксии. Трансплацентарный перенос 

тиреоблокирующих антител у женщин с хроническим аутоиммунным 

тиреоидитом, высокие дозы таких препаратов, как пропилтиоурацил или 

мерказолил могут угнетать функцию ЩЖ новорожденного, приводя к 

формированию у него клинической картины гипотиреоза различной степени 

выраженности.  

Наоборот, трансплацентарное влияние тиреостимулирующих антител 

приводит к риску развития неонатального тиреотоксикоза у детей [1]. 

Функциональное состояние щитовидной железы во время беременности 

На фоне беременности весь метаболизм в организме, в том числе, и 

функция ЩЖ, изменяется для обеспечения возрастающих потребностей 

развивающегося плода. Изменение функционирования ЩЖ происходит уже с 

первых недель беременности и проявляется увеличением ее размеров и 

продукции тиреоидных гормонов. Такое состояние расценивается как 

физиологический гипертиреоз [2]. 
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При нормальной беременности в первом триместре (между 8 и 14 

неделями) благодаря значительному и быстрому повышению уровня ХГ 

(хорионический гонадотропин) происходят небольшой, но достоверный 

подъем уровня свободного тироксина и транзиторное подавление 

тиреотропной активности аденогипофиза. По данным Павлова Т.В., 

Малютина Е.А., Петрухин В.А, 2011г у 18 % беременных женщин в первом 

триместре уровень ТТГ (тиреотропного гормона) может снижаться ниже 

пределов нормальных значений, что свидетельствует о значительной 

гиперстимуляции щитовидной железы. На протяжении второго и третьего 

триместра уровень ТТГ возвращается к нормальному [3]. 

Снижение уровня свободного Т4, в свою очередь, сопровождается 

увеличением уровня ТТГ и дополнительной стимуляцией щитовидной 

железы. При достаточном количестве основного субстрата для синтеза 

тиреоидных гормонов, т.е. йода, эти изменения легко компенсируются и 

уровень свободного Т4 остается неизменным. При дефиците йода уровень 

свободного тироксина остается сниженным на 10-15 % от такового вне 

беременности. Одним из компенсаторных механизмов относительной 

гипотироксинемии является увеличение синтеза биологически более 

активного Т3 и таким образом повышается отношение Т3 / Т4 [2]. 

В норме у всех беременных женщин уровень общих тиреоидных 

гормонов (связанных + свободных) повышен главным образом за счет 

связанных, тогда как количество свободных фракций Т3 и Т4 в кровотоке 

сохраняется на нормальном уровне. Физиологический смысл этого феномена 

заключается, возможно, в том, что в организме беременной создается 

дополнительный резерв тиреоидных гормонов. 

Во второй половине беременности дополнительным фактором 

гиперстимуляции ЩЖ является изменение метаболизма тиреоидных 

гормонов, обусловленное формированием и функционированием плаценты. 

По современным представлениям через плаценту легко проникает йод, 

тиреотропин-рилизинг-гормон, и совсем не проникает ТТГ. Плацента 

проницаема для ограниченного количества Т3 и Т4 [3]. 

Все перечисленные механизмы носят физиологический характер, 

обеспечивая адаптацию эндокринной системы женщины к беременности и при 

наличии адекватных количеств основного субстрата синтеза тиреоидных 

гормонов - йода, не будут иметь каких-либо неблагоприятных последствий. 

Сниженное поступление йода во время беременности приводит к хронической 

стимуляции ЩЖ, относительной гипотироксинемии и формированию зоба как 

у матери, так и у плода [1]. 

Заболевания щитовидной железы и беременность. 
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Заболевания ЩЖ, сопровождающиеся нарушением ее функции, часто 

ведут к расстройствам менструального цикла, снижению фертильности. 

Беременность и роды у женщин с патологией ЩЖ характеризуются высокой 

частотой осложнений. По данным Павловой Т.В., Малютиной Е.А., Петрухина 

В.А,2011г, наиболее частыми осложнениями являются: ранние токсикозы, 

гестозы (54,5%), хронические внутриутробные гипоксии плода (22,7%), 

дискоординации родовой деятельности (35,2%), преждевременные роды 

(18,2%). Увеличение концентрации антител к ЩЖ зарегистрировано у 

женщин с привычным невынашиванием [3]. 

Мельниченко Г.А., Мурашко Л.Е., Клименко Н.И., Малясова С.В 

,1999г., отмечают в своих исследованиях, что 68,2% новорожденных от 

матерей с патологией ЩЖ страдают перинатальной энцефалопатией, 27,8% - 

анемией, 23,4% - внутриутробной гипотрофией. Частота аномалий развития 

плода при заболеваниях ЩЖ у матери составляет 18 - 25%. Наиболее часто 

при этом поражаются ЦНС (гидроцефалия, микроцефалия, болезнь Дауна, 

функциональные нарушения) и эндокринная система (врожденный 

гипотиреоз, тиреотоксикоз) [4]. 

Беременность, эутиреоидный зоб и дефицит йода. 

Наиболее распространенным заболеванием ЩЖ является эутиреоидный 

зоб, который обнаруживается чаще всего при гормональной перестройке и 

связанной с ней повышенной потребности в йоде в период полового 

созревания, во время беременности и кормления грудью [4]. 

Для беременных женщин в странах с нормальным обеспечением йодом 

(Япония, США, Скандинавия) его потери не имеют большого значения. В 

большинстве европейских стран, в том числе и в России, где не существует 

специальных программ по восполнению существующего дефицита йода 

уровень его суточного потребления (80 - 100 мкг) достаточен для обычного 

обеспечения тиреоидной функции у здоровых взрослых. Беременность же в 

этих условиях приводит к состоянию относительного дефицита йода. 

Вегетарианство и связанный с ним дисбаланс белков также способствуют 

большей частоте зоба у беременных [3]. 

   Дефицит йода, вызывая гипотироксинемию, приводит к чрезмерной 

тиреоидной стимуляции, на фоне которой происходят гиперплазия и 

гипертрофия клеток ЩЖ.Плод обеспечивается йодом исключительно за счет 

материнского организма. Поэтому количество потребляемого йода играет 

важную роль во время беременности. У женщин без предшествующей 

тиреоидной патологии отмечается главным образом снижение 

обеспеченности йодом. На фоне беременности происходят дополнительные 

потери йода за счет усиления его почечного клиренса [2]. 
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На фоне недостаточности йода, эндемического зоба и гипотиреоза могут 

происходить нарушения в формировании мозга ребенка, проявляющиеся в 

широком диапазоне - от снижения интеллекта легкой степени до тяжелых 

форм эндемического кретинизма. Следует обратить внимание на то, что в ряде 

случаев эти отклонения в здоровье детей, не обнаруженные в период 

новорожденности, проявляются не сразу, а в период полового созревания. 

Проживание в районах с дефицитом йода даже при эутиреоидном зобе 

сопровождается снижением воспроизведения слуховой информации, 

ухудшением зрительной памяти, другой психической деятельности, а также 

адаптационных возможностей ЦНС. Более того, Мельниченко Г.А., Мурашко 

Л.Е., Клименко Н.И. , Малясова С.В.1999г было установлено, что на фоне 

хронической недостаточности йода у 30-60% детей имеются поведенческие, 

эмоциональные отклонения, отмечается нарушение формирования личности 

[4]. 

Беременность и тиреотоксикоз 

 По данным Мельниченко Г.А., Мурашко Л.Е., Клименко Н.И., 

Малясова С.В.1999г, частота тиреотоксикоза составляет 1 случай на 500 - 1500 

беременностей, в большинстве случаев он обусловлен диффузным 

токсическим зобом (ДТЗ); многоузловой токсический зоб встречается реже 

[4]. 

Наиболее частыми причинами тиреотоксикоза являются транзиторный 

гипертиреоз беременных, развивающийся вследствие стимуляции ЩЖ 

хорионическим гонадотропином, и болезнь Грейвса [9]. 

Наличие у беременных тиреотоксикоза вне зависимости от его генеза 

приводит к нарушениям в течении беременности, повышает риск рождения 

мертвого ребенка, наступление преждевременных родов или развитие 

преэклампсии. Компенсация тиреотоксикоза у будущей матери на любых 

этапах беременности является необходимым условием благоприятного исхода 

как для нее, так и для плода [4]. 

Выявление клинических признаков тиреотоксикоза нередко бывает 

сложной задачей в связи с его симптоматическим сходством с нормальной 

беременностью. Утомляемость, нервозность, сердцебиение, тошнота и рвота 

могут сопровождать беременность без тиреотоксикоза. В пользу заболевания 

может свидетельствовать отсутствие обычной для беременности прибавки в 

весе или даже снижение веса, несмотря на повышенный аппетит и отсутствие 

рвоты [9]. 

Тиреотоксикоз у плода может наблюдаться и в тех случаях, когда в 

сыворотке крови матери обнаруживаются высокие уровни 

тиреостимулирующих антител. 
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    Нелеченый тиреотоксикоз повышает риск рождения плода с малой 

массой (small for gestational age - SGA), основными факторами риска при этом 

являются: 

   - тиреотоксикоз более 30 недель беременности; 

   - продолжительность тиреотоксикоза у матери более 10 лет; 

    - заболевание тиреотоксикозом в возрасте до 20 лет; 

    - повышенный титр антител к рецептору ТТГ [4]. 

Принято считать, что при тиреотоксикозе снижение фертильности 

происходит в меньшей степени, чем при гипотиреозе, а частота нарушений 

менструального цикла у женщин с гиперфункцией щитовидной железы 

несколько преувеличена, однако однозначных данных по этому вопросу не 

существует [6]. 

Беременность и гипотиреоз 

 Гипотиреоз во время беременности ассоциирован с риском развития 

ранних и поздних осложнений гестации, таких как выкидыш и 

преждевременные роды, анемия, артериальная гипертензия беременных, 

преждевременная отслойка плаценты и послеродовое кровотечение. Эти 

осложнения чаще встречаются при манифестном гипотиреозе, чем при 

субклиническом. Кроме того, гипотироксинемия у матери отрицательно 

влияет на развитие нервной системы и скелета плода [9]. 

Первичный гипотиреоз у женщин – одна из причин нарушения 

репродуктивной функции и при отсутствии лечения вероятность 

беременности мала. При гипотиреозе легкой степени или при его 

медикаментозной компенсации наступление беременности возможно, и (за 

исключением регионов с явной нехваткой йода) дети рождаются здоровыми 

[7]. 

Ранние стадии эмбриогенеза до 6 - 8 нед беременности протекают под 

контролем материнских тиреоидных гормонов, и при выраженном дефиците 

их абсолютно невозможны ни гестация, ни вообще развитие эмбриона. В то 

же время, если гипотиреоз "не грубый” и до 6-8-й недели к плоду поступает в 

достаточном количестве хотя бы Т3, то в дальнейшем ЩЖ плода уже начинает 

функционировать самостоятельно [6]. 

 А. Balen и А. Kurtz отмечают, что если беременность наступила, то, за 

исключением регионов с явной нехваткой йода, дети рождаются здоровыми, 

хотя в возрасте до 7 лет у них регистрируется более низкий интеллект. 

Разумеется, если имеется дефицит йода, то велика вероятность развития в 

последующем грубых нарушений в интеллектуальной сфере у будущего 

ребенка [8]. 
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 Кроме того, возможен трансплацентарный перенос антитиреоидных 

антител. У детей от матерей с повышенным уровнем антител к тиреоидной 

пероксидазе даже при нормальной функции ЩЖ повышен риск задержки 

умственного развития. Прирост массы и длины тела у этих новорожденных 

значительно меньше. Степень увеличения массы и роста после родов у 

новорожденных от матерей с антителами к ткани ЩЖ была значительно 

меньше, чем в контрольной группе [4].  

Беременность и рак щитовидной железы. 

При раке ЩЖ вопрос планирования и сохранения беременности 

приобретает особое значение, так как подавляющее число больных с 

тиреоидными неоплазиями - женщины в возрасте до 25 лет, как выяснили в 

ходе своих исследований Мельниченко Г.А., Мурашко Л.Е., Клименко Н.И., 

Малясова С.В.1999г.[4]. 

  Вопрос о возможности наступления и сохранения беременности после 

оперативного лечения рака ЩЖ должен решаться индивидуально. 

Необходимо учитывать при этом морфологическое строение и стадию 

опухоли, характер проведенной операции, время, прошедшее после 

оперативного лечения, возраст и социальные факторы, желание самой 

женщины родить здорового ребенка [5]. 

Разрешить наступление и сохранение беременности можно после 

радикальной операции по поводу дифференцированных карцином ЩЖ 

(прежде всего - папиллярного рака) при длительности послеоперационного 

периода более года, при отсутствии рецидивов заболевания. Риск рецидива 

повышается, если первая беременность окончилась выкидышем или если в 

анамнезе у женщины имеется более 4 беременностей [4]. 

При недифференцированных карциномах наступление беременности и 

ее сохранение абсолютно противопоказаны. В настоящее время наименее 

изучен вопрос сочетания медуллярной карциномы ЩЖ и беременности. По-

видимому, в настоящее время данная форма рака, особенно ее семейные 

формы, также является состоянием, при котором беременность 

противопоказана [4]. 

Заключение. 

Таким образом, при патологии ЩЖ у матери для формирования 

нормальной жизнедеятельности плода необходимо учитывать соотношение 

всех компонентов системы мать-плацента-плод.  

Как показали исследования Павловой Т.В и Милютиной Е.А, 2011г , 

наиболее высокая частота осложнений наблюдается в группе пациенток с 

гипотиреоидным состоянием, где отмечается самый высокий показатель 
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угрозы прерывания беременности, ранних и поздних гестозов, хронической 

фетоплацентарной недостаточности [2]. 

Несколько ниже эти показатели в группе пациенток с гипертиреоидным 

состоянием. Высокие показатели этих осложнений наблюдались и в группе с 

эутиреоидным состоянием. Одной из главных причин перинатальной 

заболеваемости и смертности при патологии ЩЖ является хроническая 

фетоплацентарная недостаточность, которая сопровождается гипоксией и 

задержкой внутриутробного развития плода [2]. 

Знание особенностей изменения функциональной активности ЩЖ 

матери в течение беременности, факторов риска ее нарушения позволяет 

своевременно выявлять патологию ЩЖ и предотвращать связанные с ней 

акушерские и перинатальные осложнения [9]. 
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 Аннотация: В данной статье исследуется влияние физической 

культуры и спорта на формирование личности. В тексте статьи 

рассмотрены различные аспекты этого влияния, начиная от физического 

здоровья и физической активности до психологического благополучия и 

социальной адаптации. Кроме того, автором анализируется влияние спорта 

на формирование социальных навыков. В целом, статья подчеркивает, что 

физическая культура и спорт играют важную роль в формировании 

личности, способствуя развитию личностных качеств и самореализации. 
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 Annotation: This article examines the influence of physical culture and sports 

on the formation of personality. The text of the article discusses various aspects of 

this influence, ranging from physical health and physical activity to psychological 

well-being and social adaptation. In addition, the author analyzes the influence of 

sports on the formation of social skills. In general, the article emphasizes that 
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physical culture and sports play an important role in the formation of personality, 

contributing to the development of personal qualities and self-realization. 

 Key words: sport, physical culture, personality, personal qualities, 

personality psychology. 

 

 С древнейших времен физическая активность и сила помогали человеку 

выживать в дикой природе. В какой-то момент развития истории человечества 

люди научились сопоставлять уровень физических навыков с уровнем силы. 

Появилось понятие упражняемости, повторяемости действий для улучшения 

результата. Начали проводиться соревновательные игры на выносливость и 

физическое превосходство друг над другом [1].  Древняя Греция одной из 

первых дала массовое развитие спортивным соревнованием, проводя первые 

Олимпийские игры с 776 г. до нашей эры. Можно сказать, так зародилась 

основа физического воспитания.  

 Сейчас спорт и физическая культура повсеместно присутствуют в жизни 

человека: в детском саду, в учебных заведениях, профессиональном спорте, 

спортивных залах и т.д. Физическая активность помогает совершенствовать 

свое тело, укреплять здоровье, управлять двигательной деятельностью своего 

тела.  

 Однако целенаправленные занятия спортом и физической культурой 

предполагают не только улучшение определенных физических навыков и 

умений, но и психических качеств, черт характера, участвующих в 

формировании личности человека. В наше время физическая культура и спорт 

представляют собой многогранное, многофункциональное общественное 

явление [5, с. 286]. 

 Занятия спортом требуют наличия таких качеств, как дисциплина, 

упорство, самоконтроль, стремление к достижению поставленных целей. Они 

помогают развить мотивацию, настойчивость и самодисциплину, что в свою 

очередь способствует формированию сильной и устойчивой личности. 

Правила настраивают психологию спортсмена. Они требуют от него в каждом 

виде спорта проявления конкретных физических качеств, волевых усилий, 

контроля эмоционального возбуждения. Необходимость этого проявления 

свойств и качеств неизбежно приводит к их развитию. Спортсмен формирует 

умение действовать в полную силу, когда нет желания и сил. Он учится 

управлять настроением и эмоциями, справляться с волнением, то есть 

овладевает умением самоуправления, самоконтроля. Всё это он делает 

сознательно, чтобы достичь лучшего результата в соревнованиях. Таким 

образом, совершенствуясь в спорте, человек совершенствуется всесторонне [4, 

с. 131]. 
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 Кроме того, спорт и физическая активность способствуют социализации 

и развитию коммуникативных навыков. Участие в командных видах спорта 

или тренировках в группе помогает установить контакты с другими людьми, 

развить навыки сотрудничества, учиться работать в коллективе и принимать 

решения. Это особенно важно в формировании личности, так как способность 

к взаимодействию с другими людьми и умение находить общий язык с ними 

являются важными социальными навыками. Функция социальной интеграции 

и социализации личности в спорте является одним из мощных факторов 

вовлечения людей в общественную жизнь, сближения и объединения их в 

группы, организации, союзы, клубы на основе общих интересов [5, с. 287]. 

 Наконец, физическая культура и спорт способствуют развитию 

самооценки и уверенности в себе. Улучшение физической формы, достижение 

спортивных результатов и преодоление собственных лимитов помогают 

укрепить уверенность в своих силах и повысить самооценку. Это особенно 

важно в периоде формирования личности, когда молодые люди ищут свое 

место в обществе и стремятся к самореализации. Также, можно отметить, что 

общим местом для многих дефиниций, ориентированных на определение 

объективного содержания спорта, является указание на соревновательность в 

качестве наиболее важной особенности спорта [2, с. 4]. В соревновательной 

деятельности спортивных игр требуется проявление волевых качеств и 

характера и стремление к высоким результатам с целью победить соперника. 

Благодаря этому спорт дает возможность человеку познать самого себя, свою 

индивидуальность. Сравнение своих результатов и результатов соперника, 

лежащее в основе соревновательного взаимодействия, является важным 

моментом при проявлении такой человеческой способности как самопознание. 

Самопознание неотъемлемая часть личностного формирования, немецкий 

социальный философ В. Дильтей описывал это так: «Только в сравнении себя 

с другими я познаю индивидуальное во мне: я сознаю только то, что во мне 

отличается от другого» [3]. 

Важно отметить, что в процессе занятий спортом на формирование 

личности влияет и тренер. В этом процессе тренеры играют ключевую роль, 

поскольку их влияние простирается далеко за пределы тренировочной 

площадки. Тренеры могут помочь ученикам развить самооценку, навыки 

лидерства и сотрудничества. Они могут способствовать развитию здорового 

образа жизни и прививанию правильных привычек. Тренеры могут помочь 

ученикам преодолеть физические и эмоциональные преграды в процессе 

тренировок. Однако, имеют место быть и негативные положения: акцент 

деятельности тренера только на спортивный результат приводит к тому, что 

спортсмен оценивается только через призму специфических спортивных 



28 

качеств. При этом личность юного спортсмена из субъекта психолого-

педагогического воздействия будет превращаться в средство достижения 

личных целей тренера. Именно в этом случае воспитательная работа для 

тренера теряет всякий смысл, что отрицательно влияет на становление 

личности юного спортсмена. [6, с. 12]. 

 В заключение, можно с уверенностью сказать, что физическая культура 

и спорт имеют значительное влияние на формирование личности. Они 

способствуют развитию физических и психологических, социальных качеств 

личности, повышению самооценки и уверенности в себе, а также укреплению 

дисциплины. Таким образом, физическая культура и спорт являются 

неотъемлемой частью жизни каждого человека, способствуя его 

гармоничному развитию и достижению успеха в различных сферах жизни. 
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Эмоции играют важную роль в жизни человека и влияют на все сферы 

жизнедеятельности и бывают разными по содержанию, отражая различные 

аспекты значения вызвавших их ситуаций. Существуют десятки различных 

эмоций.  С точки зрения физиологии эмоция – активное состояние 

специализированных структур мозга, которое диктует изменить поведение в 

сторону повышения или понижения этого состояния [1]. Отдельный вид 

эмоций сопровождается особенной физиологической реакцией, из-за чего ряд 

ученых выдвигали теории о том, что эмоции являются следствием 

физиологических реакций – что было опровергнуто исследованиями В. 

Кеннона, Ч. Шеррингтона и Д. Хебба, показавшими вторичность 
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висцеральных проявлений по отношению к психическому состоянию мозга 

[2]. 

  Существуют несколько видов эмоций: 

1. Отрицательные; 

2. Положительные; 

3. Нейтральные; 

4. Нетрадиционные; 

5. Статические; 

6. Динамические. 

   Эмоции в жизни человека безусловно важны, но не менее важно умение 

управлять ими. Способность человека распознавать, понимать намерение и 

мотивацию других людей и себя, способность управлять своими эмоциями и 

эмоциями других людей для достижения определенных целей называется 

эмоциональным интеллектом. С. Дж. Стейн и Говард Бук описывали 

эмоциональный интеллект как «способность верно истолковать обстановку и 

оказывать на нее влияние, с помощью интуиции улавливать то, чего хотят и в 

чем нуждаются окружающие люди, умение распознать сильные и слабые 

стороны, быть обаятельным и не поддаваться стрессу [3]. 

  Есть предположения, что именно эмоциональный интеллект был одним 

из главных составляющих для выживания человека в доисторические времена, 

поскольку он проявлялся в способности адаптироваться к окружающей среде 

и находить общий язык с другими племенами. Одним из первых трудов, 

посвященных эмоциональному интеллекту, стала работа Чарльза Дарвина в 

1872 году, где он писал о роли внешних проявлений эмоций для адаптации и 

выживания. Темой эмоций и их контроля так же много занимался основатель 

психоанализа Зигмунд Фрейд. Первые упоминания именно «эмоционального 

интеллекта» были сделаны в 1960-х годах Майклом Белдоком и Ханскарлом 

Лейнером. Теория эмоционального интеллекта особенно стала узнаваема в 

1980-е и 1990-е годы. Говард Гарнер опубликовал свою известную модель 

интеллекта, в которой интеллект был разделен на внутриличностный и 

межличностный. В начале XXI концепции эмоционального интеллекта много 

дорабатывались, важные публикации по этой теме сделали Петер Саловей, 

Джон Майер, Говард Гарднер. 

  Безусловно, эмоциональный интеллект имеет важное влияние на 

профессиональную деятельность (успешность, достижения, карьера). 

Рассмотрим профессии, где наиболее важен высокий процент эмоционального 

интеллекта: 

- Переговорщики (умение грамотно и лояльно вести переговоры); 

- Педагоги и учителя (учить большое количество детей, при этом 

проявлять терпимость и найти подход к каждому ученику); 
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- Продавцы-консультанты (определить потребности покупателя, 

направить, разрешить конфликт); 

- Бизнес-консультанты (хорошая самопрезентация, умение 

заинтересовать людей); 

   Высокий эмоциональный интеллект в профессиональной деятельности 

проявляется в общении с коллегами, клиентами и характеризуется 

следующими качествами: внимательность, общительность, сопереживание 

чувствам и уважение к собеседнику. Среди плюсов развитого эмоционального 

интеллекта можно выделить: 

1. Легкое проживание стрессовых ситуаций; 

2. Нахождение компромисс и уступки в конфликтах; 

3. Стратегическое решение поставленных задач; 

4. Устойчивое самообладание в различных ситуациях. 

     Исследования определили, что для достижения высоких результатов 

развитый эмоциональный интеллект в два раза важнее чем чистый интеллект 

и экспертные навыки человека. Так же эмоциональный интеллект 

способствует достижению эффективных результатов почти в любой 

профессиональной деятельности. В работе высокий уровень EQ дает 

возможность достижения трех важных составляющих: 

- Высокий уровень продуктивности; 

- Развитие лидерских качеств; 

- Формирование условий для положительного состояния. 

  Резюмирую вышесказанное, можно сделать выводы о том, что тема 

эмоционального интеллекта очень актуальна в современном мире. Проведено 

множество исследований, написано много книг. Научными исследованиями 

установлено, что развитый эмоциональный интеллект положительно влияет на 

профессиональную успешность и карьерный рост. Данные утверждения 

связаны с тем, что люди с высоким EQ обладают нужными качествами для 

развития и продвижения в профессиональной деятельности. Эти качества 

можно охарактеризовать: как ясное выражение мыслей; понимание своих и 

чужих эмоций; отслеживание реакций окружающих; эффективное ведение 

переговоров; умение сохранять спокойствие; умение мотивировать людей; 

нацеленность на результат; умение сопереживать и проявление эмпатии. 

Эмоциональный интеллект не всем дается по праву рождения, его можно и 

нужно развивать для успешной жизни и реализации в профессиональной 

деятельности. 
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ВОЗВРАТ СТОРОНАМИ ИСПОЛНЕННОГО ПРИ 

РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается общее понятие купли-

продажи, вопросы расторжения договора купли-продажи, общие положения 

относительно последствий договора купли-продажи. В статье определены 

некоторые спорные аспекты практики правоприменения по вопросам 

расторжения договора купли-продажи и его последствий, предложены пути 

совершенствования законодательства по выявленным пробелам. Так, нормы, 

регулирующие возврат исполненного сторонами, в законе прописаны в общем 

виде для различных договоров, не выделяя при этом данное последствие 

(возврат исполненного) для расторжения договора купли-продажи. Общее 

правило, в соответствии с которым исполненное по договору до его 

расторжения возврату не подлежит, согласно с. 453 ГК РФ, для купли-

продажи неприменима, а специальное правило в ГК РФ отсутствует.  Так, 

например, покупатель требует вернуть продавца деньги за некачественный 

товар и расторгает договор. При этом данный некачественный товар он 

должен вернуть продавцу.  Однако, ст. 453 ГК РФ, которая относится ко 

всем видам договоров, гласит, что исполненное по договору возврату не 

подлежит, что противоречит сущности договора купли-продажи. Ввиду 

этого, рекомендуется ввести в 30 главу ГК РФ отдельную статью, 

регламентирующую расторжение договора купли-продажи и последствия 

расторжения данного договора. В данной статье целесообразно 

представить положения о том, что возврат исполненного при расторжении 

договора купли продажи возможен при условии равноценного эквивалентного 

взаимообмена. 

Ключевые слова: купля-продажа, договор, расторжение договора, 

последствия, возврат исполненного 
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Annotation: The article discusses the general concept of purchase and sale, 

issues of termination of the contract of sale, general provisions regarding the 

consequences of the contract of sale. The article identifies some controversial 

aspects of the practice of law enforcement on the termination of the contract of sale 

and its consequences, suggests ways to improve legislation on the identified gaps. 

Thus, the rules governing the return of the executed by the parties are prescribed in 

the law in a general way for various contracts, without singling out this consequence 

(return of the executed) for the termination of the contract of sale. The general rule 

according to which what is executed under the contract before its termination is not 

subject to return, according to p. 453 of the Civil Code of the Russian Federation, 

is not applicable for sale, and there is no special rule in the Civil Code of the Russian 

Federation. So, for example, the buyer demands to return the seller money for low-

quality goods and terminates the contract. At the same time, he must return this low-

quality product to the seller. However, Article 453 of the Civil Code of the Russian 

Federation, which applies to all types of contracts, states that what is executed under 

the contract is not subject to return, which contradicts the essence of the contract of 

sale. In view of this, it is recommended to introduce a separate article in Chapter 30 

of the Civil Code of the Russian Federation regulating the termination of the 

contract of sale and the consequences of termination of this contract. In this article, 

it is advisable to present provisions that the return of the contract of sale executed 

upon termination is possible on condition of an equivalent equivalent exchange. 

Key words: purchase and sale, contract, termination of the contract, 

consequences, return of the executed. 

 

Договор купли-продажи по праву можно считать центральным 

договором современного гражданского права, вся история договорного права 

во многом базируется именно на развитии рассматриваемого договора. 

Важное значение института купли-продажи в современном праве можно 

объяснить довольно большой гибкостью, широкой сферой его применения, 

так как купля-продажа – наиболее универсальная форма товарно-денежного 

обмена [7]. Основным содержанием договора купли-продажи является 

перемещение тех или иных благ от продавца к покупателю, при этом 

перемещение осуществляется в товарной форме, то есть происходит 

взаимообмен между продавцом и покупателем в виде перемещения товара 

взамен на деньги. 

Согласно ст. 455 ГК РФ, «товаром по договору купли-продажи могут 

быть любые вещи при соблюдении правил, указанных в ст. 129 ГК РФ» [2]. 

Договоры купли-продажи в настоящее время довольно часто расторгаются, 

при этом в цивилистике не выработано единого понимания механизма 
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расторжения договора. ГК РФ также не дает определения в отношении 

понятий «расторжение договора» и «последствия расторжения договора». Не 

определен и конкретный перечень последствий расторжения договора купли-

продажи. 

В общем виде, расторжение договора купли-продажи - это волевой акт, 

направленный на прекращение неисполненного надлежащим образом 

договора. В гл. 29 ГК РФ отмечается, что расторжение договора подразумевает 

расторжение договорного правоотношения. Способы изменения и 

расторжения гражданско-правового договора закреплены в ст. 450 – 450.1 ГК 

РФ [1]. Наиболее приемлемым признается такой способ, когда, согласно п. 1. 

ст. 450 ГК РФ, договор расторгается по соглашению сторон. Это основание 

минимально регулируется ввиду того, что стороны приходят к общему 

соглашению и вмешательство иных лиц не требуется. 

В случае отсутствия согласия расторгнуть любой договор также 

возможно, но при наличии определенных обстоятельств, как правило, таким 

основанием выступает нарушение одной из сторон условий договора, при этом 

нарушение должно быть существенным, и эту существенность нужно 

доказать. Например, существенным нарушением договора признается факт 

неоплаты покупателем приобретенного товара. Нарушение является 

существенным, если из-за него другая сторона в значительной степени 

лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (п. 

2 ст. 450 ГК РФ). Является ли конкретное нарушение существенным, будет 

решать суд с учетом обстоятельств дела [6]. 

Продавцы обычно подают иски, когда покупатель получил объект 

договора купли-продажи, но не платил за нее. Покупатели же часто 

обращаются в суд для расторжения договора купли-продажи, если продавец 

не передал им купленный товар или передал его с существенными 

недостатками. 

Перейдем к рассмотрению последствий расторжения договора купли-

продажи. 

Согласно части 2 статьи 453 Гражданского кодекса РФ расторжение 

договора влечет прекращение обязательств, предусмотренных данным 

договором, и самого договора в целом [1].  

Статья 453 ГК РФ «Последствия изменения и расторжения договора» 

указывает следующее (Рисунок 1). Следовательно, можно сказать следующее, 

расторжение гражданско-правового договора ведет за собой прекращение 

данного договора, но не каждое прекращение договора является его 

расторжением [6].  

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=438471&date=06.07.2023&dst=102131&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=438471&date=06.07.2023&dst=102131&field=134
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Одним из последствий расторжения договора следует признать возврат 

сторонами исполненного при расторжении договора купли-продажи. 

Несмотря на то, что согласно п. 4 ст. 453 ГК РФ говорится о том, что стороны 

не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по 

обязательству до момента расторжения договора, для договора купли-

продажи данное положение не применимо. 

Указанный п. 4 ст. 453 ГК РФ подлежит применению в тех случаях, 

когда встречные имущественные предоставления по расторгнутому в 

дальнейшем договору к моменту расторжения осуществлены надлежащим 

образом, либо при делимости предмета обязательства размеры произведенных 

сторонами имущественных предоставлений эквивалентны, а  

потому интересы сторон договора не нарушены (п. 4 Постановления 

Пленума ВАС РФ № 35) [3]. 

 
Рисунок 1. Последствия расторжения договора по ст. 453 ГК РФ 

(Составлено по ГК РФ) 

 

В данном случае законодательство и судебная практика исходят из 

необходимости соблюдения принципа эквивалентности договорных 

отношений в гражданском обороте, отраженного в предусмотренной гл. 60 ГК 

РФ норме о недопустимости неосновательного обогащения субъектов 

гражданского права [4].  

По мнению К.Е. Чистякова, расторжение договора может являться 

основанием возникновения обязательства по возврату произведенного 

исполнения [9].  

- При расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не 
предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.

- В случае расторжения договора обязательства считаются прекращенными с момента 
заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не 
вытекает из соглашения.

- В случае расторжения договора в судебном порядке обязательства считаются 
прекращенными с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о 
расторжении договора, если этим решением не предусмотрена дата, с которой обязательства 
считаются прекращенными.

- Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству 
до момента расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением 
сторон.

- В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой 
стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо 
предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон 
применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения .

- Если основанием для расторжения договора послужило существенное нарушение договора 
одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных 
изменением или расторжением договора.

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=220995&date=20.10.2023&dst=102150&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=165511&date=20.10.2023&dst=100011&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=214563&date=20.10.2023&dst=102770&field=134
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Обязанность возврата исполненного по договору и право требовать 

такого возврата изначально не могут быть заложены сторонами в содержание 

создаваемого ими обязательства. Иначе можно говорить об отсутствии 

намерения породить соответствующие данной договорной форме правовые 

последствия, и недействительности такого договора (ст. 170 ГК РФ). В этой 

ситуации объективно возникает проблема правовой природы основания 

требования о возврате переданного по расторгнутому договору.  

Представляется, стоит согласиться с мнением А.В. Егорова в том, что 

возврат исполненного при расторжении договора представляет собой особое 

обязательство. 

Абзац 1 п. 4 ст. 453 ГК РФ устанавливает законное специальное 

исключение из общего правила о недопустимости возврата исполненного. В 

случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив 

от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое 

обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, 

к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие 

неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом 

или договором либо не вытекает из существа обязательства.  

Рассмотренные нормы, регулирующие возврат исполненного 

сторонами, в законе прописаны в общем виде для различных договоров, не 

выделяя при этом данное последствие (возврат исполненного) для 

расторжения договора купли-продажи. 

Общее правило, в соответствии с которым исполненное по договору до 

его расторжения  возврату не подлежит, согласно с. 453 ГК РФ, для купли-

продажи неприменима, а специальное правило в ГК РФ отсутствует.  Так, 

например, покупатель требует вернуть продавца деньги за некачественный 

товар и расторгает договор. При этом данный некачественный товар он 

должен вернуть продавцу.  Однако, ст. 453 ГК РФ, которая относится ко всем 

видам договоров, гласит, что исполненное по договору возврату не подлежит, 

что противоречит сущности договора купли-продажи. 

И.В. Ульянов предлагал в своем труде такое направление 

совершенствования законодательства по данному направлению: 

«Предлагается включить в ГК РФ статью 484.1, изложив ее в следующей 

редакции: При расторжении договора купли-продажи продавец, нарушивший 

договор, обязан возвратить уплаченную за товар плату. При этом покупатель 

по требованию продавца и за его счет должен возвратить полученный товар, 

если это возможно в данной ситуации. Это устранит существующий в 

настоящее время пробел правового регулирования последствий расторжения 

договора купли-продажи» [8]. 
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Ввиду этого, рекомендуется ввести в 30 главу ГК РФ отдельную статью, 

регламентирующую расторжение договора купли-продажи и последствия 

расторжения данного договора. В данной статье целесообразно представить 

положения о том, что возврат исполненного при расторжении договора купли 

продажи возможен при условии равноценного эквивалетного взаимообмена. 

Итак, в целом можно сделать вывод, что нормами российского 

законодательства в целом недостаточно урегулированы вопросы расторжения 

договора купли-продажи и последствий расторжения данного договора, ввиду 

чего целесообразно внести коррективы в части 29 и 30 ГК РФ. 
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связанные с использованием дистанционных образовательных технологий в 

физической культуре. Также отмечаются технические особенности 
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Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью 

образования, важным компонентом формирования здорового образа жизни и 

развития личности. В современном мире, где технологии активно проникают 

во все сферы жизни, дистанционные образовательные технологии становятся 

все более популярными и актуальными.  

В свете обстоятельств, связанных с текущей социальной ситуацией, 

возникла актуальная проблема организации занятий на дистанционном 

обучении. Каждый предмет предполагает свои особенности, и в случае 

физической культуры и общей физической подготовки (далее ОФП), 

проведение уроков становится сложной задачей, так как они включают в себя 
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в основном физическую активность и выполнение упражнений. Возникает ряд 

важных вопросов: «Как выбрать упражнения, которые можно выполнять в 

ограниченных домашних условиях?», «Как сделать занятия с набором этих 

упражнений более разнообразными?», «Как контролировать процесс их 

выполнения?». Ответ на эти вопросы требует профессионального подхода и 

осведомленности. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) позволяют 

преодолеть географические преграды и расширить доступность образования в 

области физической культуры. Студенты получают знания и навыки 

независимо от своего местоположения, преодолевая проблемы, связанные с 

удаленностью от специализированных учебных заведений. 

ДОТ предоставляют гибкий график обучения, позволяющий студентам 

самостоятельно планировать время для занятий физической культурой. Они 

могут изучать материалы и выполнять задания в удобное для себя время, а 

также взаимодействовать с преподавателями и другими студентами через 

онлайн-платформы. 

Онлайн-платформы и системы дистанционного обучения позволяют 

преподавателям эффективно отслеживать прогресс студентов и оказывать им 

поддержку. Они оценивают выполнение заданий, проводят онлайн-

тестирование, обсуждают результаты и дают обратную связь. Это помогает 

студентам более осознанно и эффективно развиваться в физической культуре. 

Дистанционные образовательные технологии используются в обучении 

физической культуре и спорту в разных аспектах. 

Во-первых, разработанные дистанционные курсы включают в себя 

теоретический материал, который может быть представлен в виде 

видеозаписей, текстовых материалов и т.д. Онлайн-обучение, s. электронное 

или дистанционное, обучение достаточно широко использовалось и 

используется для изучения теоретических дисциплин, для переподготовки 

тренерских и управленческих кадров, для повышения квалификации учителей 

и тренеров [2]. В 2019 году в своей деятельности 60% физкультурных вузов 

России применяли дистанционные образовательные технологии [5, с. 38]. 

Отдельные исследования показывали возможности современных мобильных 

технологий для повышения уровня двигательной активности обучающихся [3, 

с. 62]. 

Практические рекомендации не менее важны в обеспечении 

дистанционного подхода. Такие рекомендации помогают студентам улучшить 

свои навыки в физической культуре и спорте. Тут важен фактор наглядности, 

т.е. студенты видят, как должны выполняться упражнения, если преподаватель 

в рамках курса проводит тренировку перед камерой. 
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Использование интерактивных методов при обучении может повысить 

интерес студентов к изучению физической культуры и спорта. Интерактивные 

задания создаются при помощи образовательных интернет сервисов, 

например, таких как, HotPotatoes, конструктор интерактивных 

заданий LearningAps, Online сервисов по созданию кроссвордов Cross, 

Crosswordus.com и многие др., презентации созданные при помощи 

приложения M.Office, электронные учебники по предмету. 

Дистанционные курсы могут также предоставлять материалы для 

самоконтроля, которые могут помочь студентам оценить свой уровень знаний. 

Персональный сайт педагога – немаловажный аспект внедрения 

дистанционных технологий в культуру преподавания физической культуры. 

Возможности использования персонального сайта педагога для изучения 

теории по физкультуре имеют особое значение для современного 

педагогического стиля. Стоит заметить, что сам сайт как средство технологии 

является несколько устаревшим, поэтому на передний план выступают 

социальные сети и Youtube, так как именно такой формат позволяет создавать 

контент, удобный для восприятия и потребления массовой аудиторией.  

Сайт обеспечивает централизованное размещение информации, доступ 

к учебным материалам, взаимодействие и коммуникацию между 

преподавателем и студентами, организацию онлайн-курсов и вебинаров, а 

также продвижение здорового образа жизни. Вместе с тем, необходимо 

учитывать изменяющиеся тенденции в использовании технологий и обращать 

внимание на социальные сети и платформы, такие как YouTube, для создания 

контента, привлекательного для современной аудитории. 

Однако, некоторые исследования показывают, что использование ДОТ в 

обучении физической культуре и спорту требует определенных условий и 

ограничений. Например, необходимо обеспечить доступность и качество 

технического оборудования и программного обеспечения для студентов. 

Также важно учитывать, что дистанционное обучение не может полностью 

заменить традиционное обучение в залах и на площадках. 

Один из главных вызовов состоит в том, что определенные аспекты 

физической культуры, такие как межличностное взаимодействие, командная 

работа и некоторые виды практических занятий, могут быть затруднены или 

ограничены при дистанционном обучении.  

Левина И.Л. в своей статье [4] пишет о технических ограничениях 

онлайн-тренировок. В физической культуре такие тренировки в основном 

ограничены общефизической и специальной физической подготовкой, а также 

закреплением уже изученных элементов и упражнений. Отсутствие 

непосредственного контакта и возможности наблюдения за исполнением 
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новых элементов затрудняют обучение и контроль правильной техники. 

Тренеры обычно используют традиционные методы показа и рассказа, что 

неэффективно при онлайн-формате тренировок. 

Однако, идеомоторная тренировка, которая включает в себя 

использование словесных формулировок и мысленных образов, может быть 

эффективным средством в онлайн-тренировках. Идеомоторная тренировка 

позволяет решить проблемы обратной связи, контроля выполнения техники и 

другие проблемы, связанные с онлайн-форматом тренировок. Важно обратить 

внимание на использование элементов идеомоторной тренировки в онлайн-

процессе, чтобы улучшить эффективность тренировок и обучения новым 

элементам. 

Таким образом, дистанционные образовательные технологии в 

физической культуре предоставляют возможности для расширения границ 

образования, гибкого обучения, доступа к разнообразным образовательным 

ресурсам и мониторинга прогресса студентов. Однако, они также 

представляют вызовы, связанные с ограничениями в определенных аспектах 

физической культуры. Важно развивать и совершенствовать дистанционные 

образовательные технологии, чтобы максимально использовать их потенциал 

и обеспечить качественное образование в области физической культуры для 

всех студентов. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

ПРИ СИНДРОМЕ ЛЕГОЧНОГО ИНФИЛЬТРАТА 

 

   Аннотация: Легочный инфильтрат – синдром, возникающий при 

многих болезнях нижних дыхательных путей и болезнях с вовлечением легких. 

Знание основных клинических и рентгенологических особенностей 

заболеваний позволяет облегчить своевременную диагностику 

патологических процессов. Анализ клинических признаков, особенности 

изменений лабораторных показателей и рентгенологической картины дают 

возможность обосновать предполагаемый диагноз. 

Ключевые слова: легочной инфильтрат, заболевания нижних 

дыхательных путей, диагностика, терапевтическая практика. 

Annotation:  Pulmonary infiltration is a syndrome that occurs in many 

diseases of the lower respiratory tract and diseases involving the lungs. Knowledge 

of the main clinical and radiological features of diseases makes it possible to 

facilitate the timely diagnosis of pathological processes. Analysis of clinical signs, 

features of changes in laboratory parameters and X-ray picture make it possible to 

justify the alleged diagnosis. 

Key words:  pulmonary infiltration, lower respiratory tract diseases, 

diagnostics, therapeutic practice. 
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Синдром легочного инфильтрата - один из наиболее часто встре-

чающихся синдромов в практике врача-пульмонолога. Под понятием 

синдрома легочного инфильтрата понимается клинико-рентгенологический 

синдром, в основе которого лежит проникновение и накопление в ткани 

легкого клеточных элементов и биологических жидкостей, что ведет к 

увеличению объема и уплотнению легочной ткани. Накопление только 

биологических жидкостей (без клеточных элементов) характеризуется как 

отек легкого, а не инфильтрация [3].  

Причины уплотнения легочной ткани могут быть различные: 

воспалительный, аутоиммунный, аллергический, онкологический процесс, а 

также как результат ТЭЛа. Поэтому для врача любой специальности 

необходимо правильно и, главное, вовремя отдифференцировать данный 

синдром от похожих на него заболеваний[4]. 

Синдром легочного инфильтрата встречается при таких заболеваниях, 

как пневмония, туберкулез легких, опухоли различной этиологии и др. Стоит 

отметить, что число заболевших болезнями органов дыхания с каждым годом 

растет (рис.1, 2) [3].  

 

 
Рисунок 1 - Динамика общей заболеваемости болезнями органов 

дыхания 

в 2015–2019 гг. в Российской Федерации на 100 тыс. населения 
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Примечание: ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких; БА - 

бронхиальная астма; ОЗ – общая заболеваемость; БОД – болезни органов 

дыхания. 

Рисунок 2 - Структура общей заболеваемости болезнями органов 

дыхания 

 в 2015, 2018 и 2019 гг. на 100 тыс. населения. 

 

Классификация инфильтратов по морфологии 

Инфекционно-воспалительные (пневмония, туберкулез); 

Инфильтраты при опухолях (раковые, лейкозные и т.д.); 

Аллергические; 

Геморрагические (инфаркт легкого). 

 

Классификация инфильтратов по форме и размеру 

Лобиты, сегментиты, полисегментиты (затемнения легочной ткани 

соответствующей формы в пределах доли, одного или нескольких сегментов); 

округлые инфильтраты (однородное затемнение с более или менее 

четкими контурами на фоне малоизмененной легочной ткани диаметром от 1 

до 5 см); 

очаговые тени (инфильтрат диаметром до 1 см)[2]. 
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Рисунок 3 - Распространенность легочного инфильтрата при 

рентгенологическом исследовании органов грудной клетки и примеры часто 

встречающихся заболеваний. 

 

Клинические симптомы 

Больной чаще всего жалуется на: одышку (от физической нагрузки и/или 

в состоянии покоя); непродуктивный кашель или с отделением мокроты; боли 

в грудной клетке.[1]. 

 

Физикальные данные 

Пораженная половина грудной клетки отстает в акте дыхания; 

локальное усиление голосового дрожания; 

притупление перкуторного звука; может отмечаться участок 

бронхиального дыхания; наличие влажных мелкопузырчатых хрипов или 

крепитация; может аускультироваться шум трения плевры; больной 

принимает вынужденное положение – ортопноэ или лежа на боку; отмечается 

диффузный цианоз – при дыхательной недостаточности[4]. 

Клинические проявления синдрома легочной инфильтрации зависят, 

прежде всего, от размера инфильтрата, а также от его характера и локализации. 

Описанные выше типичные клинические проявления наблюдаются, в ос-

новном, при крупных экссудативных легочных инфильтратах (например, при 

неспецифической пневмонии). При легочном инфильтрате преимущественно 

продуктивного характера, например, при опухолях, гранулематозных процес-

сах, а также при воспалительных инфильтратах с нарушением бронхиального 

дренажа, усиление голосового дрожания, крепитация и хрипы не 

определяются, выслушивается лишь ослабленное дыхание. В таких случаях на 

основании клинических данных определить легочный инфильтрат не 

представляется возможным [2,3,5]. 
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Верификация синдрома легочной инфильтрации 

 

Рентгенограмма органов грудной полости должна выполняться как 

минимум в двух проекциях. Верифицирующим симптомом является 

затемнение, которое описывается по следующим критериям:  

локализация размер, форма интенсивность гомогенность контур. 

 
Рисунок 4 -  Алгоритм дифференциальной диагностики при легочном 

инфильтрате. 

Таблица 1 - Дифференциальная диагностика очаговой пневмонии, 

периферического рака легкого и туберкулеза. 

Признак 

 

Очаговая пневмония Периферический рак 

легкого 

Туберкулез 

Возраст В любом возрасте, но 

чаще у лиц моложе 50 

лет 

Чаще у лиц старше 50 

лет 

В любом возрасте 

Пол 

 

Одинаково часто у 

мужчин и женщин 

Чаще у мужчин-

курильщиков 

Чаще у мужчин 

Начало 

болезни 

Острое с лихорадкой Может быть 

незаметным или с 

повышением 

температуры 

Острое, подострое с 

малым количеством 

симптомов 

Кашель Вначале может 

отсутствовать  

Часто отсутствует Сухой или 

покашливание 

Одышка При большом 

поражении легочной 

ткани 

Может отсутствовать При обширном 

поражении легочной 

ткани 

Кровохарканье Редко Редко Нередко 
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Боли в грудной 

клетке 

Возникают при 

вовлечении плевры 

Могут быть Чаще отсутствуют 

Интоксикация Не выражена Часто не выражена Выражена, 

непрерывно 

прогрессирует 

Физикальные 

данные 

Выражены ярко: 

меняется характер 

дыхания и появляются 

влажные хрипы 

Скудные или 

отсутствуют 

Скудные или 

отсутствуют 

Лабораторные 

данные 

Лейкоцитоз, рост СОЭ, 

которые снижаются 

после разрешения 

пневмонии 

Умеренный 

рост СОЭ при 

нормальном количестве 

лейкоцитов 

Обычно СОЭ и число 

лейкоцитов в норме 

Рентгенологич

еские данные 

Резко выражены, чаще 

поражаются нижние 

доли, очаговые тени 

однородны, границы 

расплывчаты, 

усиление легочного 

рисунка, увеличение 

корней легкого 

Вначале тень опухоли 

малоинтенсивная с 

нечеткими контурами и 

«усиками» 

Локализация чаще в 

верхней доле, очаги 

полиморфны, имеют 

разную давность с 

четкими контурами, 

могут быть 

«дорожка» к корню и 

очаги обсеменения 

Эффект от 

антибиотиков 

Выражен, обратное 

развитие процесса 

через 9-12 дней 

Отсутствует или 

имеется 

ложноположительная 

динамика, но 

изменения при 

рентгенологическом 

обследовании 

сохраняются 

Отсутствует; 

рентгенологические 

изменения долго 

сохраняются 

Дифференциальная диагностика легочных инфильтратов 

 

При выявлении признаков инфильтрации лечащий врач должен 

выслушать жалобы больного, собрать анамнез жизни и заболевания, 

выполнить физикальное обследование больного[1]. 

Первый признак воспалительного процесса в легких – лихорадка. Если 

ее нет, то мы уже можем исключить наличие воспаления в легких. Скорее 

всего, данный признак соответствует пневмосклерозу или опухолевому 

процессу. Наличие лихорадки может свидетельствовать о пневмонии, 

абсцессе легких в стадии инфильтрации, инфаркте легкого и т. д.[3]. 

При подозрении на какое-либо из этих заболеваний специалист направит 

пациента на рентгенографию ОГК, что поможет подтвердить наличие 

инфильтрации, выявить участок «затемнения» на рентгенограмме, а также 

оценить его размеры, форму и интенсивность [2,3]. 
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Если больные с синдромом инфильтрации не предъявляют жалоб на 

здоровье и у них выявлена данная патология при плановом 

рентгенологическом обследовании, то причинами ее могут быть 

пневмосклероз; инфильтративный туберкулез; обтурация бронха 

опухолью. 

Кроме рентгенографии ОГК на практике применяют и другие методы 

исследования: клинический анализ крови; исследование мокроты; 

спирография; бронхоскопия; КТ. Заболевания, протекающие с синдромом 

инфильтрации легочной ткани, имеют свои особенности, рассмотрим 

некоторые из них[2]. 

Синдром инфильтрации легких при внебольничной пневмонии 

Диагноз ВП является определенным при наличии у пациента 

рентгенологически подтвержденной очаговой инфильтрации легочной ткани 

и по крайней мере 2 клинических симптомов и признаков из числа следующих  

• остро возникшая лихорадка в начале заболевания (температура тела > 

38,0 °С); 

• кашель с мокротой;  

• физические признаки (фокус крепитации / мелкопузырчатых хрипов, 

бронхиальное дыхание, укорочение перкуторного звука); 

• лейкоцитоз > 10 × 109 / л и / или палочкоядерный сдвиг (> 10 %)[2]. 

Отсутствие или недоступность рентгенологического подтверждения 

очаговой инфильтрации в легких делает диагноз ВП неточным / 

неопределенным. 

Основной рентгенологический признак ВП - локальное снижение 

воздушности легочной ткани (инфильтрация) за счет накопления 

воспалительного экссудата в респираторных отделах. Изменения чаще носят 

односторонний характер, распространяются на 1 или 2 бронхолегочных 

сегмента. Рентгенологическая картина ВП определяется типом инфильтрации 

легочной ткани и стадией воспалительного процесса[5]. 

Инфильтративная форма туберкулеза характеризуется наличием 

воспалительных фокусов в легких более 1 см в диаметре, преимущественно 

экссудативного характера с казеозным некрозом и наличием либо отсутствием 

деструкции легочной ткани и бронхогенного обсеменения [6]. 

 

Пневмония при инфаркте легкого 

Инфильтрации легких при этом заболевании часто предшествует 

клиника тромбоэмболии легочной артерии. Таких больных беспокоит: 

постоянная одышка; боль в груди; кровохарканье. 
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Инфаркт легкого диагностируется при наличии инфильтрата 

треугольной формы, расположенного субплеврально, с основанием, 

обращенным к грудной стенке. Выявление зоны перифокального воспаления 

и сглаживания контуров очага предполагается инфицирование зоны инфаркта 

и развитие инфарктной пневмонии[4].   

 

Пневмония при обтурации бронха опухолью 

Данное заболевание может проявлять себя задолго до выявления 

инфильтративного процесса. Ему может предшествовать: длительный 

субфебрилитет; мучительный кашель; кровохарканье. 

Причем инфильтрат обычно определяется в верхней или средней доле 

легких при рентгенологическом исследовании, так как клиническая картина 

отличается бедностью объективных признаков. Исследование мокроты 

выявляет наличие в ней атипичных клеток[3]. 

 

Инфильтрация при идиопатическом легочном фиброзе 

Идиопатический легочный фиброз представляет собой хроническую 

форму прогрессирующей фиброзирующей интерстициальной пневмонии 

неизвестной этиологии. Дифференциальная диагностика инфильтрации в 

легких возможно только при морфологическом исследовании субплевральных 

и парасептальных зон. В них выявляется умеренно выраженное 

интерстициальное воспаление в виде очаговых инфильтратов, состоящих из 

лимфоцитов и плазматических клеток, а также в зонах фиброза встречаются 

фибробластические фокусы[5]. 

Заключение 

Дифференциальная диагностика при синдроме инфильтрации легочной 

ткани крайне важна и трудна в практике любого врача, так как именно от 

правильной постановки диагноза зависит своевременность и адекватность 

назначенного лечения и исход болезни. Поскольку причин  развития 

инфильтрации в легких множество, то и тактика ведения больного также будет 

отличаться[3]. 
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Аннотация. Спортивно-оздоровительный туризм, как вид физической 

рекреации, является популярным способом отдыха, его основная задача - 

спортивное совершенствование личности, которое достигается 

посредством преодоления различных препятствий. В статье рассмотрено 

совершенствование физического характера личности которое влечет за 

собой важные последствия для различных сфер жизнедеятельности человека. 

Ключевые слова. спортивно-оздоровительный туризм, рекреация, 

спорт. 

Abstract. Sports and health tourism, as a type of physical recreation, is a 

popular way of recreation, its main task is the sports improvement of the individual, 

which is achieved by overcoming various obstacles. The article discusses the 

improvement of the physical character of a person, which entails important 

consequences for various spheres of human life. 

Keywords. sports and health tourism, recreation, sports.  

 

Невозможно переоценить значение спорта в жизни человека. За 

последние десятилетия в мире сформировалась тенденция спорта не просто 
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как работы, но и спорта как физической рекреации - определенного вида 

отдыха. Поэтому тема оздоровительного туризма и физической рекреации, как 

части здорового образа жизни, не теряет своей актуальности. 

Цель данной работы - рассмотреть значимость спортивного туризма в 

жизни человека и его эволюцию вплоть до нашего времени. 

В современном мире, с пропагандой здорового образа жизни роль 

физической культуры и спорта невероятно возросла, воздействие как 

физической культуры так и спорта на человека выходит на новый уровень - 

улучшение и совершенствование физического характера личности влечет за 

собой важные последствия для различных сфер жизнедеятельности человека 

[1]. 

Какие же сферы жизнедеятельности человека попадают под влияние его 

физической активности? Комфорт жизни в целом зависит от объёма и качества 

физической активности: 

1. повышение работоспособности; 

2. улучшение здоровья - увеличение его активного периода 

жизнедеятельности; 

3. рациональное использование и организация свободного времени с 

сочетанием активных форм отдыха. 

4.  

Физическая рекреация подразумевает под собой подвижный, активный 

отдых, включающий в себя или использование физических упражнений, или 

различные подвижные игры, за счет чего достигается хорошее настроение и 

самочувствие у индивида [4]. Благодаря физической рекреации индивид 

восстанавливает свою умственную и физическую работоспособность. 

На развитие спортивно-оздоровительного туризма повлияло введение 

его в 1949 во Всесоюзную спортивную классификацию. С 60-х годов 

колоссально начинает возрастать количество туристских организаций и 

туристических экскурсий - общество начинает осознавать спорт не как вид 

работы, а как вид отдыха. 

На современном этапе развития сфера спортивно-оздоровительного 

туризма является не просто хобби, но и способом реабилитации во многих 

тяжёлых жизненных ситуациях: учебных заведениях проводят настоящие 

туристические слёты, существует множество инициативных групп, которые, 

независимо ни от кого, организовывают различные туры. 

На данный момент можно определить несколько направлений 

позитивного использования спорта в качестве досуга и варианта отдыха: 
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1. Физические рекреации – места реализации потенциала 

физической активности у работников или представителей той или иной сферы. 

Как правило, это специально отведенные в учреждениях места, где каждый 

может заняться конкретным спортом или игрой в своё свободное или 

специальное отведённое для данной активности время. Физические рекреации 

можно реализоваться в виде столов для настольного тенниса в коридорах, 

площадок и стадионов учреждений.  

2. Спортивно-оздоровительный туризм – досуг группы людей с 

целью посещения ряда мест путём использования спортивного инвентаря или 

с элементами осложненного прохождения маршрута. То есть, это не просто 

путешествие с целью дойти из точки А в точку Б, а настоящее занятие спортом. 

В нашем время особо популярным считаются следую следующие виды 

спортивно-оздоровительного туризма: сплав на байдарках, альпинистские 

восхождения на гору с преодолением маршрутов по вертикали, походы на 

лыжах, велопутешествия и т.д. Подобные мероприятия часто делают целыми 

фестивалями, посвящёнными здоровому образу жизни.  

Также к данному списку в настоящее время можно отнести различные 

практики с дыханием и телом. Это новая область физического развития 

человека открывает совершенно новое понимание – оздоровительно-

спортивные занятия, первичной целью которых является именно работа над 

ментальным, а не физическим состоянием. То есть, данные практики 

осуществляются по совершенно новой для нашего понимания концепции. 

Данное направление становится популярно в среде особо напряжённого 

ментального климата в той или иной части общества, где человек сталкивается 

в первую очередь не с физически тяжёлыми рабочими моментами, а испытает 

стресс и моральную усталость.  

Подобные практики невозможно отнести, ни к туризму, ни к виду 

рекреации, так как само по себе это явление может предполагать как и 

статичные занятия в определённой форме по типу занятий спортом, так и 

целые туры с конкретно достижимыми целями посещения мест и выполнения 

ряда упражнений, что роднит их уже с туризмом, так и вовсе может быть 

реализовано в качестве определенного места на производстве, где работник 

может осуществить то или иное действие для достижения комфортного 

эмоционального состояния. 

Впоследствии анализа подобных практик мы приходим к заключению, 

что занятия спортом становятся особенно разными по формату и разными по 

форме. 

Здоровый образ жизни в наше время стал действительно полноценным 

вариантом жизни, а не просто занятием на пару часов, что выражается в 
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тенденции переводить спортивную деятельность в сферу рекреации. Именно 

спорт является универсальным способом отдыха в учебных и трудовых 

заведениях: столы для настольного тенниса в коридорах школ, баскетбольные 

кольца во дворах предприятий и т.д. И организации с тенденцией развития 

спортивных рекреаций показывают позитивный, а, главное, постоянный 

результат. 

Изложенное всё вышесказанное позволяет утверждать, что спортивно-

оздоровительное направление туризма и рекреации является социально 

значимой сферой жизни человека. С улучшением условий для возможности 

спортивного отдыха нашего общества идёт улучшение качества жизни 

населения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что спорт в жизни человека 

нельзя ограничивать только определенной рабочей деятельностью, 

необходимо также уделять внимание активному отдыху для улучшения 

качества жизни. 
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ЗДОРОВЫЙ РАЦИОН КАК ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Аннотация: Ежедневно пациенты обращаются в лечебно-

профилактические учреждения с жалобами на работку желудочно-

кишечного тракта, сердечно-сосудистую и эндокринную систему, не 

понимая, откуда берутся те или иные проблемы. 

Но большинство жителей нашей страны не представляют, какую 

огромную роль рацион питания играет в здоровье человека и почему нужно 

ответственно подходить к выбору питания. 

Целью данной научной статьи - проинформировать людей о важности 

здорового питания и доказать, что еда может быть одновременно вкусной, 

полезной и лечебной, а также составить диету, которая одновременно была 

бы профилактикой для таких заболеваний, как сердечно-сосудистые и 

суставные патологии, рак и сахарный диабет. 

Ключевые слова: диета, онкология, профилактическое питание, 

сахарный диабет, гипертония. 

Annotation: Every day, patients turn to medical and preventive institutions 

with complaints about the work of the gastrointestinal tract, cardiovascular and 

endocrine system, not understanding where these or other problems come from. 

But most residents of our country have no idea what a huge role the diet plays 

in human health and why it is necessary to take a responsible approach to the choice 

of nutrition. 

The purpose of this scientific article is to inform people about the importance 

of a healthy diet and to prove that food can be both delicious, healthy and 

therapeutic, as well as to make a diet that would simultaneously be prevention for 

diseases such as cardiovascular and joint pathologies, cancer and diabetes mellitus. 

Key words: diet, oncology, preventive nutrition, diabetes mellitus, 

hypertension. 
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Главные компоненты основных приемов пищи - это 30% белков и жиров, 

40% углеводов от всего рациона, а остальное это различные перекусы.  Но 

большинство людей либо забывают о правиле сбалансированного питания, 

либо предполагают, что различные заболевания их не коснуться, и выбирают 

вместо этого быстрые и вредные перекусы, например: картофель фри, 

гамбургер, шаурма, хот-доги. 

Чрезмерное потребление фастфуда провоцирует набор веса, что может 

привести к ожирению и сахарному диабету. Таким образом, в 2023 году около 

5 миллионов человек страдают сахарным диабетом в нашей стране и примерно 

23 миллиона ожирением и с каждым годом количество заболевающих растет. 

«Как диабет, так и ожирение – это лишь симптомы плохого здоровья в 

целом. Они редко появляются отдельно от других болезней и часто служат 

предвестниками более глубоких и серьезных проблем со здоровьем, таких как 

сердечные болезни, рак и инсульт». - Коллин и Томас Кэмбпелл [5, с. 20] 

Рак, сердечные болезни, сахарный диабет можно назвать одними из 

самых страшных заболеваний человечества, с каждым годом число пациентов 

растет и портит жизнь им самим и их родственникам. Поэтому людям стоит 

взяться за свое здоровье и начать они могут со здорового питания. 

При заболеваниях сердечно-сосудистой системы, гипертонии,  ученые 

разработали диету под названием DASH (Dietary Approaches to Stop 

Hypertension).  Актуальность данной диеты заключается в том, что 

гипертонией страдает половина населении нашей страны, причем некоторые 

из них даже не подозревают о своем заболевании из-за отсутствия симптомов, 

но именно эта патология может привести к инсульту, инфаркту и почечной 

недостаточности. 

Данная диета поможет снизить артериальное давление, уровень 

холестерина и избавиться от лишнего веса. 

Прежде всего, диета DASH – это здоровые вкусные и питательные 

продукты, включающие в состав большое количество клетчатки,  минералов, 

минимум насыщенных жиров,  сокращение пищи, содержащая натрий. 

Главное правило – это больше фруктов, овощей, нежирные молочные 

продукты,  рыба и постное мясо. 
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Таблица 1. Состав 15 дня диеты 

 
 

Рассмотрим, к примеру, 15 день диеты: в составе рациона дня 

исключаются сладости, жирные молочные продукты добавляются много 

фруктов, овощей (4-5 порций) (см. Таблица 1).  Помимо лечения DASH 

является профилактикой заболевания органов зрения, инфаркта, инсульта, 

почечной недостаточности благодаря активным компонентам пищи. 

Сахарный диабет возникает по многим причинам: сердечно-сосудистые 

заболевания, лишний вес, генетическая предрасположенность и 

нерациональное питание. 

При составлении профилактической диеты от сахарного диабета 

необходимо высчитать свою дневную норму КБЖУ (см. табл. 3)                         

 

Таблица 2. Расчет суточной нормы калорийности 
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 Жиров необходимо потреблять 30% от суточной нормы, 10% - жиры 

животного происхождения, 10% растительного происхождения и 10% 

«скрытого жира» (молочные продукты, свинина). Рекомендуется есть 

продукты, в составе, которых ненасыщенные жирные кислоты, например: 

лосось, скумбрия, льяное и оливковое масло. 

Необходимо помнить о клетчатки, которая выполняет особую роль при 

диабете: улучшает пищеварение, «…задерживают усвоение углеводов. А это 

значит, что пищевые волокна не дают сахарам сразу после приема углеводов 

подскочить, следовательно, требуется меньше инсулина.» Анастасия Фадеева 

[4]. с. 87 

  При подсчете КБЖУ особое внимание уделяется углеводам, считают 

их с помощью хлебных единиц (1 ХЕ= 12 г углеводов). Норма 12-18, но у 

людей с сахарным диабетом 6-18 хлебных единиц в день, причем большая 

часть углеводов должна приходиться на утро. 

Рассмотрим таблицу 3, которая является примером распределения 1700 

килокалорий на день, 18% рациона уходит на белки и 50% на углеводы. 

 

Таблица 3.  

Распределение килокалорий на день 

 
Для удобства ниже приведен рацион одного из дней диеты диабетика 

(см. табл.4) 
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Таблица 4.  

Диета 1-го дня диабетика 

 
 

Главное правило в рационе диабетика-это подсчет ХЕ, если соблюдать 

все требования, то больной может не ограничивать себя в еде. Существует 

огромное количество рецептов мало углеводных блюд, с помощью которых 

человек будет комфортно себя ощущать и физиологически, и психологически, 

не чувствуя при этом ограничений в питании. 

Цель лечебной диеты - это сделать так, чтобы сахар не «прыгал», то есть 

сохранять его на одном уровне, а также не допустить возникновения сахарного 

диабета 2 типа, причинами, которого является помимо генетической 

предрасположенности, избыточная масса. Поэтому  к цели данной диеты 

можно отнести и похудение.  

Следующим опасным заболеванием является рак, он возникает по 

нескольким причинам: генетическая наследственность, внешние факторы, 

включающие в себя физические и химические канцерогены, к которым 

относится табачный дым, плохая экология, еда и напитки. К последнему 

можно отнести:  

1. копченное и  жареное мясо 

2.  копченная и жареная рыба  

3. алкоголь, нарушающий процессы разрушения и обезвреживания 

канцерогенов 

4. вода, при  дезинфекции и окисления органических примесей  

формируются гологенуглеводороды, и она накапливает мутагенную 

активность. 
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Все это влияет на риск развития рака, который, в свою очередь, 

стремительно и смертельно поражает любую ткань организма. 

На данный момент, безусловно, имеются способы лечения рака, однако, 

не все опухоли поддаются терапии.  

Ученые разработали список продуктов, который необходимы для 

профилактики и останавливающие рост раковых клеток (см. табл.5). 

Таблица 5. 

 

Полезные продукты для профилактики рака 

 
 

Изучив таблицу, можно сделать вывод, что рекомендуется потреблять 

морепродукты, фасоль, больше овощей и фруктов. 

В профилактической диете также стоит отказаться от жирного мяса, 

отдавать предпочтение вареной или тушеной курятине, телятине и 

крольчатине. Сократить потребление животного белка и переходить на 

растительный, а также уменьшить количество соли и сахара. 

Конечно, лечебной диеты против рака нет, в отличие от сердечно-

сосудистых патологий или от сахарного диабета, где можно было остановить 

возникновение сахарного диабета 2 типа. Но если человек, болеющий 

онкологии, перестанет употреблять алкоголь и бросит курить (если такая 

зависимость имелась), то шанс не допустить развитие рака II стадии, вполне 

возможен.  
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  Патологии суставов возникают из-за плохой экологической среды, 

неправильного питания, которая провоцируют аллергию, которая, в свою 

очередь, вызывает воспаление и дегенеративные изменения в суставах;  

  Диета при суставных патологиях подразумевает прием продуктов, в 

которых будет достаточно кальция, магния и фосфора (см. Табл.6), а также, 

чтобы элементы костеобразования не выводились из организма.   

Следует ограничить потребление напитков с кофеином в составе, 

копченостей, газированные напитки, консервы, чрезмерное количество 

животного белка, а также зерновые культуры и  крупы, прошедшие полную 

промышленную обработку. 

К продуктам, богатые кальцием относят сыры твердых сортов (600-900 

мг), нежирное молоко 1%(100 мг), семена кунжута (800-1150 мг), миндаль (254 

мг), курага (170 мг), творог (95 мг), капуста (210 мг).  Норма в день 1000-1200 

мг кальция 

Таблица 6.  

Полезные продукты для суставов 

 
 

Лечебное питание при суставной патологии представляет из себя диету, 

которая будет замедлять атеросклеротические процессы, восстанавливать 

правильный обмен веществ с помощью ограничения животного жира, простых 

углеводов, соли, кофеина, а также соблюдения КБЖУ 2100/90/70/300 при 

лишнем весе и 2400/100/80/350 при нормальном весе. Рацион включает в себя 

достаточное потребление минеральных веществ и витаминов. 
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Таблица 7.  

Рацион дня при лечебном питании 

Блюдо Вес, КБЖУ| элементы (Са, Mg, P) 

Завтрак 

Омлет с овощами 

Гречневая каша с растительным маслом 

Цикорий 

 

100 г, 60.5\4.2\3.3\3.6|25,14.36, 78.5 мг   

150 г 252\8\8\36 г|20,130,192 мг 

250 г, 268\9.4\61г|- 

Обед 

Суп рыбный со щавелем 

Маринованные грибы по-мексикански 

Ячневая каша с мясом и грибами 

 

200 г, 110\4.8\6\8 г| 46,35,90 мг 

100 г, 58\2.1\5\4 г|- 

150 г\200\6\12.3\16 г|21,17, 94 мг 

Полдник 

Сок яблочный 

Чернослив размоченный 

Творог со сметаной на фруктозе 

 

200 г, 92\1\0.2\20 г|7,4,7 мг 

50 г 45\0.4\0.1\10 г|25, 37, 29 мг 

100 г 210\10\10\19|114, 16, 142 мг 

Ужин 

Мясной салат в пароварке 

Пюре из шпината и грецкого ореха 

 

200 г, 192\16\8\14 г|32,26,108мг 

200 г, 132\8\8\6 г|208,160,180 мг 

Второй ужин 

Кефир  

 

200 г, 66\6\2\8 г|240,28,190 мг 

Всего: 1900 ккал, 748 мг Ca 

 

  Рассмотрим 1 день рациона на профилактическом питании данного типа 

(см. табл.7): блюда готовятся на пару, так как это помогает сохранять свойства 

витаминов и микроэлементов, мясные блюда готовятся из нежирных сортов 

говядины, овощи на пару заменяют гарнир, также присутствуют продукты, 

насыщенные кальцием. Меню разнообразное и полезное. 

   Но существует ли профилактическая диета от всех выше 

перечисленных заболеваний? Изучив источники, можно прийти к выводу, что 

если правильно сочетать здоровые продукты друг с другом, то можно 

получить здоровый рацион, который и станет лучшим методом борьбы с 

раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, суставными патологиями и 

сахарным диабетом.  

В ходе работы, было сформулировано несколько правил  

профилактического питания: 

1. Меньше потреблять животного белка, но не исключать его совсем, 

дабы не потерять незаменимые источники кальция и аминокислот. 

2. Сокращение простых углеводов. 

3. Увеличение употребления растительного белка. 

4. Выпивать 3% очищенной воды от массы тела человека. 

5. Выбирать фрукты с пектином, овощи и злаки с клетчаткой. 

6. Морепродукты 3 раза в неделю. 
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7. Не забывать про листовые овощи и орехи. 

8. Выбирать молочные продукты пониженной жирности. 

9. Отдавать предпочтение растительным жирам. 

10. Ограничить потребление кофеина 

Таблица 8. 

 

Пример сбалансированной профилактической диеты 

Завтрак Геркулес, фруктовый салат (киви, апельсин, груша, лимон), 

йогурт без сахара 

Обед Суп из мидий и креветок, брокколи в имбирно-томатном 

соусе со шпинатом 

Полдник Персик, 5 орехов 

Ужин  Паровая морковь, говяжьи фрикадельки с печеной тыквой, 

красная фасоль с оливковым маслом и луком. 

Порции зависят от нормы КБЖУ 

 

Проанализировав таблицу 8, на которой представлен профилактический 

рацион от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, сахарного диабета, 

суставных патологий, можно дополнить, что мясо и овощи готовятся на пару, 

следовательно, канцерогены не образуются при приготовлении блюда. Диета 

наполнена овощами, фруктами, которые являются сложными углеводами, что 

поможет дольше оставаться сытым, а также содержат большое количество 

витамин. Также в рационе есть морепродукты: суп из мидий и креветок, 

имеющий в составе йод, он является необходимым для нашего организма: 

обеспечивает синтез гормонов и влияет на большинство процессов организма. 

Рацион дня является питательным, полезным и отвечает поставленным 

требованиям. Если питаться так на протяжении всей жизни, вести активный 

здоровый образ жизни, то тогда человека не застанут никакие заболевания, 

которые были описаны в работе. 

       Таким образом, здоровый рацион, действительно, является как и 

лечением, так и профилактикой некоторых заболеваний. 
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Защита жизни, сохранение, поддержание и укрепление физического и 

психического здоровья студентов – одна из основных задач высшего 

образования. Студенческий возраст – самый подходящий для укрепления и 

формирования здоровья будущего специалиста. Поэтому поиск средств и 

методов повышения эффективности оздоровительной работы в высших 

учебных заведениях сегодня становится актуальным и востребованным. 

Технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья студентов, 
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получили название «здоровье- сберегающие технологии» или «технологии 

здоровья». 

Технологии здоровья – это система мер, которая построена на 

взаимосвязи и взаимодействии всех факторов образовательной среды и 

предназначена для поддержания здоровья на всех этапах его обучения и 

развития. 

Концепция «педагогических здоровьесберегающих технологий» 

является дискуссионной, разные авторы имеют разные интерпретации этого 

термина. Н.К. Смирнов утверждает, что технологии санитарного просвещения 

можно рассматривать как технологическую основу педагогики здоровья, как 

совокупность форм и методов организации обучения студентов без вреда для 

их здоровья, как качественную характеристику любой педагогической 

технологии по ее влиянию на здоровье [3]. 

Технологии здоровья можно рассматривать как сертификат 

безопасности для здоровья и как совокупность тех принципов, приемов, 

методов педагогической работы, которые дополняют традиционные 

педагогические технологии с задачами здравоохранения. 

Использование таких технологий имеет двустороннюю направленность: 

с одной стороны, это формирование и укрепление основ валеологической 

культуры, то есть научить студентов заботиться о собственном здоровье. С 

другой стороны, это организация учебного процесса в вузе без негативного 

воздействия на здоровье студентов. 

Оздоровительные технологии прекрасно сочетаются с традиционными 

формами и методами педагогики, дополняя их различными способами прове- 

дения оздоровительной работы. Использование таких технологий решает ряд 

проблем: 

• улучшение психического и социального здоровья студентов; 

• проведение профилактических оздоровительных работ; 

• формирование валеологических навыков; 

• воспитание ценностей о своем здоровье. 

Есть много эффективных разновидностей современных технологий 

здоровья, которые должны быть в досье педагога. 

Один из самых простых и распространенных видов оздоровительных 

технологий – это физкультминутки. Их еще называют динамическими 

паузами. Это короткие перерывы в интеллектуальной или практической 

деятельности, во время которых студенты выполняют несложные физические 

упражнения. 

Целью таких минуток является: 

• изменение деятельности; 



65 

• профилактика переутомления; 

• снятие напряжения мышц, центральной нервной системы; 

• активация кровообращения; 

• интенсификация мышления; 

• повышение интереса к ходу занятий; 

• создание положительного эмоционального фона. 

Проведение динамических пауз имеет некоторые особенности. Они 

предназначены для исполнения в ограниченном пространстве (возле стола или 

стола, в центре аудитории и т. д.). Упражнения сопровождаются стихами или 

исполняются под музыку. Такие динамические паузы длятся 1–2 минуты. 

Такие минуты физической подготовки выполняют все студенты. Для этого не 

тре- буется спортивной формы или оборудования. Время проведения 

мероприятия выбирается произвольно в зависимости от степени утомляемости 

студентов. Например, на занятиях по немецкому языку вы можете 

использовать следующие упражнения: 

 Zuerst stellen Sie sich entspannt und gerade hin. Lassen Sie Ihre Arme 

locker hängen. Nun springen Sie ein Stück hoch, nicht zu weit. 

 Stellen Sie Ihre Füße ein wenig auseinander, etwa so weit, wie Ihre 

Schulter breit sind. Während Sie sich nach rechts beugen, heben Sie Sie den linken 

Arm über den Kopf und strecken ihn zur Seite. Wenn Sie sich nach links beugen, 

dasselbe mit dem rechten Arm. Jeweils 15 Mal. 

 Bleiben Sie fest auf beiden Beinen stehen und strecken die Arme nach oben, 

ganz weit. Stellen Sie sich vor, Sie würden abwechselnd mit der rechten und mit der 

linken Hand nach einem Apfel greifen, der in einem Baum hängt. 

 Strecken Sie sich in alle Richtungen. Schütteln Sie dabei Ihre Arme und 

Beine und machen Sie sich locker für einen erfolgreicheren Tag! [2]. 

Глазная гимнастика тоже относится к здоровьесберегающим 

технологиям. Она включает в себя систему упражнений, направленных на 

коррекцию и профилактику нарушений зрения. Упражнения для глаз 

необходимы для: 

 снятия напряжения; 

 профилактики быстрой утомляемости; 

 тренировки глаз; 

 укрепления органов зрения. 

Для выполнения такой гимнастики достаточно 2–4 минуты. Главное 

правило – двигаться должны только глаза, а голова остается неподвижной 

(кроме случаев наклона головы). Все упражнения нужно делать стоя. 

 Reiben Sie Hände warm und legen Sie für 15 Sekunden auf Ihre 
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geschlossen Augen. 

 Massieren Sie mit den Fingerkuppen den knöchernen Rand Ihrer 

Augenhöhle, beginnend bei der Nase über die Augenbrauen bis hin zur Schläfe. 

 Schnell aber trotzdem locker blinzeln. Das trainiert die Augenmuskeln und 

versorgt Ihre Augen mit Tränenflüssigkeit. 

 Blicken Sie weit nach rechts, dann nach links, dann nach oben und nach 

unten. Anschließend die Bewegungen zu einem Kreis verbinden. Danach den 

Daumen zehn Zentimeter vor die Augen halten, fixieren und Übung wiederholen. 

Конечная цель использования здоровьесберегающих технологий в 

высшем образовании – сохранение и укрепление здоровья студентов, что 

является необходимым условием повышения эффективности 

образовательного процесса при изучении иностранных языков [4]. 

Только здоровый студент может стать хорошим специалистом и 

успешным человеком. Забота о здоровье – одна из важнейших задач каждого 

человека. Среди всех земных благ, здоровье – это ценный дар, данный 

человеку природой и ничем не заменимый [1]. 

 

Список литературы: 

1. Борисевич, А.Р. Интерактивные занятия по формированию 

экологической здоровьесберегающей компетентности будущих специалистов 

/ А.Р. Борисевич, Л.М. Волкова, А.А. Василеня / Теория и практика 

физической культуры, спорта и туризма / Педагогические чтения: сб. науч. ст. 

/ редкол.: А.Р. Борисевич (отв. ред.) [и др.]. – Минск: РИВШ, 2018. – С. 38–42. 

2. Езерская, Ж.И. Deutsch für Fachziele: Geisteswissenschaften: 

Praktikum= Немецкий язык для специальных целей: гуманитарные науки: 

практикум / Ж.И. Езерская [и др]. – Минск: БГПУ, 2020 – 40 с. 

3. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в 

современной школе: метод. пособие / Н. К. Смирнов. – М.: АПК и ПРО, 2002. 

– 121 с. 

4. Чурай, О.В. Фарміраванне здароўезберагальнай кампетэнтнасці 

студэнтаў на занятках па замежнай мове / О.В. Чурай, Ж.И. Езерская // 

Физическая культура, спорт и туризм: достижения теории и практики на 

современном этапе: материалы XI Международной научно-практич. 

конференции, Минск 15–16 ноября 2019 г. / Белорус. гос. пед. ун-т; редкол.: 

А.Р. Борисевич (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГПУ, 2019. – С. 45–48. 

 

 

 

 



67 

УДК: 796:378 

Трушкин Р.А., студент 

1 курс, факультет «Факультет кибербезопасности и управления» 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики 

Россия, г. Самара 

Солодилова Е.С., 

Старший преподаватель кафедры «Физического воспитания» 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики 

Россия, г. Самара 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ САМООЦЕНКОЙ И 

РЕГУЛЯРНЫМИ ЗАНЯТИЯМИ СПОРТОМ 

 

Аннотация: в данной статье анализируется корреляция между 

спортивной активностью и уровнем самооценки, а также уверенности в 

себе. Спорт и физические упражнения рассматриваются как метод 

воздействия на самоощущение и психологическое здоровье. 

Ключевые слова: самооценка, психологическое здоровье, спорт, 

физическая активность. 

Abstract: This article analyzes the correlation between sports activity and the 

level of self-esteem, as well as self-confidence. Sports and physical exercises are 

considered as a method of influencing self-awareness and psychological health. 

Keywords: self-esteem, psychological health, sports, physical activity. 

 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что самооценка - 

неотъемлемая составляющая личности каждого человека, а спорт 

представляет собой социальную форму психомоторной деятельности, которая 

способствует развитию как физических, так и психических качеств человека. 

В спорте активно задействуются все составляющие здоровья человека. 

Практика спортивных тренировок помогает укреплять и развивать 

физическую кондицию, увеличивать выносливость, силу, скорость, гибкость и 

координацию движений. Это благоприятно сказывается на здоровье и общем 

самочувствии человека. Однако, спорт также включает в себя 

психологические аспекты. Участие в соревнованиях или тренировках требует 

наличия сосредоточенности, стрессоустойчивости и умения контролировать 

свои эмоции. Психическая выносливость, уверенность в себе и способность 

принимать решения в стрессовых ситуациях становятся немаловажными 
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качествами спортсмена. Это говорит нам о том, что спорт помогает развивать 

и совершенствовать как физические, так и психические качества индивида.  

 Ученые утверждают, что спорт представляет собой уникальную для 

каждого человека жизненную модель, которая является лучшей школой для 

развития разносторонних личностных качеств, таких как сила воли, 

нравственность, эмоциональная устойчивость и когнитивные навыки. Эта 

модель также непосредственным образом влияет на самооценку и мотивацию 

человека, занимающегося спортом в достижении различных целей. Спорт 

играет важную роль в формировании характера и развитии качеств личности. 

Например, участие в спортивных мероприятиях требует высокой 

самодисциплины, собранности и настойчивости, что способствует развитию 

силы воли и самоконтроля, а данные аспекты личности воздействуют на 

формирование самооценки и ощущения себя в жизни и обществе. Более того, 

спорт тесно связан с принципами этики и нравственности, поскольку он 

подразумевает соблюдение правил справедливой игры, уважение к 

оппонентам и честность, что также доказывает морально-воспитательную 

роль спорта в характере человека. 

Практика спорта способствует развитию эмоциональной устойчивости. 

Во время тренировок и соревнований спортсмены сталкиваются с различными 

эмоциональными вызовами, такими как стресс, радость от победы, 

разочарование от поражения. Это позволяет развить эмоциональную 

интеллектуальность и научиться брать под контроль свои эмоции в различных 

жизненных ситуациях. Это необходимые навыки для выстраивания 

отношений, развитии карьеры и для жизни в целом, а если человек добивается 

каких-либо успехов - самооценка тоже повышается. 

Физическая активность влияет на выработку многих биохимических 

веществ, в том числе тех, которые дарят нам энергию, избавляют от тревоги и 

помогают наладить общение. Например, дофамин - это гормон счастья, 

который вызывает чувство удовольствия и расслабляет нашу нервную 

систему, освобождая от лишнего стресса, который зачастую бывает основной 

помехой в определении себя в мире. Во многом благодаря этому гормону у 

человека появляется желание действовать. Выработку дофамина провоцирует 

любая активность, будь то определенный вид спорта или обычная пробежка. 

Этот гормон помогает найти мотивацию, решиться на что-то новое, что в итоге 

приведет к развитию личности, а, следовательно, и развитию самооценки.  

Аналогичным образом работают и другие вещества, такие как эндорфин, 

адреналин, окситоцин. Эндорфин помогает человеку переносить боль, так как 

в ответ на действия, вызывающие болевые ощущения, мозг на глубоком 

биологическом уровне выделяет вещества, которые дают нам положительные 
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эмоции. Адреналин в свою очередь вызывает чувство внутреннего 

воодушевления и восторга, поэтому люди идут на риск и занимаются 

экстремальной деятельностью, соревнуются в спорте. Этот гормон очень 

полезен в умеренных количествах, так как он позволяет расширить рамки 

сознания, изучить себя в нестандартных ситуациях.  Окситоцин - это гормон 

любви, он выделяется при взаимодействии с людьми, которые нам нравятся, с 

которыми присутствует чувство комфорта и тепла. Ввиду того, что спорт и его 

ответвления очень популярны как вид деятельности, высок шанс найти 

близких по духу людей в спортзале или на спортивной площадке, ведь от 

общения в долгосрочной перспективе человек становится счастливее - это 

влияет на самооценку в целом. 

Иногда в жизни большинства людей происходят непредвиденные 

обстоятельства, которые очень негативно сказываются на моральном здоровье 

- человек впадает в апатию, депрессию. Один из способов решения этой 

проблемы - занятия спортом, так как несмотря на упадническое настроение 

при физической активности организм меняется на биохимическом уровне, 

который управляет нашими эмоциями и настроением. Вырабатываются новые 

нейронные связи, а вслед за этим повышается интеллект, эмпатия, 

внимательность. Также при движении мозг лучше насыщается кислородом, 

это помогает успокоиться, очистить мысли и быть в гармонии с собой. Это 

также влияет на оценивание себя. 

Двигательная активность позитивно сказывается на снижении 

воспалительных процессов в мозге, так как когда мы двигаемся, мышцы 

вырабатывают специальные гормоны, это в свою очередь минимизирует 

возникновение проблем с ментальным здоровьем и положительно сказывается 

на уверенности в себе, потому что вышеперечисленные факторы воздействуют 

на самочувствие и создают комфортную среду для формирования здоровой 

самооценки. Стоит отметить, что регулярная физическая активность может 

привести к изменению восприятия собственного тела, поскольку достижение 

поставленных целей и улучшение физической формы благоприятно влияют на 

самооценку человека. Наличие адекватной самооценки является важным 

условием для нормальной жизни в современном обществе. 

Исследователи и спортивные психологи сходятся во мнении, что в 

процессе занятий спортом проявляются наиболее значимые факторы, 

влияющие на формирование адекватной самооценки. Следовательно, спорт 

может считаться фактором позитивной социализации личности, который 

способствует развитию и улучшению положительных личностных качеств. 
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 Актуальной проблемой социального и экономического развития нашего 

общества на сегодняшний день является обеспечение сохранности ресурсов в 

организации, их рациональное использование, предупреждение 
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нецелесообразного расходования сырья и других материально-

производственных запасов.  

Одним из основных способов контроля за сохранностью имущества 

является инвентаризация. Результаты деятельности предприятия 

определяются не только успешностью его деятельности на рынках сбыта, но и 

слаженной системой управления качеством, которая зависит от решения 

вопросов по проведению инвентаризации.[1, с.474] 

В настоящее время особенно остро стоит вопрос обеспечения 

правильной его организации и контроля, получаемые с помощью 

инвентаризации. Видение экономического понятия «инвентаризация» и его 

толкование различными отечественными и зарубежными учеными позволяет 

понять его сущность и особенности. Учитывая то, что на сегодняшний день 

имеет место разное понимание учеными содержания и назначения 

инвентаризации, целью данного исследования является уточнение 

определения инвентаризации, которое бы раскрывало ее.  

Инвентаризация имеет очень важное контрольное значение и выступает 

как необходимое дополнение к документации хозяйственных операций. Она 

служит средством не только раскрытия и выявления недостач и 

злоупотреблений, но и предупреждение их в дальнейшем. 

Инвентаризация - это проверка и оценка фактической наличия объектов 

контроля, которая осуществляется путем наблюдения, измерения, 

регистрации с дальнейшим сравнением полученных данных с учетными 

показателями. [1, с.475] 

Понятие термина «инвентаризация» понимают как проверку в натуре 

наличия и состояния товарно-материальных ценностей предприятия, расчетов 

и обязательств и сверка фактического наличия с данными бухгалтерского 

учета. Законодательством предусмотрены различные формы и методы 

проведения инвентаризации, которые предприятие может использовать при 

планировании порядка проведения инвентаризации с учетом специфики своей 

деятельности и задач, которые необходимо решить в ходе инвентаризации.  

Многие ученые исследовали основные аспекты проведения 

инвентаризации, в частности Алиева Н.М., Балашова К.Н., Каткова К.С. и др. 

Но отдельные вопросы, связанные с сущностью инвентаризации и 

особенностями организации ее проведения недостаточно решены. [2, с.93] 

Нужно отметить, что инвентаризация важна и при осуществлении 

судебно-бухгалтерской экспертизы. Определяют инвентаризацию как оценку 

и контроль реального наличия объекта, которому присущ ряд следующих 

свойств: наличие распоряжения; установление признаков объекта по качеству 

и количеству; вмешательство в процесс коллегиального органа; оценивание и 
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фиксация фактов, передача в бухгалтерию для обработки законодательного 

корректирование документов; суммирование и внедрение результатов; 

установление решений. [3, с.72] 

Отчет предприятия сообщает о количестве имеющихся запасов, их 

стоимости и позволяет сравнить их с предыдущими запасами. Есть 

предприятия, которые проводят инвентаризацию только один раз в год. 

Возможно, уровень их запасов не сильно меняется или же они считают, что 

этот процесс требует слишком много рабочего времени.  

Но современные технологии, которые используют для подведения 

итоговых данных инвентаризации, помогают ускорить процесс и, в результате, 

увеличить валовую прибыль, уменьшить убытки, отходы и обеспечить 

мгновенные результаты.  

Инвентаризация является инструментом, позволяющим проверить 

правдоподобность признания активов и обязательств, правильность ихоценки. 

Кроме этого, инвентаризация помогает контролировать работу материально 

ответственных лиц и повышать дисциплину на предприятии. На современном 

этапе инвентаризация стала одним из важнейших методов экономического 

контроля.  

Согласно законодательству Российской Федерации, экономический 

субъект сам может проявить инициативу о проведении инвентаризации, за 

исключением событий, когда ее нужно провести обязательно. Объекты 

инвентаризации и дату ее проведения определяет руководитель предприятия 

[4, с.570].  

Инвентаризация предназначена для контроля объектов недвижимости, 

также для своевременного решения расхождения между бухгалтерскими 

остатками и фактическими остатками оборотных и не оборотных средств 

предприятия.  

Достоверной инвентаризация считается, когда были предусмотрены все 

установленные процедуры ее проведения. При проведении инвентаризации 

члены комиссии могут допустить ошибки, подводя под сомнения результаты 

подсчетов основных средств либо, вовсе в исключительных случаях могут 

быть не действительными, вследствие чего необходимо будет провести 

инвентаризацию повторно.  

К наиболее часто встречающимся ошибкам инвентаризации, относится:  

1. Не соблюдение установленных сроков для проведения 

инвентаризации, либо полное его игнорирование.  

2. В процессе инвентаризации должны присутствовать все члены 

комиссии.  
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3. Неверное заполнение инвентаризационного приказа, например, не 

указаны виды всего имущества подлежащего инвентаризации.  

4. Заполнение инвентаризационных описей в одном экземпляре или их 

полное отсутствие.  

5. Неправильное взвешивание, подсчет, измерение имущества 

организации.  

Перечисленные ошибки на данный момент являются самыми 

распространенными, часто встречаемыми при процедуре инвентаризации на 

предприятии.   

Документы должны быть подписаны всеми членами 

инвентаризационной комиссии, а также финансово ответственными лицами. 

Данные инвентаризации, должны быть отражены в учете по отчетности того 

месяца, в котором была окончена процедура проверки фактически 

имеющегося имущества, а по годовой инвентаризации - в годовой 

бухгалтерской отчетности. [5, с.13] 

Таким образом, можно сделать вывод, инвентаризация имущества и 

обязательств является одним из способов предоставление достоверной 

бухгалтерской отчетности на предприятии. Неправильно проведенная 

инвентаризация может привести к сомнениям по данным процедуры 

проведения инвентаризации, или к полному не зачитыванию данной 

инвентаризации, по итогу чего придется проводить повторную 

инвентаризацию.  

Сегодня существует много способов проведения инвентаризации. Для 

данного процесса можно нанять огромное количество сотрудников, которые 

регулярно будут проходить весь огромный склад или магазин с бумажными 

бланками в руках и проставлять галочки, проводя таким образом опись 

товарных единиц. По опыту все знают, что такой способ далек от идеала: 

 - Занимает много времени и сил. В зависимости от объемов товарных 

единиц их опись может растянуться на месяц.  

- Может потребоваться полное или частичное закрытие склада или 

магазина на период инвентаризации, что ведет к потери прибыли.  

- Требует серьезных вложений, поскольку либо значительно расширяет 

ваш штат сотрудников, либо сопровождается выплатами сверхурочных 

задействованным специалистам.  

- Неизменно сопровождается ошибками, которые возникают в силу 

человеческого фактора: невнимательность, «замыливание» глаза.  

Отличной альтернативой станет автоматизация процесса 

инвентаризации с помощью специального программного продукта и 

мобильных терминалов сбора данных.  
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В настоящее время существует множество систем инвентаризации: 

«Инвентаризация ОС» Honeywell EDA50K + Honeywell PC42t, 

«Инвентаризация ОС» Motorola MC2180 + Zebra GK420t MS-MC2100-GK42, 

«DataMobile: Инвентаризация основных средств», «1С:Предприятие 8. 

Инвентаризация и управление имуществом» и др.  

С помощью такого решения специалистам останетсятолько считывать 

штрих-коды и выгружать готовые отчеты. [6, с.83] 

 Рассмотри принцип такой инвентаризации поподробнее на примере 

системы «1С:Предприятие 8. Инвентаризация и управление имуществом».  

Штриховой код представляет собой вид информации, наносимой на 

упаковку товара, и дающей представление об основных свойствах того или 

иного товара. (см. рисунок 1)  

 
Рисунок 1 - Штриховой код [6, с.87] 

 

Наносится штрих-код либо в виде последовательно располагаемых 

черных и белых полос, являющихся продолжением идеи азбуки Морзе, либо в 

виде геометрических рисунков, расположенных в определенной 

последовательности. [3]  

Система «1С:Предприятие 8. Инвентаризация и управление 

имуществом» (см.Рисунок 3) предоставляет пользователю возможность 

проводить регулярные инвентаризации имущества.  

При проведении инвентаризации целесообразно использовать 

мобильные терминалы сбора данных и средства автоматической 

идентификации RFID (см. Рисунок 2).  

Благодаря им инвентаризация из длительного и трудоемкого процесса 

превращается в быстрый и легкий.  
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Рисунок 2 - Терминал сбора данных [7, с.31] 

 

Программный продукт «1С: Предприятие 8. Инвентаризация и 

управление имуществом», редакция 2.0 состоит из двух основных компонент: 

учетной и мобильной. Учетная компонента (конфигурация «Инвентаризация 

и управление имуществом»), реализует функции учета имущества и 

получения отчетности.[7, с.29] 

Для интеграции с системами регламентированного учета предусмотрено 

автоматическое разделение документов инвентаризации по организациям, 

подразделениям, складам и материально-ответственным лицам.  

 
Рисунок 3 - 1С: Предприятие 8. Инвентаризация и управление 

имуществом [8, с.91] 

 

Для различных мест хранения можно указывать отдельные опции 

инвентаризации (частота проведения, ответственные лица, включения в 

плановые значения объектов имущества, находящихся в дочерних местах 

расположения и т.д.).  

Для наибольшего удобства и максимизации эффективности проведения 

диагностических осмотров реализована возможность использования 

технологии автоматической идентификации RFID. [8, с.92] 
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Мобильный клиент (см.Рисунок 4) позволяет выполнять операции с 

имуществом в реальном времени с применением мобильных технологий и 

технологий автоматической идентификации (RFID и штрихкодирования).  

Мобильный клиент реализован как Native-приложение для терминалов 

сбора данных с поддержкой RFID и штрихкодирования, работающих под 

управлением MS Windows CE/Mobile.  

В настоящий момент реализована поддержка терминалов сбора данных 

Motorola. Мобильный клиент функционирует в режиме оффлайн и может 

использоваться на территориально-распределенных объектах без постоянного 

подключения к корпоративной информационной сети. Синхронизация 

мобильного клиента с информационной базой возможна как при помощи 

подключения ТСД по USB, так и с помощью передачи данных по Wi-Fi. 

 
Рисунок 4 - Мобильный клиент [9, с.187] 

 

Для работы в варианте клиент-сервер необходимо дополнительно 

приобрести лицензию на использование сервера «1С: Предприятие 8».  

Таким образом, в системе приемов и способов фактического контроля 

инвентаризация занимает центральное место. Если ревизия служит 

важнейшей формой экономического контроля по способам его 

осуществления, то инвентаризация выступает важнейшим приемом 

проведения ревизий и других форм контроля. Для того, чтобы обеспечить 

достоверность бухгалтерских данных организации должны периодически 

проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в процессе которой 

проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и 

оценка. [9, с.189] 

Таким образом, суть проведения инвентаризации заключается в том, что 

наличие в организации каких-либо видов объектов устанавливается по 

средствам их визуального осмотра, замера, взвешивания и пересчета. Одно из 

наиболее важных требований, предъявляемых к бухгалтерскому учету - это 

точность и достоверность его показателей. Все изменения, которые 

происходят в учете и отчетности, фиксируются в первичной учетной 

документации.  Тем не менее, происходят такие случаи, когда данные 

отраженные в бухгалтерском учете организации отличаются от фактического 
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состояния имущества и источников его формирования. Причины могут быть 

следующие: естественная убыль; потери, связанные с транспортировкой; 

пересортица; неисправность весов; ошибки, допущенные в документах; 

злоупотребления, кражи.  

Такие расхождения можно выявить при сверке остатков по факту с 

данными учета, которая и происходит во время инвентаризации. Роль 

инвентаризации в бухгалтерском учете очень велика. Ее своевременное 

проведение дает возможность в организации: гарантировать реальность и 

полноту учетных данных; увеличить ответственность материальных лиц, 

которые отвечают за безопасность доверенных им материальных ценностей; 

определить естественные потери, повреждения ценностей; определить 

условия хранения материальных ценностей; обеспечить безопасность 

имущества, которое имеется в собственности организации.  
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Преступность несовершеннолетних выступает в роли предмета 

научного интереса как теоретических работников, так и правоприменителей. 

Дети всегда были и остаются особо восприимчивыми к процессу воспитания, 

что вызвано тем обстоятельством, что их психика в период взросления также 

подвержена активной трансформации. Поэтому эффективность 

воспитательного воздействия на этом этапе необычайно высока [6, C. 238]. 

Необходимость профилактического воздействия на преступность 

несовершеннолетних представляется актуальной на любом этапе развития 

государства. Борьба с преступностью несовершеннолетних выступает в роли 

важнейшего направления деятельности государства и его органов. Несмотря 

на то, что по данным официальной статистики в последние годы для 

преступности несовершеннолетних не характерна тенденция к увеличению 

количественных показателей, абсолютное число преступлений, совершенных 

представителями данной социальной группы, представляется довольно 

значительным. 

Так, согласно отчету Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

за 2022 г. были осуждены 14 214 несовершеннолетних. За предыдущий же 

2021 год число осужденных было несколько выше и составляло 14863 
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несовершеннолетних. Все это сопровождается увеличением числа 

осужденных к реальному лишению свободы. Так, по данным на конец 2022 г. 

приговорены к реальному сроку наказания было 2474 чел., в то время как в 

2021 г. – 2413. Все это не позволяет вести речь о реальной гуманизации 

института уголовной ответственности несовершеннолетних[7]. 

Вышеприведенные данные актуализируют запрос на построение современной 

модели системы профилактики преступности несовершеннолетних. 

В то же время, к сегодняшнему дню единой системы превенции 

преступности несовершеннолетних не сложилось. Компетентные органы и 

должностные лица в ходе реализации заявленных полномочий не 

функционируют в едином ключе, что связано с неунифицированностью 

деятельности органов системы профилактики преступности 

несовершеннолетних.  

К тому же, учеными небезосновательно отмечается, что даже при 

наличии большого количества уполномоченных органов и институтов 

сложившаяся система охраны прав исследуемого субъекта не эффективна для 

решения всего комплекса сложных задач. Сложности в ее работе также 

связаны с большим удельным весом неунифицированных и коллизионных 

правовых актов, устанавливающих правовой статус детей, наличием 

противоречий между тематическими законами и подзаконными актами, и как 

следствие, институтами, декларативностью множества норм [3, C. 38]. 

Подобного рода проблемы сочетаются с сохранением пережитков 

«карательного уклона» в деятельности правоохранительных органов.  

Если охарактеризовать существующую модель законодательного 

регулирования системы профилактики преступности несовершеннолетних, то 

для нее характерны: 

- продолжительные сроки лишения свободы; 

- ограниченность существующего правового инструментария 

применения альтернативы наказанию (например, принудительные меры 

воспитательного воздействия); 

- суженными возможностями использования элементов 

восстановительной модели. 

На практике все это приводит к наличию противоречий между 

ключевыми целями функционирования системы профилактики преступности 

несовершеннолетних. У большинства органов и должностных лиц 

отсутствуют эффективные альтернативные инструменты воздействия на 

подростков, кроме отличающегося особой суровостью института лишения 

свободы. В этом же ключе можно назвать ограниченный перечень наказания 
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(шесть возможных мер наказания), допускаемых к использованию в 

отношении несовершеннолетних.  

В этой связи, полагаем, что на сегодняшний день наша страна нуждается 

в формировании системы противодействия преступности 

несовершеннолетних, интегрирующей в качестве составных элементов 

деятельность субъектов, обеспечивающих как профилактику, так и 

ювенальную юстицию. Все элементы системы профилактики должны 

оказывать содействие несовершеннолетним в части преодоления конфликтов, 

а система юстиции должна эти конфликты урегулировать на основе 

существующих норм права. Вышеуказанные системы должны находиться в 

состоянии диалектического взаимодействия. В основу же реализации мер 

профилактики преступности несовершеннолетних должна быть положена 

демократизация и гуманизация исследуемой сферы [4, C. 52]. 

Генеральные направления национальной уголовной политики в 

отношении несовершеннолетних должны предполагать дифференциацию и 

индивидуализацию как уголовной ответственности, так и наказания [5, C. 156]. 

Данные институты представляют собой системное единство теории, методов 

и практик, посредством которых обеспечивается сбалансированность между 

актами справедливого правосудия и актами грубого государственного 

насилия.  

В механизме правового регулирования уголовно-правовой 

ответственности несовершеннолетних данный институт играет роль 

инструмента повышения эффективности назначаемого им наказания. Не 

вызывает сомнений необходимость его оптимизации, связанной с запросом на 

улучшение правовой регламентации всего комплекса мер государственного 

принуждения [2, C. 41].  

Полагаем несомненным, что цели уголовного наказания применительно 

к исследуемому субъекту должны иметь минимальную из возможных степень 

карательного воздействия, предусматривая на практике приоритет социальной 

адаптации несовершеннолетнего перед его наказанием. Необходимым здесь 

видится и поддержание баланса между наказанием как карой, 

способствующей восстановлению социальной справедливости и 

ресоциализацией несовершеннолетнего и как следствие его исправлением. 

Однако гуманизация государственной политики по профилактике 

подростковой преступности не должна восприниматься как требование 

законодателя по поводу максимального безусловного смягчения участи 

несовершеннолетнего без учета характера и степени общественной опасности 

им содеянного. 
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Все это требует расширение правовых возможностей в части 

применения альтернативных мер уголовной ответственности к 

несовершеннолетним, обеспечивающих в отношении них повышенный 

уровень воспитательного воздействия. В этой связи, предлагаем дополнить ст. 

43 УК РФ [1] частью 3, где закрепить, что «Целями уголовного наказания 

несовершеннолетних, наряду с закреплёнными в ч. 2 ст. 43 УК РФ, выступают 

цели ресоциализации и перевоспитания» 

Тем самым, актуальная модель борьбы с преступностью 

несовершеннолетних должна быть построена на основе нижеуказанных 

принципов:  

- наказание должно быть соразмерно содеянному;  

- риск совершения преступления должен превышать возможную выгоду.  

Решение вопроса в части осуществления превенции посягательств 

корыстной направленности несовершеннолетних производится на основе 

разработки и внедрения различных документов программно-целевого 

планирования, содержащих направления в этой области. 

Следует также расширить возможности к применению альтернативных 

инструментов воздействия на несовершеннолетних за пределами института 

уголовной ответственности. Как представляется, наиболее эффективным в 

данной сфере будет применение возможностей профилактического и 

воспитательного воздействия.  
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Все больше и больше преступлений в настоящее время совершаются 

несовершеннолетними. «Пекинские правила», принятые 10 декабря 1985 г. 

резолюцией Генассамблеи ООН 40/33, в п.1.4 устанавливают особенности 

правосудия в отношении несовершеннолетних, закрепляя, что таковое 

«должно являться составной частью процесса национального развития каждой 

страны … одновременно содействуя защите молодежи и поддержанию 

мирного порядка в обществе» [1].  

Осуществление эффективной превенции преступности среди 

представителей данной наиболее уязвимой социальной группы – лиц, не 

достигших совершеннолетия, является важным направлением работы 

государства в лице его правоохранительные и иных органов. Для данной 

категории преступности характерна особая степень общественной опасности, 

поскольку лица, совершая преступления в столь раннем возрасте, в будущем 

способны стать резервом для формирования рецидивной преступности.   

В основе предупреждения данных преступных посягательств лежат 

морально-нравственными ценностные ориентиры, превалирующие на 

определенном этапе общественного развития. Данные установки 
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формируются посредством влияния на несовершеннолетних такого рода 

факторов, как культура, господствующие в обществе духовные ценности, 

социальные установки, специфики криминальной субкультуры. В своей 

совокупности, все вышеназванные обстоятельства выступают в роли 

инструмента формирования мировоззрения несовершеннолетнего, которые 

затем будет лежать в основе установок уже зрелого индивида. 

Осуществление профилактики преступных посягательств 

несовершеннолетних требует целенаправленного влияния на причины и 

условия совершения преступных посягательств, как посредством 

использования специализированных уголовно-правового воздействия и 

воспитательного воздействия органами ювенальной юстиции, так и путем 

системной борьбы с комплексом социально-экономических и культурных 

проблем, обуславливающих правонарушаемость как явление [8, C. 33]. 

Примечательно, что несмотря на широкое использование в различных 

нормативных актах и документах программно-целевого планирования 

терминологии, связанной с причинами и условиями преступности 

несовершеннолетних, в правовой доктрине единого мнения относительно 

указанных категорий не сложилось.   

Некоторые ученые раскрывают в качестве соответствующих причин 

«негативные социально-психологические детерминанты, включающие 

элементы экономической, политической, правовой, бытовой психологии на 

разных уровнях общественного сознания, порождающее преступность как 

следствие» [7, C. 169]. 

Авторы узкопрофильных криминологических исследований, 

посвященных заявленной проблематике, приводят разнообразные критерии 

типологизации причин совершения преступлений. А.А. Герцензон, например, 

дифференцирует соответствующие условия на на материальные и 

идеологические [4, C.206]. 

По мнению В.Н. Курявцева, детерминанты данных преступных 

посягательств необходимо дифференцировать на субъективные и 

объективные. Субъективные причины и условия преступности 

несовершеннолетних существуют вследствие того, что ценностные ориентиры 

субъекта преступного посягательства не соответствуют традиционным 

государственным и общественным ценностям. Что касается объективных 

причин и условий, то в их основе лежат социальные противоречия, находящие 

выражение в процессах взаимодействия индивида с членами социума [5, 

C.795].  

Полагаем, что в качестве важнейшего детерминанта преступности 

несовершеннолетних могут быть названы психосоциальные предпосылки 
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формирования и развития личности, опосредующе влияющие на 

мировоззрение подростка [6, C.67]. 

Большая роль в становлении и развитии личности подрастающего 

поколения принадлежит семье как важнейшему социальному институту. 

Ценности, идеалы и установки, транслируемые внутри семьи, очень глубоко 

укореняются в сознании подростков, поэтому оценка преступного поведения 

родителями и другими близкими родственниками несовершеннолетнего как 

потенциального допускаемого поведения вполне способна привести к тому, 

что такие представления скажутся на мировоззрении подростков.  

Необходимость оценки условий проживания ребенка, особенностей его 

воспитания, находит свое отражение в базовых правилах назначения 

уголовного наказания несовершеннолетнему, поскольку в силу требований, 

закрепленных в ст. 89 УК РФ [2] , суд должен учесть условия жизни и 

воспитания подростка, уровень его психического развития, иные особенности 

личности». 

Причины и условия преступности несовершеннолетних теснейшим 

образом взаимосвязаны с причинами и условиями преступности в целом. В 

широком понимании, причины преступности несовершеннолетних 

охватываются совокупностью социально-экономических и политических 

условий общественной жизни. Например, в условиях политической 

нестабильности традиционно расширяется влияние криминальной 

субкультуры на различные сферы общественной жизни, что не может не быть 

воспринято подростками.  

Пропаганда криминальной культуры; появление неформальных 

объединений несовершеннолетних лиц, популяризирующих идеи терроризма 

и экстремизма, свободного секса, потребления наркотиков; формализм в 

организации профилактической работы с несовершеннолетними, также 

негативно сказывается на уровне преступности несовершеннолетних [3, C. 

49].  

Полагаем, что если обобщить, то причины и условия преступности 

несовершеннолетних могут быть сведены к следующим факторам: 

- неэффективность социальной политики государства, слабое внимание 

к аспектам стимулирования правопослушного поведения подростков;  

- расслоение российского общества по имущественным показателям как 

предпосылка для существенных отличий в уровне жизни одних 

несовершеннолетних от других;  

- отделение процесса воспитания от обучения в образовательных 

учреждениях в сочетании с отсутствием государственной политики по 
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формированию российского молодого гражданина, способного трудиться на 

благо всего общества;  

- правовой нигилизм;  

- культивирование потребления как необходимой предпосылки 

самореализации подростка.  

Тем самым, причины и условия преступности несовершеннолетних 

находятся в состоянии перманентного развития вследствие динамики 

общественных отношений, оказывающих на личность подростка и позитивное 

и негативное воздействие. Все подобного рода факторы в самом общем виде 

могут быть сведены к аспекту ценностного усвоения значений всех сторон 

общественного сознания.  

Анализ сложившейся системы ценностных ориентиров позволяет 

обнаружить уровень сформированности и зрелости личности, основанный на 

признаках, связанных с активностью жизненной позиции, способностью 

подчинять свои действия целенаправленным рациональным усилиям. Однако 

в основе ценностных ориентиров подростков могут лежать дефекты, 

вызванные недостаточным вниманием к их воспитанию со стороны родителей 

и иных родственников, социальными дефектами.   

Полагаем, что при правильной организации каждого отдельного 

рассмотренного направления детерминанты преступности 

несовершеннолетних, возможно сократить.  
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На уровне отечественного уголовного законодательства не содержится 

легального определения понятия «состав преступления». Большинство 

исследователей в условиях отсутствия легального определения данного 

понятия придерживаются мнения о том, что феномен носит характер научной 

абстракции, содержащей типичные, базовые свойства модели преступного 

поведения. Абстрагирование предполагает отсутствие в составе преступления 

нетипичных, либо же несущественных признаков общественно опасного 

деяния. Совокупно все свойства состава носят необходимый и достаточный 

характер, требуясь для квалификации преступного посягательства [4, С.22]. 
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 В уголовном праве распространены представления, в силу которых 

состав преступного посягательства охватывается системой закрепленных на 

уровне уголовного закона объективных и субъективных признаков, 

содержащих характеристики общественно опасного деяния в качестве 

конкретного преступления. Именно состав преступления играет роль 

исключительного основания уголовной ответственности. Отсутствие в 

содеянном субъектом преступления всей совокупности признаков состава 

исключает основания для уголовной ответственности в отношении данного 

субъекта [3, С. 123]. 

Однако концептуально лишь научное определение понятия состава 

преступления не способно выступать в роли обоснования уголовной 

ответственности. Абстрактная дефиниция позволяет на научной основе 

проанализировать свойства составов преступлений [5, С. 143]. В этом смысле, 

базовое понятие состава преступления носит характер «идеальной мысленной 

модели», применимой к реальным обстоятельствам окружающей 

действительности, приобретая в рамках определенного преступного 

посягательства статус инструмента квалификации преступлений. 

В отечественном праве остро нуждаются в разграничении какие понятия 

как «преступление» и «состав преступления». Находясь в состоянии 

диалектической взаимосвязи и взаимообусловленности, они, тем не менее, не 

являются идентичными. В основу разграничения феноменов между собой 

могут быть положены следующие обстоятельства:  

1. Понятие преступления предполагает наличие системного единства 

четырех признаков, присущих преступному посягательству, как-то, 

общественная опасность, уголовная противоправность (запрещенность УК РФ 

[1]), виновность, а также наказуемость. В структуре же состава преступления 

выделяются иные составные элементы, а именно, объект, объективная 

сторона, субъект и субъективная сторона; 

2. В рамках состава преступного посягательства не усматривается 

наличия признака наказуемости. Что касается преступления как понятия, то 

среди его элементов отсутствует категория субъекта преступления. [6, С. 104]; 

3. Понятие преступления выступает базисом дифференциации 

противоправного и правомерного поведения (ст.15 УК РФ).  Поэтому данное 

понятие представляется более полным, нежели соотносимая с ним 

терминология состава преступления; 

4. В основе понятия преступления лежит социально-правовая сущность 

всякого противоправного акта, в то время как состав преступления опосредует 

юридически значимую структуру конкретного противоправного акта. 
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К тому же, в уголовном праве продолжается обсуждение по поводу 

соотнесения терминов состава преступления и общественной опасности. 

Традиционно отмечается, что общественная опасность не является составным 

элементом либо же свойством состава преступления, прослеживая 

взаимосвязь со всей совокупностью составных частей состава преступления.  

Для решения вопроса о том, является ли деяние общественно опасным 

или малозначительным, необходимо оценить степень выраженности 

признаков состава преступления в совершенном деянии. Анализ фактических 

обстоятельств дела и сравнение их с признаками того или иного вида 

преступления, описанного в Особенной части УК РФ, позволят установить, 

было ли деяние малозначительным. Малая выраженность свойств 

преступления позволяет прийти к указанному выводу [2, С.10]. 

Таким образом, в уголовно-правовой науке превалирует подход, 

согласно которому составу преступления соответствует системное единство 

закрепленных уголовным кодексом объективных и субъективных признаков, 

описывающих общественно опасное деяние как конкретное преступление. 

В своей структуре состав интегрирует четыре группы признаков – 

составных элементов состава. Объект и объективная сторона содеянного 

опосредуют объективные свойства преступления, связанные с его внешними 

проявлениями. Субъективная сторона и субъект преступления характеризуют 

внутренние проявления преступного посягательства. 

Понятие преступления выступает основой дифференциации 

противоправного и правомерного поведения (ст.15 УК РФ).  Поэтому данное 

понятие представляется более полным, нежели соотносимая с ним 

терминология состава преступления. 
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Введение 

В современной авиации системы посадки играют ключевую роль в 

обеспечении безопасности и надежности полетов. Они позволяют пилотам 

осуществлять точную посадку, минимизируя риски и обеспечивая 

максимальный комфорт для пассажиров. Требования к современным системам 

посадки воздушных судов очень высоки: они должны быть надежными, 
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готовыми помочь пилотам при любой погоде, в туманной дымке и даже ночью. 

Сегодня для этого применяются лазерные курсоглиссадные системы. 

Заход на посадку – наиболее ответственная часть полета, которая 

осуществляется, по большей части, с использованием радиотехнических 

приборов. Однако финальный этап посадки выполняется именно визуально. 

При этом, как отмечают специалисты, чем раньше наступает визуальный 

контакт с взлетно-посадочной полосой, тем больше времени у летчика для 

устранения погрешностей захода на посадку. 

Принцип действия курсоглиссадной системы 

Сегодня одна из самых распространенных систем захода на посадку – 

это курсоглиссадная система.  

Наземная часть комплекса состоит из двух радиомаяков: курсового 

(КРМ) и глиссадного (ГРМ). Каждый радиомаяк формирует пару 

непрерывных направленных радиосигналов, определённым образом 

ориентированных относительно земной поверхности (курсовой маяк маяк в 

горизонтальной плоскости, глиссадный в вертикальной). В каждой из 

плоскостей, основные лепестки диаграмм направленности (ДН) антенн 

разведены в стороны друг от друга под небольшим углом, обеспечивая 

формирование равносигнальных зон. Антенны КГС ориентируют таким 

образом, чтобы пересечение этих плоскостей совпадало в пространстве с 

линией глиссады. Обе пары сигнала модулированы по амплитуде. Глубина 

модуляции составляет 20% в курсовом и 40% в глиссадном каналах. Частота 

модуляции правого и нижнего каналов - 150Гц, левого и верхнего - 90Гц. КГС 

СП-50 имеет отличие от других систем - верхний лепесток промодулирован 

частотой 150Гц, а нижний - 90Гц. Курсовой и глиссадный маяки 

устанавливаются возле ВПП. Первый в противоположном торце ВПП, по 

осевой линии, глиссадный, сбоку от ВПП на удалении (по оси ВПП) точки 

приземления от порога ВПП.  

 
Рисунок 1. Диаграммы направленности КРМ и ГРМ 
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Рассмотрев курсоглиссадную систему посадки, рассмотрим недавнюю 

разработку, представленную на МАК 2019, которую считают перспективным 

развитием систем посадки. 

 

Принцип действия лазерной системы посадки. 

Система «Швабе» представляет собой комплекс, состоящий из трех 

лазерных маяков, в каждом из которых по шесть модулей. Маяки 

располагаются на летном поле по обеим сторонам и в 100 метрах перед торцом 

взлетно-посадочной полосы. 

Комплекс отличается высокой надежностью – он полностью пыле- и 

влагозащищен, может эксплуатироваться в условиях 100-процентной 

влажности, при температуре от –50 до +60 градусов Цельсия, а назначенный 

ресурс системы составляет 60 тысяч часов. Модульная конструкция позволяет 

в случае необходимости заменить неисправный элемент, не прерывая работу 

всей системы. При этом такая необходимость может возникнуть крайне редко: 

как отмечают разработчики, надежность безотказной работы системы на 

впечатляющем уровне – 0,995. 

Итак, ЛКГСП формирует в поле зрения летчика картину из трех 

светящихся лучей: двух лучей, образующих плоскость глиссады для снижения 

воздушного судна, и третьего луча, указывающего направление посадочного 

курса. 

 

Рисунок 2. Визуализация лазерной системы посадки 

Глиссадная плоскость отмечена двумя лучами для упрощения оценки 

собственного местоположения экипажем: левый луч излучается прерывисто 

два раза в секунду, правый – один раз в секунду, а курс отмечен одним лучом, 
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светящимся непрерывно. Итак, задачей летчика является удержание самолета 

в пределах глиссадного коридора между боковыми глиссадными лучами, 

строго над курсовым лучом. Это гарантирует попадание воздушного судна на 

взлетно-посадочную полосу, даже если она не видна.    

Как утверждают разработчики системы, основным достоинством 

лазерной курсоглиссадной системы является то, что она позволяет экипажу 

как можно раньше установить визуальный контакт с точкой приземления на 

взлетно-посадочной полосе, в простых метеоусловиях – на удалении 10-14 км. 

 

Заключение 

Системы посадки в авиации играют ключевую роль в обеспечении 

безопасности и надежности полетов. Они позволяют пилотам осуществлять 

точную посадку в широком спектре условий, включая низкую видимость. 

Технологический прогресс и автоматизация делают системы посадки более 

надежными и эффективными, но все же пилоты являются решающим звеном 

в этом процессе. Постоянное обслуживание и проверка систем посадки также 

являются важным аспектом обеспечения их безопасности и работы на 

высоком уровне. 
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достоверностью и точностью документов о народонаселении церковного 

происхождения. При этом, современные исследователи, опираясь на весьма 

широкий круг источников и на фундаментальные труды предшественников, 

продолжают расширять знания. Материалы церковно-приходского учета 

рассматриваются с различных позиций. Если обобщающих исследований, 

анализирующие источниковедческие проблемы, сегодня достаточно много, 

то изучение регионального аспекта остается актуальным. 

Ключевые слова: Исторический источник, церковный учет населения, 

метрические книги, исповедные росписи (ведомости), клировые ведомости. 

Annotation: This article is devoted to the problem related to the reliability 

and accuracy of documents on the population of ecclesiastical origin. At the same 
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В современной исторической науке проблема, связанная с 

достоверностью и точностью документов о народонаселении церковного 

происхождения остается дискуссионной. При этом, современные 

исследователи, опираясь на весьма широкий круг источников и на 

фундаментальные труды предшественников, продолжают расширять знания. 

Материалы церковно-приходского учета рассматриваются с различных 
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позиций. Если обобщающих исследований, анализирующие 

источниковедческие проблемы, сегодня достаточно много, то изучение 

регионального аспекта остается актуальным [1, с. 26]. 

Церковный учет населения России был введен законодательным путем  

в начале XVIII в. Первоначально он касался только православных и 

раскольников. Церковный учет регистрировал:  

1) естественное движение населения (рождаемость, смертность, число 

заключаемых браков);  

2) численность и состав населения (исповедные росписи). 

До 80-х гг. XVIII в. метрические книги в России велись недостаточно 

хорошо и сохранились в наших архивах лишь в отрывках.  

Метрические книги – совокупность записей культовой регистрации, 

которые в виде хронологических записей в книжной форме удостоверяют 

события крещения (рождения), венчания (брака), погребения (смерти) 

конкретных лиц1. 

Метрические книги были основным учетным документом приходских 

церквей и состояли из трех частей для записи родившихся (крестившихся), 

сочетавшихся браком (венчавшихся) и умерших (погребенных). Эти 

документы в течение XVIII – начале XX вв. составлялись по единой структуре; 

тем самым появляется возможность сопоставлений различных сведений о 

причте и прихожанах2. 

Исповедные ведомости приходских церквей являются одним из 

наиболее информативных первичных источников по социальной истории. 

Составление «Ведомости о людях православного исповедания, бывших 

и не бывших у исповеди центр и святого причастия по епархии за год», которая 

называлась сокращенно исповедным экстрактом, ведомостью, восходит к 1690 

г., когда новгородский митрополит Корнилий по своей инициативе потребовал 

от подчиненных ему приходских священников, чтобы они составляли и 

представляли ему «сказки и именные исповедные росписи о прихожанах, 

бывших и не бывших у исповеди и святого причастия в Великий пост». 

Исповедные ведомости давали сведения не только о численности 

населения, но и о его социальной структуре, в них отдельно учитывались 

сословные группы: в 1737–1842 гг. – семь групп, в 1843–1861 гг. — шесть, 

после 1861 г. — пять важнейших групп (не считая раскольников): «духовные», 

«военные», «статские», «городские сословия», «крестьяне».  Поскольку до 

реформ 1860-х гг. принадлежность к сословной группе какого-либо лица 

косвенно указывала и на род его занятий, особенно если речь шла о сословных 

                                                           
1 Антонов Д.Н., Антонова И.А. Метрические книги России XVIII - начала ХХ в.. Москва, 2006. C. 384. 
2 Антонов Д.Н., Антонова И.А. Метрические книги России XVIII - начала ХХ в.. Москва, 2006. C. 384. 
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группах в целом, а не об отдельных индивидах, то исповедные ведомости 

создают возможность и для некоторых ориентировочных выводов о 

профессиональной структуре населения [2, с. 50]. 

Клировые ведомости являлись одним из основных документов, 

составляемых церковью в дореволюционной России. Термин «клировые 

ведомости» достаточно условный, его применяли в основном для определения 

данного вида документов в рапортах, приказах, доношениях, отчетах и пр., 

сами эти источники носили различные названия: «Ведомость о церквах, 

священноцерковнослужителях, их детях и прочем», «Ведомость причастия 

книги о церкви…», «Ведомость о церквах и причтах…» и т.д. Вместе с тем, 

несмотря на разные названия, эти документы по своей сути, времени и месту 

заполнения, а также положению в церковном делопроизводстве были едины. 

 Применение для данного вида документов определения «клировые 

ведомости», вызвано тем, что первоначально эти источники несли 

информацию исключительно о духовенстве той или иной церкви, т.е. о клире. 

Клировые ведомости являлись своего рода отчетом, предоставляемым 

вышестоящим церковным инстанциям. По структуре, форме и содержанию 

клировые ведомости периодически изменялись, неизменно увеличивая свой 

информационный потенциал. Возникнув исключительно как список причта, 

служившего при церкви, они переросли в достаточно подробный отчет о 

состоянии прихода на конец года с большим объемом информации — от 

описания здания церкви до общего количества жителей на территории 

прихода. Основой клировых ведомостей, тем не менее, всегда являлись 

данные священно и церковнослужителях, и нет более подробного и удобного 

исторического источника для изучения приходского духовенства 

дореволюционной России.  

На сегодняшний день данные клировых ведомостей о причте широко 

используются исследователями в области генеалогии отдельных родов 

служителей церкви. 

Национальный архив Республики Хакасия составляет важную часть 

историко-культурного наследия региона. Его особое ценные 

дореволюционные фонды составляют одну из самых важных и наименее 

изученных пластов культурных ценностей не только Хакасии, но и 

общероссийских. 

Метрические книги велись по приходам, и позволяли получить 

информацию не только по приходу, но и по населенному пункту, который мог 

иметь несколько приходов. Архивные фонды  Национального архива 

«И28», «И29» содержат метрические книги следующих церквей, распол

оженных на территории Хакасии: Таштыпская Христорожденственская; 
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Аскизская Петропавловская; Новомарьясовская Троицкая: Сонская Михайло-

Архангельская; Усть-Фыркальская Николаевская; Чебаковская Покровская 

церковь; Батеневская Богородицкая;  Петропавловская церковь села Усть-

Ербинского; Бейская Покровская; Андреевская походная церковь Веселого 

прииска; Усть-Есинская Евдокиевская; Сабинская Петропавловская; Усть-

Абаканская Николаевская; Белоярская Николаевская; Верхне-Кужебарская; 

Синявинская Богоявленная3. 

Таким образом, в настоящее время метрические книги воспринимаются 

многими современниками по преимуществу как источник генеалогической 

информации, по которым можно составлять родословную семьи. Однако 

документы церковноприходского учета можно использовать при изучении 

разных аспектов историкокультурной действительности дореволюционной 

Хакасии, включая особенности демографических процессов и семейно-

брачных отношений у жителей Хакасии XIX – начала XX вв. 

 

Использованные источники: 

1. Кучеренко Метрические книги как источник по истории 

крестьянского населения Сибири / Кучеренко, А.О. — Текст: 

непосредственный // Современное научное знание в условиях системных 

изменений : Материалы Четвертой Национальной научно-практической 

конференции. — Тара: Омский государственный аграрный университет имени 

П.А. Столыпина, 2020. — С. 26-32. 

2. Щербаков Особенности изучения рода по дореволюционным 

документам / Щербаков, В.Е. — Текст: непосредственный // Документальное 

наследие и историческая наука: Материалы Уральского историко-архивного 

форума, посвященного 50-летию историко-архивной специальности в 

Уральском университете. — Саратов: Общество с ограниченной 

ответственностью «Институт научных исследований и развития 

профессиональных компетенций», 2020. — С. 49-54. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Орешкова Ю.А. Особо ценные документы XIX в. в историко-культурном наследии Хакасии (по метрическим книгам 

ГКУ РХ «Национальный архив»). // . URL: https://arhiv.r-19.ru/upload/iblock/164/164a402e61b4ba3c155f55ffde7149bf.pdf 

(дата обращения: 23.10.2023). 
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ 

НАПРЯЖЕНИЯ  

 

   Аннотация: Стенокардия – клинический синдром, проявляющийся 

болью или дискомфортом в грудной клетке сжимающего, давящего 

характера, которая локализуется чаще всего за грудиной и может 

иррадиировать в левую руку, шею, нижнюю челюсть, эпигастральную 

область. Боль провоцируется физической нагрузкой, переохлаждением, 

обильным приемом пищи, эмоциональным стрессом; проходит в покое; 

устраняется приемом нитроглицерина в течение одной или нескольких 

минут.  

Ключевые слова: Стенокардия, ИБС, ФК, Электрокардиография, 

Коронарная ангиография, Велоэргометрия. 

  Annotation:  Angina is a clinical syndrome manifested by pain or discomfort 

in the chest of a squeezing, pressing nature, which is most often localized behind the 

sternum and can radiate to the left arm, neck, lower jaw, and epigastric region. Pain 

is provoked by physical activity, hypothermia, heavy food intake, emotional stress; 

passes at rest; eliminated by taking nitroglycerin for one or several minutes. 

   Key words:  Angina, IHD, FC, Electrocardiography, Coronary angiography, 

Bicycle ergometry. 
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Стабильная стенокардия напряжения – самая распространенная форма 

ишемической болезни сердца (ИБС), проявляющаяся загрудинными болями во 

время физической нагрузки, при этом боли проходят после прекращения 

нагрузки или приема нитроглицерина. Основной причиной данного 

заболевания является спазм и/или закупорка коронарных артерий, что ведет к 

затруднению кровотока по ним, а следовательно и к ишемии миокарда. 

Актуальность данной проблемы в том, что ИБС стоит на первом месте среди 

всех сердечно-сосудистых заболеваниях, знание и умение интерпретировать 

методы диагностики позволят не только снизить риск сердечно-сосудистых 

осложнений, но и выявить данное заболевание на ранних этапах его развития. 

Стабильная стенокардия напряжения делится на функциональные 

классы (ФК) в зависимости от переносимости физических нагрузок: 

 1 ФК- приступы возникают только при интенсивных и длительных для 

пациента физических нагрузках. 

 2 ФК- приступы возникают при быстрой ходьбе по ровной поверхности 

или подъеме по лестнице или после приема пищи.  

 3 ФК- приступы возникают при спокойной ходьбе по ровной 

поверхности в пределах 100-200м, подъеме на 1-ый этаж. 

 4 ФК- приступы возникают при малейшей физической нагрузке, а 

также в покое. [8] 

Методы диагностики стабильной стенокардии напряжения [7]: 

 Сбор жалоб и анамнеза 

 Физикальное обследование 

 Лабораторная диагностика 

 Электрокардиография (ЭКГ) 

 Эхокардиография (ЭхоКГ) 

 Магнитно-резонансная томография (МРТ) 

 Ультразвуковое исследование сонных артерий 

 Велоэргометрия 

 Коронарная ангиография 

Как правило, первым этапом диагностики всегда является сбор жалоб и 

анамнеза. На данном этапе пациент отмечает загрудинную боль, возникающая 

при физической нагрузке. Медицинский работник (врач) обязан провести 

опрос:  

 Сопровождается ли загрудинная боль иррадиацией в левую руку, 

спину, нижнюю челюсть?  

 Данная боль возникает после физической нагрузки или сильного 

психоэмоционального стресса?  
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 Быстро ли исчезает боль после прекращения физической нагрузки  

Если же пациент на все 3 вопроса отвечает положительно, то диагноз 

типичной стенокардии напряжения подтверждается.[8] 

Следующий этап диагностики – физикальное обследование. При 

физикальном обследовании возможно выявить факторы риска: ожирение, 

сахарный диабет (расчесы, сухость и дряблость кожи). Аускультативно – шум 

над проекциями сердца, магистральными сосудами (за счет атеросклероза). 

Перкуссия позволяет выявить у пациента расширение границ сердца 

(гипертрофические процессы), что может говорить о наличии артериальной 

гипертензии, которая в свою очередь является фактором риска в 

возникновении стенокардии. Т.е. данные методы не позволяют с 

уверенностью выставить диагноз стабильной стенокардии, а могут помочь в 

планировке дальнейших диагностических мероприятий.[1] 

Основным параметром лабораторной диагностики является липидный 

спектр крови. Как правило, в крови пациента повышается уровень 

липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, выше 3 ммоль/л), общего 

холестерина (ОХС, выше 5 ммоль/л), триглицеридов (ТГ, выше 2 ммоль/л), что 

будет свидетельствовать об атеросклерозе. Стоит отметить, что лабораторные 

анализы никак не указывают на локализацию атеросклеротического процесса, 

следовательно для исключения его в коронарных артериях прибегают к 

ангиокоронарографии. Остальные лабораторные показатели позволяют 

выявить сопутствующие заболевания и синдромы (дисфункцию щитовидной 

железы – при повышении уровня тиреотропного гормона (ТТГ), Т3, Т4, 

сахарный диабет – повышение уровня глюкозы более 6 ммоль/л, почечную 

недостаточность – уменьшение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 

ниже 85 мл/мин и т.д.). [6] 

Электрокардиография дает информацию об ишемических участках 

сердца за счет горизонтальной или косонисходящей депрессии сегмента ST 

глубиной не менее 0.1 мВ в одном и более отведениях. Минус данного метода 

в том, что в покое депрессия ST, может и не проявляться (при незначительном 

стенозе коронарных артерий), что может искажать клиническую картину. При 

стенозе же более 70% депрессия ST наблюдается и в покое, как основная 

характеристика ИБС. Получается, что если у пациента нет противопоказаний 

к проведению велоэргометрии (описана ниже), целесообразней как метод 

диагностики применить ее. 

Трансторакальная ЭхоКГ проводится с целью 1) исключить другие 

причины, вызывающие боли в грудной клетке (перикардит, миокардит, 

аневризма аорты); 2) выявления дисфункции работы камер сердца (оценка 

систолической и диастолической функции), клапанного аппарата. При этом 
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обнаружение других заболеваний вовсе не исключает наличие у пациента 

стенокардии.[5] 

МРТ с контрастированием проводится лишь при неубедительных 

результатах ЭхоКГ. МРТ также несет информативность о структуре и 

функции отделов сердца.[5] 

Ультразвуковое исследование сонных артерий рекомендуется всем 

пациентам для верификации атеросклероза. О наличии атеросклеротической 

бляшки будет говорить утолщение комплекса интима-медиа > 1.5мм. 

Преимуществом данного метода над коронароангиографей будет являться его 

неинвазивность, отсутствие противопоказаний и простота его выполнения. [5] 

Велоэргометрия – один из основных методов диагностики стенокардии, 

основанный на электрокардиографическом исследовании при ступенчатой 

физической нагрузке. За несколько дней до исследования врач обязан 

провести подготовку пациента к исследованию. Подготовка включает в себя: 

1) Проведение инструктажа: 

 Пациент не должен курить и есть за 2-3 часа перед началом процедуры, 

допускается легкий завтрак 

 Одежда и обувь должны быть удобными 

 Исключаются физические нагрузки за 12 часов до проведения 

исследования 

2) Ставится вопрос об отмене медикаментов, т.к. некоторые препараты 

могут усложнить интерпретацию теста. Нитраты короткого действия 

отменяются за 12 часов; антагонисты кальция, бета-блокаторы, мочегонные, 

ингибиторы АПФ, седативные – за 48 часов. Однако, если же данные 

препараты пациенту жизненно необходимы, их прием не отменяется. 

3) Перед самим исследованием проводится опрос, осмотр пациента, 

запись ЭКГ для исключения противопоказаний (ритм галопа, хрипы в легких, 

наличие аритмий) к проведению нагрузочного теста. Также пациенту дается 

подробное описание, демонстрация исследования, чтобы обозначить 

возможные риск и осложнения. 

Правила прохождения теста: 

 Пациент не должен сжимать силой руль, весь плечевой пояс должен 

быть расслаблен 

 Пациент не должен приподниматься в седле 

 При достижении педали в нижнем положении нога пациента должна 

быть полностью выпрямлена 

Методика проведения велоэргометрии заключается в выборе 

«протокола» (начальной ступени и шага увеличения нагрузки). Существует 4 

типа протокола: 

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1674744245&tld=ru&lang=ru&name=e7b3e7df_ibs._stenokardiya_napryazheniya.pdf&text=ишемическая%20болезнь%20сердца%20книги%20скачать&url=https%3A%2F%2Fmir.ismu.baikal.ru%2Fsrc%2Fdownloads%2Fe7b3e7df_ibs._stenokardiya_napryazheniya.pdf&lr=41&mime=pdf&l10n=ru&sign=043e6df09646393b09dad7776dde840b&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1674744245%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3De7b3e7df_ibs._stenokardiya_napryazheniya.pdf%26text%3D%25D0%25B8%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BD%25D1%258C%2B%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B4%25D1%2586%25D0%25B0%2B%25D0%25BA%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%2B%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fmir.ismu.baikal.ru%2Fsrc%2Fdownloads%2Fe7b3e7df_ibs._stenokardiya_napryazheniya.pdf%26lr%3D41%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D043e6df09646393b09dad7776dde840b%26keyno%3D0%26nosw%3D1
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 Непрерывные одноступенчатые 

 Многоступенчатые с возрастной мощностью нагрузки и паузами 

отдыха между ступенями 

 Ступенчатые непрерывно-возрастающие 

 Непрерывно-возрастающие 

В отечественной практике чаще всего используются ступенчатые 

непрерывно-возрастающие протоколы. При данном типе рекомендуется 

начинать нагрузку с 25 Вт, увеличивая мощность каждые 2-3 минуты на 25 Вт 

до достижения критериев прекращения нагрузки. Как и при каждом методе 

диагностики учитываются индивидуальные характеристики: пол, возраст, 

масса тела, рост, тренированность.  Учитывая вышеуказанные характеристики 

возможно выстроить индивидуальный подход в тестировании и установлении 

субмаксимальной нагрузки. Для начала рассчитывается индекс массы тела 

(ИМТ =
возраст

рост (м)2
). В норме ИМТ≤25 

возраст

рост (м)2
 (должный вес) и считается как 

100%, когда ИМТ у пациента > 110% рассчитывается так называемая «тощая 

масса тела» (ТМТ), затем же субмаксимальная мощность нагрузки. 

У мужчин: ТМТ=должный вес+0,41*(фактический вес – должный вес), 

а Вт (субмаксимальная мощность нагрузки) =73+2,15*ТМТ–2,12*возраст. 

У женщин: ТМТ=должный вес+0,25*(фактический вес – должный вес), 

а Вт=45,6+1,93*ТМТ-1,45*возраст. 

Пример: женщина 60 лет массой 78 кг и ростом 160 см. ИМТ =
78

1,62
 = 

78

2,56
 

= 30,5, что больше 25 (должный вес = 25*2,56=64 кг), следовательно 

Вт=45,6+1,93*((64+0,25*(78-64))-1,45*60=113,6 Вт. Так можно рассчитать 

первую ступень и шаг увеличения нагрузки: 113,6/3 = 37,8 Вт. [2] 

Критерии прекращения нагрузки: 

 Снижение систолического артериального давления на 10 мм.рт.ст. и 

более от исходного уровня 

 Усиливающаяся боль за грудиной средней и выраженной 

интенсивности 

 Нарушение координации, головокружение 

 Бледность кожных покровов, цианоз (признаки периферической 

гипоперфузии) 

 Отказ пациента от прекращения нагрузки 

 Устойчивая желудочковая тахикардия 

 Подъем ST на 1 мм и более 

 Депрессия ST больше 4 мм 

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1674744986&tld=ru&lang=ru&name=stress.pdf&text=Велоэргометрия.%20Практическое%20пособие%20для%20врачей%3A%20под.ред.%20Т.%20В.%20Тавровской%2C%202007&url=https%3A%2F%2Fwebmed.irkutsk.ru%2Fdoc%2Fpdf%2Fstress.pdf&lr=41&mime=pdf&l10n=ru&sign=b81889ec2bb40048767beee2cac6e06c&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1674744986%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3Dstress.pdf%26text%3D%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%258D%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F.%2B%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B5%2B%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2B%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B9%253A%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4.%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4.%2B%25D0%25A2.%2B%25D0%2592.%2B%25D0%25A2%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9%252C%2B2007%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fwebmed.irkutsk.ru%2Fdoc%2Fpdf%2Fstress.pdf%26lr%3D41%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3Db81889ec2bb40048767beee2cac6e06c%26keyno%3D0%26nosw%3D1
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. В итоге после проведенного нагрузочного теста выставляется 

функциональный класс стенокардии по следующим критериям: 

 1 ФК – мощность последней ступени больше 125 Вт 

 2 ФК – мощность последней ступени 75-100 

 3 ФК – мощность последней ступени 50 

 4 ФК – мощность последней ступени 25 

 

Коронарная ангиография – инвазивное исследование, основанное на 

введении контрастного вещества в устье коронарных артерий и их 

исследование под рентгенологическим аппаратом. Данный метод в основном 

используется для решения вопроса о тактике лечения больных ИБС в случае 

малоэффективной медикаментозной терапии, определения состояния 

коронарного русла и уточнения диагноза у больных ИБС при сомнительных 

данных неинвазивных методов. 

Подготовка пациента начинается со сбора анамнеза, определения 

аллергологического статуса, обследования (ЭКГ, общий и биохимический 

анализ крови, ультразвуковое исследование предполагаемого места доступа). 

Пациенту запрещается принимать пищу за 6 часов до исследования. Перед 

самой процедурой проводят премедикацию седативными и 

антигистаминными препаратами. 

В наше время чаще всего используется бедренный и лучевой доступы 

(но есть также и плечевой, локтевой и подмышечный доступ).  

Бедренный доступ. До проведения самой манипуляции нужно 

определить анатомические ориентиры: паховая связка, которая идет от 

переднего верхнего гребня подвздошной кости к лонному сочленению. 

Бедренная артерия пересекает паховую связку в точке, расположенной на 1/3 

от медиального конца связки. Ниже на 2-3 пальца хорошо прощупывается 

пульс. Пункция бедренной артерии выполняется под углом 45 градусов, затем 

вводится проводник с J-образным кончиком. При сильном ожирении и 

невозможности пропальпировать данную артерию доступ становится 

противопоказанным. 

Лучевой доступ – наиболее частоиспользующийся т.к. лучевая артерия 

находится практически на поверхности, с легкостью пальпируется, имеет 

легкость в гемостазе и самый малый риск местных осложнений. Минус 

заключается в том, что могут возникать сложности в виде спазмирования 

лучевой, плечевой и подключичной артерии. Пункция выполняется под углом 

30-45 градусов, после чего вводится проводник с прямым кончиком. Далее 

проводником достигаются коронарные артерии, куда вводится контрастное 

вещество. [3] 
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В целом, данный метод позволяет оценить состояние всех коронарных 

сосудов, толщину стеноза, количество, размер и вил атеросклеротических 

бляшек, что затем помогает выбрать путь терапии: медикаментозный или же 

реваскуляризация. 

Заключение: 

Диагностика и лечение пациентов со стабильной стенокардией 

напряжения – довольно таки объемный и трудоемкий процесс, включающий в 

себя как инвазивные так и неинвазивные методы. Снизить заболеваемость и 

количество ССО довольно таки сложно, поэтому каждый врач должен уметь 

правильно выстраивать ход диагностики, знать плюсы и минусы каждого 

метода, а самое главное, правильно интерпретировать полученные результаты. 
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МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ И 

ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация: в статье описаны возможности коррекционно-

развивающей работы с девиантами. Авторы рассматривают применение 

различных методов психологической коррекции и профилактики девиантного 

поведения подростков. 

Ключевые слова: психологическая коррекция, профилактика, методы, 

приемы.   

Abstract: the article describes the possibilities of correctional and 

developmental work with deviants. The author considers the application of various 

methods of psychological correction and prevention of deviant behavior of 

adolescents. 

Keywords: psychological correction, prevention, methods, techniques. 

 

Бесспорен высокий научный и общественный интерес к   проблемам 

агрессивного поведения девиантных подростков, чему посвящены 

многочисленные теоретические и прикладные исследования отечественных и 

зарубежных исследований, рассматривающие различные социальные, 

правовые, культурологические, социологические, психологические, 

психопатологические, медико-педагогические и другие аспекты девиации. 

Проблемы агрессивности и девиантного поведения подростков исследованы в 

трудах девиантологов, педагогов и психологов, как с биологической точки 

зрения (Л.Л. Вдовиченко, В.П. Кащенко, А.Е. Личко, П.И. Сидоров, М.А. 

Галагузов, Ю.А. Клейберг, М.А. Ковальчук и др.), так и в психосоциальном  

аспекте  (С.А. Беличева, О. Н. Боровикова, В.В. Веселова, В.Ф. Пирожков, И.С. 

Кон, В.Н. Кудрявцев, Ю.Б. Леонтьев, Н.М. Романова и др.). 

Проблема действенной психологической коррекции поведения 

девиантных подростков, то есть психокоррекция, подвергается рассмотрению 

в качестве системы мероприятий, способствующих исправлению 

психологических и поведенческих дефектов поведения человека «с помощью 
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специальных средств психологического воздействия» [3,4, 5.].   В некоторых 

случаях дефекты поведения могут проявляться на фоне различных 

психических расстройств, факторов, провоцирующих развитие дефекта очень 

много.  Кардинальные изменения отношения к детям в современном обществе, 

где многие родители не осознают грань между свободным воспитанием и 

вседозволенностью, формируют у детей девиантную линию поведения.  Еще 

одна составляющая неправильной формы воспитания является воспитание по 

типу безнадзорности и неблагоприятные черты личности родителей [8, 57с.] 

Наиболее часто специалисты имеют дело с характерологическими 

патохарактерологическими реакциями подростков, где патологические 

изменения характера происходят пол влиянием неправильного воспитания и 

неблагоприятного воздействия средовых факторов. И наконец, 

психопатологический тип поведения, с которым сталкиваются клинические 

психологи, это тип поведения, основанный на синдромах и симптомах 

психологического характера, проявляющихся при определенных психических 

расстройствах и заболеваниях.  

Однако несмотря на разнообразие причин отклоняющегося поведения, 

подходов и дифференциации направлений, до сих пор в междисциплинарных 

исследованиях не выработано совместной линии психологической и 

педагогической коррекции девиантного поведения, наш взгляд, этому могло 

бы способствовать наличие единого методолого-теоретического аппарата и 

методического инструментария [6,7]. Существующее противоречие между 

хорошо разработанными теоретическими формами «психологической 

коррекции агрессивного поведения девиантных подростков» и недостаточной 

разработанностью данного направления в практической психологии 

позволило рассмотреть некоторые аспекты психологической деятельности 

клинического психолога в вопросах коррекции агрессивного поведения 

девиантных подростков. 

Назовем апробированные как в психологии, так и в педагогике методы, 

направленные на исправление отклоняющегося поведения личности. Назовем 

методы, направленные на разрушение отрицательного типа характера, среди 

которых часто используется метод «взрыва», когда сложные ситуации 

способствуют выбросу негативных эмоций, необходимости выразить свои 

чувства, «проговорить ситуацию» для того, чтобы облегчить боль, изменить 

обстановку. Подростка нужно подвести к само рефлексии ощущений для того, 

чтобы он осознал, чего   опасается, что его тревожит, как тело реагирует на 

душевную боль, обиду, разочарование. Одновременное усиление «цвета», 

интенсивности, размера, «запаха» чувства должно привести к истощению 

чувства.  
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Метод реконструкции характера применяется при девиантом поведении 

подростка, с его помощью вносят коррективы в его духовный мир, сохраняя в 

нем все ценное, устраняя отрицательное, переключая и переориентируя от 

подражания отрицательному примеру на следование примеру 

положительному. Заслуживают внимания методы, способствующие 

перестройке мотивационной сферы и самосознания подростка. Подростка 

подводят к осознанию причин его достижений и поражений, к объективному 

переосмыслению достоинств и недостатков, переубеждают на положительных 

и отрицательных примерах, подводят к самопрогнозированию последствий 

разного типа поведения. Это кропотливая работа должна систематически 

поддерживаться, как на психотерапевтическом (по показаниям), так и на 

психологическом уровнях. Не нужно забывать, что важнейшим этапом в 

профилактической работе является выявление типа акцентуаций, ведь 

известно, что подростки с явными акцентуациями обладают повышенным 

риском стать девиантами, так как они более подвержены к влиянию, 

негативной окружающей среде и психическим травмам.  

Для перестройки жизненного опыта используются как предписания, так 

и ограничения, переучивание, переключение на положительное действие, 

соблюдают строгую регламентацию образа жизни подростка. С помощью 

поощрения и наказания, положительной и отрицательной перспективы 

предупреждается негативное поведение и стимулируется положительное 

поведение. Вместе с тем психологи применяют и специфические методы 

психокоррекции отклонений в поведении подростков: суггестивные и 

гетеросуггестивные методики психокоррекции, построенные на внушении и 

самовнушении; методики психокоррекции, включающие разъяснение, 

убеждение и иные приемы аргументированного воздействия, например, метод 

«сократического диалога», методики обучения саногенному мышлению, 

Среди приемов комплексного воздействия существуют способы, 

задерживающие ход отрицательного развития и содействующие развитию 

положительных качеств личности, помогающие скорректировать поведение 

девиантных подростков. Выделим созидающие приемы, задача которых 

содействовать улучшению взаимоотношений между всеми участниками 

процесса коррекции поведения подростка. Поощряются поступки, в которых 

демонстрируется проявление внимания и заботы. Созидающий метод должен 

быть связан с   вовлечением подростка в совершение морально ценных 

поступков, способствовать накоплению опыта правильного поведения, для 

чего психологам необходимо убеждать ребенка, оказывать моральную 

поддержку и укреплять его веру в собственные силы, способствовать 

вовлечению в интересную деятельность и пробуждать в ребенке гуманные 
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чувства и положительные этические и нравственные представления. Согласно 

исследованию, Бузиной Т.С., у этих подростков снижена «эмоциональная 

осведомленность, управление своими эмоциями и распознавание эмоций 

других людей» [2,78с.].  Создание ситуаций эмоционального переживания, 

опоры на жизненный опыт только тогда способствует формированию 

эмоционального интеллекта подростка, когда они строятся на понимании 

динамики чувств и интересов, на активизации его сокровенных чувств.  

Тормозящие приемы требуют от специалиста открытого 

проявления власти с целью констатации отрицательных поступков и 

проступков, их осуждения и предупреждения. Здесь уместно открытое 

воздействие, так называемое параллельное действие, легкий упрек, намек, 

мнимое безразличие, немое недоверие и другие тормозящие приемы 

психологического воздействия. Поощряется желание подростка заслужить 

доверие не только отдельных взрослых, но и коллектива ровесников. Очень 

важно его переключение с критики на самокритику, на побуждение дать 

объективную оценку своему поступку, подумать о причинах недовольства 

этим поступком у окружающих, оценить свои действия и поступки. Только в 

таком случае личная заинтересованность подростка в самокоррекции и 

понимание её необходимости усилит результативность работы специалиста, 

поможет сделать процесс преодоления недостатков в развитии личности и 

девиаций в поведении подростков реальным, действенным, а задачи по 

формированию положительных качеств его личности, интеграции в социум 

вполне осуществимыми. 

Профилактика и коррекция девиантного поведения подростков будет 

успешной, во-первых, при реализации   комплексного и системного подхода к 

диагностике, профилактике и коррекции. Во-вторых, при строгом учете 

возрастных и индивидуально-личностных и психологических особенностей 

ребенка, понимании специфики социальной ситуации его развития. Не нужно 

забывать и о профессиональной компетентности психолога, осуществляющего 

работу с подростком. Здесь важно единство и взаимодополняемость 

комплексного психологического воздействия на подростка с девиантным 

поведением; осуществление дифференцированного подхода в процессе 

работы с ним, выявление адекватности применяемых мер профилактики на 

основе данных психологического мониторинга; научно-методическое 

оснащение процесса взаимодействия с семьей и другими социальными 

институтами по организации работы с детьми отклоняющегося поведения.  

Основными средствами психологической коррекции дисгармонии 

развития, эмоциональной нестабильности, неразвитости и   произвольности 

поведения являются понимание со стороны медицинских психологов, снятие 
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напряжения, выравнивание эмоционального состояния, создание у подростка 

веры в свои возможности. 
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Аннотация: в статье раскрываются понятия объектов 

наставнической деятельности. Предложены возможные формы 

взаимодействия между наставником и наставляемым. Обозначены основные 

проблемы в ходе реализации адаптационного периода наставничества на 

государственной службе, а также вариабельность их преодоления. 

Определена стратегия в реализации новых связей, возрождения института 

наставничества, в системе государственного управления Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: наставник, наставляемый, адаптация, 

наставническая деятельность, государственная служба. 

Annotation: The article reveals the concepts of objects of mentoring 

activities. Possible forms of interaction between mentor and mentee are proposed. 

The main problems during the implementation of the adaptation period of mentoring 

in the public service are identified, as well as the variability in overcoming them. A 

strategy has been defined for the implementation of new connections, the revival of 

the institution of mentoring, in the public administration system of the Russian 

Federation. 

Key words: mentor, mentee, adaptation, mentoring activities, public service. 

 

Понятие «наставничество» не является произвольным и уходит корнями 

вглубь времен, можно заметить, что ему всегда сопутствует образ самого 

«идущего и думающего». 
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В 20 – е годы XX века еще не было, как такового понятия 

«наставничество», а вот уже начиная с 30 – х годов можно говорить об 

институте наставничества, как об определенно выстроенной системе. 

Государственный аппарат нуждался в квалифицированных 

управленцах, поэтому государственная кадровая политика того периода, четко 

регламентировала наставническую деятельность и определяла стандарты 

качества работы наставников. 

Крылатое выражение И.В. Сталина, «кадры решают все» подчеркивала 

важность человеческого ресурса, как личности, обладающим высоким 

профессиональным мастерством. 

Реформа 2003 года дала новый импульс этапу развития организации 

наставничества на государственной службе. Государственное управление 

утверждало необходимые нормативные правовые акты, а также лиц, 

ответственных за организацию и руководство наставничеством. [3]  

«Наставничество» имеет комплексный подход процедуры 

адаптационного процесса служащих, а широкий охват распространенной 

формы профессионализма в повышении уровня компетентности кадрового 

состава на государственной службе является особенностью и затрагивает всю 

систему государственного управления в России. [2] 

В настоящее время прослеживается динамика развития наставнической 

деятельности на государственной службе, как одной из наиболее 

приоритетных тем в Российской Федерации. 

В основе методологического исследования системы наставничества 

лежит понимание наставничества, как социального института, 

обеспечивающего передачу профессиональных знаний и личного опыта 

новым поколениям, главный смысл, которого сводится к следующим 

определениям:  

Наставник – это объект персонализированной программы 

наставничества, который имеет позитивные результаты в своей 

профессиональной деятельности, способный организовать индивидуальную 

программу развития наставляемого  

на основе его профессиональных затруднений, также обладающий опытом и 

навыками, необходимыми для стимуляции и эмоциональной поддержки в 

самореализации наставляемого. 

Наставляемый – это объект персонализированной программы 

наставничества, имеющий взаимодействие с наставником и при его помощи и 

поддержке приобретает новый опыт, развивает навыки и компетенции, 

добивается успешных результатов преодолевая свои профессиональные 
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затруднения, является субъектом собственного, непрерывного, личностного и 

профессионального роста. 

Социализация института наставничества напрямую связана с 

Конституцией Российской Федерации, как определяющим фактором 

предназначения миссии государственных служащих в формате своего 

должностного предназначения. Его конституционный долг «исходить из того, 

что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

определяет смысл и содержание его профессиональной служебной 

деятельности». [1] 

На фоне отсутствия нормативного правового регулирования 

соответствующих отношений на федеральном уровне, обновление института 

наставничества происходит сегодня разрознено и децентрализовано. 

Содержательная часть Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79 - ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» не 

включает в себя положения, которые бы преобразовали процесс адаптации 

кадров государственной службы, отсутствуют также и указы Президента 

Российской Федерации, посвященные вопросу функционирования процесса 

адаптации кадров. [2] 

Адаптация персонала важна во всех сферах деятельности. На основании 

проведенных исследований, с учетом их результатов 70% из 55% проходящих 

процесс адаптации считают, что не готовы к самостоятельной работе, 

адаптацию необходимо продолжить. 

На практике уделяется недостаточное внимание в решении следующих 

вопросов, по адаптации служащих, связанных со спецификой прохождения 

государственной службы, свойственными чертами факторов, которой 

являются: 

 строгая иерархия на службе с присвоением классных чинов и 

должностей; 

 субординация и повышенные требования к служащим; 

 профессиональная ответственность; 

 наличие законодательства, регламентирующих деятельность 

государственного органа, которое необходимо знать и соблюдать. 

Эти факторы существенно осложняют процесс адаптации служащих и в 

конечном счете влияют на текучесть кадров в государственном органе. [4] 

Потребность исторической траектории развития наставнической 

деятельности в России обуславливает восприятие ее деятельности, через 

формирование новых условий для стратегического внедрения: 

-    субъективного взаимодействия наставника и наставляемого; 

-    личностно – ориентированной направленности поколений; 
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-     использовании интернет – среды с расширением возможностей 

получения практического материала в сфере наставнической деятельности в 

масштабах всей страны; 

- интеграции национальной идеи в профессиональном росте 

государственных служащих, включая единую систему управленческих кадров 

России в государственном и муниципальном управлении.  

Следует отметить, определенные методы выражения наставнической 

деятельности повысят эффективность взаимодействия наставника и 

наставляемого, при вхождении в рабочую группу, как в индивидуальном 

порядке, так и на уровне коллектива: 

1. Обучение, через механизм (рисунки, чертежи, схемы) 

моделирования поведения (действий) наставляемого по принципу обратной 

связи; 

2. Интегральный методический подход к обучению наставляемого, в 

рамках которого коллектив анализирует критически значимую поставленную 

задачу. 

Представленная методика применима далеко не во всех структурах 

государственного управления власти в России, поскольку создание 

необходимых условий в реализации форм выражения и периода адаптации в 

данном направлении затрагивают сознание каждого человека, который 

является участником процесса наставнической деятельности, начиная с 

руководящего состава конкретного государственного органа. 

Ресурсный потенциал новой целевой модели наставнической 

деятельности представляет собой совокупность материально – технических 

условий в системе государственного управления и может включать в себя: 

- информационные средства (высокочастотный, скоростной интернет  

для организации видео – конференц – связи (ВКС); 

- доску объявлений для отображения открытой информации по 

наставничеству, в том числе электронные ресурсы чаты/группы наставников и 

наставляемых в социальных сетях; 

-  рекреационное пространство для проведения индивидуальных и 

групповых встреч наставников и наставляемых. 

Авторы придерживаются точки зрения, исходя из которой, возрождению 

института наставничества в системе государственного управления Российской 

Федерации, способствуют такие процессы как: 

- материальное денежное стимулирование, которое предполагает 

возможность органам государственной власти посредством коллективных 

договоров, внутриведомственных нормативных актов в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, в том числе в регионах, определять размер оплаты 

труда, установленный для государственного служащего за реализацию 

наставнической деятельности; 

- нематериальное стимулирование, которое включает в себя комплекс 

мер, направленных на повышение социального статуса наставников. 

Наставники могут быть рекомендованы для включения в управленческий 

кадровый резерв органов государственной власти различных уровней и 

органов власти местного самоуправления, наставническая деятельность может 

учитываться при проведении аттестации, конкурса на занятие вакантной 

должности (рассматривать, как карьерный рост), награждение 

дипломами/благодарственными письмами с обязательным опубликованием на 

официальном сайте органа государственной власти, представление к 

награждению ведомственными наградами, поощрение в социальных 

государственных программах.  

Забота о каждом человеке, является смыслом социального государства и 

определенно влияет на благополучие всей страны. 
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Аннотация: Нейролептики — это лекарственные препараты, 

восстанавливающие дисбаланс дофамина в мезокортикальном, 

мезолимбическом, нигростриарном и тубероинфундибулярном путях 

головного мозга, вызывающий психотические состояния. По этой причине 

препараты данной группы также называют антипсихотиками. 

Нейролептики воздействуют на дофаминергическую систему таким 

образом, что устраняют психотическую симптоматику — в первую очередь, 

обманы восприятия (слуховые, зрительные, тактильные галлюцинации), бред 

и психомоторное возбуждение. 

Ключевые слова: Нейролептики, Клозапин, Комбинированная терапия, 

Серотонин, Седация, Атипичные 

Annotation:  Antipsychotics are drugs that restore dopamine imbalance in 

the mesocortical, mesolimbic, nigrostriatal and tuberoinfundibular pathways of the 

brain, causing psychotic states. For this reason, drugs in this group are also called 

antipsychotics. Neuroleptics act on the dopaminergic system in such a way that they 

eliminate psychotic symptoms - primarily, perceptual deceptions (auditory, visual, 

tactile hallucinations), delusions and psychomotor agitation.  
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Нейролептики, обычно используемые для лечения боли, включают 

фенотиазины, тиоксантены и бутирофеноны. [1] В настоящее время интерес 

представляют атипичные нейролептики, такие как клозапин и рисперидон. 

Механизмы действия, ответственные за любые обезболивающие эффекты этих 

препаратов, неизвестны. Подавляющее большинство клинических болевых 

синдромов, облегчаемых нейролептиками, не являются бредовыми по своей 

природе и не возникают при наличии психотического расстройства. 

Основная часть 

Классификация 

Нейролептические препараты можно разделить на пять основных 

классификаций , основанных на структуре препарата. Эта классификация 

имеет скромное значение, поскольку в пределах каждой химической группы 

различные боковые цепи оказывают глубокое влияние на потенциал лекарств. 

Фенотиазины: Хлорпромазин, Флуфеназин, Тиоридазин 

Бутирофеноны: Галоперидол, Дроперидол 

Тиоксантены: Тиотиксен 

Дибензодиазепины: Клозапин 

Бензизоксазолы: Рисперидон. [2] 

Все нейролептические препараты блокируют дофаминовые рецепторы в 

головном мозге и на периферии. Было идентифицировано пять типов 

дофаминовых рецепторов: рецепторы D1 и D5 активируют аденилилциклазу, 

тогда как рецепторы D2, D3 и D4 ингибируют аденилилциклазу.  

Нейролептические препараты связываются с этими рецепторами в 

разной степени; однако клиническая эффективность традиционных 

нейролептических препаратов тесно коррелирует с их относительной 

способностью блокировать D2-рецепторы в мезолимбической системе. Новые 

“атипичные” агенты, по-видимому, проявляют часть своего уникального 

действия за счет ингибирования рецепторов серотонина (ов). [2] 

Таким образом, Клозапин обладает высоким сродством к D1 и D4, S2, 

мускариновым и α-адренорецепторам, но он также является антагонистом 

дофаминовых D2-рецепторов. Другое новое средство, Рисперидон, блокирует 

S2-рецепторы в большей степени, чем D2-рецепторы. Оба этих препарата 

демонстрируют низкую частоту экстрапирамидных побочных эффектов. [2] 
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Механизм действия 

Нейролептические препараты проявляют широкий спектр действия на 

нейромедиаторные системы централизованно и периферически. Основываясь 

на результатах исследований острой боли на животных, было высказано 

предположение, что нейролептическая анальгезия может быть опосредована 

ингибированием нейротрансмиссии дофамина, норадреналина 

(норэпинефрина), серотонина или гистамина. Взаимодействия между 

нейролептическими и опиоидными рецепторами также упоминались для 

объяснения эффектов нейролептической анальгезии, синергического действия 

с лекарствами и облегчения отмены наркотиков.[1] 

Седация может объяснить обезболивающий эффект однократной дозы 

большего количества седативных нейролептиков. Однако 

высокоэффективные профилактические нейролептики уменьшают 

хроническую боль. Сообщалось об анксиолитических свойствах 

нейролептиков у пациентов с хронической болью 

Побочные эффекты 

Однако нейролептики имеют многочисленные побочные эффекты, такие 

как экстрапирамидные симптомы и сокращение мозга. Типичные 

нейролептики не являются особенно селективными и также блокируют 

дофаминовые рецепторы в мезокортикальном пути, тубероинфундибулярном 

пути и нигростриатальном пути.  [5] 

Считается, что блокирование D2-рецепторов в этих других путях 

вызывает некоторые нежелательные побочные эффекты. Обычно они 

классифицировались по спектру от низкой эффективности до высокой, где 

эффективность была связана со способностью препарата связываться с 

дофаминовыми рецепторами, а не с эффективностью препарата. 

Высокоэффективные нейролептики, такие как галоперидол, обычно имеют 

дозы в несколько миллиграммов и вызывают меньшую сонливость и 

успокаивающий эффект, чем низкоэффективные нейролептики, такие как 

хлорпромазин и тиоридазин, которые имеют дозы в несколько сотен 

миллиграммов. [5] 

Последние обладают более высокой степенью антихолинергической и 

антигистаминергической активности, которая может противодействовать 

побочным эффектам, связанным с дофамином. 

Совместимость с препаратами других групп 

Несмотря на то, что приоритетным направлением медикаментозной 

терапии шизофрении считается монотерапия нейролептиком, в некоторых 

случаях, при наличии сопутствующих психических расстройств, 

резистентных вариантов шизофрении или определенной трансформации 
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клинической картины заболевания, возможно применение комбинированного 

лечения. В редких случаях, особенно при рефрактерных состояниях, 

рекомендуется применение двух нейролептиков, чаще всего атипичных и 

типичных. Наиболее распространены комбинации нейролептиков с 

нормотимиками, антидепрессантами, особенно из группы селективных 

ингибиторов обратного захвата серотонина и препаратами, влияющими на 

глутаматергическую систему (глицин, циклосерин В).[5] 

Комбинированная терапия диктует необходимость тщательного анализа 

характера взаимодействия используемых медикаментов. [2] 

Взаимодействие антипсихотиков с другими препаратами важно с точки 

зрения фармакокинетики. Согласно ее основным положениям здесь следует 

определить начало комедикации, уровень концентрации препаратов в плазме 

крови, время взаимодействия, влияние энзим-ингибиторов и энзим-

индукторов. 

Особенности применения 

1. Для лечения различных форм шизофрении, старческих и острых 

психозов, черепно-мозговых травм (для создания покоя).  

2. В анестезиологической практике для усиления действия анестетиков, 

снотворных средств, анальгетиков. Например, дроперидол в сочетании с 

наркотическим анальгетиком фентанилом (нейролептаналгезия) применяется 

в борьбе с болью и шоком при инфаркте миокарда и у пациентов с тяжелыми 

приступами стенокардии, тяжелыми обширными ожогами, отеком легких.  

3. При абстинентном синдроме у алкоголиков и наркоманов. [5] 

4. Такие как противорвотные средства (рвота, связанная с анестезией, 

применением цитостатиков, лучевой терапией) и противорвотные средства 

(аминазин, галоперидол, стагеразин). 

 5. Для создания искусственной гипотермии (при операциях на сердце, 

головном мозге), а также при злокачественной гипертермии.  

6. Для купирования гипертонических кризов (дроперидол) и лечения 

гипертонической болезни (резерпин).  

7. При невралгии тройничного нерва (левомепромазин).  

8. Пилороспазм у новорожденных (аминазин; не более 7 дней). [2] 

Заключение 

Нейролептические препараты используются в основном для лечения 

шизофрении, маниакальных состояний и делирия. Традиционные 

нейролептические препараты являются конкурентными ингибиторами 

множества рецепторов, но их антипсихотические эффекты отражают 

конкурентную блокировку дофаминовых рецепторов.  [2] 
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Напротив, новые “атипичные” антипсихотические препараты, по-

видимому, обязаны своей уникальной активностью блокаде серотониновых 

рецепторов. 

Все нейролептики, применяемые до сих пор в клинической практике, 

снижают спонтанную двигательную активность, измеряемую с помощью 

различных измерителей активности. Таким образом, тесты на двигательную 

активность обычно используются при раннем скрининге таких агентов.  

Однако снижение спонтанной двигательной активности вряд ли можно 

считать специфичным для нейролептиков, поскольку большинство 

психотропных соединений, кроме психостимуляторов, также снижают 

активность. [2] 

Действительно, к нейролептикам применялись противоречивые 

подходы, причем некоторые авторы рассматривали снижение активности как 

нежелательный побочный эффект по сравнению с "антипсихотической" 

активностью, в то время как другие рассматривали снижение активности в 

качестве основной фармакологической мишени. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 
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Аннотация: В некоторых районах Северо-Западного федерального 

округа России чрезвычайно суровый климат. Но, несмотря на это, 

строительство в данном регионе широко осваивается. В таких ситуациях 

современные организации повышают эффективность своей деятельности 

через внедрение новых форм организации труда. Одной из таких форм 

является вахтовый метод работы. В данной статье рассматриваются 

организационные мероприятия для внедрения вахтового метода, а также его 

преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: градообразующие объекты, строительство, 

вахтовый метод, персонал, организация труда. 

Annotation: In some areas of the Northwestern Federal District of Russia, 

the climate is extremely harsh. But, despite this, construction in this region is widely 

mastered. In such situations, modern organizations increase the efficiency of their 

activities through the introduction of new forms of labor organization. One of these 

forms is the shift method of work. This article discusses organizational measures for 

the introduction of the shift method, as well as its advantages and disadvantages. 

Keywords: city-forming objects, construction, shift method, personnel, labor 

organization. 

 

Вахтовый метод – особая форма осуществления трудового процесса вне 

места постоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено 

ежедневное их возвращение к месту постоянного проживания [1]. В России 

вахтовый метод широкоприменяется в таких отраслях, как газонефтедобыча, 

лесная промышленность, геология, строительство.  

Чтобы применение вахтового метода работы была возможна, должны 

быть выполнены следующие условия:  
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 место работы должно быть в значительном удалении от места 

постоянного проживания работников или от места нахождения работодателя; 

 у работников отсутствует возможность ежедневного возвращения 

с места работы к месту постоянного проживания;  

 необходимость сократить срок строительства объектов, достичь 

высокого темпа работ при необеспеченности района соответствующими 

трудовыми ресурсами. 

Перейдем к организации вахтовой работы. Для этого необходимо учесть 

ст. 297 ТК РФ, согласно которой работники, привлекаемые к работамвахтовым 

методом, в период нахождения на объекте производства работ проживают 

вспециально создаваемых работодателем вахтовых поселках. Вахтовые 

поселки представляют собой комплекс жилых, культурно-бытовых, 

санитарных и хозяйственных зданий и сооружений, предназначенных для 

обеспечения жизнедеятельности работников, работающих вахтовым методом, 

в период их отдыха на вахте, а также обслуживания строительной и 

спецтехники, автотранспорта, хранения запасов товарно-материальных 

ценностей [2].  

Итак, основные организационные мероприятия для внедрения вахтового 

метода [3]: 

 установить место нахождения вахтового поселка; 

 создать вахтовый поселок или организовать поселение работников 

вобщежитиях, пансионатах вблизи расположенных населенных пунктов; 

 заключить договоры на оказание услуг и выполнение работ, 

связанных сфункционированием вахтового поселка; 

 организовать доставку работников в вахтовые поселки для 

проведения работ, атакже вывоз их из вахтовых поселков на период 

междувахтового отдыха. 

Вахтовый метод работы обладает рядом преимуществ перед другими 

формами организации трудового процесса, такие как: 

 снижение сроков выполнения работ по строительству, ремонту и 

реконструкцииобъектов производственного, социального и иного назначения; 

 обеспечение непрерывного производственного процесса в 

организациях,расположенных в отдаленных местностях или в 

суровыхприродно-климатических условиях; 

 сокращение уровня безработицы и обеспечение территориальной 

мобильноститрудовых ресурсов; 

 увеличение высококвалифицированных специалистов врегионах 

или отдельных организациях; 
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 повышение эффективности работ за счет затрат на создание и 

содержаниесоциальной инфраструктуры; 

 улучшение материального благополучия граждан, так как в 

период работы персонал проживает в вахтовом поселке, 

следовательно,сниженыихзатраты на ежедневные бытовые нужды [4]. 

Несмотря на свои преимущества, как и у любого трудового процесса 

есть свои минусы:  

 невозможность полноценной психологической разгрузки, 

которую работник получает в месте своего постоянного проживания/ 

возможная напряженная психологическая обстановка и порой стрессовое 

состояние работников; 

 длительное нахождение в ограниченном пространстве; 

 длительное нахождение в дали от семьи, нехватка поддержки 

близких людей; 

 в период пребывании на вахте взаимодействие с одними и теми же 

людьми как в процессе выполнения работ, так и во время отдыха;  

 неблагоприятные природно-климатические условия [5]. 

Вахтовый метод работы просто незаменим в условиях нашей страны. И 

зачастую он является единственным возможным методом работы. Данный вид 

трудового процесса имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

Одни из положительных сторон - высокая оплата труда, оплата за счет 

предприятия питания, проживания и проезда. К недостаткам можно отнести: 

тяжелые условия, отсутствие семьи и культурно-развлекательного досуга во 

время вахты. 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ 

ИСПЫТАНИЙ МЕТАЛЛОВ 

  Аннотация: В данной статье рассмотрены основные виды 

статических и динамических испытаний металлов, имеющих практическое 

значение для изучения их механических свойств, которые определят их 

поведение при эксплуатации и обработке. Для оценки механических свойств в 

связи с многообразием их эксплуатации и обработки проводят испытания, в 

той или иной мере имитирующие реальные условия. Результаты испытаний 

используются для решения основной задачи – повышение качества 

металлических материалов, в частности улучшение их механических свойств. 

 Ключевые слова: металлы, свойства металлов, статистические 

испытания металлов, динамические испытания металлов 

 Abstract: This article discusses the main types of static and dynamic tests of 

metals that are of practical importance for studying their mechanical properties, 

which will determine their behavior during operation and processing. In order to 

assess the mechanical properties due to the variety of their operation and 

processing, tests are carried out that simulate real conditions to one degree or 

another. The test results are used to solve the main task – improving the quality of 

metal materials, in particular improving their mechanical properties. 

Keywords: metals, properties of metals, statistical tests of metals, dynamic 

tests of metals 

 

Механические свойства металлов. Упругая и пластическая деформация 

 

Под действием сил или системы сил металлический образец реагирует 

на это, изменяя свою форму (деформируется). Различные характеристики, 
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которыми определяются поведение и конечное состояние металлического 

образца в зависимости от вида и интенсивности сил, называются 

механическими свойствами металла. 

Интенсивность силы, действующей на образец, называется 

напряжением и измеряется как полная сила, отнесенная к площади, на 

которую она действует. Под деформацией понимается относительное 

изменение размеров образца, вызванное приложенными напряжениями.  

Деформация называется упругой, если после снятия нагрузки тело 

восстанавливает свою первоначальную форму. 

Некоторые металлические конструкции намеренно проектируют так, 

чтобы они упруго деформировались. Так, от пружин обычно требуется 

довольно большая упругая деформация. В других случаях упругую 

деформацию сводят к минимуму. Мосты, балки, механизмы, приборы делают 

по возможности более жесткими. Упругая деформация металлического 

образца пропорциональна силе или сумме сил, действующих на него. Это 

выражается законом Гука, согласно которому напряжение равно упругой 

деформации, умноженной на постоянный коэффициент пропорциональности, 

называемый модулем упругости:  = E, где  – напряжение,  – упругая 

деформация, а E – модуль упругости (модуль Юнга). Модули упругости ряда 

металлов представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Наименования металлов и их модули Юнга 

Металл Вольфрам Железо 

(сталь) 

Медь Алюминий Магний Свинец 

Модуль 

Юнга, 

105 МПа 

3,5 2,0 1,1 0,70 0,45 0,18 

 

Когда к металлическому образцу прикладываются напряжения, 

превышающие его предел упругости, они вызывают пластическую 

(необратимую) деформацию, приводящую к необратимому изменению его 

формы. Более высокие напряжения могут вызвать разрушение материала.  

Важнейшим критерием при выборе металлического материала, от 

которого требуется высокая упругость, является предел текучести. У самых 

лучших пружинных сталей практически такой же модуль упругости, как и у 

самых дешевых строительных, но пружинные стали способны выдерживать 

гораздо большие напряжения, а следовательно, и гораздо большие упругие 

деформации без пластической деформации, поскольку у них выше предел 

текучести.  
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Пластические свойства металлического материала (в отличие от упругих 

свойств) можно изменять путем сплавления и термообработки. Так, предел 

текучести железа подобными методами можно повысить в 50 раз. Чистое 

железо переходит в состояние текучести уже при напряжениях порядка 40 

МПа, тогда как предел текучести сталей, содержащих 0,5% углерода и 

несколько процентов хрома и никеля, после нагревания до 950° С и закалки 

может достигать 2000 МПа.  

Когда металлический материал нагружен с превышением предела 

текучести, он продолжает деформироваться пластически, но в процессе 

деформирования становится более твердым, так что для дальнейшего 

увеличения деформации требуется все больше повышать напряжение. Такое 

явление называется деформационным или механическим упрочнением (а 

также наклепом). Его можно продемонстрировать, скручивая или многократно 

перегибая металлическую проволоку. Деформационное упрочнение 

металлических изделий часто осуществляется на заводах. Листовую латунь, 

медную проволоку, алюминиевые стержни можно холодной прокаткой или 

холодным волочением довести до уровня твердости, который требуется от 

окончательной продукции.  

Свойства металлов при статических испытаниях 

Во многих случаях металлические материалы в конструкциях работают 

под статическими нагрузками. Поэтому для оценки механических свойств 

широко используются статические испытания, которые проводятся с 

применением разных схем напряженного состояния в образце. К основным 

разновидностям статических испытаний относятся испытания на растяжение, 

сжатие, изгиб и кручение. 

Растяжение 

Соотношение между напряжением и деформацией для материалов часто 

исследуют, проводя испытания на растяжение, и при этом получают 

диаграмму растяжения – график, по горизонтальной оси которого 

откладывается деформация, а по вертикальной – напряжение (рисунок 1).  
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Рисунок 1 — Диаграммы растяжения 

При растяжении поперечное сечение образца уменьшается (а длина 

увеличивается), напряжение обычно вычисляют, относя силу к исходной 

площади поперечного сечения, а не к уменьшенной, которая давала бы 

истинное напряжение. При малых деформациях это не имеет особого 

значения, но при больших может приводить к заметной разнице. На рисунок 1 

представлены кривые деформация – напряжение для двух материалов разной 

пластичности: сравнительно хрупкого (штриховая линия) и более пластичного 

(сплошная линия). Пределы текучести обоих металлов почти совпадают. 

Более хрупкий металл разрушается по достижении своего предела прочности 

при растяжении, а более пластичный – пройдя через свой предел прочности. 

(Пластичность – это способность материала удлиняться без разрушения, но и 

без возврата к первоначальной форме после снятия нагрузки.) Начальный 

линейный участок как одной, так и другой кривой заканчивается в точке 

предела текучести, где начинается пластическое течение. Для менее 

пластичного материала высшая точка диаграммы, его предел прочности на 

растяжение, соответствует разрушению. Для более пластичного материала 

предел прочности на растяжение достигается тогда, когда скорость 

уменьшения поперечного сечения при деформировании становится больше 

скорости деформационного упрочнения. На этой стадии в ходе испытания 

начинается образование «шейки» (локальное ускоренное уменьшение 

поперечного сечения). Хотя способность образца выдерживать нагрузку 

уменьшается, материал в шейке продолжает упрочняться. Испытание 

заканчивается разрывом шейки.  

Типичные значения величин, характеризующих прочность на 

растяжение ряда сплавов, представлены в табл. 2. Нетрудно видеть, что эти 

значения для одного и того же материала могут сильно различаться в 

зависимости от обработки.  



126 

Таблица 2. Характеристики металлов и сплавов 

Металлы и сплавы Состояние 

Пре

дел 

текучести, 

МПа 

Предел 

прочности на 

растяжение, 

МПа 

Удли

нение, % 

Малоуглеродистая 

сталь (0,2% С) 

Горячекатанн

ая 
300 450 35 

Среднеуглеродистая 

сталь (0,4% С, 0,5%Mn) 

Упрочненная 

и отпущенная 
450 700 21 

Высокопрочная сталь 

(0,4% С, 1,0% Mn, 1,5% Si, 2,0% 

Cr, 0,5% Мo) 

Упрочненная 

и отпущенная 
1750 2300 11 

 

Испытание на растяжение 

Испытание на одноосное растяжение – наиболее распространенный вид 

испытаний для оценки механических свойств металлов и сплавов – 

сравнительно легко подвергаются анализу, позволяют по результатам одного 

опыта определять сразу несколько важных механических характеристик 

материалов, являющихся критерием его качества и необходимых для 

конструкторских расчетов. 

Методы испытаний на растяжение стандартизованы. Имеются 

отдельные стандарты на испытания при комнатной температуре (ГОСТ 1497), 

при повышенных до 1473 К (ГОСТ 9651) и пониженных от 273 до 173 К (ГОСТ 

11150) температурах. 

Образцы и машины для испытаний на растяжение  

Для испытаний на растяжение используют образцы с рабочей частью в 

виде цилиндра (цилиндрические образцы) или стержня с прямоугольным 

сечением (плоские образцы). Помимо основной рабочей части, большинство 

образцов имеет головки различной конфигурации для крепления в захватах.  

Основные размеры образца рисунок 2: 

1) рабочая длина l – часть образца между его головками или 

участками для захвата с постоянной площадью поперечного сечения; 

2) начальная расчетная длина lо – участок рабочей длины, на котором 

определяется удлинение; 

3) начальный диаметр рабочей части dо для цилиндрических или 

начальная толщина ао и ширина bo рабочей части для плоских чертежей.  



127 

 
Рисунок 2 — Образец для испытания на одноосное растяжение 

 

Машины для испытаний на растяжение разнообразны. Многие из них 

универсальны и могут быть использованы при проведении других статических 

испытаний. Современные машины высшего класса представляют собой 

сложные автоматизированные устройства, они оснащаются ЭВМ, которые 

позволяют проводить расчет любых характеристик свойств в процессе 

испытаний или сразу по его окончании. Основные узлы испытательной 

машины: 

 приводное устройство, обеспечивающее плавное 

деформирование образца; 

 силоизмерительный механизм для измерения силы 

сопротивления образца создаваемой деформации. 

По принципу действия приводного устройства различают машины с 

механическим и гидравлическим приводами. Машины с механическим 

приводом обычно имеют небольшую мощность; они, как правило, рассчитаны 

на разрушающие усилия не более 0,1 – 0,15 МН. Гидравлический привод 

используются в машинах в машинах большей мощности, рассчитанных на 

нагрузки до 1 МН и выше.  

Методики испытаний на растяжение 

Основные требования к методике испытаний оговорены в стандартах. 

Эти требования следует рассматривать как минимальные. При выполнении, 

например, исследовательских работ требования могут быть значительно 

повышены. Соблюдение стандартной методики испытания особенно важно в 

тех случаях, когда результаты являются критерием качества продукции или 

паспортными характеристиками.   
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Перед испытанием каждый образец маркируют, измеряют и размечают. 

Маркировку наносят вне пределов рабочей длины образца. Измерение 

размеров образцов до испытания проводят не менее чем в трех местах - в 

средней части и на границах рабочей длины. Диаметр цилиндрических 

образцов следует измерять с точностью не ниже 0,01 при do ≤ 10 мм и 0,05 мм 

при do < 10 мм. С такой же точностью следует измерять толщину плоских 

образцов. Для определения начальной площади поперечного сечения  

необходимые геометрические размеры образцов измеряют с погрешностью не 

более ±0,5%. За начальную площадь поперечного сечения образца в его 

рабочей части  принимают наименьшее из полученных значений на 

основании произведенных измерений с округлением по ГОСТ 1497. Все 

размеры после испытаний определяют с точностью не ниже 0,1 мм. Для 

получения более точных результатов используют инструментальные 

микроскопы. 

Каждый размер следует измерять несколько раз. Например, ГОСТ 

1497—73 обязывает производить замер диаметра в середине и по краям 

рабочей части образца с последующим определением среднего значения, по 

которому рассчитывают площадь его поперечного сечения. 

К методике проведения испытаний на растяжение при повышенных и 

отрицательных температурах предъявляют ряд специфических требований. 

При высокотемпературных испытаниях нагревательные устройства 

(термостаты и печи самых разнообразных конструкций) должны обеспечивать 

равномерный нагрев образца в пределах расчетной длины и поддержание 

заданной температуры в установленных пределах в течение всего времени 

испытания. Рекомендуется, чтобы длина рабочего пространства печи была как 

минимум в пять раз больше начальной расчетной длины образца. При 

высокотемпературных испытаниях следует особое внимание уделять 

надежности крепления головок образцов в захватах, иначе возможно сильное 

искажение результатов из-за деформации, выскальзывания из захватов и 

преждевременного разрыва образца у головок, размягчающихся при нагреве. 

Поэтому при высокотемпературных испытаниях используют чаще всего 

цилиндрические образцы с резьбовыми головками, или плоские с отверстием, 

в которое вставляют проходящий через захват поперечный стержень. 

Точность поддержания температуры в образце тем меньше, чем она выше. До 

873 К эта точность не должна быть ниже ±3, от 873 до 1173—±4, от 1173 до 

1473 К—±6 К. Время выдержки при температуре испытания, а также скорость 

нагрева могут существенно сказываться па механических свойствах. Обычно 

образцы выдерживают 5—30 мин. Скорость нагрева до заданной температуры, 

как правило, должна быть по возможности минимальной. 
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При повышенных температурах на свойствах многих металлов сильно 

сказывается окружающая образец среда. В частности, при нагреве, выдержке 

и в процессе испытания возможно взаимодействие материала образца с газами 

воздуха. За счет окисления, азотизации или наводороживания механические 

свойства могут кардинально изменяться. Поэтому при высоко температурных 

испытаниях часто приходится использовать вакуумные печи с защитной 

атмосферой, например инертными газами (чаще всего аргоном). Тяги захватов 

при этом вводят в рабочее пространство печи через специальные устройства 

— сильфоны, позволяющие захватам перемещаться без разгерметизации 

внутреннего объема печи. 

Для низкотемпературных испытаний между захватами машины 

устанавливают сосуд с теплоизолирующими стенками, содержащий 

охлаждающую жидкость. Емкость такой камеры должна быть достаточно 

большой для того, чтобы обеспечить быстрое охлаждение и возможность 

поддержания заданной температуры образца при испытании. 

До 213 К в качестве охлаждающей среды используют смесь этилового 

спирта разных сортов с сухим льдом. Диапазон температур 213—173 К 

получается в смесях чистого этилового спирта с жидким азотом. 

Использование жидкого азота без спирта позволяет получить температуру 77 

К. Изменение температуры охлаждающих смесей достигается за счет 

изменения соотношения компонентов. Кроме жидких охладителей, 

используются холодильные камеры с воздушной атмосферой. Допускаемые 

отклонения от заданной температуры испытания не должны быть больше ±2 

до 213 К и ±5 ниже 213 К. Время выдержки при температуре испытания 

обычно составляет 10—20 мин в зависимости от размера образца. Для 

измерения отрицательных температур рекомендуется использовать 

жидкостные (нертутные) или термоэлектрические термометры 

сопротивления. 

Сжатие 

Упругие и пластические свойства при сжатии обычно весьма сходны с 

тем, что наблюдается при растяжении (рисунок 3). Кривая соотношения между 

условным напряжением и условной деформацией при сжатии проходит выше 

соответствующей кривой для растяжения только потому, что при сжатии 

поперечное сечение образца не уменьшается, а увеличивается. Если же по 

осям графика откладывать истинное напряжение и истинную деформацию, то 

кривые практически совпадают, хотя при растяжении разрушение происходит 

раньше.  
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Рисунок 3 — Диаграммы растяжения и сжатия 

 

Схема одноосного сжатия характеризуется большим коэффициентом 

мягкости (а = 2) по сравнению с растяжением (а = 0,5), поэтому испытаниям 

на сжатие целесообразно подвергать относительно хрупкие материалы. На 

практике по этим испытаниям оценивают свойства чугуна и других хрупких 

сплавов. 

Схема испытания на сжатие и геометрия используемых образцов 

показаны на рисунок 4. Испытания проводят на тех же машинах, что и 

растяжение. Образец устанавливают на опорную плиту в нижнем захвате и 

сжимают подвижным захватом. Для устранения перекоса образца усилие 

сжатия следует передавать на него с помощью какого-либо направляющего 

приспособления, например шарового вкладыша в верхнем захвате (рисунок 

4,а). 
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Рисунок 4 — Схема (а) и формы образцов (б - г) для испытания на 

сжатие 

По мере сжатия на торцовых поверхностях образца возникают силы 

трения, направленные по радиусам к его центру и препятствующие 

деформации в горизонтальном направлении. В результате образец 

приобретает характерную бочкообразную форму (рисунок 4, а), а схема 

напряженного состояния усложняется и становится различной в разных точках 

образца. В точках 1 и 2, например, возникает схема объемного сжатия, а в 

точке 3—разноименное плоское напряженное состояние. Неоднородность 

напряженного состояния образца в практике не учитывают, рассчитывая 

прочностные характеристики при сжатии по тем же формулам, что и при 

растяжении. Это придает дополнительную условность определяемым 

свойствам. Поэтому стараются уменьшить силы трения на опорных 

поверхностях образца, что достигают обычно одним из следующих способов 

или их сочетанием: 

1. введением различных смазок (вазелин, солидол) и прокладок 

(тефлон, пропитанная парафином фильтровальная бумага) между торцовыми 

поверхностями образца и опорными плитами; 

2. использованием подкладок и образцов с конической поверхностью 
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на торцах (рисунок 4, в). Углы конусности £ подбирают так, чтобы tg £ был 

равен коэффициенту трения; 

3. помимо конусности, в образце делают центральное отверстие, 

устраняющее концентрацию напряжений у острия конуса (рисунок 4, г). 

Но полностью устранить контактные силы трения и обеспечить в 

течение всего испытания линейное напряженное состояние в образце не 

удается. Это принципиальный недостаток испытаний на сжатие. 

Чем меньше отношение высоты образца к диаметру, тем сильнее 

контактное трение влияет на результаты испытаний. С этих позиций следовало 

бы проводить испытания на возможно более длинных образцах. Но при 

сжатии длинных образцов трудно избежать их продольного изгиба. Как 

показывает опыт, оптимальной для цилиндрического образца является 

величина отношения h0/d0 в пределах 1-3. 

Для определения модуля нормальной упругости при сжатии, пределов 

упругости и пропорциональности иногда используют плоские образцы в виде 

пластин толщиной 2—5 мм, длиной 100 и шириной 20 мм. Они испытываются 

в специальных приспособлениях, обеспечивающих их продольную 

устойчивость. 

Значения прочностных характеристик при сжатии, особенно предела 

прочности, обычно значительно выше, чем при растяжении. Например, по 

данным Е. М. Савицкого, предел прочности, МПа, редкоземельных металлов 

при сжатии в 2—3 раза выше, чем при растяжении, что видно из следующих 

данных: 

 

Таблица 3.  Наименования металлов, значения их растяжений и сжатий 

Металл Растяжение Сжатие 

Иттрий 230 800 

Лантан 130 293 

Церий 110 300 

 

Схемы сжатия используют в технологических пробах для оценки 

деформационной способности полуфабрикатов и изделий. Стандартизованы 

пробы на осадку (ГОСТ 8817—73) и расплющивание (ГОСТ 8818—73). С их 

помощью по появлению трещин определяют годность или негодность 

материала после деформации сжатием на заданную величину. 
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Испытания на изгиб 

Применение испытаний на изгиб обусловлено широкой 

распространенностью этой схемы нагружения в реальных условиях 

эксплуатации и большей ее мягкостью по сравнению с растяжением, что дает 

возможность оценивать свойства материалов, хрупко разрушающихся при 

растяжении. Испытания на изгиб удобны для оценки температур перехода из 

хрупкого состояния в пластичное. При испытаниях на изгиб применяют две 

схемы нагружения образца, лежащего на неподвижных опорах:  

1. нагрузка прикладывается сосредоточенной силой на середине 

расстояния между опорами; 

2. нагрузка прикладывается в двух точках на одинаковом расстоянии от 

опор. 

Экспериментально первую схему реализовать гораздо проще, поэтому 

она и нашла наибольшее распространение. Следует учитывать, что вторая 

схема «чистого изгиба» во многих случаях обеспечивает более надежные 

результаты, поскольку здесь максимальный изгибающий момент возникает на 

определенном участке длины образца, а не в одном сечении, как при исполь-

зовании первой схемы. 

В изгибаемом образце создается неоднородное напряженное состояние, 

зависящее от геометрии образца и способа нагружения. При чистом изгибе 

узких образцов с прямоугольным сечением напряженное состояние в каждой 

точке можно считать линейным. В широких образцах (с отношением ширины 

к высоте сечения более трех) при обеих схемах изгиба создается двухосное 

напряженное состояние из-за затруднения поперечной деформации. Нижняя 

часть образца оказывается растянутой, верхняя — сжатой. К тому же 

напряжения, связанные с величиной изгибающего момента, различны по дли-

не и сечению образца. Максимальные напряжения возникают вблизи 

поверхности. Все это затрудняет оценку средних истинных напряжений и 

деформаций, строго характеризующих механические свойства при изгибе. 

Образцы для испытаний на изгиб не имеют головок. Это еще одно 

преимущество по сравнению с растяжением, так как изготовление образцов с 

головками, особенно из хрупких материалов, значительно сложнее. На изгиб 

испытывают прямоугольные или цилиндрические стержни. Для определения 

свойств отливок из чугуна используют цилиндрические образцы диаметром 

30±1 и длиной 340 или 650 мм (при растяжении между опорами 300 и 600 мм 

соответственно). Для исследовательских целей испытания на изгиб обычно 

ведут на цилиндрических образцах с d0 = = 2-10 мм и расстоянием между 

опорами l > d0 или плоских образцах с высотой b=1-3, шириной h=3-15 мм и 
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t≥10h. Для оценки характеристик конструкционной прочности рекомендуется 

применять образцы большого сечения до 30×30 мм. 

Испытания на изгиб можно проводить на любой универсальной 

испытательной машине, используемой для испытаний на растяжение. Образец 

устанавливают на опорную плиту в нижнем захвате и деформируют 

изгибающим ножом, крепящимся в верхнем захвате машины. Для уменьшения 

трения опоры, на которых лежит образец, часто делают из 

роликоподшипников. Образец изгибается при опускании верхнего или 

подъеме нижнего захвата.  

Простота испытания на изгиб и наглядность получаемых при этом 

характеристик пластичности привели к разработке ряда технологических 

проб, которые применяются в заводских условиях. Задача всех этих проб — 

оценить пластичность деформированных полуфабрикатов, отливок и изделий 

(листов, труб, проволоки и др.). ГОСТ 14019— 80 «Методы испытаний на 

изгиб» предусматривает изгиб сосредоточенной силой плоских образцов из 

проката, поковок и отливок, помещаемых на две опоры. Критерием годности 

продукции может быть: а) заданный угол загиба образцов ß (см. рисунок 6, б) 

появление первой трещины после загиба на угол ß, равный или больший 

заданного; в) возможность загиба пластины до параллельности (см. рисунок 6, 

в) или соприкосновения сторон (см. рисунок 6, г). Существуют также пробы 

на перегиб листа, ленты и проволоки, в которых фиксируют заданное число 

перегибов либо количество перегибов, после которых появились трещины или 

образец разрушился.  

 
Рисунок 5 — Технологическая проба на изгиб: а) образец перед 

испытанием; б) загиб до определенного угла; в) загиб до параллельности 

сторон; г) загиб до соприкосновения сторон. 

 



135 

Свойства при динамических испытаниях 

При эксплуатации различные детали и конструкции часто подвергаются 

ударным нагрузкам. В качестве примера можно привести переезд автомобиля 

через выбоину на дороге, взлет и посадку самолетов, высокоскоростную обра-

ботку металла давлением (при ковке и штамповке) и др. Для оценки 

способности металлических материалов переносить ударные нагрузки 

используют динамические испытания, которые широко применяются также 

для выявления склонности металлов к хрупкому разрушению. Стандарти-

зованы и наиболее распространены ударные испытания на изгиб образцов с 

надрезом. Помимо них используются методы динамического растяжения, 

сжатия и кручения. Скорости деформирования и деформации при динамиче-

ских испытаниях на несколько порядков больше, чем при статических. 

Ударная вязкость. 

Вязкость противоположна хрупкости. Это способность материала 

сопротивляться разрушению, поглощая энергию удара. Например, стекло 

хрупкое, потому что оно не способно поглощать энергию за счет пластической 

деформации. При столь же резком ударе по листу мягкого алюминия не 

возникают большие напряжения, так как алюминий способен к пластической 

деформации, поглощающей энергию удара.  

Существует много разных методов испытания металлов на ударную 

вязкость. При использовании метода Шарпи призматический образец металла 

с надрезом подставляют под удар отведенного маятника. Работу, затраченную 

на разрушение образца, определяют по расстоянию, на которое маятник 

отклоняется после удара. Такие испытания показывают, что стали и многие 

металлы ведут себя как хрупкие при пониженных температурах, но как вязкие 

– при повышенных. Переход от хрупкого поведения к вязкому часто 

происходит в довольно узком температурном диапазоне, среднюю точку 

которого называют температурой хрупко-вязкого перехода. Другие испытания 

на ударную вязкость тоже указывают на наличие такого перехода, но 

измеренная температура перехода изменяется от испытания к испытанию в 

зависимости от глубины надреза, размеров и формы образца, а также от метода 

и скорости ударного нагружения. Поскольку ни в одном из видов испытаний 

не воспроизводится весь диапазон рабочих условий, испытания на ударную 

вязкость ценны лишь тем, что позволяют сравнивать разные материалы. Тем 

не менее, они дали много важной информации о влиянии сплавления, 

технологии изготовления и термообработки на склонность к хрупкому 

разрушению. Температура перехода для сталей, измеренная по методу Шарпи 

с V-образным надрезом, может достигать +90°С, но соответствующими 

легирующими присадками и термообработкой ее можно понизить до -130° С.  
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Динамические испытания на изгиб образцов с надрезом. 

При динамических испытаниях закон подобия не действует. Поэтому 

здесь необходима жесткая унификация размеров образцов и условий 

проведения испытания. Основным образцом по ГОСТ 9454—78 служит 

стержень с квадратным сечением 10ХЮ мм и длиной 55 мм (рисунок 6).  

 

 
Рисунок 6 —  Образец с U-образным надрезом для испытаний на 

ударный изгиб 

В образцах Шарпи U-образный надрез наносится посередине длины. Он 

имеет ширину и глубину 2 и радиус закругления 1 мм. Образцы с V-образным 

концентратором имеют те же габариты и отличаются только геометрией 

надреза. Третий тип образцов, предусмотренный ГОСТ 9454—78, имеет Т-

образный концентратор (надрез с усталостной трещиной). 

Образцы с V-образным концентратором (образцы Менаже) являются 

основными и используются при контроле металлических материалов для 

ответственных конструкций (летательных аппаратов, транспортных средств и 

т.д.). Образцы Шарпи с U-образным надрезом рекомендуется применять при 

выборе и приемочном контроле металлов и сплавов до установления норм на 

образцы с V-образным концентратором. Образцы с надрезом и трещиной 

предназначены для испытания материалов, работающих в особо 

ответственных конструкциях, где сопротивление развитию трещины имеет 

первостепенное значение. 

Испытания на изгиб проводят на маятниковых копрах с предельной 

энергией, не превышающей 300 Дж.  

Образец кладут горизонтально в специальный шаблон, обеспечивающий 

установку надреза строго в середине пролета между опорами. Удар наносят со 

стороны, противоположной надрезу, в плоскости, перпендикулярной 

продольной оси образца. Маятник копра закрепляется в исходном верхнем 

положении. По шкале фиксируется угол подъема маятника. Затем крепящую 

защелку вынимают, маятник свободно падает под собственной тяжестью, 

ударяет по образцу, изгибает и разрушает его, поднимаясь относительно 
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вертикальной оси копра на угол j Этот угол тем меньше, чем большая работа 

К затрачена маятником на деформацию и разрушение образца. Скорость копра 

vK, м/с, в момент удара по образцу зависит от высоты подъема. 

Величина работы деформации и разрушения определяется разностью 

потенциальных энергий маятника в начальный (после подъема) и конечный 

(после взлета) моменты испытания: К=Р(Н—Л), где Р — вес маятника; Н и h 

— высоты подъема и взлета маятника. 

Эта формула и служит для расчета работы К по измеренным углам (Р и 

L постоянны для данного копра). Шкала копра может быть проградуирована в 

единицах работы, если угол подъема маятника фиксирован. Часть энергии 

удара затрачивается на сотрясение копра и фундамента, преодоление 

сопротивления воздуха, на трение в подшипниках и в измерительном 

устройстве, на смятие образца на опорах и под ножом, на сообщение энергии 

обломкам образца и на упругую деформацию штанги маятника. На копрах, 

применяемых при обычных испытаниях металлов, большинство этих потерь 

не поддается учету, в результате получаемые значения К оказываются 

завышенными на несколько процентов. Особенно велики потери энергии при 

несовпадении оси удара и середины надреза на образце. Поэтому величины 

ударной вязкости, определенные на различных копрах, могут отличаться друг 

от друга на 10—30 %. Точность определения работы излома тем выше, чем 

меньше превышение запаса работы маятника над работой деформации и 

разрушения образца; нужно стремиться, чтобы угол j после разрушения 

образца был небольшим. 

Зная полную работу деформации и разрушения К, можно рассчитать 

основную характеристику, получаемую в результате рассматриваемых 

испытаний — ударную вязкость: КС = KIF, где F — площадь поперечного 

сечения образца в месте надреза до испытания. Стандартная размерность 

ударной вязкости Дж/м2 или Дж/см2. 

В зависимости от вида концентратора в образце в обозначение ударной 

вязкости вводится третий индекс (U, V или T). Например, KCV — ударная 

вязкость, определенная на образце с V-образным концентратором при 

комнатной температуре. 

Ударные испытания, как и статические, можно проводить при 

отрицательных и повышенных температурах. Методика этих испытаний 

регламентирована стандартами. По ГОСТ 9454—78 динамический изгиб при 

отрицательных температурах производят с использованием тех же образцов, 

что и при комнатной. Образец выдерживают в жидком хладагенте не менее 15 

мин при температуре на 2—6°С ниже заданной, затем вынимают из ванны, 

устанавливают на копер и немедленно испытывают. 
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Аналогичная методика используется при высокотемпературных 

испытаниях (ГОСТ 9454—78). Предварительный нагрев образцов 

рекомендуется вести в муфельных печах, при необходимости в нейтральной 

атмосфере, перегревая образец относительно заданной температуре на 3—50 

°С в зависимости от ее абсолютной величины. При этом время установки 

образца с момента выемки из печи до удара маятника должно быть не больше 

3—5 с. 

Для обозначения ударной вязкости при пониженной или повышенной 

температурах используется цифровой индекс, соответствующий температуре 

испытания. Например, КСТ-60 —ударная вязкость, определенная на образце с 

Т-образным концентратором при - 60 °С. В ГОСТ 9454—78 рекомендуется при 

обозначении ударной вязкости указывать также максимальную энергию удара 

маятника, Дж, глубину концентратора, мм, в испытанном образце и его 

ширину, мм. Например, KCU+100 150/3/7,5—ударная вязкость, определенная на 

образце с U-образным концентратором при 100 °С на копре с максимальной 

энергией удара маятника 150 Дж при глубине концентратора 3 мм и ширине 

образца 7,5 мм. Если используется копер с максимальной энергией удара 

маятника 300 Дж и образец шириной 10 мм с глубиной концентратора 2 мм, 

то эти данные в обозначение ударной вязкости не вводятся (пишется просто 

KCU+100). 

В массовых динамических испытаниях на изгиб образцов с надрезом 

ударная вязкость — единственная выходная характеристика испытания. 

Диаграмма деформации обычно не записывается, так как это сопряжено со 

значительными экспериментальными трудностями. Общее время испытания 

измеряется долями секунды, поэтому для фиксации зависимости нагрузки от 

деформации требуются малоинерционные чувствительные датчики и 

быстродействующий прибор для записи диаграмм. Обычно используют 

пьезокварцевые динамометры и шлейфовые осциллографы. 

Ударная вязкость — это сложная, комплексная характеристика, 

зависящая от совокупности прочностных и пластических свойств материала.  

Заключение 

Изучение механических свойств металлических материалов необходимо 

для обеспечения требуемого качества продукции. Вопрос качества продукции 

стал очень актуальным в настоящее время. Предприятия-изготовители 

занимаются постоянным изучением требований потребителей, для 

удовлетворения их потребностей и их предвосхищения. Проведение 

испытаний, имитирующих условия эксплуатации, с помощью современного 

оборудования позволяет с необходимой точностью определять механические 
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свойства материалов. Результаты испытаний используются для дальнейшего 

применения в производстве, других испытаниях. 
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРАВИЛЬНОГО, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗВУКООБРАЗОВАНИЯ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ С НАЧИНАЮЩИМИ ПЕВЦАМИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются основополагающие принципы 

формирования вокально-технических, базовых основ и профессиональных 

певческих навыков в вокально педагогической практике. Их применение к 

студентам-вокалистам обучающимся основам академического, 

классического, сольного пения. Влияние принципов на индивидуальность 

исполнителя. Данная тема представлена обзором большого объема вокально-

педагогической литературы от прошлого исторического периода и до трудов 

педагогов современности. 

Ключевые слова: музыка, вокал, сольное пение, навыки, преподаватель.  

Abstract: the article discusses the fundamental principles of the formation of 

vocal-technical, basic foundations and professional singing skills in vocal 

pedagogical practice. Their application to vocal students studying the basics of 

academic, classical, and solo singing. The influence of principles on the personality 

of the performer. This topic is presented by a review of a large volume of vocal and 

pedagogical literature from the past historical period to the works of modern 

teachers. 

Keywords: music, vocals, solo singing, skills, teacher. 

 

Постановка проблемы  

В последнее время, в современном мире интерес к вокальному, 

классическому искусству необычайно вырос. В изложенной статье 

осуществляется попытка осветить некоторые узловые моменты и задачи в 

вокально-педагогической практике на начальных этапах обучения будущего 

певца.  

Необходимой задачей учащегося вокалиста является освоение, как 

теоретических, так и практических знаний, которые способствуют 

дальнейшему развитию его индивидуальных природных данных для будущего 

профессионального становления.  
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Анализ литературы 

Обзор данной темы представлен большим объемом вокально-

педагогической литературы многочисленных авторов начиная от прошлого 

исторического периода и закачивая трудами педагогов современности. В их 

числе опытные педагоги по вокалу воспитавшие плеяду известных 

исполнителей и композиторы, которые понимали специфику и особенности 

вокального искусства. Многие из них способствовали написанию вокальных 

произведений (оперных арий, романсов, песен), а также упражнений и 

вокализов для начинающих певцов для развития вокальной техники различной 

сложности.  

Цель работы 

Охарактеризовать основные формы в создании единого метода к 

требованиям обучения академического классического вокала с точки зрения 

развития правильных вокальных навыков, понимания всего певческого 

аппарата и осмысление тех процессов, которые способствуют стабильному и 

правильному звучанию голоса, не стирая природных особенностей и 

индивидуальных красок, и тембров будущего исполнителя.  

Изложение основного материала 

Говоря о начальном этапе формирования будущего вокального 

исполнителя, необходимо внимательно и скрупулёзно ознакомится с его 

природным, физическим и эмоционально-психологическим потенциалом. 

Педагог обязан найти наиболее естественный путь для изучения 

профессионального развития его артистической индивидуальности.  

Необходимо отталкиваться прежде всего от природных задатков 

данного ученика, от его базовых музыкальных основ образования, от его силы 

звучания голоса, тембральной окраски, достаточной ширины диапазона, от 

чистоты вокальной интонации, от наличия музыкального слуха, 

музыкальной выразительности и артистизма.  

Без общего профессионального подхода, даже самый великолепный 

голос будет нераскрытым природным богатством.  

Необходимость планомерной педагогической работы в развитии 

комплексного, технического и исполнительского мастерства, будет являться 

залогом будущего успеха. В своём труде «Певец и песня», певец, педагог, 

доктор искусствоведения, заслуженный доктор искусств РСФСР А.Л. Доливо, 

прекрасно сформулировал мысль о гармоническом воспитании будущего 

певца: «Первая стадия обучения певца чаще всего бывает решающей. 

Неразумно поступит тот певец, который прельстится заманчивостью коротких 

путей к успеху. Коротких путей он не найдет ни у тех, кто направит его силы 

лишь к овладению одной звуковой стороной голоса, ни у тех, кто, будучи не в 
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состоянии дать ему прочной технической базы, пользуясь избытком молодых 

сил и свежестью природного, вокального материала, будет преждевременно 

раздражать темперамент ученика и распалять его воображение, вместо того, 

чтобы терпеливо и мудро воспитывать гармоническое сочетание 

интеллектуальных и физических ресурсов» [1]  

Если характер голоса на первоначальном этапе обучения сразу сложно 

определить, то необходимо начинать его развивать с середины диапазона. Для 

начала попытаться раскрыть окраску тембрального насыщения голоса, 

опереться на наиболее красивое, свободное и естественное извлечение звука 

без форсировки и зажатости всего певческого аппарата.  

Очень важно с первых уроков научить слушать себя, слушать свой голос 

в новой, непривычной палитре красивого, благородного, округлого певческого 

окраса. Знакомство с новым восприятием собственного голоса и его новыми 

возможностями иногда могут озадачить начинающего ученика. Именно на 

этом моменте очень важной для ученика становится моральная поддержка 

преподавателя. С первых же уроков от ученика необходимо требовать 

свободного, естественного положения корпуса, рук, головы, плеч, мимики и 

планомерно работать над снятием зажатости. Ученик, должен стоять у 

инструмента прямо, не сутулясь, развернув плечи, а положение головы 

должно быть ровным без наклона вниз и без 

опущенного подбородка к груди. Также необходимо убедить ученика, что не

т никакой необходимости кивать или качать головой при извлечении каждый 

ноты, раскачиваться всем телом в такт музыки или дирижировать руками при 

пении.  

В классе должна царить дружелюбная, непринужденная и свободная 

обстановка, которая должна привести к полному доверию и взаимопониманию 

между учеником и преподавателем. Об этом говорила преподаватель 

Московской консерватории, прекрасный исполнитель, педагог и автор 

замечательных вокализов, которые я часто использую в своей педагогической 

практике, Мирзоева М.М. (1896-1981). «Необходимо создать такую атмосферу 

занятий, при которой ученики почувствовали бы себя спокойно. Ученику не 

должно быть ни скучно, ни тягостно, чтобы он мог раскрыться в своих 

возможностях. Состояние ученика должно быть эмоционально настроено на 

пение.  Ведь пение - это радость». [2]  

Располагающая, творческая, непринужденная атмосфера занятий 

способствует воспитанию в ученике уверенности в себе, смелости, снятию 

страхов и зажатости, а главное вызывает полное доверие к преподавателю. 

Только тогда, в этой атмосфере, можно наиболее эффективно определить 
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индивидуальные особенности будущего исполнителя, его вокальные 

тембральные и творческие возможности. 

Урок, как правило, начинается с разогревания (10-15 минут) голосового 

аппарата, с распевок. В начале даются упражнения закрытым ртом (помычать) 

на одной ноте, затем на секунде, далее на терции медленно поднимаясь и затем 

аккуратно опускаясь в изначальную тональность. В дальнейшем, в 

упражнениях на гласную «о», стараемся сформировать округлость звука на 

всём диапазоне и прикрытия его в верхнем регистре. Необходимо 

внимательно следить за тем, чтобы студент ни в коем случае не заглублял звук. 

Звук должен быть округлым, но близким и ярким. Одновременно с этим дается 

установка на развитие правильного дыхания. Вернее, правильного вокального 

выдоха на котором как раз и строится процесс звукообразования.  

Это одно из основных, главных условий формирования правильного, 

профессионального академического певческого звука. В упражнениях для 

развития правильного вокального голоса следует придерживаться строгой 

последовательности от медленного, спокойного темпа к более ритмичному и 

подвижному.  

Все упражнения строятся на том диапазоне ученика, который у него 

имеется. Очень аккуратно, без напряжения, ведем работу над расширением 

диапазона, особенно в верхнем регистре, избегая форсировки и чрезмерно 

жесткой атаки. Необходимо чутко следить за тем, чтобы учащийся не уставал. 

Если появляется утомление, то необходимо сделать техническую паузу, 

заполняя это время теоретическими знаниями (например, разбор 

последующего произведения).  

После распевок мы переходим к работе над вокализами, которые 

специально написаны для прорабатывания правильных вокальных навыков 

(Ф. Абт, Дж. Копконе, Г. Зейдлер, О. Воронина, М. Мирзоевой, М. 

Завалишиной и других). Особенно полезны на самом начальном этапе 

обучения простые вокализы. Ф. Абта. Желательно петь их на округлую 

гласную «о» с мягкой атакой на согласную.  

В своей педагогической практике я использую слог «лё», где гласная 

«ё», видоизменяясь, формируется в «о». Ни в коем случае нельзя углублять 

звук в гортань, стараться, что бы звукоформирование находилось как можно 

ближе к передним зубам и губам. Если есть определенные сложности с точным 

интонированием звука, то на первых порах возникает необходимость 

подыгрывать вокально строчку (мелодию). Это помогает студенту быстрее и 

точнее в интонационном плане усвоить музыкальный материал и закрепить 

мышечные ощущения в звукообразовании.   
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Методическое, регулярное исполнение вокализов, доведя их до 

«впетости» наизусть, приводит, в результате, к профессиональной 

выносливости певческого аппарата будущего исполнителя. Однако стоит 

следить за тем, чтобы не накапливалась усталость, утомление гортани, 

осиплости голоса после многократного чрезмерного повтора некоторых 

сложных мест в произведении, избегая форсировки и перенапряжения при 

форсировании звука.  

Это всё может нанести определенный вред начинающему вокалисту. 

Нужно объяснить, что только на свободном, среднем звучании силы звука 

можно донести до слушателя всю красоту и тонкость того или иного 

вокального произведения.  

Серьезным этапом в начале обучения является неправильное восприятие 

собственного голоса, его качество тембра, характера и силы звукоизвлечения. 

Иногда это вызывает недопонимание между учеником и педагогом. Всё это 

необходимо учитывать. Развивать не только музыкальный слух, но и 

вокальный. Научить студента правильно слышать себя и доверять 

преподавателю.  

Хотелось бы вспомнить знаменитого, гениального русского 

композитора, певца и педагога Михаила Ивановича Глинку, создавшего 

основы русской вокальной школы. Он особенно выделял индивидуальный 

подход в обучении каждого ученика. В своей вокально-педагогической работе 

«Школа пения для сопрано» [3] М.И. Глинка точно сформулировал основные, 

главные цели и требования к начальному подходу в освоении вокальных 

навыков к исполнению упражнений. «Тянуть гаммы на литеру «а» 

(итальянское, т.е. округлённое), примечая при этом:  

1. Чтобы прямо попадать на ноту (без подъездов);  

2. Обращать большое внимание на верность, а потом на 

непринужденность голоса; 

3. Петь не громко и не тихо, но вольно; 

4. Не делать «крещендо», как тому учат старинные учителя, но 

напротив, взяв ноту, держать её в ровной силе;  

М.Н. Глинка назвал свою работу «моей методой». «По моей методе 

надобно сперва усовершенствовать натуральные ноты, ибо, усовершенствовав 

их мало-помалу потом можно обработать и довести до возможного 

совершенства и остальные звуки». 

Выводы 

Развитие комплекса правильных вокальных навыков в академическом 

вокале является основополагающим фактором в воспитании будущих 

исполнителей. В общий комплекс обучения входит освоение как 
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практических, так и теоретических знаний, которые помогут им в дальнейшей 

творческой судьбе, развив природные данные до профессиональных вершин.  

Только при регулярной и планомерной творческой работе 

можно воспитать хорошего вокального исполнителя.   

Этот скрупулёзный, кропотливый труд несомненно приведет к 

будущему успеху. 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность – это комплекс 

мероприятий, направленных на укрепление и развитие организма человека, 

поддержание его физической формы и общего здоровья. Она включает в себя 
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физические упражнения, спортивные игры, тренировки, занятия на свежем 

воздухе, а также правильное питание и режим дня. 

Цель физкультурно-оздоровительной деятельности состоит в 

достижении оптимального физического состояния человека, что позволяет 

ему более полно и эффективно осуществлять свои жизненные и 

профессиональные задачи. Правильно организованная физкультурно-

оздоровительная деятельность способствует укреплению сердечно-

сосудистой системы, улучшению состояния мышц и суставов, повышению 

общего иммунитета, улучшению настроения и общего самочувствия. 

Различные виды физической активности могут быть адаптированы для 

людей любого возраста и уровня физической подготовки. Они могут 

проводиться как индивидуально, так и в группах, под руководством опытных 

тренеров или самостоятельно. Главное – следовать правилам безопасности и 

регулярно заниматься, чтобы получить максимальную пользу для здоровья. 

В данной статье мы рассмотрим как теоретические аспекты 

физкультурно-оздоровительной деятельности, так и ее практическую 

реализацию. Мы изучим основные принципы физической нагрузки, 

правильное питание, методы оценки физической подготовки человека. Также 

рассмотрим различные виды упражнений и спортивных игр, которые могут 

быть включены в физкультурно-оздоровительную программу. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (или ФОЗ) – это комплекс 

специальных упражнений и тренировок, которые направлены на поддержание 

и улучшение физического состояния человека. ФОЗ имеет своей целью 

укрепление здоровья, повышение работоспособности, улучшение физической 

формы и профилактику возможных заболеваний. 

Теория ФОЗ основывается на понятии, что физическая активность 

положительно влияет на организм человека. Основной принцип теории – это 

правильное сочетание нагрузки, покоя и питания для достижения 

максимального результата.  

Практика ФОЗ включает в себя различные виды физических 

упражнений. Основные методы практики ФОЗ включают в себя: 

1. Силовые упражнения: включают аэробные и анаэробные тренировки. 

Аэробные упражнения – это интенсивные тренировки средней или низкой 

интенсивности, которые направлены на улучшение сердечно-сосудистой 

системы и выносливости. Анаэробные упражнения – это короткие тренировки 

высокой интенсивности, направленные на развитие мышц и увеличение силы. 

2. Кардио-тренировки: такие тренировки включают бег, плавание, езду 

на велосипеде и другие аэробные виды активности. Они помогают укрепить 
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сердечно-сосудистую систему, улучшить кровообращение и общее состояние 

организма. 

3. Гибкостные упражнения: такие как растяжка, йога и пилатес, 

помогают улучшить гибкость и подвижность суставов. 

4. Координационные упражнения: например, бальные игры и танцы, 

помогают развить координацию движений и гармоничность. 

5. Систематические тренировки: регулярные занятия ФОЗ позволяют 

поддерживать постоянный уровень физической активности и достигать 

наилучших результатов. 

Важно отметить, что перед началом любого занятия ФОЗ рекомендуется 

проконсультироваться с врачом. Это особенно важно для людей с проблемами 

со здоровьем или для тех, кто никогда не занимался физическими 

упражнениями ранее. 

В целом, ФОЗ является эффективным инструментом для поддержания и 

улучшения физического состояния. Регулярные занятия помогают 

поддерживать здоровье, повышать работоспособность и укреплять организм. 

Основная цель практики физкультурно-оздоровительной деятельности 

состоит в развитии и поддержании физической активности населения. 

Регулярные физические нагрузки помогают повысить выносливость, 

улучшить работу сердечно-сосудистой системы, укрепить мышцы и опорно-

двигательный аппарат, улучшить координацию движений и гибкость. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность также способствует 

улучшению общего физического и психического состояния организма. Она 

помогает снять напряжение и стресс, повысить уровень энергии и настроение, 

улучшить концентрацию и работоспособность. Регулярные занятия спортом и 

физической культурой способствуют развитию дисциплинированности, 

самодисциплины и самоконтроля. 

Кроме того, практика физкультурно-оздоровительной деятельности 

имеет большое социальное значение. Она способствует формированию 

здорового образа жизни, воспитывает ответственное отношение к своему 

здоровью, повышает качество жизни и снижает нагрузку на медицинскую 

систему. Практика физической активности также способствует укреплению 

социальных связей, формированию командного духа, развитию 

сотрудничества и солидарности. 

Практика ФОЗ: 

1. Силовые упражнения: включают аэробные и анаэробные тренировки. 

Аэробные упражнения, такие как бег, ходьба или плавание, улучшают работу 

сердечно-сосудистой системы и выносливость. Анаэробные упражнения, 

такие как поднятие тяжестей или интервальные тренировки высокой 
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интенсивности, помогают развить силу и мышцы. 

2. Кардио-тренировки: включают в себя активности, направленные на 

укрепление сердечно-сосудистой системы, такие как бег, плавание, езда на 

велосипеде и другие аэробные виды активности. 

3. Гибкостные упражнения: такие упражнения, как растяжка, йога и 

пилатес, помогают улучшить гибкость и подвижность суставов. 

4. Координационные упражнения: включают игры, танцы и другие 

активности, которые помогают развить координацию и гармоничность 

движений. 

5. Систематические тренировки: регулярные занятия ФОЗ значительно 

повышают эффективность их воздействия на организм, улучшая общую 

физическую форму и здоровье. 

В итоге, физкультурно-оздоровительная деятельность является 

комплексом физической активности, направленным на укрепление здоровья и 

улучшение физического состояния. Сочетание различных видов упражнений 

и их систематическое проведение позволяет достичь наилучших результатов. 

Теория и практика физкультурно-оздоровительной деятельности имеют 

огромное значение для достижения здорового образа жизни и повышения 

физической активности населения. Многочисленные исследования 

показывают, что регулярные физические нагрузки способствуют укреплению 

организма, поддержанию здоровья и профилактике многих заболеваний. 

Теория физкультурно-оздоровительной деятельности основывается на 

принципах здорового образа жизни, а также научных исследованиях, 

касающихся физиологии, биохимии и психологии человека. Она предлагает 

систему методов и приемов, позволяющих эффективно воздействовать на 

разные физические и психологические аспекты здоровья. 

Практика физкультурно-оздоровительной деятельности включает в себя 

организацию физических занятий, проведение спортивных мероприятий и 

разработку индивидуальных программ тренировок. Она является 

инструментом для физического и духовного развития личности, способствует 

формированию физической активности, воспитанию ответственного 

отношения к своему здоровью и развитию социальных навыков. 

Теория и практика физкультурно-оздоровительной деятельности играют 

ключевую роль в достижении здорового образа жизни и повышении 

физической активности населения. Они основываются на научных 

исследованиях и предлагают эффективные методы и приемы для развития 

физических и психологических аспектов здоровья. Практика физкультурно-

оздоровительной деятельности способствует физическому и духовному 

развитию личности, формированию ответственного отношения к своему 
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здоровью и развитию социальных навыков. 
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     В современном мире вопрос самоактуализации необычайно актуален. 

Очень часто многие приравнивают такие понятия как «самореализация» и 

«самоактуализация», однако они совершенно разные. Самореализация 

продиктована желанием извне, тогда как самоактуализация — это 

непрерывная реализация потенциальных возможностей, способностей и 

талантов, заложенных в человеке самой природой. Самоактуализация имеет 

довольно сложную конструкцию, представляя собой бесконечный процесс и  

множество стадий. 

   Если рассматривать самоактуализацию у музыкантов, то можно 

привести такую цитату А. Маслоу «… Ясно, что музыкант должен заниматься 

музыкой, художник писать картины, а поэт – сочинять стихи, если, конечно, 
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они хотят жить в мире с собой. Человек обязан быть тем, кем он может быть. 

Человек чувствует, что он должен соответствовать собственной природе. Эту 

потребность можно назвать потребностью в самоактуализации» [1]. 

   Согласно пирамиде Маслоу, самоактуализация является высшей 

потребностью человека, чтобы достичь эту цель, нужно пройти через 

остальные ступени: 

1 ступень – физиологические потребности (жажда, голод, половое 

влечение и другие); 

2 ступень – потребность в безопасности (чувство защищенности, 

отсутствие страха и неудач); 

3 ступень – потребность в принадлежности и любви (быть принятым, 

принадлежать общности, быть любимым); 

4 ступень – потребность в почитании и уважении (одобрение, признание, 

достижение успеха, компетентность); 

 5 ступень – познавательные потребности (умение, знание, понимание и 

исследование); 

6 ступень – эстетические потребности (красота, стиль); 

7 ступень – потребности самоактуализации (реализация талантов и 

особенностей) [2]. 

 Получается, чтобы музыканту самоактуализироваться в 

профессиональной деятельности, ему нужно закрыть все потребности, и 

высшей степенью будет самоактуализация. Но есть мнения, что все-таки 

Маслоу не до конца раскрыл вопрос самоактуализации личности в своей 

пирамиде потребностей. 

 Самоактуализация личности действительно сложный процесс, который 

занимает много времени, и является не конечной стадией, а бесконечным 

процессом понимания своего пути. Самоактуализация в профессиональной 

деятельности музыкантов – это раскрытие своих талантов через музыку, 

создание новых произведений. 

Исходя из вышеуказанных данных, актуально в этой статье предложить 

теоретическую модель художественно-творческой самоактуализации 

музыкантов. Данная модель представляет собой специфическую деятельность 

по осуществлению творческого и художественного потенциала, 

происходящую в процессе профессионального труда. 

Предметом художественно-творческого потенциала музыкального 

работника является его художественно творческий потенциал. Потенциал 

представляет собой возможности, источники, средства, которые могут быть 

использованы для решения поставленной задачи. Потенциал можно разделить 

на два основных вида: 
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1) Потенциальное относительно самой личности (скрытые 

резервные свойства); 

2) Потенциальное относительно его творчеству (скрытые и 

нереализуемые от деятельности свойства [3]. 

Эффективность самоактуализации в профессиональной деятельности 

музыкантов связана с такими компонентами, как: 

  - комплекс ключевых компонентов (содержательный, процессуальный, 

технологический, личностный, внешне-активизирующий); 

   - частные компоненты (конкретизирующие состав ключевых). 

Одним из самых важных компонентов художественно-творческой 

самоактуализации музыкантов являются личностные условия, именно через 

них реализуются другие компоненты системы. Деятельность 

самоактуализации в данной профессии зависит от готовности музыкантов к ее 

осуществлению.  

 Подводя итоги, можно сказать, что термин «самоактуализация» имеет 

много значений и определений. В психологии и педагогике утверждается, что 

только благодаря самоактуализации личность может реализовать себя и найти 

истинный смысл своего существования [4]. В любой профессиональной 

деятельности, включая музыку, самоактуализация имеет длинный и непростой 

путь. После удовлетворения всех потребностей люди могут подойти к 

высшему уровню сознания, где осознают ясность проблемы и задачи 

человечества. Личности (музыканты), достигшие самоактуализации, 

полностью принимают себя, со всеми недостатками и особенностями, тянутся 

к творчеству на протяжении всей жизни. 
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Пандемия COVID-19 затронула все сферы человеческой жизни. 

 Вопрос охраны здоровья населения является важнейшим направлением, 

особенно в такой период. Вспышка новой коронавирусной  инфекции 

(COVID-19) в мире поставила множество вопросов перед медицинской наукой 

и практикой, в том числе перед офтальмологией. Особенности клинического 

течения заболевания с большим количеством тяжелых случаев и 

недоступность плановой медицинской помощи в период пандемии привели к 

недостаточному охвату больных COVID-19 и населения в целом 

недостаточной офтальмологической помощью и уходом. Следствием этого 

является малая изученность проблемы COVID-19 в офтальмологии, 

отсутствие полного понимания глазного пути передачи SARS-CoV-2, глазных 

проявлений, эффективных методов защиты, профилактики, диагностики, 

лечения заболевания и организация офтальмологической помощи в случае 

эпидемии [1]. 

Заражение глаз 

С первых дней коронавирусной инфекции известно, что SARS-CoV-2 

поражает клетки не только легких, но и слизистых оболочек носа, пищевода, 

сосудов и сердца, а также других органов. Эта характеристика вируса 

объясняет, почему многие люди с COVID-19 страдают респираторными 

заболеваниями и теряют обоняние[4]. 

Кроме того, у них возникают проблемы с пищеварением и сбои в работе 

кровеносной системы. Побочным эффектом COVID-19 является обострение 

различных хронических проблем, а особенностью COVID-19 является его 

целенаправленное воздействие на слабые звенья в работе организма — на 

органы с ослабленной функцией, органы-«мишени». В первую очередь это 

легкие, как основной вход инфекции, а затем у всех индивидуально - почки, 

сердце, сосуды. При наличии глазных патологий коронавирус также 

провоцирует обострение заболеваний органа зрения[2]. 

Авторы исследований по COVID-19 отмечают, что многие 

инфицированные не обращают внимание на глазные симптомы, считая их 

нехарактерными для COVID-19, или относят к обычному конъюнктивиту. Не 

акцентируются на них, при наличии других, более серьезных симптомов, и 

медики, когда пациенты попадают в больницу. По мнению D.M. Dockery и 

соавт. (2020), данные о поражении глаз при COVID-19 занижены, так как 

врачи скорой помощи и стационаров, как правило, не обращают внимание и 

не фиксируют глазные симптомы, которые на фоне общего состояния 

пациента кажутся незначительными. Нужно понимать, что вирус еще 

недостаточно изучен, чтобы делать какие-то точные выводы. Сегодня мы 

можем говорить только о некоторых проявлениях со стороны органов зрения. 
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Однако, Всемирная организация здравоохранения внесла поражения глаз в 

список частых симптомов, говорящих о заражении COVID-19[3]. 

Путь проникновения коронавируса SARS-CoV-2 в организм и позволяет 

лучше отследить пути его распространения. В начале пандемии передачу 

SARS-CoV-2 через глаза не считали возможной. Теперь все больше 

подтверждений того, что новый коронавирус может проникать и через глаза. 

О возможности развития коронавирусного конъюнктивита у людей было 

известно еще в 2004 г.: у ребенка с бронхиолитом и конъюнктивитом был 

выделен HCoV-NL63. В 2005 г. сообщалось о конъюнктивите у 3 (16,7%) из 18 

детей с респираторной инфекцией, у которых мазки из носа дали 

положительный результат на HCoV-NL63 [4]. 

    В проведенном в Сингапуре исследовании слезной жидкости 36 

пациентов с подозрением на SARS в течение 12 дней методом ПЦР (Loon S.C. 

и соавт., 2004) SARS подтвердился серологически у 8 (22,2%) пациентов, из 

них положительный результат ПЦР слезы оказался только у 3 (37,5%). Все 

образцы слезной жидкости были взяты на ранней стадии, а процедура забора 

слезной жидкости оказалась простой и легко воспроизводимой [5]. 

Ряд авторов отмечают в процессе COVID-19 прямое цитотоксическое 

действие вируса на альвеолоциты 2-го типа, приводящее к коллапсу альвеол и 

нарушению газообмена с развитием «шокового легкого», называемого в 

литературе острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС). Отмечено 

важное значение альвеолярного повреждения эндотелия с микрососудистым 

тромбозом, что свидетельствует об атипичности ОРДС при COVID-19. Этому 

патологическому состоянию дали собственное название: MicroCLOTS — 

микрососудистый COVID-19 сосудов легкого с обструктивным тромбо-

воспалительным синдромом. SARS-CoV-2, SARS-CoV и другие коронавирусы 

могут появляться на поверхности глаза в результате:(1) попадания на 

конъюнктиву, являющуюся непосредственным местом инокуляции вируса из 

инфицированных капель из воздуха; (2) миграции через носослезный канал 

при инфекции верхних дыхательных путей; (3) экссудации через сосуды 

конъюнктивы во время заболевания.  Исследований по COVID-19 по 

понятным причинам немного, но по мере развития пандемии их количество 

увеличивается. Проспективное интервенционное исследование (Xia J. и соавт., 

2020) в Чжэцзяне (Китай) дважды собранной слезной жидкости, мазков с 

конъюнктивы и образцов слюны у каждого из 30 пациентов с COVID-19 с 

интервалом 2—3 дня дало положительный результат ОТ-ПЦР только в 2 

(3,3%) образцах от пациента с конъюнктивитом, результаты всех остальных 

образцов были отрицательными. при этом 55 (91,7%) из 60 образцов слюны 

дали положительные результаты. По мнению авторов, несмотря на малую 
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вероятность присутствия вируса в слезе и конъюнктиве, путь передачи через 

конъюнктиву нельзя исключить[6]. 

Поражения глаз при COVID-19 

Помимо наиболее часто встречаемых симптомов COVID-19 

респираторных симптомов, включая сухой кашель и одышку, лихорадки, 

потери обоняния и вкуса, усталости 81% респондентов упомянули, что на 

ранней стадии COVID-19 у них были проблемы с глазами: светобоязнь 

повышенную светочувствительность отмечали 18%, зуд глаз - 17 %, боли в 

глазах -16 % человек. Так как глаз имеет слизистую оболочку, вирус может 

проникнуть через нее в организм. Всемирная организация здравоохранения 

внесла конъюнктивит — воспаление слизистой оболочки глаза, вызванное 

аллергической реакцией или инфекцией, — в список редких симптомов 

COVID-19[2]. 

По данным Ассоциации Американских Офтальмологов, только у 1 из 30 

пациентов были клинические проявления конъюнктивита, хотя у остальных 29 

человек был обнаружен SARS-CoV-2 в отделяемом из конъюнктивы, что было 

подтверждено методом ПЦР. Предполагается, что это связано с отсутствием 

репликации вируса в конъюнктиве. Коронавирусный конъюнктивит, - самое 

частое проявление патологии глаз при коронавирусе. Однако, его отмечали 

только в 5-7% случаях проявления коронавируса. Он развивается как 

типичный вирусный фолликулярный конъюнктивит, при этом поражает 

глазную поверхность, используя слизистую как входные ворота инфекции. 

При этом у человека могут проявляться и несколько симптомов сразу: 

покраснение глаз, выраженный зуд век, светобоязнь, обильное слезотечение, 

ощущение «песка» в глазах, с ощущением инородного тела в глазах, рези в 

глазах, отек век, выделения из глаз, с затуманиванием или без затуманивания 

зрения. Известны случаи двустороннего покраснения глаз. При этом анализы 

слезы или эпителия конъюнктивы и/или роговицы на SARS-CoV-2 могут быть 

отрицательными. Покраснение глаз сохранялось в течение приблизительно 5 

дней и с интервалом 2—10 дней ассоциировалась с симптомами «сухого 

глаза» (21%), затуманиванием зрения (13%) и ощущением инородного тела 

(12%). Симптомы конъюнктивита сохранялись до двух недель, но в ряде 

случаев у пациентов на 13-й день после появления системных симптомов 

COVID-19. Также участились случаи активизации аллергического 

конъюнктивита, причем в момент заболевания коронавирусом нет никаких 

проявлений. Обострение этой формы заболевания наблюдается примерно 

через три недели после исчезновения клинических симптомов COVID-19[6]. 

Слизистая глаза оказалась благоприятной средой для коронавируса, - 

конъюнктива может поддерживать вирусную репликацию в течение 
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длительного периода времени. Это связано с тем, что pH коронавируса нового 

типа совпадает с pH слезы, что приводит к длительному нахождению вируса. 

Мазки из конъюнктивы продолжали оставаться положительными еще 14 дней 

после того, как мазки из носоглотки стали отрицательными, т.е. на протяжении 

36 дней. Поэтому слеза является потенциальным источником инфекции на 

ранних стадиях заболевания, и поэтому же часто конъюнктивит сопровождает 

блефарит (воспаление век). Из-за вторжения коронавируса в слизистую глаза 

начинается воспалительный процесс, а любое воспаление глаз приводит к 

ухудшению остроты зрения. Важно понимать, что в данном случае остроту 

зрения можно вернуть, т.к. вирусный конъюнктивит хорошо лечится 

стандартной местной противовирусной терапией. По результатам 

исследований необходимо отделять классический конъюнктивит от 

симптомов коронавирусной инфекции, где глазные боли признали значимым 

симптомом раннего проявления COVID-19. Клиника конъюнктивита и 

проявлений коронавируса различается, поэтому термин "конъюнктивит" 

нужно правильно трактовать, чтобы отличать его от симптомов других 

инфекций. Авторы исследований назвали глазные симптомы при COVID-19 

воспалением глаз[2]. 

Поэтому самолечение вирусного конъюнктивита неблагодарное 

занятие. Необходимо обратиться к специалисту, который подберет препараты 

и дозировки, и сможет проконтролировать ход лечения. Гораздо чаще 

встречаются другие проявления воспаления глаз: около 18% пациентов, 

болеющих коронавирусом, жалуются на светобоязнь, боль и зуд в глазах. 

Применяется стандартное местное противовирусное и симптоматическое 

лечение. Коронавирус повреждает эндотелий, то есть клетки, которые 

выстилают внутреннюю поверхность сосуда. Страдают мелкие и средние 

сосуды, в том числе и в глазу. Поэтому часто встречаются васкулиты — группа 

системных заболеваний, поражающих стенки сосудов, — особенно у людей, 

предрасположенных к этому. В группе риска пациенты с сахарным диабетом, 

ревматоидным артритом[3]. 

Сказать, что васкулит возникает абсолютно у всех больных 

коронавирусом, конечно, нельзя. Такое осложнение могут провоцировать и 

вирусы группы герпеса. Болезнь проявляется снижением зрения на фоне 

внезапно появившихся плавающих точек перед глазами, тумана. При 

гистологических исследованиях сосудов оказалось, что у больных COVID-19 

стенки кровеносных сосудов имели признаки воспаления. Также у многих 

больных имелось повышенное тромбообразование. Таким образом, 

коронавирус может поражать сосуды глаз, вызывая микрососудистые 

повреждения сетчатки. Это проявляется двумя вариантами течения, - 
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воспаление по типу васкулита и состоянием гиперкоагуляции (синдром 

диссеменированного внутрисосудистого свертывания). Оба процесса 

протекают безболезненно, из-за чего пациенты далеко не всегда своевременно 

могут заметить поражение. Поэтому в период болезни и после него некоторое 

время следует внимательно относиться к различным изменениям со стороны 

органов зрения. Чаще всего, воспаление проявляется помутнениями в 

стекловидном теле, изменениями на сетчатке, в виде микротромбозов, 

микроинфарктов, гемморагические проявления. Поскольку в глазу у нас 

находятся самые мелкие сосуды организма, нарушения кровообращения 

происходят прежде всего в них, в капиллярах глазного дна, что приводит к 

затуманиванию зрения. Коронавирус обостряет и другие хронические 

заболевания глаз, в том числе глаукому. Другим, более частым проявлением 

инфекции, отмечают развитие ДВС-синдрома (синдром диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания). Он опасен тем, что может провоцировать 

как тромбообразование, так и, наоборот, кровоизлияние. Синдром не является 

специфичным маркером COVID-19, но при коронавирусе он встречается 

намного чаще, чем при других вирусных инфекциях. Клиническое проявление 

тромбоза сосудов сетчатки — это резкое снижение остроты зрения. Иногда 

предвестником становятся красные пятна или вспышки перед глазами. 

Эффективность лечения зависит от того, насколько быстро оно начато после 

подтверждения диагноза[5]. 

Если в глазах поплыли мошки и/или появился розоватый туман, это 

повод обратиться к офтальмологу. Возможно, дело в гемофтальме — 

кровоизлиянии в глазу. Эта проблема может саморазрешиться: гемофтальм 

может рассосаться. Но если объем крови, пролитый в стекловидное тело, 

большой, а восстановление длительное, то в патологический процесс может 

вовлечься сетчатка. Под воздействием сгустков крови она может надорваться, 

что приведет к отслойке сетчатки. Поэтому не затягивайте с визитом к врачу, 

особенно если симптомы развиваются на фоне резкого снижения зрения. 

Современная офтальмохирургия решит проблему, но важно не упустить 

драгоценное время[1]. 

Чтобы устранить ДВС-синдром, в лечении COVID-19 прописывают 

антикоагулянты прямого действия. Эта мера просто необходима, чтобы не 

образовывались тромбы. Но длительный прием может приводить к 

кровоизлияниям. Принимать препараты нужно обязательно, но намного 

важнее время обратиться к специалисту[5]. 

Грозным последствием генерализованной инфекции (когда болезнь 

разносится лимфо-гематогенным путем) может быть воспаление всей 
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сосудистой оболочки глаза – увеит. Встречается это осложнение очень 

редко[4]. 

При увеите «поломка» сосудов настолько серьезна, что вместе с плазмой 

крови в глаз начинают проникать осколки клеток и инфекционные агенты. 

Погибая, все эти частички образуют гной в полости стекловидного тела. 

Опасные последствия такого процесса — тракционная отслойка сетчатки или 

«выгорание» сетчатки (воспалительные процессы). В половине случаев 

единственный шанс сохранить зрение — хирургическое вмешательство[3]. 

Иногда проблемы возникают уже после того, как коронавирусная 

инфекция прошла. Есть такое понятие, как центральный серозный 

хориоретинит — когда из-за «поломки» сосудов вытекшая плазма крови 

формирует небольшую отслойку сетчатки в центральной зоне. Как правило, 

это удел молодых, чаще женщин. Осложнение может наблюдаться после 

любой инфекции, обычно через 2–3 недели. Проявляется эта проблема 

снижением остроты зрения и ощущением, будто между глазом и 

изображением капля воды или стекло, покрытое дождем. Диагноз помагает 

поставить оптическая сканирующая томография сетчатки (ОСТ)[5]. 

Некоторые последствия коронавируса нельзя назвать прямыми. Они 

возникают как сопутствующие факторы, а провокатором выступает 

измененный стиль жизни[1]. 

Из-за пандемии многие перешли на удаленную работу. Движений стало 

меньше, а времени, проведенного перед мониторами и с различными 

гаджетами, — намного больше. Из-за этого глаза перенапрягаются. Врачи 

чаще наблюдают спазм аккомодации — спазм цилиарной мышцы, который 

возникает при длительной фокусировке глаз на близких предметах. По той же 

причине увеличилось количество жалоб на синдром сухого глаза — 

хроническое двустороннее поражение конъюнктивы и роговицы, при котором 

сокращается количество выделяемой слезы и нарушается стабильность 

прекорнеальной слезной пленки[6]. 

Сюда же можно отнести и масочный синдром (конъюнктивит + «сухой 

глаз»). Вне зависимости от материала маски, выдыхаемый воздух, 

отталкиваясь от препятствия, меняет траекторию и может попадать прямиком 

в глаза. Вместе с воздухом с ткани сбиваются частицы пыли и различные 

микроорганизмы. Попадая в глаза, они могут вызывать раздражение[4]. 

Нейроофтальмологические проявления 

Описаны множественные нейроофтальмологические проявления у 

больных COVID-19. Эти симптомы и признаки могут быть результатом 

различных патологических состояний, включая гипоксию, гипертензию, 
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ишемические и геморрагические инсульты, а также параинфекционные и 

постинфекционные воспалительные процессы[3]. 

Оптический неврит. Неврит зрительного нерва – воспалительный 

процесс, который вызывает значительное снижение остроты зрения. Это 

крайне опасное состояние, поскольку затрагивается основной путь передачи 

зрительной информации. Описаны случаи неврита зрительного нерва у 

пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19. В исследовании, 

посвященном неврологическим осложнениям COVID-19, описывают один 

случай неврита зрительного нерва в фазе выздоровления. Кроме того, имеются 

сообщения о случаях наличия антител у пациентов с предполагаемой или 

подтвержденной инфекцией COVID-19 и невритом зрительного нерва. У 

одного пациента установлена двусторонняя аномалия зрительного нерва, 

включая периферические кровоизлияния в сетчатку, которые успешно 

купировались с помощью внутривенного введения 

глюкокортикостероидов[5].  

Параличи черепно-мозговых нервов. Как диплопия, так и птоз описаны у 

пациентов вскоре после установления диагноза COVID-19. Сообщалось о 

нескольких пациентах с глазодвигательными нарушениями, сохранявшимися 

в течение нескольких дней после исчезновения типичных симптомов COVID-

19. Эти нарушения моторики глаз связаны с парестезией и гипорефлексией, 

что позволяет предположить у пациентов синдром Миллера—Фишера — один 

из наиболее распространенных клинических вариантов синдрома Гийена—

Барре. В соответствии с этим диагнозом при магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) наблюдалась картина воспаления черепно-мозговых 

нервов[2]. 

У 3 пациентов в течение нескольких дней отмечались лихорадка и 

активная инфекция COVID-19. Жалобы со стороны органов чувств 

отсутствовали, но беспокоила общая утомляемость. Эти пациенты 

обследованы с помощью электромиографии, которая показала постепенный 

ответ на повторяющуюся нервную стимуляцию, также выявлены антитела к 

рецепторам ацетилхолина, что соответствует диагнозу миастении гравис. 

Инфекция COVID-19 могла проявить нераспознанную предрасположенность 

к аутоиммунному процессу. Пациенты выздоровели в результате применения 

различных иммунодепрессантов для лечения миастении гравис[6]. 

Гиперкоагуляция и воспаление, вызванные инфекцией COVID-19, 

связаны с тромбозами венозных синусов головного мозга, что может 

проявляться спутанностью сознания и повышенным уровнем 

внутричерепного давления, способным привести к параличу VI пары 

черепных нервов, а также к отеку диска зрительного нерва. Синдром 



161 

псевдоопухоли головного мозга также описан у детей как осложнение 

мультисистемного воспалительного синдрома, связанного с инфекцией 

COVID-19[3]. 

Нарушения движения глаз и нистагм. Осциллопсия описана в 

нескольких случаях в связи с атаксией и миоклонусом в контексте 

энцефалопатии после тяжелого системного поражения из-за инфекции 

COVID-19. У этих пациентов обнаружены соответствующие поражения 

мозжечка на МРТ и изменения в спинномозговой жидкости, что соответствует 

постинфекционному иммуно-опосредованному ромбэнцефалиту. Сообщалось 

об одном случае синдрома атаксии opsoclonus myoclonus у пациента через 5 

дней после исчезновения лихорадки и миалгии, типичных для симптомов 

COVID-19. На МРТ головного мозга не было никаких изменений. Пациент 

хорошо отреагировал на лечение иммуноглобулином, введенным 

внутривенно, и метилпреднизолоном при воспалительном мозжечковом 

синдроме[1]. 

Дефекты поля зрения. Инсульт, особенно у молодых пациентов, — один 

из самых заметных и разрушительных неврологических осложнений COVID-

19. С вовлечением затылочных долей у этих пациентов зарегистрированы и 

описаны дефекты поля зрения и синдром визуального снега. Синдром задней 

обратимой вазоконстрикции (PRES) отражает еще один механизм 

повреждения при COVID-19, и у некоторых пациентов могут наблюдаться 

временные дефекты поля зрения и аномалии при МРТ[4]. 

Таким образом, нейроофтальмологические симптомы и признаки, 

связанные с инфекцией COVID-19, разнообразны и охватывают течение 

инфекции до фазы выздоровления. Механизмы, лежащие в их основе, пока 

неизвестны. Можно отметить три основные категории этих нарушений: 

поствирусный воспалительный синдром, последствия провоспалительного 

состояния с гиперкоагуляцией и цитокиновый шторм, а также результат 

системных нарушений, включая гипоксию и гипертензию. Прямая вирусная 

инвазия, по-видимому, является редким проявлением COVID-19, пока не 

получены нейроофтальмологические данные, касающиеся такого механизма 

[6]. 

Стратегия лечения 

При выборе терапии можно ориентироваться на 5 направлений: 

противовоспалительное, противовирусное, противоаллергическое, 

антибактериальное и слезозаместительное. Противовоспалительная терапия. 

Для купирования острой и подострой токсико-аллергической локальной 

реакции конъюнктивы можно применять  местные глюкокортикостероиды, 

действие которых приводит к стабилизации лизосомальных ферментов 
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мембран лейкоцитов, торможению их митоза и миграции, что влечет за собой 

получение крайне быстрого противовоспалительного и антигистаминного 

эффектов[2]. 

Противовирусная терапия. При воспалении в активной фазе 

заболевания, протекающем по типу острого токсико-аллергического 

конъюнктивита, можно применять отечественный лекарственный препарат 

Офтальмоферон 6 раз в день в течение 7 дней, учитывая данные временных 

методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). В этих рекомендациях есть указание 

на использование Интерферона альфа-2b для терапии и профилактики 

коронавирусной инфекции [15]. Следует отметить, что Офтальмоферон 

представляет собой комбинированный препарат, содержащий 

противовирусный, иммуномодулирующий и противовоспалительный 

компонент — рекомбинантный Интерферон альфа-2b, антигистаминный 

компонент Дифенгидрамин и борную кислоту, обеспечивающую 

дополнительные антисептические свойства[4]. 

Противоаллергическая терапия. Применение Офтальмоферона при 

терапии первого этапа острого воспаления  представляется достаточным с 

точки зрения купирования первичной аллергической реакции. При лечении 

обострения хронического аллергического конъюнктивита (формы № 2) 

следует использовать противоаллергический препарат двойного действия 

(Олопатадин) длительно, до двух месяцев. Применение Олопатадина в данном 

случае будет способствовать постепенной резорбции фолликулярной реакции 

и получению накопительного эффекта ввиду стабилизации мембран тучных 

клеток [3]. 

Антибактериальная терапия. Известно, что при агрессивном вирусном 

воздействии в острой фазе заболевания существует риск крайне быстрого 

присоединения вторичной бактериальной инфекции. Кроме того, у пациентов 

с хроническими аллергическими процессами на конъюнктиве достаточно 

часто наблюдается рост неагрессивной патогенной и условно-патогенной 

микрофлоры. Поэтому в стартовую терапию желательно включать 

антибактериальный компонент. Однако учитывая изначально выраженную 

аллергическую составляющую процесса, желательно использовать препараты 

с минимальным количеством инстилляций и длительности применения. 

Например можно использовать Азитромицин (Азидроп). Курс Азидропа 

составляет 2 инстилляции в день продолжительностью 3 дня. Кроме того, 

Азидроп не содержит в своем составе консерванта. Такое минимальное 

местное использование антибиотика позволяло не опасаться токсико-

аллергической реакции. В дальнейшем при отмене антибактериального 
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препарата и продолжающейся острой фазе системного поражения пациента 

можно перевести на инстилляции антисептика Пиклоксидина (Витабакта) 3—

4 раза в день до полного выздоровления, так как основной целью на этот 

момент становится не лечение, а профилактика развития вторичной 

бактериальной инфекции[5].  

Слезозаместительная терапия. При острый фолликулярный 

конъюнктивит слезозаместительная терапия не рекомендована. При 

обострение хронического аллергического конъюнктивита применение 

слезозаместителей обосновано выраженной неровностью поверхности 

конъюнктивы, необходимостью удаления провоспалительных цитокинов, 

находящихся в слезе, и необходимостью восстановления слезной пленки. К 

тому же у пациентов с хроническими аллергическими конъюнктивитами 

крайне высока частота развития синдрома сухого глаза. В начале лечения и 

через 1—2 мес необходимо провести тесты оценки слезопродукции — тест 

Ширмера и тест времени разрыва слезной пленки. При нормальных значениях 

данных тестов через 1—2 мес от начала лечения возможна отмена 

слезозаместительной терапии. Выбор слезозаместителя при аллергическом 

конъюнктивите должен соответствовать следующим условиям — 

бесконсервантная форма и низкая или средняя вязкость препарата. В этих 

случаях можно использовать  0,15% гиалуроновая кислота (Хилабак). 

Гиалуроновая кислота является наиболее гипоаллергенным средством. А 

средняя концентрация (0,15%) позволяет хорошо очищать глазную 

поверхность с определенным пролонгированным эффектом увлажнения [6]. 

Заключение 

На основании приведённых данных можно предположить, что, кроме 

основного воздушно-капельного пути заражения, существуют и другие, 

альтернативные пути. Заражение через слизистую оболочку глаз возможно. 

Это наглядно демонстрируют случаи обнаружения вируса в 

конъюнктивальном секрете. Не исключено, что конъюнктива может быть как 

входными воротами для инфекции, так и источником заражения. Возможно, 

этот путь заражения и не является основным, однако понимание того, что он, 

скорее всего, существует, позволит нам предотвратить определённое 

количество заражений[1]. 

Это требует соблюдения особых мер обеспечения безопасности при 

работе как с пациентами с подтверждёнными случаями COVID-19, так и с 

пациентами с подозрением на коронавирусную инфекцию. Безусловно, кроме 

обычных мер предосторожности, необходимо использование защитных очков. 

В офтальмологических клиниках нужно использование специальных 

защитных экранов при рутинных офтальмологических исследованиях — 
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биомикроскопии, офтальмоскопии, тонометрии и других, так как практически 

все исследования проводят при очень близком и тесном контакте врача и 

пациента. В литературе приведены факты, когда поражение конъюнктивы 

было первым симптомом заражения SARS-CoV-2. Настораживает тот факт, 

что вирус в конъюнктивальной полости обнаруживали у пациентов, не 

имеющих симптомов конъюнктивита. Вопрос о том, как вирус может попадать 

в организм через глаза, требует отдельного обсуждения. Известно, что 

преобладающий трансмембранный рецептор для проникновения вирусов 

SARS-CoV и SARS-CoV-2 — ангиотензин-превращающий фермент ACE2. В 

конъюнктиве и роговице эти рецепторы отсутствуют, поэтому наиболее 

вероятен путь через носослёзный канал в полость носа, и там уже происходит 

поражение эпителия респираторного тракта. Теоретически существует 

вероятность поражения заднего отрезка глазного яблока. В пользу этого 

свидетельствует наличие ACE2 в сетчатке и водянистой влаге [6]. 

Нейротропность вируса выражается в появлении неврологической 

симптоматики у пациентов с SARS-CoV-2, потери обоняния и вкуса. 

Поражение сосудистого тракта глаза, сетчатки и зрительного нерва у 

животных с коронавирусной инфекцией позволяет предположить 

потенциальные зоны поражения глаза у человека. Также настораживает и 

возможность мутаций в геноме, что приводит к трансформации вируса in vivo. 

Конечно, эти предположения требуют дальнейшего изучения, однако нужно 

иметь в виду вероятность возникновения у пациентов с коронавирусами 

увеитов, поражений сетчатки и зрительного нерва. Возможно, имеет смысл 

проводить скрининг на коронавирусы у пациентов с воспалительными 

заболеваниями заднего отрезка глаза неясной этиологии[3]. 
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Введение 

Радиомаячная угломерная система VOR (Very High Frequency 

Omnidirectional Range) включает в себя наземное оборудование – радиомаяк 

VOR и бортовое оборудование, принимающее сигналы этого радиомаяка. 

Система работает в УКВ диапазоне на частотах от 108,0 до 117,95 МГц, 

что соответствует длине волны около 3 м. В принципе, частоты радиомаяков 

всегда кратны 0,05 МГц (50 кГц), например 108,05 МГц, 110,80 МГц, 112,65 

МГц и т. д. Во многих регионах мира для радиомаяков используют те частоты, 

которые кратны 1/10 мегагерца, и тогда вместо, например, 110,80 указывают 

110,8 МГц. 

Для правильного применения системы VOR необходимо иметь 

представление от том, как она работает 

Принцип работы. 

На одной и той же несущей частоте радиомаяк изучает два вида сигналов 

по двум диаграммам направленности: опорный сигнал и переменный сигнал. 

Опорный сигнал промодулирован по частоте огибающей синусоидой с 

частотой 30 Гц и имеет круговую диаграмму направленности, то есть 

излучается одинаково во все стороны. В любой точке пространства фаза 

огибающей опорного сигнала одинакова.  

В направлении на север, где пеленг равен нулю, фазы огибающих 

опорного и переменного сигналов совпадают. По любому другому 

направлению эти два сигнала оказываются сдвинутыми по фазе как раз на 

такую величину, которая равна углу между северным направлением и данным 

направлением.  

 
Рисунок 1. Диаграммы направленности VOR 
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Обозначение VOR на картах 

Символы, обозначающие радиомаяк VOR, различаются на картах, 

выпускаемых разными фирмами, а также на разных видах карт одной и той же 

фирмы. Наиболее часто используется небольшой символ азимутального круга 

– кружек с градусными делениями. 

 
Рисунок 2. Символы радиомаяка VOR на современных маршрутных 

картах компании Джеппесен 

 

Классификация радиомаяков VOR 

VOR является одним из самых давно используемых навигационных 

средств. За годы эксплуатации конструкция маяков неоднократно 

совершенствовалась.  

За рубежом маяки классифицируются в зависимости от объема 

воздушного пространства, в котором предполагается их применение. 

Поскольку маяки работают в УКВ-диапазоне, то в принципе максимальная 

дальность их действия определяется дальностью прямой видимости и зависит 

от высоты полета. 

 Радиомаяки класса T – предназначены для навигации в районе 

аэродрома и должны обеспечивать получение навигационной информации на 

высотах от 300 до примерно 4000 м на удалении не менее 25 морских миль.  

 Радиомаяки класса L – должны обеспечивать прием сигнала от них 

на высотах от 300 м до 18000 футов на удалении до 40 морских миль.  

 Радиомаяки класса H – должны обеспечивать прием сигнала на 

высотах: 

o От 300 м до 14500 футов до удаления 40 морских миль 

o От 14 500 футов до 60 000 футов на удалении до 100 морских миль 

o От 18 000 футов до 45 000 футов до удаления 130 морских миль 

Классификация VOR/DME 

Классификация системы VOR/DME может быть основана на различных 

аспектах, таких как частотная полоса, применение и точность. Рассмотрим 

каждый из этих аспектов подробнее: 

1. Частотная полоса: 

Система VOR/DME может работать на разных частотах, которые могут 

быть классифицированы следующим образом: 
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— VOR/DME (108-117,95 МГц) — это частотный диапазон, который 

используется для воздушной навигации в большинстве стран. 

— VORTAC (108-117,95 МГц) — эта система является 

комбинированной системой VOR и TACAN (Tactical Air Navigation), которая 

используется в гражданской и военной авиации. 

— DVOR/DME (328,6-335,4 МГц) — это частотный диапазон, который 

используется в некоторых странах и обеспечивает более высокую точность и 

надежность. 

2. Применение: 

Система VOR/DME может быть использована в различных случаях и 

условиях, включая следующие: 

— Воздушная навигация: система VOR/DME является основным 

средством навигации для воздушных судов во время взлета, посадки и полета 

по воздушным маршрутам. 

— Воздушные путевые точки: система VOR/DME используется для 

определения точного положения воздушных путевых точек, что позволяет 

пилотам планировать маршрут и держаться по нему. 

— Авиационные карты: информация от системы VOR/DME также 

может быть использована для построения авиационных карт, которые 

предоставляют пилотам важные данные о навигационных точках и 

расстояниях. 

3. Точность: 

Системы VOR/DME также могут быть классифицированы по точности, 

которую они предоставляют. Обычно, системы VOR/DME могут обеспечивать 

следующие уровни точности: 

— Standard VOR/DME: точность в пределах ±1° по азимуту и ±3,5° по 

углу места. 

— Doppler VOR/DME: улучшенная точность, которая обеспечивает 

точность до ±0,3° по азимуту и ±1° по углу места. 

— Advanced VOR/DME: наиболее точная система, которая может 

обеспечивать точность до ±0,1° по азимуту и ±0,4° по углу места. 

Таким образом, классификация системы VOR/DME может быть 

основана на частотной полосе, применении и точности, что позволяет пилотам 

выбрать наиболее подходящую систему для выполнения конкретных задач 

навигации в зависимости от условий полета и требуемой точности. 

Перспективы развития VOR/DME 

Система VOR/DME была разработана еще в 1940-х годах и с тех пор она 

стала одной из самых надежных и широко используемых систем навигации в 

авиации. Однако, в последние годы произошел значительный прогресс в 
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области навигационных технологий, и VOR/DME стал сталкиваться с 

некоторыми ограничениями. 

Радиомаяки непрерывно совершенствуются. PVOR является 

дальнейшим развитием системы. Он имеет диаграмму направленности в виде 

нескольких лепестков. Для устранения вызванной этим неоднозначности 

используются два канала измерения пеленга: грубый и точный. PVOR 

обеспечивает более точное и менее подверженное помехам измерение пеленга.  

DVOR (доплеровские VOR) являются более точными, но и более 

сложными. В таких радиомаяках опорный сигнал имеет амплитудную 

модуляцию, а перменный сигнал – частотнуд, то есть как раз наоборот по 

сравнению с обычными радиомаяками. Это способствует уменьшению помех, 

например, от местных предметов вблизи радиомаяка. 

Одним из основных ограничений VOR/DME является его ограниченная 

дальность. В настоящее время максимальная дальность передачи VOR/DME 

составляет около 200 морских миль (370 километров). Это означает, что в 

некоторых отдаленных регионах и на больших высотах VOR/DME может быть 

недоступен для надежной навигации. 

В связи с этим, в последние годы в авиации все большую популярность 

получают новые системы навигации, такие как GNSS (Global Navigation 

Satellite System), которые основываются на спутниковых сигналах и имеют 

большую покрытие и более точное определение местоположения. 

Однако, несмотря на ограничения VOR/DME, она по-прежнему является 

важной системой навигации, особенно в регионах с развитой 

инфраструктурой радионавигации. В некоторых случаях VOR/DME 

используется в качестве резервной системы навигации или для 

дополнительных проверок данных от других систем. 

Заключение 

Несмотря на некоторые ограничения, система VOR/DME остается 

важной и надежной системой навигации в авиации. Однако с развитием новых 

технологий и других систем навигации, VOR/DME может быть заменена или 

использована как резервная система в будущем. Классификация VOR по 

дальности и направлению распространения сигнала позволяет авиационным 

службам оптимально использовать эту систему в соответствии с их 

конкретными потребностями и условиями. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ 

РАДИОКОМПАСОВ (АРК). 

 

Аннотация: автоматические радиокомпасы являются важным 

инструментом для определения направления коммуникационных сигналов на 

больших расстояниях. Они имеют широкое применение в различных областях, 

включая воздушную и морскую навигацию, геодезию, строительство и 

промышленность. Эта статья исследует перспективы развития 

автоматических радиокомпасов и рассматривает возможности улучшения 

их функциональности и эффективности. 

Ключевые слова: авиация, самолет, радиокомпас, АРК, навигация, 

беспроводные технологии, точные измерения. 

Annotation: automatic radio compasses are an important tool for 

determining the direction of communication signals over long distances. They are 

widely used in various fields, including air and sea navigation, geodesy, 

construction and industry. This article explores the prospects for the development of 

automatic radio compasses and considers ways to improve their functionality and 

efficiency. 
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Введение 

Автоматические радиокомпасы предназначены для самолетовождения 

по приводам и широковещательным радиостанциям, помогают в 

осуществлении контроля во время выполнения предпосадочных маневров. 

 

 
Рисунок 1. Состав конструкции АРК 

 

 Прибор непрерывно выдает экипажу информацию отсчета курсового 

угла радиостанции (далее КУР) и прослушивание сигналов позывных 

радиостанций на земле через самолетное переговорное устройство. Принцип 

работы радиокомпаса основан на направленном приеме радиоволн. Если 

радиостанция располагается в направлении, составляющем некоторый острый 

угол, к плоскости рамочной антенны, то радиоволна сначала достигнет одной 

из антен, и только затем другой, таким образом фаза радиоволны будет 

различной в вертикальных сторонах рамки, из-за чего возникнет разность 

потенциалов, которая вызовет протекание тока в рамочной антенне.  
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Рисунок 2. Рамочная антенна 

 

В любой момент времени разность фаз и амплитуда наводимых ЭДС 

будет зависеть от направления прихода радиоволн (косинуса угла между 

плоскостью рамки и направлением на радиостанцию). Следовательно, вращая 

рамку вокруг вертикальной оси, можно подобрать такое ее положение, чтобы 

результирующая ЭДС была равна нулю, и тем самым определить направление 

на радиостанцию. Оно будет совпадать с направлением перпендикуляра к 

плоскости рамки. Для устранения неопределенности 

используется ненаправленная антенна, то есть обычная антенна, в которой 

фаза индуцируемой ЭДС не зависит от направления прихода радиоволн 

(обозначено плюсом). Таким образом, сопоставляя фазы в рамочной и 

ненаправленной антеннах (совпадают они или различаются на 180º), можно 

однозначно определить направление на радиостанцию и устранить 

неопределенность. 

Задачи, решаемые АРК: 

 Полет на радиостанцию и от нее с визуальной индикацией КУР; 

 Автоматическое и непрерывное определение КУР; 

 Заход на посадку по системе ОСП (оборудование системы 

посадки) совместно с другими приборами; 

Возможные пути развития: 

1. Улучшение точности 

Одной из главных задач, над которой работают разработчики 

автоматических радиокомпасов, является повышение точности их измерений. 

Современные технологии позволяют достигать высокой степени точности, но 

существует потенциал для дальнейшего улучшения. Это может быть 

достигнуто путем использования более точных антенн и усилителей сигнала, 

а также путем улучшения алгоритмов обработки данных. 

2. Интеграция с другими системами навигации 
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Вторым направлением развития автоматических радиокомпасов 

является их интеграция с другими системами навигации, такими как GPS и 

ГНСС. Это позволит получать более точные и надежные данные о 

местоположении и направлении. Кроме того, интеграция с другими системами 

позволит автоматическим радиокомпасам быть более гибкими и 

приспосабливаться к различным условиям и требованиям. 

3. Улучшение энергоэффективности 

Третьим аспектом, который надо улучшить, является 

энергоэффективность автоматических радиокомпасов. В настоящее время они 

обычно работают от батарей или аккумуляторов, которые нужно 

периодически заменять или заряжать. Увеличение энергоэффективности 

позволит увеличить время автономной работы и уменьшить затраты на 

обслуживание. 

4. Развитие беспроводных технологий 

С развитием беспроводных технологий, таких как 5G и Интернет вещей, 

появляются новые возможности для автоматических радиокомпасов. Они 

могут использоваться для создания более сложных и расширенных систем, 

которые будут позволять получать данные о направлении не только с 

помощью радиосигналов, но и с помощью других типов сигналов, таких как 

световые и звуковые волны. 

Заключение 

Автоматические радиокомпасы имеют большой потенциал для развития 

и улучшения их функциональности и эффективности. Улучшение точности, 

интеграция с другими системами навигации, увеличение 

энергоэффективности и использование новых беспроводных технологий – все 

эти аспекты могут привести к развитию более продвинутых и 

многофункциональных автоматических радиокомпасов. Это представляет 

большой интерес для различных отраслей, где эта технология может быть 

применена. 
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Аннотация: С самого появления авиации безопасность полётов была 

одной из главных задач индустрии. В течение десятилетий инженеры и 

учёные работали над созданием систем, которые могли бы обеспечить 

безопасные режимы полета. В данной статье мы рассмотрим перспективы 

развития этой области и новые технологии, которые помогут сделать 

авиацию еще безопаснее в будущем. 
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Annotation: Since the advent of aviation, flight safety has been one of the 

main tasks of the industry. For decades, engineers and scientists have been working 

to create systems that could provide protection for a range of flight modes. In this 

article, we will look at the prospects for the development of this area and new 

technologies that will help make aviation even safer in the future. 
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Введение 

Каждый самолёт имеет диапазон режимов полёта, ограничивающий его 

безопасную эксплуатацию в отношении таких параметров, как минимальную 

и максимальную скорость полёта и эксплуатационную прочность. Бортовой 
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компьютер рассчитывает диапазон режимов полёта, добавляет запас по 

безопасности и использует эту информацию, чтобы не допустить выполнение 

пилотами действий с органами управления, которые выведут самолёт за 

пределы этого диапазона.  Диапазон режимов полета (Flight Envelope) – это 

физическое пространство, в котором может находиться самолет во время 

полета. Он определяется множеством факторов, таких как скорость, высота, 

угол наклона, ускорение и другие параметры. 

Анализ полетных данных основан на оперативном мониторинге 

полетных данных (OFDM). Это процесс, который регулярно собирает и 

анализирует данные самописцев с целью повышения безопасности 

выполнения полетов. Контроль полётных данных (FDM) – это программное 

обеспечение, которое контролирует и ограничивает действия пилотов во 

время полёта. Оно предназначено для того, чтобы управлять всеми системами 

самолёта и обеспечивать безопасность полёта. 

Защита диапазона режимов полёта выполняет ряд важных функций. С 

помощью этой системы пилоты могут управлять системами самолёта и 

корректировать параметры полёта, чтобы избежать непредвиденных 

ситуаций.  Например, если пилот берёт джойстик на себя, чтобы поднять нос 

самолёта, компьютеры, отвечающие за защиту диапазонов режимов полёта, не 

допустят увеличения угла атаки до значений, приводящих к сваливанию. Даже 

если пилот будет продолжать движения джойстика на себя, защита диапазонов 

режима полёта будет игнорировать эти команды. Таким образом, защита 

диапазонов режима полёта может повысить безопасность самолёта, позволяя 

ему в аварийной ситуации использовать максимальные углы крена и тангажа, 

но не допуская при этом выхода самолёта на недопустимые режимы. 

Один из главных аспектов безопасности — это стабильность полёта. 

Диапазон режимов полёта взаимодействует с автопилотом и другими 

системами самолёта для поддержания стабильности полёта. Программа 

анализирует различные данные, такие как скорость, высота, угол атаки и т.д. 

и предпринимает необходимые действия для сохранения оптимальных 

параметров полёта. 

Иногда полет может иметь угрозу безопасности. Примерами могут 

служит ситуации, когда пилоту необходимо предпринять манёвр уклонения в 

ответ на предупреждения системы предотвращения столкновения с землёй 

или системы предотвращения столкновений в воздухе. По словам 

представителей Airbus, в таких случаях, не имея системы защиты диапазонов 

режимов полёта, «вы будете стараться не допускать резких манёвров, боясь, 

что они приведут к потере управляемости. Вам нужно будет удерживать 

перегрузки в пределах 2,5 g, но при приближении к такой перегрузки вы не 
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сможете её почувствовать, поскольку гражданские пилоты крайне редко 

летают с такими перегрузками. Защита диапазона режимов полёта стремится 

предотвратить или минимизировать аварийные ситуации. Если системы 

самолёта обнаруживают потенциальную угрозу или опасное поведение 

самолёта, защита диапазона режимов полёта может автоматически вмешаться 

и предпринять меры для предотвращения аварии. 

Однако, диапазон режимов полёта не заменяет пилотов. Пилоты играют 

важную роль в управлении самолётом и принятии решений. Диапазон 

режимов полёта служит инструментом, предоставляя необходимые данные и 

рекомендации для принятия решений. Airbus утверждает: «защита диапазонов 

режимов полёта не ограничивает пилота, а наоборот - даёт ему большую 

свободу в принятии решений и тем самым повышает безопасность». 

Безопасность играет ключевую роль в авиации, и защита диапазона 

режимов полёта занимает важный аспект в повышении надёжности и 

безопасности полёта. Она минимизирует человеческий фактор и обеспечивает 

непрерывный контроль над самолётом.  

Контроль полётных данных включает в себя комплексные алгоритмы и 

математические модели, которые анализируют данные с различных датчиков 

и систем самолёта. Он учитывает аэродинамические ограничения самолёта и 

определяет, какие действия следует предпринять для поддержания 

безопасности. 

Защита диапазона режимов полёта — это развивающаяся область в 

авиации. Но кроме развития технических систем, роль обучения пилотов 

также играет важную роль в обеспечении безопасности полётов. Пилоты 

регулярно проходят тренировки, чтобы овладеть навыками работы с 

диапазоном режимов полёта.  Перспективы развития защиты диапазона 

режимов полета – это то, что может помочь избежать аварийных ситуация в 

будущем. 

Одним из основных методов для защиты диапазона режимов полета 

является использование автоматических систем управления полетом (АСУП). 

Они непрерывно контролируют параметры полета и автоматически 

корректируют управляющие сигналы, чтобы предотвратить выход самолета за 

границы диапазона. Также важным элементом являются системы 

предупреждения об опасности (СПО), которые информируют пилота о 

возможных нарушениях показателей полета, помогая принять 

соответствующие меры. 

Одним из направлений развития является использование 

искусственного интеллекта (ИИ) для анализа данных о полете и принятия 

решений. Искусственный интеллект может быстро обрабатывать большой 
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объем информации и предлагать оптимальные решения для предотвращения 

нарушений диапазона. Однако, только человек может принимать во внимание 

все факторы, которые не всегда могут быть учтены автоматическими 

системами.  

Развитие защиты диапазона режимов полета имеет множество 

преимуществ. Во-первых, оно поможет предотвратить аварии, сохраняя жизни 

экипажа и пассажиров. Во-вторых, это снизит риски для окружающей среды, 

потому что сбои в полетах могут привести к экологическим катастрофам. 

Наконец, улучшенная защита диапазона может снизить затраты на 

обслуживание и ремонт самолетов, что приведет к экономии средств и 

ресурсов. 

Проблема развития системы – сложность обработки больших объемов 

данных и высокая нагрузка на автоматические системы могут создавать 

проблемы с производительностью. Кроме того, долгий жизненный цикл 

самолетов и сложность внедрения новых технологий могут замедлить 

развитие. 

Заключение 

Защита диапазона режимов полёта является одним из главных факторов, 

обеспечивающих безопасность во время полёта. Она играет важную роль в 

предотвращении аварийных ситуаций, обеспечении стабильности полёта и 

повышении надёжности самолёта. В свою очередь, пилоты также являются 

неотъемлемой частью этой системы, используя данные и рекомендации 

диапазона режимов полёта для принятия правильных решений. Развитие 

новых технологий, таких как искусственный интеллект, и улучшение роли 

пилота помогут сделать авиацию еще безопаснее в будущем.  
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Одноэкипажные самолёты представляют собой новое поколение 

воздушных судов, которые могут быть управляемыми только одним пилотом, 

без присутствия дополнительного экипажа. В свете современных технологий 

и инженерных разработок, появление таких самолётов становится все более 

реальным и востребованным.  Вместе с развитием автономных технологий и 

искусственного интеллекта, возможности для создания и использования таких 

самолётов значительно расширились. В этой статье мы рассмотрим 

перспективы появления одноэкипажных самолётов и их потенциальные 

преимущества. 
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Первоначально, одноэкипажные самолёты предназначены для 

региональных и небольших авиалиний, где требуется более гибкое и 

экономичное использование воздушного пространства. Такие самолёты могут 

быть эффективными в перевозке пассажиров и грузов на короткие и средние 

расстояния. По сравнению с традиционными самолётами, одноэкипажные 

модели обладают улучшенной маневренностью, экономичностью и 

возможностью использования более коротких взлётно-посадочных полос. 

Например, схожую эффективность можно наблюдать у сельскохозяйственных 

самолетов, таких как: Air Tractor 802А, ЛМС-901, Ipanema, M-15. 

 

 
Рисунок 1. Самолет Air Tractor 802А 

 

 
Рисунок 2. Самолет ЛМС-901 
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Рисунок 3. Самолет М-15 

 

Первым и, пожалуй, наиболее очевидным преимуществом 

одноэкипажных самолётов является экономия на затратах на пилотов. 

Пилотская зарплата составляет значительную долю расходов авиакомпаний, 

поэтому использование одноэкипажных самолётов может снизить 

операционные издержки и сделать авиаперевозки более доступными для 

пассажиров. 

Ещё одним потенциальным преимуществом одноэкипажных самолётов 

является увеличение безопасности полёта. Пилот – это человек, и, как и все 

люди, он подвержен ошибкам и усталости. Возможность заменить 

человеческого пилота на автоматизированную систему может существенно 

снизить вероятность человеческого фактора в авиационных происшествиях. 

Кроме того, одноэкипажные самолёты могут быть более гибкими в 

использовании. Возможность управления самолётом только одним человеком 

может открыть дверь для различных сценариев использования, таких как 

персональные воздушные такси или автономные грузовые доставки. Это 

может создать новые бизнес-возможности и привлечь новых игроков на рынок 

авиаперевозок. Для подтверждения Китай уже создал максимально простой 

воздушный транспорт для двух пассажиров. Китайская компания 

eHang объявила, что она выполнила все условия регулятора для получения 

сертификации типа на производство и эксплуатацию двухместного аэротакси 

EH216-S. Аэротакси совершает автономный полёт по заданному маршруту. 

Удалённый оператор следит за движением машины и в случае необходимости 
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может взять управление на себя. Пассажирам остаётся только наблюдать за 

окрестностями, сидя в кабине аэротакси. 

Однако, вместе с потенциальными преимуществами, появление 

одноэкипажных самолётов также представляет ряд вызовов. Одним из них 

является вопрос безопасности. Один пилот в кабине допускает до 10-15 

мелких ошибок в час, в то время как слаженный двучленный экипаж - всего 

несколько ошибок в час. Значит, перед тем, как убрать одного члена экипажа, 

необходимо научить самолет замечать ошибки оставшегося пилота и 

оповещать о них, либо же исправлять их самостоятельно, так же оповещая 

пилота, разумеется.  Несмотря на автоматизацию и развитие средств связи, 

надежность работы всех систем самолёта играет ключевую роль при полёте 

без второго пилота. Кроме того, необходимо разработать эффективные 

системы аварийного управления, которые могут справиться с любыми 

ситуациями во время полёта. 

 Рисунок 4. Юмористическая иллюстрация современных 

технологий 

 

Вниманию также стоит уделить, что срыв планового вылета из-за 

заболевания пилота может повлечь серьезные экономические и операционные 

проблемы для авиакомпании. Кроме того, одиночный пилот, работающий в 

течение продолжительных периодов времени без возможности отдыха, может 
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столкнуться с проблемами, связанными со здоровьем и утомляемостью, что 

может негативно сказаться на его когнитивных способностях и реакции. 

Хотя одиночный пилотаж в небе предлагает авиакомпаниям ряд 

потенциальных преимуществ, таких как снижение затрат и увеличение 

безопасности, он также представляет собой существенные вызовы для 

технической и физической подготовки пилотов. Дальнейшие исследования и 

тестирование автоматизированных систем управления и навигации 

необходимы для определения оптимальных путей реализации одиночного 

пилотажа и минимизации рисков. Это поможет достичь баланса между 

экономическими интересами и обеспечением безопасности и комфорта 

пассажиров в будущем.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕЖИМА S ВТОРИЧНОЙ 

ОБЗОРНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные характеристики 

вторичной радиолокации, проведено сравнение эффективности 

использования радиолокаторов первичной и вторичной радиолокации, а 

также перспективы развития вторичных радиолокаторов. 
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аэронавигация. 

Annotation: This article examines the main characteristics of secondary 

radar, compares the effectiveness of using primary and secondary radars, as well 

as prospects for the development of secondary radars. 

Key words: secondary radar, radar, aeronavigation. 

 

Введение 

В настоящее время происходит большой скачок в развитии воздушных 

судов, радиотехнических средств навигации, которые используются в 

гражданской авиации. Растёт интенсивность воздушного движения, что 

вызывает необходимость в оптимизации воздушных трасс, маршрутов полёта, 

а также повышает нагрузку на пилотов и диспетчеров. Главной задачей 

диспетчера является эшелонирование воздушных судов, т. е. распределение их 

на безопасные интервалы для предотвращения столкновений и опасных 

сближений. Для этого используются определенные средства наблюдения, 
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называемые обзорными радиолокаторами (ОРЛ). ОРЛ бывают аэродромные и 

трассовые. Они имеют общее назначение, но в зависимости от места установки 

имеют различные системы отсчёта отображаемого параметра – пеленга. 

Пеленг – угол, заключённый между северным направлением меридиана, 

принятого за начало отсчёта и проходящего через место установки 

радиолокатора, и направлением на воздушное судно. 

 

Рисунок 1. Магнитный и истинный пеленги самолёта, представленные 

графически. 

В период раннего развития гражданской авиации, когда не было 

продвинутых радиотехнических систем, для наблюдения за воздушным 

движением использовался метод первичной радиолокации. Первичные 

радиолокаторы излучают сигналы в пространстве во всех направлениях, 

сигналы представляют собой высокочастотные импульсы, локаторы 

принимают свои собственные импульсы, на основании которых у диспетчера 

на индикаторе кругового обзора (ИКО) появляются азимутальные метки, по 

которым он может судить о местоположении воздушного судна.  

 
Рисунок 2. Индикация азимутальных меток на экране диспетчера. 

 

Вторичные же радиолокаторы принимают сигнал, который излучает 

транспондер, находящийся на борту воздушного судна. В состав данной 

системы входит: антенна, передатчик, генератор азимутальных меток, 

самолётный ответчик (в состав входит как приёмник, так и передатчик). 

Передатчик служит для формирования импульсов запроса в антенне на 

частоте 1030 МГц. 

Антенна служит для излучения импульсов запроса и приёма 

отражённого сигнала. По стандартам ICAO для вторичной радиолокации 

антенна излучает на частоте 1030 МГц и принимает на частоте 1090 МГц. 
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Рисунок 3. Принципиальная схема работы вторичной радиолокации. 

 

Режимы работы вторичной радиолокации. 

 

Вторичная радиолокация дала возможность диспетчеру более точно 

контролировать воздушное движение и управлять им благодаря более 

подробной информации, которая поступает с ответчика, находящегося на 

борту воздушного судна. Эта информация в настоящее время может содержать 

много элементов: бортовой номер, высота полёта, остаток топлива и т. д. 

Информация, поступающая диспетчеру на индикатор кругового обзора, 

зависит от режима, в которой работает система. Рассмотрим основные 

режимы. 

Режим A 

Режим A предназначен для идентификации воздушных судов. 

Воздушные суда передают свой уникальный код, который может быть 

прочитан наземной станцией и использован для опознания. 

Режим C 

В данном режиме передаётся информация о высоте полёта воздушного 

судна, что помогает диспетчеру эшелонировать самолёты в вертикальной 

плоскости. 

А также сообщать об отклонениях в выдерживании высоты экипажу, 

если таковые имеются.  

Режим S 

Является наиболее продвинутым и совершенным режимом. При 

использовании режима S воздушные суда способны передавать большое 

количество информации: скорость, высоту, остаток топлива, код ответчика и 

другие параметры полёта. Рассмотрим данный режим более подробно.  
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Режим S вторичного радиолокационного наблюдения, предназначен для 

расширения возможностей сегодняшней системы вторичной радиолокации 

SSR. В режиме УВД/RBS самолеты, находящиеся в зоне охвата луча, 

синхронно отвечают на запросы радиолокатора, что часто приводит к 

проблеме "синхронного искажения". Но режим S исключает возможность 

одновременных ответов воздушных судов, поскольку обладает свойством 

дискретного выбора. То есть диспетчер имеет возможность запросить 

информацию у определённого воздушного судна.  

Основополагающий принцип, который соблюдался при проектировании 

и разработке системы режима S ВОРЛ, заключается в том, что режим S должен 

быть полностью совместим с режимами A и C ВОРЛ. Такая совместимость 

требует того, чтобы наземные станции ВОРЛ, функционирующие только в 

режимах A и C, получали правильные ответы в режимах A и C от оснащенного 

оборудованием режима S воздушного судна без внесения изменений в 

наземное оборудование, и чтобы не требовалось модифицировать 

приемоответчики режима A/C для получения обслуживания в режиме 

наблюдения от наземной станции режима S. Были разработаны специальные 

меры для обеспечения того, чтобы две системы могли сосуществовать при 

использовании тех же частот, не создавая взаимных помех. Необходимо было 

предотвратить ненужное срабатывание приемоответчиков режима A/C за счет 

сигналов запроса в режиме S. Это было достигнуто за счет передачи в начале 

каждого запроса в режиме S пары импульсов одинаковой амплитуды с 

интервалом в 2 мкс между ними.  

Развитие данного режима играет большую роль в повышении 

безопасности воздушного движения, оптимизации воздушных перевозок 

посредством получения большого количества информации от воздушных 

судов. Его совершенствование нацелено на увеличение пропускной 

способности, точности, помехозащищенности. Но есть некоторые сложности 

с внедрением режима S. Главной проблемой является модернизация обзорных 

радиолокаторов для обеспечения их совместимости с режимом S. Поскольку 

самыми распространёнными режимами были A и C, то большинство обзорных 

радиотехнических средств оборудованы для работы именно на данных 

режимах. Использование их в режиме S требует установка или замена 

дополнительных антенн и оборудования, что требует больших денежных 

вложений и времени. 

Заключение 

Режим S является важной частью современной авиационной системы. 

Он обеспечивает эффективность и безопасность воздушного движения. 

Внедрение данной технологии является важным направлением развития 
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авиационной индустрии. В данной статье было проведено сравнение 

информативности различных режимов вторичной обзорной радиолокации, на 

основании которых можно сделать вывод, что режим S является самым 

перспективным и эффективным режимом. Его развитие позволит повысить 

точность информации, передаваемой диспетчеру, снизить нагрузку на лётный 

экипаж и органам обслуживания воздушного движения. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОСПАС-САРСАТ 

 

Аннотация: Космическая система поиска и спасения КОСПАС-

САРСАТ – это современная технология, которая имеет огромный потенциал 

для спасения жизней людей по всему миру. Она представляет собой 

глобальную сеть спутников, специальных бортовых систем и наземных 

станций, способных обеспечить своевременную и эффективную помощь в 

случае чрезвычайных ситуаций.  



188 

Ключевые слова: авиация, бедствие, самолет, спутник, радиомаяк, 

частота, спасение. 

Annotation: The COSPAS-SARSAT space search and rescue system is a 

modern technology that has enormous potential to save lives around the world. It is 

a global network of satellites, dedicated on-board systems and ground stations 

capable of providing timely and effective assistance in emergency situations. 
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Введение 

Система КОСПАС-SARSAT (КОСПАС - Космическая система поиска 

аварийных судов, SARSAT - Search and Rescue Satellite Aided Tracking) 

является международной системой, совместно разработанной организациями 

СССР, Канады, Франции и США. Она предназначена для обнаружения, 

идентификации и определения координат терпящих бедствие судов и 

самолетов с помощью аварийных радиобуев (АРБ), передающих 

радиосигналы на частотах 121,5 МГц и 406 МГц. Система построена на основе 

низкоорбитальных спутников, запускаемых на околополярную орбиту 

высотой 800...1000 км. В базовую конфигурацию входят четыре спутника. 

В 1985 году система КОСПАС-SARSAT была объявлена 

эксплуатационной, а в 1988 году было подписано "Соглашение о 

Международной программе КОСПАС-SARSAT", которым регламентируется 

сотрудничество по эксплуатации и развитию системы, обеспечиваются ее 

долгосрочная эксплуатация и предоставление для использования всеми 

государствами. 

Система КОСПАС-SARSAT является доплеровской навигационной 

системой и базируется на измерении доплеровского сдвига частоты 

радиосигнала, излучаемого АРБ, и вычислении координат АРБ по 

доплеровскому сдвигу частоты. Вычисление координат терпящего бедствие 

судна производится на борту спутника и на земных станциях. 

1.Назначение системы 

Международная спутниковая система поддержки поисково-

спасательных операций КОСПАС-САРСАТ позволяет в режиме реального 

времени отслеживать сигналы бедствия судовых, авиационных 

и персональных аварийных радиомаяков, определять их географические 

координаты и мгновенно информировать о чрезвычайных происшествиях 

поисково-спасательные службы и ответственные координационные центры. 

Доступ к системе является открытым, а использование — 

безвозмездным для терпящих бедствие. 
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КОСПАС-САРСАТ использует современные технологии для 

обеспечения спасения людей, находящихся в опасности. Спутники этой 

системы оборудованы специальными приемниками и передатчиками, которые 

позволяют получать и передавать сигналы бедствия от судов, самолетов и 

других объектов. Эти сигналы могут быть автоматическими, например, при 

активации спасательного плота или ручными, когда человек отправляет 

сигнал о бедствии. 

Когда сигнал о бедствии получен, спутники КОСПАС-САРСАТ 

передают его на специализированный центр в земной станции. По данным, 

полученным со спутников, определяется точное местоположение объекта,  

нуждающегося в помощи аварийно-спасательных служб. Затем помощь 

направляется на место ЧС — специализированные группы спасателей или 

экстренные службы. 

Ключевая задача проекта — обеспечить максимальную выживаемость 

в дальнем море и труднодоступных районах суши, где часто отсутствует 

какая-либо связь, и своевременное информирование о чрезвычайных 

ситуациях предельно затруднено. 

Для решения задачи используется группировка низкоорбитальных 

(НССПС) и геостационарных (ГССПС) космических аппаратов, оснащенных 

оборудованием для обработки и/или ретрансляции сигналов аварийных 

радиомаяков на частоте 406 МГц. Ее состав постепенно пополняется, 

а используемые средства связи совершенствуются. 

КОСПАС-САРСАТ ежегодно обеспечивает спасение тысяч 

человеческих жизней и во многих странах является составной частью 

национальной инфраструктуры поиска и спасания. 

2.Радиобуи 

Радиомаяки и радиобуи (АРБ) КОСПАС-САРСАТ находят применение 

в чрезвычайных ситуациях для отправки сигналов экстренной помощи и 

оперативной радиопеленгации поисково-спасательными службами, когда 

люди оказываются в бедственном положении. Существует три типа 

радиомаяков, которые поддерживаются и обслуживаются: авиационные 

(ELT), морские (EPIRB) и персональные (PLB).  

В случае происшествия, в зависимости от модели, АРБ может быть 

активирован автоматически или вручную. После активации они излучают 

радиопосылку мощностью 5 Вт и длительностью ~0.5 секунды каждые 50 

секунд. Она содержит в цифровом виде: информацию о государстве 

регистрации, идентификационный номер радиобуя, сообщение вида бедствия 

и, если используется модель с навигационным приемником, вычисленные 

географические координаты. Время доставки аварийного сообщения до 
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спасательных служб в случае использования нового поколения аварийных 

радиобуев АРБ-406 не превышает 5 минут даже в самых сложных погодных и 

географических условиях. 

Ранее в системе так же обслуживались частоты 121,5 МГц и 243 МГц, 

однако технология была признана устаревающей, и с 2009 года внутри 

КОСПАС-САРСАТ частоты не используются. Стабильность новой частоты 

406 МГц гарантирует более высокую точность определения местоположения, 

а высокая пиковая мощность увеличивает вероятность обнаружения. Тем не 

менее, большинство маяков до сих пор производятся со сдвоенными рабочими 

частотами 121.5/406 MHz. 

Во многих странах аварийные радиобуи являются компонентом 

национальной инфраструктуры поиска и спасания и в ультимативном порядке 

устанавливаются на морские суда и летательные аппараты. 

3.Структура системы 

 Космический сегмент 

 Сеть станций приема и обработки информации (СПОИ) 

 Сеть координационных центров системы (КЦС) 

 Аварийные радиобуи (АРБ) 

 
Рисунок 1. Структура системы КОСПАС-САРАСАТ 

 

4.Преимущества КОСПАС-САРСАТ 
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Одно из главных преимуществ КОСПАС-САРСАТ – это его глобальный 

охват. Спутники этой системы охватывают весь земной шар, что позволяет 

быстро реагировать на бедствия, происходящие в любой точке планеты. 

Благодаря оперативности и точности определения местоположения, система 

КОСПАС-САРСАТ способна существенно сократить время реакции и, тем 

самым, спасти больше жизней. 

КОСПАС-САРСАТ имеет широкое применение в авиационной отрасли. 

В случае если самолет попадает в бедственную ситуацию, он может 

автоматически активировать сигнал о бедствии, который будет передан на 

спутники системы. Это позволяет экстренным службам быстро определить 

местонахождение самолета и организовать спасательную операцию. 

5.Перспективы развития 

КОСПАС-САРСАТ – это технология, постоянно развивающаяся и 

улучшающаяся. В настоящее время ведутся исследования и работы по 

совершенствованию системы, а также по созданию новых спутников и 

приемников, которые позволят улучшить ее производительность и 

эффективность. Дальнейшее развитие программы КОСПАС-САРСАТ связано 

с обновлением и расширением космического сегмента, так как эффективность 

системы напрямую зависит от численности орбитальной группировки. 

На многих спутниках, предназначенных, например, для метеорологии, 

при наличии возможности устанавливаются процессоры сигналов 

406 МГц в качестве дополнительной полезной нагрузки. Сейчас 

в эксплуатации находятся уже семь таких аппаратов и их количество 

увеличивается. 

Так же ведутся работы по размещению оборудования КОСПАС-

САРСАТ на спутниках, предназначенных для работы в составе глобальных 

навигационных систем ГЛОНАСС, GPS и Galileo. В перспективе все 

они могут быть оснащены соответствующими бортовыми комплексами, 

что обеспечит постоянное повсеместное покрытие и экстремально высокую 

точность определения координат. 

26 февраля 2011 года ракетоносителем «Союз» на средне-высотную 

орбиту был выведен первый спутник «Глонасс-К» российской глобальной 

навигационной спутниковой системы, оснащённый эксплуатационной 

поисково-спасательной нагрузкой КОСПАС. 

«Глонасс-К» является первым среднеорбитальным спутником, 

оснащённым эксплуатационным ретранслятором для передачи сигналов из 

диапазона 406 МГц в L-диапазон. В настоящее время ведутся испытания 

полезной поисково-спасательной нагрузки спутника. 
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Новый орбитальный сегмент в текущем проектном состоянии 

называют MEOSAR или DASS. Предполагается, что орбитальная 

группа MEOSAR обеспечит практически мгновенное обнаружение, 

идентификацию, получение и определение географического положения 

с помощью эффекта Доплера аварийных сигналов 406 МГц. Кроме того, 

теоретически возможна реализация обратной связи с аварийными 

радиобуями. Предполагается, что первые результаты опытной эксплуатации 

будут доступны к 2014 году. 

Заключение 

Система КОСПАС-САРСАТ наглядно показала, что обнаружение и 

определение местоположения сигналов аварийных радиобуев 406 МГц может 

быть значительно упрощено путем глобального мониторинга, основанного на 

использовании спутников с низкими околополярными орбитами. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

О БЛИЗОСТИ ЗЕМЛИ 

 

Аннотация: Система предупреждения о близости земли является 

важным элементом безопасности в авиации. Она помогает пилотам 

предотвратить опасные сближения с земной поверхностью и обеспечивает 

более безопасное выполнение полетов. В этой статье мы рассмотрим 

принцип работы, компоненты и функции системы и перспективы ее 

развития. 

Ключевые слова: авиация, самолет, система предупреждения о 

близости земли, авиационные системы, безопасность полетов. 

Annotation: The Ground Proximity Warning System is an important safety 

element in aviation. It helps pilots to prevent dangerous approaches to the Earth's 

surface and ensures safer flight operations. In this article we will look at the 

principle of operation, components and functions of the system and prospects for its 

development. 

Ключевые слова: aviation, aircraft, ground proximity warning system, 

aviation systems, flight safety. 

 

Введение 

Система предупреждения о близости земли является важным 

инструментом обеспечения безопасности полетов. Она помогает 
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предотвратить опасные ситуации, связанные с приземлением и взлетом, а 

также обеспечивает контроль за соблюдением заданных высот. Использование 

GPWS позволяет пилотам сосредоточиться на управлении самолетом и 

обеспечить безопасное выполнение полета. 

Принцип работы 

GPWS работает на основе обработки информации, получаемой от 

различных датчиков и навигационных систем самолета. Основным 

источником данных является радиовысотомер, который измеряет высоту над 

земной поверхностью. Кроме того, система использует информацию о 

скорости и курсе самолета, полученной от инерциальной навигационной 

системы (INS). Данные о превышении элементов подстилающей земной 

поверхности и искусственных препятствий берутся из регулярно обновляемой 

цифровой базы данных о подстилающей поверхности и искусственных 

препятствиях. Режим активен на всех этапах полёта. Составная часть системы 

- модуль предупреждения столкновений с землёй GCAM реализует функцию 

оценки рельефа местности по направлению полёта. Он непрерывно определяет 

соотношение прогнозируемой траектории полёта ВС и рельефа земной 

поверхности, а также искусственных препятствий и заблаговременно выдаёт 

экипажу предупреждения о близости земли и рекомендации по уходу от 

столкновения, чаще всего путём набора высоты. 

Компоненты системы 

GPWS состоит из нескольких основных компонентов: 

1. Радиовысотомер - основной источник данных о высоте самолета 

над землей. 

2. Инерциальная навигационная система - определяет текущее 

положение самолета в пространстве. 

3. Компьютерный блок - обрабатывает данные от датчиков и 

управляет системой предупреждения. 

4. Звуковые и визуальные индикаторы - предупреждают пилота о 

потенциальной опасности. 

Функции системы 

Система GPWS выполняет несколько важных функций, направленных 

на обеспечение безопасности полетов: 

– Предупреждение о низком уровне высоты: GPWS предупреждает 

пилота, если высота над земной поверхностью становится слишком низкой. 

Это помогает избежать столкновения с препятствиями или землей при 

выполнении посадки или взлета. 
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– Предупреждение об опасной близости земли: система предупреждает 

пилота о приближении к земной поверхности, когда самолет находится на 

малой высоте или на большой скорости. 

– Индикация отклонения от заданной высоты: GPWS информирует 

пилота об отклонении от заданной высоты, что может указывать на наличие 

проблем с навигацией или управлением самолетом. 

Система предупреждения о близости земли имеет огромное значение в 

обеспечении безопасности полетов авиации. Ее развитие идет в ногу с 

технологическим прогрессом, и уже сегодня мы можем наблюдать некоторые 

перспективные направления в этой области. Новые режимы работы системы 

базировались на использовании информации от спутникового 

приемоизмерителя, бортовых датчиков первичной информации и баз данных 

рельефа местности, искусственных препятствий, данных ВПИ. Сегодня на 

первый план в этой области стала выдвигаться функция раннего 

предупреждения о приближении к поверхности.  

Одним из направлений является интеграция GPWS с другими системами 

самолета. Уже сейчас ведется разработка объединенных систем навигации и 

управления, которые будут использовать данные о высоте, полученные от 

GPWS, для более точного определения местоположения самолета.  

Еще одним направлением развития GPWS является расширение ее 

функций. Усовершенствование путем объединения системы с TCAS, 

метеорадиолокатором RDR-4ВХ и навигационными РЛС в единую 

комплексную систему предотвращения критических ситуаций в полете. Такой 

бортовой комплекс, объединяющий в себе все системы, обеспечивающие 

безопасность полета, сможет немедленно предупреждать экипаж о любой 

надвигающейся опасности. Что во много раз сократит авиационные 

происшествия. 

Государства выделяют большие средства на технологическое 

совершенствование оборонного сектора, инвестируя в разработку и 

приобретение нового оборудования, а также в научно-исследовательские 

разработки. В оборонном секторе существует высокий спрос на системы 

оповещения о рельефе местности (TAWS) для модернизации военной авиации. 

Ожидается, что большой спрос на современные ударные самолеты по 

всему миру будут способствовать росту рынка в течение прогнозируемого 

периода. Кроме того, ожидается, что рост спроса на точные, прогнозируемые 

и надежные системы предупреждения о приближении к земле откроет 

возможности для роста глобального рынка систем оповещения о рельефе 

местности (TAWS). Одним из аспектов вложений является 

Система синтезированного видения — это система, формирующая в бортовом 
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вычислителе и выводящая на систему индикации изображение 

топографического участка, наблюдаемого из кабины пилота. 

Топографический участок извлекается из бортовой базы данных в 

соответствии с информацией о текущих географических координатах, высоте 

и пространственной ориентации воздушного судна (ВС). 

Также ведется работа над улучшением алгоритмов обработки данных и 

повышением точности работы системы. Это может быть достигнуто за счет 

использования новых технологий, таких как искусственный интеллект и 

машинное обучение. 

Заключение 

В целом, перспективы развития системы предупреждения о близости 

земли связаны с интеграцией с другими системами, повышением точности и 

расширением функций. Это позволит сделать авиацию еще более безопасной 

и комфортной для пассажиров и пилотов. 
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МНОГОПРОДУКТОВОГО ПОРТФЕЛЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ 

Н.КАНО 

 

Аннотация: В статье рассматривается подход к формированию 

многопродуктового инвестиционного портфеля российского частного 

инвестора на основе моделей Н.Кано, «Длинного хвоста» и принципов 

формирования фонда денежных средств. По моделям Н.Кано и «Длинного 

хвоста» определены свойства портфеля, по аналогии с фондом денежных 

средств выделена внешняя среда и факторы, действующие на портфель. 

Приведены рекомендации по формированию малобюджетного портфеля 

российского частного инвестора в современных условиях.   

Ключевые слова: частные инвестиции, инвестиционный портфель, 

фонд, модель Н.Кано, модель «Длинного хвоста», инвестиционная стратегия. 
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Abstract: The article discusses the way to form a Russian private investor’s 

multi-product investment portfolio based on the N. Kano and “Long tail” models 

and the principles of forming it as a cash fund. According to N. Kano's and “Long 

tail” models, the properties of the portfolio are determined; by analogy with the 

cash fund, the external environment and factors acting on the portfolio are 

identified. Recommendations are given for the formation of a low-budget portfolio 

of a Russian private investor in modern conditions. 

Key words: private investment, investment portfolio, fund, N. Kano model 

“Long tail” model, investment strategy. 

 

В рыночных условиях вопрос частных сбережений и накоплений 

денежных средств для пассивного дохода в будущем всегда актуален. 

В настоящее время в России люди, желающие увеличить свой доход, всё 

чаще задумываются о подходящих вариантах инвестирования и о том, как 

добиться максимальной отдачи от объекта инвестиций [1]. 

На сегодняшний день известно достаточное количество подходов к 

формированию инвестиционного портфеля частного инвестора (в России - 

физического лица), в данной работе будет сделана попытка предложить метод 

формирования инвестиционного портфеля на основе модели Кано, - это 

является целью. 

Предмет настоящей работы -метод формирования инвестиционного 

портфеля. 

Объект - многопродуктовый инвестиционный портфель, доступный 

неквалифицированному российскому инвестору. 

Поиск в русскоязычном и англоязычном сегментах сети Интернет 

показал отсутствие публикаций по данной теме. 

В общем порядок действий частного инвестора по формированию 

портфеля можно описать следующей последовательностью: 

1. Определение горизонта инвестирования. 

2. Определить: связана ли деловая активность (трудоустройство) со 

сроком инвестирования [1]. 

3. Определить стоимость основных целей, для которых потребуется 

финансирование из инвестиционного портфеля: краткосрочных (1-3 года), 

среднесрочных (3-7 лет) и долгосрочных (от 7 до горизонта инвестирования 

[1]. 

4. Определение плановой величины портфеля, средней доходности и 

ежемесячных взносов. 

5. Выбор объектов инвестирования. 

6. Выбор стратегии инвестирования. 
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Описанная последовательность действий аналогична действиям по 

формированию фонда денежных средств, так как инвестиционный портфель - 

это, по сути, тоже фонд денежных средств. Ниже приведен порядок действий 

субъекта - инвестора для фонда денежных средств, изложенный в работе [2] с 

учетом задач финансирования формирования инвестиционного портфеля. 

 
Рисунок 1. Место инвестиционного портфеля в определении 

потребностей частного инвестора в финансах 

 

Далее инвестору следует классифицировать сформулированные выше 

ПОИ по различным категориям. Двумя подходящими методами 

проектирования являются модель Кано [3] и модель «Длинного хвоста» [4].  

Модель Нориаки Кано (Япония, род.1940 г.), известная еще как модель 

удовлетворенности потребителя, связывает совокупность характеристик 
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«A = {Aоб, Aлн, Aвс, Aнт, Aнг,},    (1) 

где: Aоб ={aоб1, …, aобn} - обязательные (Threshold Attributes / Must-Be 

qualities) характеристики;  

Aлн={aлн1,…,aлнm} - линейные (Performance attributes / One-dimensional 

qualities) характеристики;  

Aвс={aвс1,…,aвсk} - восхищающие (Indifferent Aualities) характеристики; 

Aвс={aнт1,…,aнтp} - нейтральные (Excitement Attributes/Attractive qualities) 

характеристики; 

Aвс={aнг1,…,aнгr} - негативные (Reverse qualities) характеристики, c 

оценкой потребителем продукта, записанной как 

ПЦ = KобAоб+KлнAлн+KвсAвс+KнтAнт+KнгAнг,      (2) 

где:  ПЦ - потребительская ценность в баллах; 

        Kоб, Kлн, Kвс, Kнт, Kнг  - коэффициенты значимости характеристик 

продукта по показателям в формуле (1)» [3]. 

Классификация Кано проводится с учетом двух ортогональных 

измерений – наличия определённого параметра объекта инвестиции (ПОИ) и 

степени удовлетворения клиентов (от полностью неудовлетворенных до 

полностью удовлетворенных), в рассматриваемом случае - 

инвестора/инвесторов.  

С другой стороны, модель «Длинного хвоста» предписывает инвестору 

классифицировать ПОИ на две категории: популярные и непопулярные ПОИ.  

Термин «Длинный хвост» введен в оборот К.Андерсеном в 2004 г и 

обозначает края нормального распределения с вероятностью около нуля [4]. 

Функциональная популярность объекта инвестиции измеряется тем, 

сколько таких объектов на открытом рынке имеют одну и ту же функцию и 

как часто эта функция используется инвесторами. Модель Кано и модель 

«Длинного хвоста» имеют некоторые неявные связи, которые позволяют 

инвестору сравнивать и преобразовывать результаты классификации. 

Например, привлекательные ПОИ обычно имеют низкую популярность и 

высокую персонализацию. Таким образом, некоторые привлекательные 

особенности можно отнести к «Длинному хвосту». Классификацию ПОИ 

можно подтвердить анализом голосов инвесторов по покупкам или пабликам 

в социальных сетях [5].В настоящее время классификацию Кано можно 

автоматизировать с помощью передовых алгоритмов, таких как извлечение 

признаков, анализ настроений и обнаружение аномалий на основе облачных 

вычислений. Аналогичным образом, функциональную информацию о 

популярности ПОИ по модели «Длинного хвоста» можно получить 
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посредством структурированного анализа онлайн-обзоров инвестиционных 

продуктов [6]. На основании результатов классификации инвесторы могут 

выбрать приоритетность определенной категории ПОИ, присвоив им более 

высокие веса важности.  

Далее инвестор может организовать классифицированные выше ПОИ на 

основе определенных структур проектирования.  

Во-первых, инвесторы могут самостоятельно разработать 

функциональную иерархию для ПОИ, уровень за уровнем, где иерархический 

уровень соответствует уровню абстракции ПОИ.  

Во-вторых, инвесторы могут использовать подход IDEF0 для 

моделирования каждого ПОИ (т.е. с точки зрения его входа, выхода, 

управления и механизма) на основе фундаментального анализа и 

интегрировать отдельные функциональные модели в функциональную 

цепочку, чтобы отразить прогнозируемые денежные потоки [7]. Несколько 

функциональных цепочек отдельных объектов инвестирования интегрируется 

в полномасштабную модель портфеля. Наконец, для указания взаимных 

связей между ПОИ можно построить функциональную матрицу структуры 

проектирования, где элементами предметной области являются ПОИ.  

Для примера оценим важное свойство объекта инвестиций: «Как 

государство регулирует в настоящее время оборот рассматриваемого объекта 

инвестирования, и какие возможны изменения в применяемых государством 

методах регулирования?» 

Опыт предыдущих поколений граждан СССР, а потом и России, 

свидетельствует о разнообразии методов государственного регулирования 

деятельности частных инвесторов и сберегателей. Используются методы:  

-административные, такие как прямой запрет инвестировать в 

определенные объекты, например, запрет с 1 января 2023 года 

неквалифицированным инвесторам иметь в портфеле ценных бумаг 

иностранных эмитентов из недружественных стран более 5%; 

-экономические, например, льготы по НДФЛ владельцам 

индивидуальных инвестиционных счетов; 

технические, например, разделение инвесторов на квалифицированных 

и неквалифицированных. 

 Так, в советское время граждане пережили денежные реформы 

конфискационного характера 1947, 1961, 1991 гг., обязательные подписки на 

облигационные займы [8]. В современной России - финансовые пирамиды 90-

х и дефолт 1998 г., рублёвые кризисы 2014 и 2022 гг., пенсионную реформу 

2018 г. с заморозкой накопительной части пенсии и банкротством 

негосударственных пенсионных фондов. 
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Подобные события надолго влияют на формирования негативного 

сентимента у инвесторов. Под термином «сентимент» понимается «общее 

отношению инвесторов к конкретной ценной бумаге или финансовому рынку» 

[9]. То есть «это ощущение или тон рынка, настроение, или психология толпы 

по отношению к рынку, которая проявляется в активности и движении цен 

ценных бумаг, торгуемых на этом рынке» [9]. Мы считаем, что определение 

данного термина можно расширить от «конкретной ценной бумаги» до любого 

объекта инвестирования, если он доступен широкому кругу инвесторов, 

например коммодитиз, драгоценные металлы, а из внебиржевых товаров 

недвижимость, но не произведения искусства, например. У каждого объекта 

инвестиций и рынка данных объектов свои сентименты. Как показано в работе 

[6], российский рынок не является исключением, и сентимент значительно 

влияет как на объемы торговли на рынке в целом, так и на объемы торговли 

отдельными ЦБ. 

С учётом сентимента пример матрицы ПОИ для начального этапа 

проектирования инвестиционного портфеля для неквалифицированного 

инвестора может иметь следующий вид (табл.1).  

 

Таблица 1. 

Оценка сентимента по возможным объектам инвестирования 

неквалифицированного инвестора 

Характеристики объекта инвестиций по 

модели Н.Кано 

Моде

ль 

«Длинный 

хвост» 

Итог

о Aо

б 

A

лн 

A

вс 

A

нт 

A

нг 

I. Недвижимость  

Ia. Жилая недвижимость - перепродажа  

- + + + + н/о 1 

Ib. Жилая недвижимость - сдача в аренду  

+ + - + + н/о 1 

Ic. Нежилая недвижимость - перепродажа  

+ + - + + н/о 1 

Id. Нежилая недвижимость - сдача в аренду  

+ + - + + н/о 1 

II. Драгоценные металлы  

IIa. Золото в слитках  

- + - + - + 2 

IIb. Ювелирные изделия  
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- - - + + + -2 

IIc. Металлический счет  

+ - - + + + 0 

III. Облигации  

IIIa. Облигации ОФЗ  

+ + - + - + 4 

IIIb. Облигации корпоративные класса А  

+ + - + - + 4 

IV. Акции  

IVa. Индекс ММВБ  

+ + - + - н/о 3 

IVb. Российские голубые фишки  

+ + - + - + 4 

IVc. Индивидуальный инвестиционный счёт  

+ + - + + н/о 1 

Прим.: + позитивный сентимент; - негативный сентимент; н/о не 

оценивается; знак «-» в колонке Анг увеличивает итоговую сумму, знак «+» 

уменьшает. 

Описанный метод может быть использован неквалифицированными 

инвесторами для моделирования ПОИ при формировании индимвидуального 

инвестиционного портфеля. 
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ПОЭТИКА ХОРОВОГО СТИЛЯ ГЕОРГИЯ СВИРИДОВА: 

НОВЫЙ ТИП ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Аннотация. Рассмотрен феномен Георгия Свиридова в истории 

мировой художественной культуры ХХ в. Хоровой стиль Г. Свиридова 

подается в новом современном контексте процессов, протекающих в 

художественной картине мира сегодня. Поэтика хорового стиля Г. 

Свиридова требует новых подходов в анализе, предполагает 

культурологические погружения в стиль, изменение соотношения 

семантического и технологического в трактовке жанра, что предпринято в 

интонационно-стилевом анализе этой статьи.  

Ключевые слова: хоровой жанр, хоровой стиль, интонационная 

семантика, фактура. 

Annotation. The phenomenon of George Sviridov in the history of world art 

culture of the twentieth century is considered. The choral style of G. Sviridov is 

presented in a new modern context of the processes taking place in the artistic 

picture of the world today. The poetics of G. Sviridov's choral style requires new 

approaches in analysis, involves cultural immersion in the style, a change in the 

ratio of semantic and technological in the interpretation of the genre, which is 

undertaken in the intonation-style analysis of this article.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=50281179
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Феномен Георгия Свиридова не имеет себе равных в мировой 

музыкальной истории XX века. Не было другого композитора, кроме этого 

великого музыканта, который оказал бы такое большое влияние на создание 

музыки, исполнение, исследовательские идеи, музыкальную педагогику и 

формирование музыкальных взглядов всего мира. Его произведения до сих 

пор оказывают влияние на композиторов, музыкантов и слушателей. В 

будущем наши потомки откроют для себя истинного глубинного Свиридова, 

который в свои 33 года жизни создали живую “движущуюся” традицию. 

Анализ художественных процессов в современная музыкальная культура 

последних 50 лет в связи с новой культурной ситуацией требует нового 

понимания нового культурного контекста. 

В условиях современного плюрализма стилей создается новый 

эстетический фонд. И это не только собственно жанры и авторские стили, но 

еще и «фонд души и мысли», эмоциональная летопись музыкальной истории 

эпохи ХХ в. В этом смысле Г. Свиридов является первым из композиторов, 

сформировавшим новые тенденции в развитии жанров вокально-хоровой и 

вокально-симфонической музыки. 

Музыка Г. Свиридова сегодня актуальна, причем сам вектор познания ее 

направлен в будущее, где возможно полное познание мира свиридовских идей 

и образов. Его художественная картина мира «достоверно Свиридовская, в ее 

центре — ведущая тема композитора: Художник - Родина — революция — 

общество — внутренний мир человека. Г. Свиридов вольно или невольно стал 

духовным и музыкальным лидером целого направления современной музыки 

советского периода. Он сформулировал русскую национальную музыкальную 

идею, а именно: отказ от ложных авторитетов, решительный скачок к 

корневой системе интонации, основам хоровых жанров, простоте. До сих пор 

не осмысленны значение «Поэмы памяти Сергея Есенина» и «Патетической 

оратории». Значение этих произведений для советской и постсоветской 

музыки эпохальное. «Поэма» — новый тип песенной оратории, 

«Патетическая» - новый тип оратории-действа, ставшие программными для 

произведений кантатно-ораториального жанра в союзных республиках 

тогдашнего СССР [3, c.11].  

Творчество Г. Свиридова исследовалось на разных уровнях: от 

конкретных интонаций до оценки философских концепций (труды А. Сохора, 

Л. Поляковой, А. Белоненко, Т. Куришевой, Т. Масловской, Ю. Паисова, В. 

Живова), которые объединяет общая методологическая база, историко-

диалектический подход к явлениям в контексте усвоения интонационной 
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теории Б. Асафьева. 

Как известно, выход в 1990 г. сборника «Музыкальный мир Свиридова» 

(редактор-составитель А. Белоненко) стал заметным явлением в 

отечественном свиридоведении. Но сегодня целесообразен и 

культурологический подход к музыкальным суждениям относительно стиля 

композитора. В их центре — категории семантики, соотнесенные с ней 

понятия жанра, стиля, формы, языка, фактуры. 

Свиридов-композитор-драматург, который собственные концепционно-

сенсообразующие контексты создает еще на домузыкальном уровне, 

приобщая к драматургически построенному текстовому контексту свои 

музыкально-семантические комплексы. Окончательно оформленная идея у 

него и является суммой этих контекстов. 

Важно отметить и так называемый «полифонизм» мышления, особый 

Свиридовский хронотоп, где «пространство» и «время» по-своему трактуются 

в композиции, в форме, фактуре.  В тексте - интертексте Г. Свиридова 

отражается его видение художественной картины мира как «по горизонтали», 

так и «по вертикали», и "по диагонали" — это уже собственно авторские 

открытия (курсив, акценты, символы, знаки). 

Отсюда и новизна Свиридовского хора, функции которого 

полисемантичны в его образно-смысловой многозначности, контрастной 

ассоциативности. Масштаб достижений прошлого века требует не только 

осмысления нового контекста, но и новых подходов при анализе этих явлений 

и процессов в творчестве и исполнении. Новая эра социокультурного 

контекста превращает полистилистику в культуру нового синтеза с новыми 

жанрами, формами, типами фактур и приобретает онтологическую трактовку. 

Поэтика хорового стиля Г. Свиридова требует и новых подходов 

анализа, предусматривает культурологические погружения в этот стиль, 

раскрытие кодов, символов, темброфактурных полисемантических 

комплексов в хоровых циклах на стихи С. Есенина, А. Блока, А. Пушкина.  Все 

наследие композитора следует пересмотреть в контексте воплощения в нем 

духовных мотивов, народно-песенных основ.  

Свиридов имеет особый культурно-генетический код, сочетающий 

высокое и личное. Ведь в эстетике русской нации содержится эстетика нашей 

певучести: примарный тон вокала. Его музыка - вневременная, она вне 

пространства — и в случае сохранения внутренней монологичности именно 

эта полифония смыслов предопределяет тематизм особого типа - 

полисемантический. Это равнинность русской природы, ее пространство: 

хоры Г. Свиридова «Табун», «Грусть просторов» сравниваются в фактуре 

хоровой музыки с хорами В. Калинникова «На старом кургане» и Ю. 
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Сахновского «Ковыль». Это составляет золотой фонд русского акапельного 

творчества [2, c.15]. 

Свиридов фактически изменил соотношение семантического и 

технологического элементов в трактовке жанра, обращаясь к богатству 

культурного опыта прошлого, внедряя новые композиционно-

формообразующие решения в эмоциональных сферах (принципы 

остинатности и вариантности, трактовавшие широко: это симфонизм 

небетховенского типа). 

Свиридовская эпическая драматургия отражает пространственно-

временное православное мироощущение, и поэтому свиридовскую духовную 

музыку следует воспринимать в контексте православной традиции. 

Духовная музыка композитора - это особое культурное пространство в 

контексте русской духовной музыки начала ХХ в. — музыки нового 

направления. Это неоканоническая модель в отечественной традиции 

духовной музыки С. Рахманинова, А. Кастальского, А. Гречанинова и др. 

Нужны новые подходы как к интерпретации произведений Г. Свиридова, так 

и их интонационно-стилевого анализа в геополитическом контексте. 

Проблема стиля Г. Свиридова дискуссионная и недостаточно 

разработанная. Познание философско-эстетических концепций, классичности 

его музыкальных форм, техники хорового письма, фактуры — важная 

проблема для исследователей. Сейчас недостаточно разработаны вопросы 

фактуры Г. Свиридова. Фактура композитора отражает глубинную связь с 

русскими хоровыми традициями, авторское индивидуальное сближение 

традиций праклассического и классического хорового стиля с народно-

песенной традицией. Она воплощается в индивидуализации структуры 

музыкальной ткани, взаимодействия вертикали и горизонтали. Свиридовская 

фактура - тонкая система взаимодействия скрытых в ней голосов [1, c.89].  

Полифонию Г. Свиридова можно определить, как полифонию 

дифференцированных голосов, исключающих чисто полифонические 

(классические) приемы и формы. Г. Свиридов базируется на традиции 

преемственности стиля М. Мусоргского. Его искусство фундаментальное, он 

отразил художественную линию ХХ в., а корни глубокие (знаменательный 

распев, духовный стих). 

Свиридовская линия в кантатно-ораториальном жанре характеризуется 

стремлением к синтезу традиционных жанровых признаков с хоровой 

поэтикой русской историко-эпической оперы с особенностями много-

частичных вокально-циклических композиций, с использованием 

симфонических принципов преимущественно как внутренних, не выводящих 

на поверхность свойств формообразования. Г. Свиридов - создатель русского 
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музыкального христианского пантеизма, который является основой его 

творческого метода, особенностью стиля. Это свидетельствует о 

преемственности традиции М. Римского-Корсакова. 

Исполнительские аспекты хорового стиля Г. Свиридова определяем как 

лирико-эпический тип, соотносящийся с другими стилями (например, 

Давыденко, С. Рахманинова, А. Бородина, М. Римского-Корсакова). Помогает 

в этом смысле и сравнительный анализ записей интерпретаций одних и тех же 

произведений композитора А. Юрловым, В. Мининым и др.  

Свиридовское творчество обусловило новый тип дирижера 

режиссерского плана, певца-солиста и исполнителя в целом. Он при жизни 

создал живую традицию, которая развивалась и приобрела воплощение в 

других стилях В. Рубина, А. Тактакишвили, В. Тормиса, Ю. Алжнева, В. 

Гаврилина, Б. Кравченко. Г. Свиридов обновил национальную лирико-

эпическую традицию современным контекстом благодаря универсальности 

стиля, полизнаковости, полисимвологии, полисемантичности. 

Значительный вклад в исследование творчества Свиридова является 

книга «Музыка как судьба», уже ставшая библиографической редкостью. В 

ней Г. Свиридов предстал философом, ученым, мыслителем и драматургом. 

Его оценки точные, яркие, иногда субъективно индивидуальные. Поражает 

точность в видении таланта, как, например, увлечение стилем музыки В. 

Тормиса, а также высокая оценка «Литургии» М. Леонтовича.  Г. Свиридов 

высоко оценивает русскую культуру и искусство. 

Г. Свиридов создал новые смысловые концепции, собственное 

смысловое поле произведения. Его семантика музыки самого слова 

проецируется на жанр и стиль, стилевые модели устоявшиеся, наполненные 

мировоззренческим началом, окрашенные колористической потенцией слова. 

Музыка композитора является своеобразной летописью эпохи середины 50-90 

гг. и обладает удивительной способностью становиться контекстом культуры. 

Г. Свиридов служил идее русского искусства, великой культуры, носителем и 

продолжателем которой он стал. 
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Аннотация: Аккумуляторы являются химическими источниками 

электроэнергии, работающими циклично, в режиме заряд – разряд, в которых 

химическая энергия (энергия окислительного и восстановительного 

процессов) превращается непосредственно в электрическую без 

промежуточной трансформации в другой вид. 

Ключевые слова: авиация, аккумулятор, батарея, самолет, 
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cyclically, in charge-discharge mode, in which chemical energy (the energy of 

oxidative and reduction processes) is converted directly into electrical energy 

without intermediate transformation into another form. 
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Введение 

Первый прообраз аккумулятора, который, в отличие от батареи 

Алессандро Вольты, можно было многократно заряжать, был создан в 

1803 году Иоганном Вильгельмом Риттером. Его аккумуляторная батарея 

представляла собой столб из пятидесяти медных кружочков, между которыми 

было проложено влажное сукно. При пропускании через данное устройство 
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тока от вольтова столба оно само стало вести себя как источник электричества. 

Трудно переоценить роль аккумуляторных батарей в жизнедеятельности 

человека. Пожалуй, ни одна отрасль промышленности, начиная от бытовой 

электроники и заканчивая космическими аппаратами, в современном мире не 

может обойтись без них. Аккумуляторные батареи (последовательное 

соединение нескольких аккумуляторов) применяются для автономного 

электропитания различных электротехнических устройств и оборудования. 

Создание высокоэффективного в энергетическом отношении источника 

энергии, способного длительное время выдавать большой разрядный ток, 

иметь большое значение ёмкости и срока службы при малых саморазряде и 

массогабаритных характеристиках – вот цель последних лет для 

разработчиков автономных источников питания. 

Аккумуляторная батарея - химический источник тока. На борту 

воздушного судна является аварийном источником электроэнергии. При 

отказе всех генераторов аккумуляторная батарея должна обеспечивать 

электропитания всех потребителей первой категории в течение 30 минут. На 

вертолётах и самолётах используется аккумуляторные батареи трёх видов: • 

кислотные / свинцовые  • Щелочные / никель-кадмиевые   • Литий ионные  

1.Кислотные аккумуляторные батареи 

Кислотная батарея представляет собой блок  из эбонита, в котором 

выполнены 12 гнёзд под единичные аккумуляторы (элементы). В каждом 

гнезде находятся положительные электроды из химически чистого свинца. 

Имеет губчатую структуру. Сепараторы исключает возможность внутреннего 

короткого замыкания. Верхней части каждого элемента находятся два полюса 

- плюс и минус. Ещё есть отверстия для заливки электролита (серная кислота 

+ дистиллированная вода), после заливки отверстия глушится пробкой с 

вентиляционным отверстием. 
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Рис. 1. Конструкция кислотной   аккумуляторной батареи 

1 —корпус; 2 — блок пластин; 3— отрицательные пластины;       4 – 

опорные башмачки; 5 – сепараторы;  6 — положительные пластины; 7—ба-

ретка; 8 — предохранительный щиток; 9 – отражательный щиток; 10 — 

пробка;11—крышка; 12 — межэлементное соединение; 13 – выходной зажим. 

 

Основные характеристики  ЭДС (2,15 В) E = 0,84 + d (рабочее 

напряжение 24 В) 

В заряженной батарее внутреннее сопротивление определяется 

сопротивлением пластин и электролита. В процессе разряда образуется вода, 

понижая концентрацию электролита. При этом возрастает сопротивление 

пластин. Из-за этого уменьшается напряжение батареи. Если разряженную 

батарею подключить к мощному источнику тока начнется обратный процесс. 

Ввиду того, что напряжение батареи является критической 

характеристикой, на всех воздушных Судных перед полётом проводится 

проверка. Для этого в РЛЭ указывается план проверки. 

U = 0,84 + d – i (чб) 

Ёмкость аккумуляторной батареи - это количество электричества, 

которое может отдать полностью заряженная батареи при её разряде до 

минимального допустимого напряжения. Минимальное допустимое 

напряжение - это напряжение, после разряда до которого батарея, 

подключённая к источнику постоянного тока полностью восстанавливает свои 
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характеристики. Восстанавливаются концентрация кислоты и происходит 

нормальная сульфатация. Если батареи разрядить ниже минимального 

допустимая напряжения, то часть кристаллов свинца не разлагается. При этом 

уменьшается ёмкость батареи и максимальный разрядный ток. 

Недостатки кислотных батарей (минусы) - Боятся вибрации (осыпается 

активный масса с пластин); Тяжелые; Боятся ударов, из-за хрупкого корпуса; 

Боятся глубоких разрядов и недозарядов 

2.Щелочные аккумуляторные батареи 

Состоят из 20 элементов, расположенных в два ряда в металлическом 

корпусе. Каждый элемент имеет свой корпус из полихлорвинила. В каждом 

элементе находятся положительные электроды между ними сепараторы из 

капрона или бумаги. В верхней части каждого элемента находится два полюса 

виде резьбовых штырей, что обеспечивает лучшую эксплуатацию батареи для 

получения напряжения 24 В. На разноименные  полюса надеваются 

соединительные металлические пластины, которые крепятся с помощью гаек 

и шайб. Также располагаются отверстия для заливки электролита. В качестве 

электролита используется гидрат оксид калия. По бокам металлического 

корпуса находится окна для контроля электролита. Электродвижущая сила 

щелочной батареи должна быть не менее 25 – 26 В. Напряжение при вверяется 

при 90 – 100 вампиров и должно быть не менее 24 В 

 
Рис.2. Щелочной аккумулятор (элемент) НКБН-25 

1 – корпус ; 2 – блок пластин (электродов); 3 – крышка; 4 – мостик;  

5 – борн (полюсной штырь); 6 – гайка; 7 – уплотнительное кольцо; 
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8 – пробка; 9 – шайба; 10 – экран.    

Достоинства щелочных аккумуляторных батарей: 

Щелочные аккумуляторы  в сравнении с кислотными имеют следующие 

преимущества: 

- меньше масса (примерно на 45 кг); 

- больше удельная мощность; 

- не боятся ударов; 

- не боятся вибрации; 

- не боятся коротких замыканий во внешней цепи; 

- не боятся недозарядов и глубоких разрядов; 

- хранятся в разряженном состоянии; 

- имеют больший срок службы; 

- проще в эксплуатации. 

Недостатки щелочных батарей (минусы)- Дорогие; Наличие явления 

теплового разгона 

3.Сущность явления теплового разгона 

Если до включения выпрямительных устройств аккумуляторные 

батареи были использованы для запуска ВСУ, то при начале их заряда 

величина зарядного тока может превысить 100 А. Но величина зарядного тока 

очень быстро уменьшается и через 1,0-1,5 часа не превышает 5-10 А. Под 

конец заряда аккумулятора начинается электролиз воды, в которой растворена 

щелочь, на кислород и водород. Газообразный кислород образуется возле 

положительных электродов, а водород - возле отрицательных. Если уровень 

электролита нормальный, то образующиеся газы поднимаются из электролита, 

не взаимодействуя с электродами, удаляются через отверстия в пробках.  Если 

уровень электролита занижен и в сепараторе над электролитом есть 

повреждения, то через поврежденные места начинается встречное движение 

газов. Кислород движется к кадмиевому, отрицательному электроду. Водород 

- к положительному, из гидрата окиси никеля. 

Водород никаких вредных воздействий на электрод не оказывает и 

удаляется из аккумулятора через отверстие в пробке. Кислород вызывает 

сильное окисление кадмия, что сопровождается значительным выделением 

тепла. При этом нагревается отрицательный электрод, а от него нагревается 

электролит, что приводит к уменьшению его электрического сопротивления, а 

следовательно к увеличению тока заряда уже заряженного аккумулятора, т.е. 

ускорению реакции электролиза воды. В результате увеличивается количество 

газообразного кислорода, образующегося возле положительного электрода и, 

как следствие, проходящего через поврежденный сепаратор к отрицательному 

кадмиевому электроду. Происходит лавинообразный рост зарядного тока и 
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температуры. Если образующиеся газы не будут успевать выходить через 

предохранительный клапан в пробке, возможен взрыв.  

 
Рис.3. Явление теплового разгона 

 

На первом этапе внедрение щелочных батарей в РЛЭ предполагалось 

каждые 30 – 50 минут контролировать ток заряда каждой аккумуляторной 

батареи. Если ток превышала 25 А, что было признаком теплового разгона, 

батарею нужно было отключить.  

На втором этапе разгона на каждую батарею устанавливали датчик 

температуры. Если повышалась температура, датчик срабатывал, по его 

сигналу на приборной доске высвечивался жёлтый сигнал. На дисплее 

появлялся текст сообщающий об отказе соответствующие аккумуляторной 

батареи. В настоящее время работает устройство управления зарядом, которая 

контролирует ток заряда, температуру электролита, напряжение на клеммах и 

бортовой сети. При появление признаков теплового разгона устройство 

отключает батарею на 10 – 15 секунд для охлаждения, после чего вновь 

подключается к сети либо отключает батарею до конца полёта и включает 

соответствующую сигнализацию. 

4.Литий-Ионные Аккумуляторные батареи 

Боинг 787 — это первый в мире большой пассажирский самолет, на 

котором литий-ионные аккумуляторные батареи используются для основного 

аккумулятора и для ВСУ. 
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Рис.4. Аккумулятор Boeing-787 

 

Преимущества литий-ионных батарей перед никель-кадмиевыми 

батареями : 

• высокое напряжение и мощность электрического тока; 

• меньший размер и сниженный примерно на 30% вес по сравнению 

с батареями с аналогичными характеристиками (в основном используются в 

портативных устройствах); 

• больший срок службы (предусматривают вдвое больше циклов 

зарядки, чем никель-кадмиевые батареи); 

• хорошие  эксплуатационные характеристики (возможность 

быстрой перезарядки, отсутствие изменений в зарядной емкости, несмотря на 

повторяющиеся разрядки, медленное снижение заряда при неиспользовании). 

В то же время, литий-ионные батареи отличаются следующими 

особенностями и рисками: 

• риск воспламенения при высоких температурах в связи с 

использованием органического растворителя; 

• риск короткого замыкания при вибрации, ударах, воздействии 

внешних сил, деформации и т. п. 

Конструкция литий-ионных батарей 

Как и обычные аккумуляторные батареи, литий-ионные батареи состоят 

из 3 элементов: положительного электрода (+), отрицательного электрода (-) и 

электролита. 

Литий-ионные батареи, устанавливаемые на борту Боинга 787, 

предусматривают: 

 положительный электрод (+): соединение алюминия + ионы 

лития; 

 отрицательный электрод (-) — медь + углеродный материал; 

 электролит — органический растворитель с содержанием ионов 

лития (Li＋) 
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На самолете Боинг 787 в синем отсеке аккумуляторных батарей 

расположено 8 элементов. Каждый элемент вырабатывает 4 В постоянного 

тока. При объединении 8 элементов они вместе вырабатывают 32 В 

постоянного тока. Помимо элементов, устанавливается электронный блок, 

контролирующий напряжение и температуру аккумулятора. Также 

предусмотрено устройство для контролирования и регулирования напряжения 

в зарядном устройстве. 

16 января 2013 года лайнер Boeing-787 японской авиакомпании All 

Nippon Airways (ANA), совершил вынужденную посадку в городе Такамацу на 

острове Сикоку примерно через полчаса после взлета из-за задымления в 

кабине пилотов. По данным первичного расследования, причиной стало 

возгорание аккумуляторной батареи в кабине пилотов. Аналогичный 

инцидент произошел неделей ранее с принадлежащим японской 

авиакомпании Boeing-787, который загорелся на стоянке в аэропорту 

американского города Бостона вскоре после высадки пассажиров. Как было 

установлено, причиной пожара стал взрыв аккумулятора вспомогательной 

энергетической установки. Эти инциденты последовали за выявленными 

несколькими неделями ранее у трех Dreamliner проблемами в электросистеме, 

а также имевшими место ранее поломками двигателей и утечкой топлива у 

новых машин. 

17 января Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) 

приняло решение о приостановке полетов воздушных судов этой модели. О 

своем запрете на эксплуатацию самолета объявили также регуляторы Японии, 

Индии, Польши и Чили - тех стран, авиакомпании которых располагали 

такими авиалайнерами. Сама компания Boeing объявила о приостановке 

поставок заказчикам новых лайнеров Boeing-787. Всего в эксплуатации по 

всему миру на момент прекращения полетов находилось около 50 таких 

самолетов. 

Механизм выхода из строя аккумулятора, дым от которого мог 

проникнуть в салон самолета, был изучен проектной группой компании Боинг 

(данная группа была создана с целью разработки пакета профилактических 

мер). 

Проектная группа провела тщательный анализ примерно 100 возможных 

причин, выявленных в ходе расследования, и подтвердила, что примерно 20 из 

них были "теоретически возможными, но невыполнимыми в реальности" или 

что "они уже были устранены принятием соответствующих мер ”Например, 

были исключены причины, которые не могли привести к выходу из строя 

аккумулятора, такие как перегрев элемента внешним пламенем. Возможность 

перезаряда также была исключена, так как по устранению этой проблемы уже 
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было предпринято несколько мер, которые были признаны эффективными 

после проведения анализа летных данных на дату инцидента”  Оставшиеся 80 

причин были разделены на 4 категории. 

         Ослабление гайки, соединяющей электрод с металлом соседних 

элементов 

Пример: В случае ослабления гайки на данном участке произойдет 

увеличение электрического сопротивления. При прохождении электрического 

тока вырабатывается тепло, передаваемое во внутреннюю часть элемента 

посредством электродов. 

Нагрузка на элемент из-за короткого замыкания или изменения 

напряжения (износ элемента) 

Пример: Влага, образующаяся в результате конденсации внутри отсека 

аккумуляторов, проникает между элементами или между элементом и отсеком 

аккумуляторов. При прохождении электрического тока раствор электролита 

внутри элемента начинает растворяться, образуя отложения металлического 

лития или влаги. При вступлении данных веществ в реакцию происходит 

внутренний перегрев. 

Переразряд  

Пример: В случае переразряда металл электродов начинает плавиться в 

растворе электролита. При следующем заряде аккумулятора металл будет 

образовывать отложения между положительным и отрицательным 

электродами, произойдет короткое замыкание, возникнет сильный 

электрический ток и нагрев внутри элемента. 

Проблемы в ходе производства (например, включение посторонних 

веществ в конструкцию элемента) 

Пример: Если в ходе производства кусочек металла попадает в элемент, 

происходит короткое замыкание положительного и отрицательного 

электродов с выделением тока большой силы или тепла внутри элемента. 

На основании выявленных причин было реализовано  18 мер, 

реализованных компанией Boeing, образуют несколько уровней защиты для 

того, чтобы ни одна неполадка не могла привести к аварии. Другими словами, 

даже в случае перегрева одного из элементов, несмотря на все 

профилактические меры, дополнительные меры помогут предотвратить 

нагревание других элементов (второй уровень защиты). Несколько уровней 

защиты позволят значительно повысить надежность всей системы 

аккумуляторов. 

Компания Боинг определила все возможные случаи во время разработки 

профилактических мер. Был добавлен третий уровень усовершенствований, 

который должен предотвратить распространение проблем на салон самолета в 
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маловероятном случае выхода из строя аккумулятора. Данные меры 

предосторожности помогают предотвратить проникновение дыма или тепла в 

кабину пилотов или салон самолета и позволяют исключить риск возгорания 

в отсеках для электронного оборудования, где установлены аккумуляторные 

батареи. 

 
Рис. 5 Меры борьбы с воспламенением батарей 

Первый уровень усовершенствований: меры по исключению основной 

причины (предотвращение внутреннего нагрева элемента) 

 регулировка момента затяжки гайки, фиксирующей электрод; 

 совершенствование изоляции элементов (обмотка изоляционной 

лентой); 

 совершенствование изоляции нижней внутренней части отсека 

аккумуляторных батарей; 

 совершенствование изоляции между элементами и элементами и 

отсеком аккумуляторов; 

 совершенствование изоляции верхней внутренней части отсека 

аккумуляторных батарей; 

 совершенствование изоляции армированного материала внутри 

отсека аккумуляторных батарей; 

 сливные отверстия для удаления влаги; 

 снижение максимально допустимого уровня заряда в блоке 

контроля аккумулятора и зарядном устройстве; 

 стабилизация тока зарядки аккумулятора; 

 совершенствование защиты от переразряда; 

 ужесточение контроля элементов аккумуляторных батарей после 

производства; 

 повышение контроля качества и т.д. в ходе производства. 

Второй уровень усовершенствований: меры по исключению 

распространения проблемы между элементами 

 изоляция элементов друг от друга и от отсека батарей для оказания 

сопротивления воздействию тепла; 



219 

 изготовление вентиляционного отверстия в корпусе 

аккумуляторных батарей; 

 изоляция проводки в корпусе аккумуляторных батарей для 

оказания сопротивления воздействию тепла; 

 трубка, соединяющая корпус аккумулятора с клапаном, для 

вывода веществ в нижнюю часть фюзеляжа. 

Третий уровень усовершенствований в маловероятном случае выхода из 

строя аккумулятора (новый корпус предотвратит распространение проблем на 

салон самолета) 

 размещение аккумуляторов в герметичном корпусе; 

 трубка, соединяющая корпус аккумулятора с клапаном, для 

вывода веществ в нижнюю часть фюзеляжа. 

Заключение 

Аккумуляторные батареи имеют значительный потенциал для 

применения на воздушных суднах. Они обладают экологическими 

преимуществами, снижают эксплуатационные расходы, повышают 

безопасность и открывают новые перспективы для развития авиации. Хотя 

существуют некоторые вызовы, но с постоянным прогрессом в технологиях, 

аккумуляторные батареи будут играть все более важную роль в авиации 

будущего. 
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Аннотация: Солнечная энергия в последние годы стала все более 

популярной и эффективной альтернативой традиционным источникам 

энергии. Один из самых захватывающих и инновационных способов 

использования солнечной энергии — это применение солнечных батарей на 

воздушных судах. В этой статье мы рассмотрим, как солнечные батареи 

могут изменить будущее воздушной транспортной системы и какие 

преимущества они имеют. 

Ключевые слова: авиация, батарея, самолет, напряжение, солнечная 

энергия, электрооборудование. 

Annotation: Solar energy has become an increasingly popular and efficient 

alternative energy source in recent years. One of the most exciting and cost-effective 

ways to harness solar energy is by using solar panels on aircraft. In this article, 

we'll look at how solar panels can change the future of the air transport system and 

what benefits they have. 

Key words: aviation, battery, aircraft, voltage, solar energy, electrical 

equipment. 

 

Введение 

Солнечная энергия — будущее воздушной транспортной системы 
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Солнечные батареи — это панели, которые преобразуют солнечный свет 

в электрическую энергию. Эта технология использует фотовольтаический 

эффект для преобразования солнечного света в энергию. Воздушные суда, 

такие как дирижабли, дирижабли для пассажиров и беспилотные летательные 

аппараты, являются идеальными кандидатами для использования солнечных 

батарей, так как они могут получать солнечную энергию во время полета. 

1.Преимущества применения солнечных батарей 

Использование солнечных батарей на воздушных судах предоставляет 

несколько значительных преимуществ. Во-первых, солнечная энергия 

является чистой и экологически безопасной альтернативой традиционным 

источникам энергии, таким как нефть или газ. Это означает, что при 

использовании солнечных батарей, воздушные суда могут сократить выбросы 

вредных веществ и уменьшить воздействие на окружающую среду. 

Еще одно преимущество использования солнечных батарей на 

воздушных судах — это энергетическая независимость. Вместо использования 

традиционного топлива для работы двигателей, солнечные батареи могут 

обеспечить энергией воздушное судно на протяжении всего полета. Это может 

быть особенно полезно в отдаленных или сложнодоступных местах, где 

доступ к топливу может быть ограничен. 

Использование солнечных батарей на воздушных судах также может 

повысить эффективность полета. Захватывание солнечной энергии позволяет 

сократить расход ресурсов, так как солнечные батареи не требуют постоянной 

дозаправки топливом. Разработчики солнечных батарей также работают над 

созданием более эффективных панелей, которые могут генерировать больше 

энергии при меньшем весе. 

Солнечные батареи могут быть использованы на различных типах 

воздушных судов. Они могут быть установлены на дирижабли для 

пассажиров, делая их более экологически чистыми и энергоэффективными. 

Солнечные батареи также могут быть установлены на беспилотные 

летательные аппараты, что позволяет им пролетать длительные временные 

промежутки времени без остановки для заправки. Это может быть особенно 

полезно для различных задач, таких как наблюдение или поисково-

спасательные операции. 

2. Принцип работы солнечных батарей 

Солнечные панели состоят из фотоэлектрических ячеек, запакованных в 

общую рамку. Каждая из них сделана из полупроводникового материала, 

например, кремния, который чаще всего используется в солнечных батареях. 

Когда лучи падают на полупроводник, тот нагревается, частично 

поглощая их энергию. Приток энергии высвобождает электроны внутри 
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полупроводника. К фотоэлементу прилагается электрическое поле, которое 

направляет свободные электроны, заставляя их двигаться в определенном 

направлении. Этот поток электронов и образует электрический ток. 

Если приложить металлические контакты к верху и к низу 

фотоэлемента, можно направить полученный ток по проводам и использовать 

его для работы различных устройств. Сила тока вместе с напряжением ячейки 

определяют мощность электроэнергии, производимой фотоэлементом. 

3.Самолеты на солнечных батареях.  

Solar Challenger 

мощность двигателя – 2500 Вт 

количество ячеек солнечной батареи – 16128 единиц 

крейсерская скорость – 48 км/ч 

потолок – 3700 м 

размах крыльев – 14,3 м 

масса – 95 кг 

 
Рис.1 Solar Challenger 

 

Самолет поднялся в небо в 1981 году. Взлет состоялся с небольшого 

аэродрома под французской столицей. Летательный аппарат пролетел 258 км, 

преодолев пролив Ла-Манш и приземлившись на военной базе в 

Великобритании (графство Кент). 

Zephyr Solar Plane 

Это «беспилотник», построенный компанией Airbus. Первые 

экземпляры появились еще в 2003 году по заказу британского оборонного 

ведомства. Аппарат постоянно совершенствовался и в 2010 году новая модель 

Zephyr 7 установила официальный рекорд по продолжительности пребывания 
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в воздухе – 14 суток 22 мин. и 8 сек. Производителем было заявлено, что 

теоретически время полета может «растянуться» на несколько месяцев. 

потолок – 21 тыс. 562 м 

крейсерская скорость – 56 км/ч 

размах крыльев – 28 м 

масса – 53 кг  

полезная нагрузка – 5 кг 

 
Рис.2 Zephyr Solar Plane 

Solar Impulse 2 

Задачей данного проекта являлся полет вокруг Земного шара. Solar 

Impulse совершила тестовый полет в 2009 году. Однако в воздухе она могла 

находиться не более 36 ч и для выполнения амбициозного перелета на 

годилась. 

Бестопливный самолет Solar Impulse, работающий исключительно на 

энергии солнечных батарей, спроектировал известный путешественник 

Бертран Пикар (Bertrand Piccard). Никогда раньше ничего подобного не 

строилось. 

Проект «Солнечный импульс» осуществлялся под эгидой Федерального 

политехнического института Лозанны при поддержке частных компаний и 

Европейского космического агентства.  

 

размах крыльев – 72 м 

число солнечных элементов – 17 тысяч 248 штук 

двигатели – 4 мотора мощностью по 17,5 л. с. 

потолок – 12 тыс. м 

крейсерская скорость – 140 км/ч 

масса – 2,3 т 
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Рис. 3 Solar Impulse 2 

 

«Пролетев через весь мир благодаря возобновляемым источникам 

энергии и экологически чистым технологиям, — заявили пилоты по 

окончании полета, — мы продемонстрировали, что можем сделать наш мир 

более энергоэффективным». 

Проект Solar Impulse доказывает, что альтернативные источники 

энергии могут использоваться в самых различных целях. И в этом плане у 

человечества все еще впереди. Об этом говорит и сегодняшний статус 

самолета: его выкупила компания Skydweller и сделала лабораторией для 

научных экспериментов. 

4.Проблемы внедрения солнечных батарей. 

Внедрение солнечных батарей на воздушных судах потребует 

определенной инфраструктуры. Солнечные батареи должны быть правильно 

установлены и поддерживаться, чтобы обеспечить их эффективную работу. 

Также требуется инфраструктура для хранения и использования полученной 

электрической энергии. Однако с развитием технологий и увеличением спроса 

на солнечные батареи, инфраструктура будет развиваться и становиться более 

доступной. 

Одной из самых интересных идей является использование автономных 

солнечных батарей на воздушных судах. Это означает, что солнечные батареи 

могут хранить полученную электрическую энергию в специальных батареях и 

использовать ее в любое время, включая ночное время, или в случае 

недостатка солнечного света. Это вариант, который может быть особенно 

полезен в ситуациях, когда солнечная энергия не доступна или ограничена. 

Хотя использование солнечных батарей на воздушных судах имеет 

множество преимуществ, оно также сталкивается с определенными 
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проблемами и вызовами. Одной из основных проблем является ограниченная 

площадь для установки солнечных панелей. Воздушные суда имеют 

ограниченное пространство, поэтому установка достаточного количества 

солнечных панелей, чтобы обеспечить необходимую энергию, может быть 

сложной задачей. Также солнечные батареи требуют определенной 

инфраструктуры и поддержки для их правильной работы и сопровождения. 

Несмотря на свои проблемы, солнечные батареи на воздушных судах 

представляют огромный потенциал для будущего воздушной транспортной 

системы. Солнечная энергия является не только экологически безопасной, она 

также может улучшить эффективность и независимость от традиционных 

источников энергии. С развитием технологий и инфраструктуры, солнечные 

батареи воздушных судов могут стать реальностью и изменить будущее 

воздушного транспорта. 

Заключение 

Использование солнечных батарей на воздушных судах — это 

инновационный способ использования солнечной энергии в транспортной 

системе. Они предоставляют экологически безопасную и энергоэффективную 

альтернативу традиционным источникам энергии. Солнечные батареи могут 

увеличить эффективность полета, обеспечить энергетическую независимость 

и иметь широкий спектр применения на различных типах воздушных судов. 

Несмотря на некоторые проблемы, будущее солнечных батарей на воздушных 

судах обещает быть светлым. Это новаторская идея, которая может изменить 

наше восприятие воздушного транспорта и сделать его более устойчивым и 

экологически чистым. 
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ПРИНЦИП РАБОТЫ FLIGHTRADAR 24 

 

Аннотация: В настоящее время существует множество программ и 

приложений, позволяющих отслеживать полеты самолетов в режиме 

реального времени. Однако, среди них особое место занимает популярная 

программа под названием FlightRadar 24. В данной статье мы рассмотрим 

системы, с помощью которых на экране смартфона или компьютера можно 

отобразить информацию о полетах самолетов и получить все необходимые 

данные. 

Ключевые слова: авиация, самолет, пилот, данные полета, FlightRadar, 

FlightRadar 24, АЗН-В, MLAT, FAA, FLARM. 

Annotation: Currently, many programs and applications allow you to track 

aircraft flights in real time. However, a popular program called FlightRadar24 

occupies a special place among them. In this article, we will look at systems with 

which you can display information about aircraft flights on the screen of a 

smartphone or computer and get all the necessary data. 
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Flight Radar24 это веб-сервис, предоставляющий пользователям 

информацию о текущем положении и движении воздушных судов по всему 

миру. Он основан на принципе радара, который использует сигналы 

воздушного трафика и спутниковую навигацию для отслеживания полетов. 

Программа является не только системой для наблюдения за полетами 

самолетов, но и отображает в реальном времени воздушные параметры 

самолёта. 

Главной технологией, используемой сервисом FlightRadar24 для 

получения полётных данных является сбор данных с различных источников, 

включая земные радиолокационные станции, то есть радары, установленные 

на земле, и ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast), что означает 

автоматический зависимый надзор (сокращенно АЗН-В) и ретрансляция, 

системы, установленные на самолетах. 

Принцип работы данной технологии, то есть средства наблюдения, 

следующий: земные радары направляют радиоволны в атмосферу и 

регистрируют отраженные сигналы от воздушных судов.  Самолеты получают 

информацию о своем местоположении от спутниковой системы навигации 

(GPS), далее самолетный приемо-передатчик передает сигнал на частоте 

1090МГц, содержащий информацию о местоположении ВС и многое другое, 

этот сигнал принимается приемником, который подключен к системе 

Flightradar24, после чего полетные данные отображаются на сайте или в 

программе. 

Собранные данные о положении и скорости самолетов передаются в 

систему FlightRadar24 и отображаются на интерактивной карте в режиме 

реального времени. 

Система ADS-B, установленная на борту самолета, отправляет 

телеметрические данные о положении, высоте, скорости и других параметрах 

полета непосредственно на земные станции или спутники. FlightRadar24 

получает эти данные и отображает их на карте. 

Система FlightRadar24 также собирает информацию о рейсах самолетов 

из различных источников, включая авиакомпании, аэропорты и службы 

воздушного движения. Эта информация включает в себя номер рейса, тип 

самолета, маршрут полета и другую связанную информацию. 

Все полученные данные обрабатываются и отображаются на карте в 

режиме реального времени. Пользователи могут увидеть положение и 
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скорость каждого самолета на карте, а также получить подробную 

информацию о рейсе, включая вылеты и прибытия, план полета и задержки. 

Однако не все ВС-да оборудованы приемо-передатчиками АЗН-В, в 

этом случае применяется система MLAT, позволяющая определять 

местоположение самолета. В решении задачи определения позиции самолетов 

на основе данных этой системы, в частности используя многопозиционную 

систему наблюдения (МПСН), основным методом является TDOA (Time 

Difference of Arrival) или «разница во времени получения сигнала». 

TDOA основывается на измерении временной задержки приема 

сигналов от самолета, которые получены различными приемо-передатчиками. 

Здесь каждый приемо-передатчик работает независимо и сопоставляет 

временную задержку сигнала. Затем, применяя алгоритмы обработки данных, 

происходит определение местоположения самолета путем вычисления 

перекрестных точек между задержками времени. 

МПСН является альтернативой системе АЗН-В (Автоматизированная 

система зон неопределённости — Второе поколение), которая требует 

установки специальных приемо-передатчиков на каждом самолете. В случае, 

если самолет не оборудован приемо-передатчиками АЗН-В, используется 

система MLAT (Multilateration), основанная на принципе мултилатерации. 

Таким образом, МПСН является названием системы MLAT в России, 

которая использует метод TDOA для определения местоположения самолета 

на основе измерения разницы во времени получения сигнала. Эта система 

позволяет определить позицию самолета даже в случае, если самолет не 

оборудован приемо-передатчиками АЗН-В. Измеряя разницу во времени при 

получении сигналов от стандартного самолетного ответчика несколькими 

наземными станциями, можно легко вычислить местоположение воздушного 

судна. Для реализации MLAT необходимо 4 и более наземные станции, 

получающих сигнал от ВС. Чем больше приемников на земле, тем точнее 

вычисление местоположения. 

Зона охвата MLAT физически реализована может быть только на высоте 

5 000-10 000 футов (~ 1500-3 000 м) и выше, т.к. вероятность того, что сигнал 

от ВС-на будет получен четырьмя или более наземными станциями ADS-B 

возрастает с увеличением высоты. 

Преимущества MLAT-систем перед вторичной радиолокацией — это 

более высокая точность оценки местоположения и более высокий темп 

поступления информации (система АЗН-В, например, каждую секунду должна 

передавать в эфир данные о ВС, даже если никто не запрашивал ВС, а период 

обзора вторичной РЛС обычно не меньше 4 сек) и отсутствие систематических 

ошибок (вызванных, чаще всего, выходом из строя или неправильной 
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работой GNSS-приёмников (Global Navigation Satellite System)), являющихся 

серьёзной проблемой при работе систем АЗН-В. 

Кроме данных от АЗН-В и МПСН, Flightradar24 использует 

информацию, получаемую от федеральных авиационных властей США, 

называемую FAA (Federal Aviation Administration). По сравнению с данными 

от АЗН-В и МПСН, получаемые сервером в режиме реального времени, 

данные от FAA поступают с задержкой примерно в 5 минут (таковы правила 

FAA). Соответственно, на сайте Flightradar24 по этим самолетам информация 

получается не актуальной, такие самолеты отображаются оранжевым цветом, 

для отделения их от остальных ВС. 

Данные от FAA основаны на информации, получаемой с радиолокаторов 

(т.е. эти данные содержат не только ВС, имеющие ADS-B-ответчик) и 

включают в себя большую часть регулярных и коммерческих рейсов США, 

Канады и части Тихого и Атлантического океанов. 

Flarm – это упрощенная версия ADS-B с меньшей дальностью действия, 

упрощенная для конкретных нужд малой авиации, а не для дальней связи и 

взаимодействия с УВД. Flarm- сочетание слов flight (полет) и alarm (тревога).  

Дальность действия приемника Flarm составляет от 20 до 100 км. Flarm-

приемники часто устанавливаются в небольших аэропортах с большой 

интенсивностью полетов планеров, чтобы отслеживать все ЛА вокруг 

аэропорта. FLARM получает данные о местоположении и высоте от 

встроенного в самолет GPS и барометрического высотомера, а затем передает 

их на борт вместе с прогнозными данными о будущей полета. В то же время 

его приемник прослушивает другие устройства FLARM в пределах 

досягаемости и обрабатывает полученную информацию. 

Усовершенствованные алгоритмы прогнозирования движения предсказывают 

потенциальные конфликты для 50 других самолетов и предупреждают пилота 

с помощью визуальных и звуковых оповещений. FLARM имеет 

интегрированную систему предупреждения о столкновении с препятствиями 

вместе с базой данных препятствий. База данных включает как точечные, так 

и сегментированные препятствия, такие как разделенные линии 

электропередач и канатные дороги. В отличие от обычных транспондеров, 

FLARM имеет низкое энергопотребление и относительно недорог в покупке и 

установке. Кроме того, обычные бортовые системы предотвращения 

столкновений (ACAS) неэффективны для предотвращения столкновения 

легких самолетов друг с другом, поскольку легкие самолеты могут находиться 

близко друг к другу без опасности столкновения. ACAS будет выдавать 

непрерывные и ненужные предупреждения обо всех самолетах, находящихся 

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_positioning_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Barometric_sensor
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Collision_warning_system&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Transponder
https://en.wikipedia.org/wiki/Airborne_Collision_Avoidance_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Airborne_Collision_Avoidance_System
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поблизости, в то время как FLARM выдает только выборочные 

предупреждения о риске столкновения 

В районах, где Flightradar24 охватывает территорию, все основные 

аэропорты отмечены синими маркерами. Основная часть зоны покрытия 

Flightradar24 обеспечивается с помощью добровольцев по всему миру. 

Практически любой может внести вклад в развитие системы Flightradar24 и 

ADS-B в целом, установив приемник на крыше своего дома. Если вы не 

можете найти какой-то борт в системе Flightradar24, это значит, что-либо на 

нем установлен старый тип ответчика (без ADS-B), либо он находится вне 

зоны действия сети Flightradar24. Обратите внимание, что зона охвата и 

отображение самолетов зависит от множества параметров: от типа ВС, типа 

самолетного ответчика, высоты полета воздушного судна и рельефа 

местности. Таким образом, в зону охвата один самолет может попасть, а 

другой (с тем же местоположением по координатам) – нет. 
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Медиация в уголовном судопроизводстве выступает в настоящее время 

в качестве одного из факторов, способствующих изменению парадигмы 

правосудия с «карательной» на «восстановительную», концентрирующуюся 

не на наказании человека, совершившего преступления, а на его возвращении 

к нормальной жизни, в которой преступлению места не будет. В конечном 

итоге «восстановительное» правосудие должно привести к значительной 

декриминализации российского общества, что само по себе свидетельствует о 

значимости этой альтернативной процедуры урегулирования уголовно-

правовых конфликтов, хотя надо сказать, что некоторые авторы, например, 

А.А. Абоян категорически отвергают полезность медиации в уголовном 

процессе, заявляя, что применение процедуры медиации в этой сфере 

представляется нецелесообразным и невозможным [5, с. 66]. 

 По нашему мнению, с такой позицией трудно согласиться по ряду 

причин, главная из которых заключается в том, что традиционный уголовный 

процесс не всегда способен решить поставленные перед ним задачи, 

заключающиеся не только в установлении истины по делу, восстановлении 

справедливости и назначении адекватного наказания за совершенное деяние, 

но и в удовлетворении интересов сторон уголовного процесса и 

восстановлении соответствующих общественных отношений [8, с. 181]. 

 Поэтому внедрение в сферу общественных отношений, связанную с 

уголовным судопроизводством, медиативных технологий представляется 

весьма актуальной задачей, тем более что помимо гуманизации уголовного 

правосудия, медиация, по справедливому утверждению Л.А. Шестаковой [11, 

с. 7], играет существенную роль в ускорении судопроизводства, значительно 

снижая нагрузку не только на суды, но и на следствие, и на прокуратуру.  

 Таким образом, важность внедрения в современное отечественное 

судопроизводство медиативных технологий сложно переоценить. Однако это 

внедрение сталкивается с некоторыми проблемами. Рассмотрим их подробнее. 

 Первую из таких проблем можно назвать организационной. Заключается 

она в том, что до сих пор очень мало участников уголовного процесса 

прибегают к процедуре медиации для решения уголовно-правовых 
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конфликтов, предпочитая решать свои задачи в рамках судебного 

разбирательства. 

 Главной причиной подобного положения вещей является плохая 

осведомленность граждан о специфике и возможностях медиативной 

процедуры. Некоторые вообще не знают о ее существовании. К сожалению, 

пропаганда института медиации сегодня оставляет желать лучшего. Правда, 

на одном из федеральных телеканалов существует передача, посвященная 

медиации, однако, этого явно недостаточно. Проблема осложняется еще и тем, 

что медиация в уголовном процессе фактически выступает в качестве 

конкурента адвокатуры. Поэтому адвокаты крайне редко рекомендуют 

прибегать к процедуре медиации. И в такой ситуации очень важно, чтобы 

участники уголовного процесса имели достаточно ясное и полное 

представление об этом правовом институте. 

 Представляется, что решение данной задачи возможно посредством 

усиления информирования населения о таком способе решения уголовно-

правовых конфликтов. При этом особе внимание следует уделить 

информированию учащихся общеобразовательных школ, средних 

профессиональных и высших учебных заведений. Даже если проблема 

решения уголовно-правовых конфликтов непосредственно учащихся не 

коснётся (что было бы желательно), то они смогут сообщить о таком способе 

решения проблемы своим родителям и знакомым.  

 Можно также рекомендовать всем судам использовать опыт судов 

Липецкой области, о котором сообщают Ю.В. Чепрасова и Н.А. Шатурина [9, 

с. 232] и который заключается в том, чтобы размещать информацию о 

возможности решить уголовно-правовой конфликт посредством процедуры 

медиации и её специфике на официальном сайте суда, на стендах в здании 

суда, в статьях, написанных судьями и размещенных в печатных и 

электронных СМИ, а также в том, чтобы организовывать дежурство 

медиаторов в судах, осуществлять разъяснение гражданам возможностей 

медиации (эта функция должна реализовываться судьями на стадии 

подготовки уголовного дела к рассмотрению).  

 Также необходимо указать на такую организационную, по сути, 

проблему, как то, что медиативный процесс начинается всегда после 

возбуждения уголовного дела. Представляется, что медиации была бы более 

эффективной, если бы стороны имели возможность договориться раньше, что 

во многих случаях позволило бы вообще избежать возбуждения уголовного 

дела.  

 Для решения данной проблемы можно использовать предложение Л.А. 

Шестаковой [10, с. 117], заключающееся в том, чтобы внести изменения в 
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статью 144 УПК РФ, продлив срок проверки оснований для возбуждения 

уголовного дела до 30 дней при выраженном сторонами желании 

примириться. 

 Очень важной проблемой в рассматриваемой сфере является кадровая. 

Хотя в настоящее время в некоторых высших учебных заведениях в качестве 

дополнительной специализации на юридических факультетах присутствует 

медиация, представляется необходимым введение дополнительных 

квалификационных испытаний на данную должность. Кроме того, можно 

согласиться с мнением Т.Е. Молодёновой, предлагающей ввести реестр 

профессиональных медиаторов [7, с. 321]. 

Другой серьезной проблемой современной российской медиации 

является несовершенство законодательства в данной сфере. В качестве одного 

из законодательных пробелов можно назвать отсутствие целостной концепции 

медиации в российском уголовном процессе [4, с. 231]. 

Поэтому очень важно сформировать концепцию использования 

медиативной технологии именно в уголовном процессе, поскольку он 

существенно отличается от гражданского и арбитражного. В этой связи можно 

рекомендовать разработать четкий алгоритм медиации именно для уголовного 

процесса, четко определив при этом весь круг понятий, связанных с этим 

правовым институтом. Особенно важно здесь законодательно определить 

перечень составов преступлений УК РФ [1], в рамках которых может быть 

применена медиация, законодательно определить статус самих медиаторов, их 

права и обязанности (особенно касающиеся сведений, сообщаемых им 

участниками уголовного процесса), отразить возможность медиативного 

соглашения в УПК РФ [2], а также более четко прописать специфику 

медиативного применительно к уголовному судопроизводству в ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» [3].  

 В завершение следует отметить, что институт медиации может сыграть 

существенную роль в противодействии такому крайне негативному явлению 

российской правовой действительности, как коррупция, на что указывает С.Н. 

Кабельков [6, с. 192-193]. Очевидно, что, когда люди могут решить все 

вопросы непосредственно друг с другом, минуя следственные и судебные 

органы, уровень коррупционных возможностей сильно снижается.  

Таким образом, институт медиации в уголовном процессе испытывает в 

настоящее время определенные организационные и законодательные 

проблемы, устранение которых позволит этому альтернативному способу 

решения уголовно-правовых конфликтов выйти на уровень, достаточный для 
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того, чтобы хотя бы частично решить проблему декриминализации 

российского общества. 
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Аннотация. Предметом исследования являются особенности 

проявления онтологизированности музыкального мышления Софии 

Губайдулиной, которые через мифологичность, религиозность и 

бивалентность в единстве взаимоисключающих друг друга миров позволяют 

ощутить логику смыслообразований композитора в парадигме 

космогонических мифов и природного начала.  

Ключевые слова: интонирование, шумы, дыхание, артикуляция, дух, 

хаос, Бог, Человек. 

Annotation. The subject of the study is the peculiarities of the ontologization 

of Sofia Gubaidulina's musical thinking, which, through mythologicity, religiosity 

and bivalence in the unity of mutually exclusive worlds, allow us to feel the logic of 

the composer's sense-formations in the paradigm of cosmogonic myths and natural 

origin.  

Keywords: intonation, noises, breathing, articulation, spirit, chaos, God, 

man. 

 

Своеобразие музыкального мышления Софии Губайдулиной 

определяется особенностями ее необычного, уникального переживания звука 

как живой субстанции, имеющей свой прообраз в духовном мире. 

Композиторское творчество для Софии Губайдулиной – увлекательнейший, 

хотя и сложнейший духовный процесс, в который вовлечены не только 
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обычные интеллектуальные и душевные силы, но и наивнутреннейшее 

человеческое начало, ведущее за порог чувственных восприятий. В творчестве 

Губайдулиной оригинально решаются вопросы формообразования [1, c.80]. 

Она нашла свой метод организации музыкальной материи, интерпретируя 

текучую горизонталь как проявление душевного переживания, а 

структурирующую вертикаль как деятельность творящего духовного начала 

Сюита «Посвящение Марине Цветаевой» написана для смешанного хора 

a capella. В плане хорового исполнения произведения представляет большой 

интерес. Вокальные приемы, которые композитор использует в данном 

произведении, нестандартны и трудны для исполнения.  

Четкое разделение структуры музыкальной, ткани на 

артикулированнуюи неартикулированную прослеживается уже в первой части 

цикла. Реверберационный канон, в который Губайдулина помещает 

цветаевский текст, затрудняет его восприятие за счет большого количества 

голосов, звучащих в одной тесситурной зоне на узком участке диапазона. 

Структурированный материал впервые появляется в виде унисона альтов и 

теноров, которым композитор выделяет фразу «Отче, возьми назад». Но к 

кульминации снова возвращается принцип неартикулированных структур, 

после чего имитационный хаос продолжается до конца части.  

Вторая часть - это царство ясной артикуляции, выполненное 

пуантильными бликами звуков-точек, весомость которых подчеркнута 

удвоением в терцию. Параллелизм с веберновским сериализмом 

прослеживается благодаря использованию двенадцатитонового звукоряда, 

который Губайдулина располагает с тенденцией к гармонической 

вертикализации, условным выражением чего и является использование терций 

вместо монозвуков.  

Начало третьей части характеризуется пространственным диагональным 

наслоением кластерных тонов. Это выражение принципа 

неструктурированности фактурного рельефа. Аккордовость же фактуры, в ко-

торую Губайдулина помещает текст стихотворения, служит ясному его про-

изнесению. Затем звуковой поток приобретает еще более хаотичное 

выражение, чтобы в конце части вновь прийти к строгой артикуляции [4, c.12].  

Первая половина «Интерлюдии» (четвертая часть) представляет собой 

квинтэссенцию неструктурированности. Бесконечные имитации в быстром 

темпе словосочетания «всё великолепье» единственный раз прорезаются те-

матизмом «Коня». В подходе к кульминации асинхронное движение голосов 

начинает упорядочиваться, переходя в ритмизованное скандирование. 

«Сад» с самого начала явной стилистической аллюзией на гомофонию 

вводит музыку в область упорядоченности, которая выражается помещением 
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текста стихотворения в монологическое соло баса, поддержанное кластерами 

хора. Разрушение структурности начинается там, где партия хора излагается в 

виде гетерофонного канона, а музыкальная ткань соединяет в себе почти все 

средства композиторской техники, звучащие ранее: полиструктурная 

гетерофония, канонические имитации, кластерная техника. Однако окончание 

части вновь возвращает состояние упорядоченности.  

Структурные противопоставления, в которые Губайдулина заключает 

фактурную ткань, могут быть наделены определенными семантическими де-

финициями, смысл которых проистекает от понимания композитором Бытия 

как пересечения Божественной вертикали мироздания горизонталью челове-

ческой судьбы и проекции этого мировосприятия на создание художествен-

ного произведения. 

Структурированные элементы фактуры мы можем наделить категорией 

сакрального, а неструктурированные - значением профанного, то есть при-

равнять их к понятиям Божественного Бытия и человеческого быта, конфликт 

между которыми разрешается у композитора на уровне драматургии [4, c.14]. 

В сочинении светского характера музыка звучностей у Губайдулиной 

доходит до апогея использования максимального спектра выразительных 

возможностей, включая шумовость, как качества, неразрывно связанного с 

сонорикой. 

В «Посвящении Марине Цветаевой» шумы присутствуют на уровне 

примеси звука дыхания в интонирование, в связи с чем его способы можно 

поделить на пары: 

1) пение - пение с призвуком дыхания; 

2) интонированная речь - интонированная речь с призвуком дыхания; 

3) чистая речь - чистая речь с призвуком дыхания. 

Отдельной строкой стоят шепот и звуки дыхания: вдох и выдох. 

Использование шумов Губайдулиной усиливает сонорный эффект 

звучания, тем самым подчеркивая принадлежность композиции цикла к 

сонористическому направлению в современной музыке. Два типа звучания, 

которые использует Губайдулина и которые соответствуют двум смысловым 

структурам, мы можем рассматривать в аспекте семантики средневекового 

мелоса, ориентированного на выявление духовности в человеке. 

Собственно, средневековая религиозная эстетика рассматривала музыку 

не как гедоническое услаждение слуха, а в качестве дополнительного средства 

для достижения молитвенного экстаза. Ориентируясь на эту традицию, за 

точку отсчета божественного присутствия как символа жизни духа мы можем 

принять воздействие на звук дыхания. Оппозицией этому будет чистое пение 

как выражение внешней, событийной жизни. Таким образом, в парах 
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звукоизвлечений, основным отличием друг от друга которых служит присут-

ствие или отсутствие в звуке шума дыхания, мы можем наблюдать в сжатом 

виде глобальный принцип обобщения: антитезу сакрального и профанного 

начал в человеке и их взаимодействие. Если рассматривать в этом аспекте цикл 

«Посвящение Марине Цветаевой», то логика драматургического развития, 

заложенная в сонорном комплексе «фактура + способ звукоизвлечения», 

выстраивается определенным образом [3, c.210]. 

Реверберационный канон первой части, начало которого отличается пе-

нием с призвуком дыхания, являет собой выражение священного трепета, мо-

литвенного состояния перед лицом божественного присутствия. Периодиче-

ское введение или выключение придыхания из звучания хора отвечает вы-

бранным дефинициям, обозначая борьбу двух начал. 

Первое проведение артикулированной реплики «Отче, возьми в назад» 

произносится с придыханием, как обращение непосредственно к Богу. Всю 

кульминацию Губайдулина выстраивает на чистом пении, семантикой кото-

рого может выступать усиливающееся значение профанности бытия. Второе 

проведение «Отче, возьми в закат» отмечено этим же тембропринципом, где 

закат и ночь отождествляются со смертью - своеобразное пророчество о своей 

судьбе самого поэта, подчеркнутое композитором. И вновь призвук дыхания 

появляется на реплике «Сыне!». Тембр баса в высоком регистре - здесь 

аллюзийная апелляция к традиции баховских пассионов, где голос Бога - это 

баритон. После Губайдулина практически отключает фактор музыкального 

интонирования, оставляя в конце шепот как выражение чистого дыхания - 

отражение имманентного присутствия Бога. 

Противоречие заложено и во второй части цикла в виде сочетания чисто-

го пения с фактурным изложением. Обращение Губайдулиной к 

веберновскому пуантилизму с его эстетикой созерцания Божественного 

Абсолюта «профанируется» использованием чистого пения как дефиницией 

человеческого быта. Застылость нисходящих терций в первых тактах 

названных произведений разрешается затем в кинетическом движении 

музыкального потока. Во второй части «Посвящения Марине Цветаевой» этот 

потенциал терций композитором не реализуется. Наоборот, некая 

остинатность таит в себе тревогу в латентном состоянии, не находящую 

выхода вовне [2, c.62]. 

Собственно, в «Коне» происходит объединение жизни духа и жизни тела 

как одновременное присутствие богоизбранности и богоборчества. Этот 

конфликт должен разрешиться в пользу того или иного пути. Выбор начинает 

оформляться в третьей части. 

Структурированность аккордовой фактуры, коренящейся в остинатном 
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псалмодировании текста, обращена к духовному началу. Однако чистое пение 

«Белелицы-румяницы вы мои» - признак земного бытия - инверсирует эту 

тенденцию, превращая благодарение Всевышнему в обожествление Человека. 

И в этом контексте придыхание во фразе «перед Тобой» служит тембровым 

проявлением отождествления человека с Богом. 

«Интерлюдия» представляет собой тот хаос, который ведет к самораз-

рушению с последующим выходом из него в другое состояние. Здесь собрана 

вся палитра парных типов звукоизвлечения. Обессмысливание фразы «всё ве-

ликолепье» подчеркивается чистым пением, на которое накладываются нему-

зыкальные формы звука - интонируемая речь с призвуком дыхания, шепот, 

интонируемая речь, чистая речь. Сосуществование сонористики с ее превали-

рующими шумовыми эффектами и такого традиционного способа звукоиз-

влечения, как пение, усиливает хаос, вызванный нестрктурированностью 

фактуры. Все перемешивается: сакральное - профанное, божественное - че-

ловеческое, добро и зло. Лишь в пятой цифре, как семантический сгусток 

конфликта, звучит пуантильная фраза из «Коня», прорезающая шуршащее 

звуковое поле [2, c.64]. 

Сведение к шепоту звучания подготавливает структурированную форму 

кульминации. Вырастая из шепота - дефиниции молитвенного трепета, 

проходя через стадию пения с призвуком дыхания, а затем чистого пения, 

звучание достигает крика на неопределенной высоте в кульминации. Тем 

самым выявляется тот глобальный поворот от Бога к Человеку, от сакрального 

мира к профанному, выраженный в богоборчестве. Такой конечный результат 

определяет двойственность семантического значения последней части «Сад». 

В отличие от Цветаевой, суть конфликта у которой заключена в формуле 

«быть или не быть» на уровне физического существования, та же самая про-

блема Губайдулиной раскрывается в аспекте морали: вина - покаяние. И здесь 

оппозиции звукоизвлечений выводят на глубинную антиномичную 

праструктуру, выражаемую в контрастном противопоставлении сверхчелове-

ческого и человеческого, Сверх-Я и Я, приравненных к категориям гордости и 

смирения.  

Уникальность сочинения «Посвящение Марине Цветаевой» 

заключается в том, что Губайдулина не интерпретирует цветаевские тексты. 

Во главу угла композитор ставит личность самой поэтессы, проецируя 

противоречия, раздирающие ее душу, на человека вообще, во всей полноте 

этого понятия. Размышления о судьбе Цветаевой переходят в размышление на 

тему о человеке, его месте в этом мире. И здесь главным обертоном является 

мысль, ставшая краеугольной для жизни и творчества композитора — о 

присутствии Бога в жизни человека, о превалировании бытия, осененного 
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Божественным присутствием над бытом, о вечных ценностях и ценностях 

преходящих.  
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Аннотация: в статье изучается такой программный комплекс, как 

комплекс «Motion». Выделяются его достоинства и недостатки. Проводится 

расчёт значений килевой качки, перемещения миделя и волнового изгибающего 

момента на нерегулярном волнении. Анализируются полученные результаты. 

Ключевые слова: качка судов, изгибающий момент, цифровое 

моделирование. 

Annotation: the article studies such a software package as the "Motion" 

complex. Its advantages and disadvantages are highlighted. The calculation of the 

values of keel pitching, midship displacement and wave bending moment on 

irregular waves is carried out. The results obtained are analyzed. 
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Введение 

Цифровое моделирование и технологии играют важную роль в 

современном судостроении. Они позволяют улучшить процессы 

проектирования и постройки судов, а также повысить конкурентоспособность 

отрасли. Вот несколько ключевых преимуществ цифрового моделирования и 

его применения в судостроении: 

 Снижение затрат на проектирование: Цифровое моделирование 

позволяет уменьшить расходы на создание физических прототипов и 

проведение дорогостоящих физических испытаний. Это экономит средства на 

ранних стадиях проекта. 

 Ускорение процесса разработки проектов: Использование 

цифровых технологий позволяет существенно сократить время, необходимое 

для проектирования и разработки судов. Это способствует более быстрому 

выходу новых продуктов на рынок. 

 Повышение точности и надежности: Цифровое моделирование 

позволяет более точно предсказывать поведение судна в различных условиях 

и на разных этапах его жизненного цикла. Это помогает улучшить качество и 

безопасность судов. 

 Снижение рисков: Цифровые модели позволяют 

идентифицировать потенциальные проблемы и риски на ранних этапах 

проектирования, что помогает предотвратить нежелательные инциденты и 

экономические потери в будущем. 

Таким образом, цифровые технологии и цифровое моделирование 

имеют большой потенциал для улучшения судостроительной отрасли, 

обеспечивая более эффективные и инновационные подходы к 

проектированию и постройке судов. 

Объект исследования и исходные данные 

Объектом исследования является крупнотоннажное сухогрузное судно 

«Jumbo Jubilee». Судно специализируется на перевозке генеральных грузов. 

Расчёты и результаты 

На начальном этапе расчётной части работы производится процедура 

переноса координат теоретических шпангоутов в программу Motion – это 

выполняется пользователем в ручном режиме. В разделе "Редактирование" 

выбирается пункт "Элементы шпангоутов". Количество точек задаётся 

пользователем. С помощью клавиш (стрелка влево-вправо) выбранная точка 

перемещается в позицию с заданными координатами. Данную операцию 

нужно провести со всеми точками на каждом шпангоуте. Таким образом, 

координаты для каждой точки были откалиброваны вручную (рис. 1). 
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Рис. 1 – Ввод координат шпангоутов в программе Motion (проекция 

корпус) 

На следующем этапе работы производятся расчеты значений килевой 

качки, перемещения миделя и волнового изгибающего момента на 

нерегулярном волнении [2]. Для повышения точности расчётов задано время 

равное 600 с, интервал вычислений 0,2 с. Диапазоны варьирования 

переменных: высота волны, выраженная через осадку судна Т в пределах от 

0,75Т до 1,25Т с шагом 0,25; скорость судна, выраженная через число Фруда 

Fr в пределах от 0 до 0,25 с шагом 0,05. 

После выполнения расчетов подготавливаем данные для дальнейшего 

анализа полученных результатов. Полученные результаты расчета программа 

Motion генерирует в виде структурированного массива данных. Однако, 

модуль автоматического анализа результатов в программе отсутствует. В 

связи с чем, для удобства обработки результатов они были экспортированы 

сначала в Microsoft Word, для первичной обработки, затем в Microsoft Excel с 

последующим преобразованием. 

Анализ результатов 

Анализ результатов производится при помощи стандартного 

отклонения. Стандартное отклонение – это мера разброса значений в наборе 

данных относительно их среднего значения. Оно показывает, насколько 

сильно каждое значение в наборе данных отличается от среднего значения 

этого набора, сколько изменений есть от среднего, или среднее. Для получения 

численного значения использовалась функция СТАНДОТКЛОНА(Х:X). 

Процедура повторяется для всех шпангоутов, чтобы проследить 

изменение кинематических характеристик и их влияние на судно. Построение 

зависимостей (рис. 2) дало возможность более наглядно представить все 

изменения кинематических характеристик для судна и сделать 

соответствующие выводы: изменение длины волны, зависящей в данном 

исследовании от длины судна, незначительно повлияла на результаты, в 

отличие от высоты волны, зависящей от осадки. Таким образом, чем выше 

значения высоты волны, тем будут выше значения килевой качки, волновых 

изгибающих моментов и смещение миделя. 
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Рис. 2 – Зависимость килевой качки, перемещения миделя и волнового 

изгибающего момента от длины и высоты волны и скорости 
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В рамках исследования физической модели судна было выявлено, что в 

зависимости от скорости возрастают волновые изгибающие моменты, как 

отрицательные, так и положительные. Также от возрастания скорости 

максимальные изгибающие моменты будут смещаться по длине судна 

относительно миделя, что, в свою очередь, негативно влияет на прочностные 

характеристики судна [3]. 

Заключение 

В результате выполненной работы:  

- Получены практические навыки по использованию программного 

комплекса Motion в целях исследования гидростатических характеристик 

судна и его качки.  

- Рассчитаны гидростатические и кинематические характеристики 

качествах физической модели судна, что дало представление о мореходных 

модели в условиях нерегулярного волнения.  

- Анализ результатов дал представление о возможности проецирования 

расчетов, выполненных на базе физической модели, на натурное судно.  

- Полученные результаты заложили основы для дальнейших 

исследований в области судостроения, которые могут способствовать 

усовершенствованию морской техники и повышению безопасности на судах. 
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Введение 

Цифровое моделирование и технологии играют важную роль в 

современном судостроении. Они позволяют улучшить процессы 
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проектирования и постройки судов, а также повысить конкурентоспособность 

отрасли. Вот несколько ключевых преимуществ цифрового моделирования и 

его применения в судостроении: 

 Снижение затрат на проектирование: Цифровое моделирование 

позволяет уменьшить расходы на создание физических прототипов и 

проведение дорогостоящих физических испытаний. Это экономит средства на 

ранних стадиях проекта. 

 Ускорение процесса разработки проектов: Использование 

цифровых технологий позволяет существенно сократить время, необходимое 

для проектирования и разработки судов. Это способствует более быстрому 

выходу новых продуктов на рынок. 

 Повышение точности и надежности: Цифровое моделирование 

позволяет более точно предсказывать поведение судна в различных условиях 

и на разных этапах его жизненного цикла. Это помогает улучшить качество и 

безопасность судов. 

 Снижение рисков: Цифровые модели позволяют 

идентифицировать потенциальные проблемы и риски на ранних этапах 

проектирования, что помогает предотвратить нежелательные инциденты и 

экономические потери в будущем. 

Таким образом, цифровые технологии и цифровое моделирование 

имеют большой потенциал для улучшения судостроительной отрасли, 

обеспечивая более эффективные и инновационные подходы к 

проектированию и постройке судов. 

Объект исследования и исходные данные 

Объектом исследования является судно типа ро-ро «Ольхон». Судно 

специализируется на перевозке колесной технике. 

 

Рис. 1 – Теоретический чертеж физической модели судна (проекция 

корпус) 
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Расчёты и результаты 

На начальном этапе расчётной части работы производится процедура 

переноса координат теоретических шпангоутов в программу Motion – это 

выполняется пользователем в ручном режиме. В разделе "Редактирование" 

выбирается пункт "Элементы шпангоутов". Количество точек задаётся 

пользователем. С помощью клавиш (стрелка влево-вправо) выбранная точка 

перемещается в позицию с заданными координатами. Данную операцию 

нужно провести со всеми точками на каждом шпангоуте. Таким образом, 

координаты для каждой точки были откалиброваны вручную (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Ввод координат шпангоутов в программе Motion (проекция 

корпус) 

 

На следующем этапе работы производятся расчеты значений килевой 

качки, перемещения миделя и волнового изгибающего момента на 

нерегулярном волнении [2]. Для повышения точности расчётов задано время 

равное 600 с, интервал вычислений 0,2 с. Диапазоны варьирования 

переменных: высота волны, выраженная через осадку судна Т в пределах от 

0,75Т до 1,25Т с шагом 0,25; скорость судна, выраженная через число Фруда 

Fr в пределах от 0 до 0,25 с шагом 0,05. 

После выполнения расчетов подготавливаем данные для дальнейшего 

анализа полученных результатов. Полученные результаты расчета программа 

Motion генерирует в виде структурированного массива данных. Однако, 

модуль автоматического анализа результатов в программе отсутствует. В 

связи с чем, для удобства обработки результатов они были экспортированы 

сначала в Microsoft Word, для первичной обработки, затем в Microsoft Excel с 

последующим преобразованием. 

Анализ результатов 

Анализ результатов производится при помощи стандартного 

отклонения. Стандартное отклонение – это мера разброса значений в наборе 

данных относительно их среднего значения. Оно показывает, насколько 

сильно каждое значение в наборе данных отличается от среднего значения 
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этого набора, сколько изменений есть от среднего, или среднее. Для получения 

численного значения использовалась функция СТАНДОТКЛОНА(Х:X). 

Процедура повторяется для всех шпангоутов, чтобы проследить 

изменение кинематических характеристик и их влияние на судно. Построение 

зависимостей (рис. 3) дало возможность более наглядно представить все 

изменения кинематических характеристик для судна и сделать 

соответствующие выводы: изменение длины волны, зависящей в данном 

исследовании от длины судна, незначительно повлияла на результаты, в 

отличие от высоты волны, зависящей от осадки. Таким образом, чем выше 

значения высоты волны, тем будут выше значения килевой качки, волновых 

изгибающих моментов и смещение миделя. 
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Рис. 3 – Зависимость килевой качки, перемещения миделя и волнового 

изгибающего момента от длины и высоты волны и скорости 

 

В рамках исследования физической модели судна было выявлено, что в 

зависимости от скорости возрастают волновые изгибающие моменты, как 

отрицательные, так и положительные. Также от возрастания скорости 

максимальные изгибающие моменты будут смещаться по длине судна 

относительно миделя, что, в свою очередь, негативно влияет на прочностные 

характеристики судна [3]. 

Заключение 

В результате выполненной работы:  

- Получены практические навыки по использованию программного 

комплекса Motion в целях исследования гидростатических характеристик 

судна и его качки.  

- Рассчитаны гидростатические и кинематические характеристики 

физической модели судна, что дало представление о мореходных качествах 

модели в условиях нерегулярного волнения.  

- Анализ результатов дал представление о возможности проецирования 

расчетов, выполненных на базе физической модели, на натурное судно.  

- Полученные результаты заложили основы для дальнейших 

исследований в области судостроения, которые могут способствовать 

усовершенствованию морской техники и повышению безопасности на судах. 
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values of keel pitching, midship displacement and wave bending moment on 

irregular waves is carried out. The results obtained are analyzed. 

Keywords: ship pitching, bending moment, digital modeling. 

 

Введение 

Цифровое моделирование и технологии играют важную роль в 

современном судостроении. Они позволяют улучшить процессы 

проектирования и постройки судов, а также повысить конкурентоспособность 

отрасли. Вот несколько ключевых преимуществ цифрового моделирования и 

его применения в судостроении: 

 Снижение затрат на проектирование: Цифровое моделирование 

позволяет уменьшить расходы на создание физических прототипов и 

проведение дорогостоящих физических испытаний. Это экономит средства на 

ранних стадиях проекта. 

 Ускорение процесса разработки проектов: Использование 

цифровых технологий позволяет существенно сократить время, необходимое 

для проектирования и разработки судов. Это способствует более быстрому 

выходу новых продуктов на рынок. 

 Повышение точности и надежности: Цифровое моделирование 

позволяет более точно предсказывать поведение судна в различных условиях 

и на разных этапах его жизненного цикла. Это помогает улучшить качество и 

безопасность судов. 

 Снижение рисков: Цифровые модели позволяют 

идентифицировать потенциальные проблемы и риски на ранних этапах 

проектирования, что помогает предотвратить нежелательные инциденты и 

экономические потери в будущем. 

Таким образом, цифровые технологии и цифровое моделирование 

имеют большой потенциал для улучшения судостроительной отрасли, 

обеспечивая более эффективные и инновационные подходы к 

проектированию и постройке судов. 

Объект исследования и исходные данные 

Объектом исследования является судно-снабжения «Евгений 

Примаков». Судно специализируется на перевозке генеральных грузов. 
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Рис. 1 – Теоретический чертеж физической модели судна (проекция 

корпус) 

 

Расчёты и результаты 

На начальном этапе расчётной части работы производится процедура 

переноса координат теоретических шпангоутов в программу Motion – это 

выполняется пользователем в ручном режиме. В разделе "Редактирование" 

выбирается пункт "Элементы шпангоутов". Количество точек задаётся 

пользователем. С помощью клавиш (стрелка влево-вправо) выбранная точка 

перемещается в позицию с заданными координатами. Данную операцию 

нужно провести со всеми точками на каждом шпангоуте. Таким образом, 

координаты для каждой точки были откалиброваны вручную (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Ввод координат шпангоутов в программе Motion (проекция 

корпус) 

 

На следующем этапе работы производятся расчеты значений килевой 

качки, перемещения миделя и волнового изгибающего момента на 

нерегулярном волнении [2]. Для повышения точности расчётов задано время 

равное 600 с, интервал вычислений 0,2 с. Диапазоны варьирования 

переменных: высота волны, выраженная через осадку судна Т в пределах от 

0,75Т до 1,25Т с шагом 0,25; скорость судна, выраженная через число Фруда 

Fr в пределах от 0 до 0,25 с шагом 0,05. 
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После выполнения расчетов подготавливаем данные для дальнейшего 

анализа полученных результатов. Полученные результаты расчета программа 

Motion генерирует в виде структурированного массива данных. Однако, 

модуль автоматического анализа результатов в программе отсутствует. В 

связи с чем, для удобства обработки результатов они были экспортированы 

сначала в Microsoft Word, для первичной обработки, затем в Microsoft Excel с 

последующим преобразованием. 

Анализ результатов 

Анализ результатов производится при помощи стандартного 

отклонения. Стандартное отклонение – это мера разброса значений в наборе 

данных относительно их среднего значения. Оно показывает, насколько 

сильно каждое значение в наборе данных отличается от среднего значения 

этого набора, сколько изменений есть от среднего, или среднее. Для получения 

численного значения использовалась функция СТАНДОТКЛОНА(Х:X). 

Процедура повторяется для всех шпангоутов, чтобы проследить 

изменение кинематических характеристик и их влияние на судно. Построение 

зависимостей (рис. 3) дало возможность более наглядно представить все 

изменения кинематических характеристик для судна и сделать 

соответствующие выводы: изменение длины волны, зависящей в данном 

исследовании от длины судна, незначительно повлияла на результаты, в 

отличие от высоты волны, зависящей от осадки. Таким образом, чем выше 

значения высоты волны, тем будут выше значения килевой качки, волновых 

изгибающих моментов и смещение миделя. 
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Рис. 3 – Зависимость килевой качки, перемещения миделя и волнового 

изгибающего момента от длины и высоты волны и скорости 
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отрицательные, так и положительные. Также от возрастания скорости 

максимальные изгибающие моменты будут смещаться по длине судна 

относительно миделя, что, в свою очередь, негативно влияет на прочностные 

характеристики судна [3]. 
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В результате выполненной работы:  
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- Рассчитаны гидростатические и кинематические характеристики 

физической модели судна, что дало представление о мореходных качествах 

модели в условиях нерегулярного волнения.  

- Анализ результатов дал представление о возможности проецирования 

расчетов, выполненных на базе физической модели, на натурное судно.  

- Полученные результаты заложили основы для дальнейших 

исследований в области судостроения, которые могут способствовать 

усовершенствованию морской техники и повышению безопасности на судах. 
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Введение 

Цифровое моделирование и технологии играют важную роль в 

современном судостроении. Они позволяют улучшить процессы 
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проектирования и постройки судов, а также повысить конкурентоспособность 

отрасли. Вот несколько ключевых преимуществ цифрового моделирования и 

его применения в судостроении: 

 Снижение затрат на проектирование: Цифровое моделирование 

позволяет уменьшить расходы на создание физических прототипов и 

проведение дорогостоящих физических испытаний. Это экономит средства на 

ранних стадиях проекта. 

 Ускорение процесса разработки проектов: Использование 

цифровых технологий позволяет существенно сократить время, необходимое 

для проектирования и разработки судов. Это способствует более быстрому 

выходу новых продуктов на рынок. 

 Повышение точности и надежности: Цифровое моделирование 

позволяет более точно предсказывать поведение судна в различных условиях 

и на разных этапах его жизненного цикла. Это помогает улучшить качество и 

безопасность судов. 

 Снижение рисков: Цифровые модели позволяют 

идентифицировать потенциальные проблемы и риски на ранних этапах 

проектирования, что помогает предотвратить нежелательные инциденты и 

экономические потери в будущем. 

Таким образом, цифровые технологии и цифровое моделирование 

имеют большой потенциал для улучшения судостроительной отрасли, 

обеспечивая более эффективные и инновационные подходы к 

проектированию и постройке судов. 

Объект исследования и исходные данные 

Объектом исследования является универсальное сухогрузное судно 

проекта NDF 4216. Судно специализируется на перевозке генеральных грузов. 

 

 
 

Рис. 1 – Теоретический чертеж физической модели судна (проекция 

корпус) 
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Расчёты и результаты 

На начальном этапе расчётной части работы производится процедура 

переноса координат теоретических шпангоутов в программу Motion – это 

выполняется пользователем в ручном режиме. В разделе "Редактирование" 

выбирается пункт "Элементы шпангоутов". Количество точек задаётся 

пользователем. С помощью клавиш (стрелка влево-вправо) выбранная точка 

перемещается в позицию с заданными координатами. Данную операцию 

нужно провести со всеми точками на каждом шпангоуте. Таким образом, 

координаты для каждой точки были откалиброваны вручную (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Ввод координат шпангоутов в программе Motion (проекция 

корпус) 

 

На следующем этапе работы производятся расчеты значений килевой 

качки, перемещения миделя и волнового изгибающего момента на 

нерегулярном волнении [2]. Для повышения точности расчётов задано время 

равное 600 с, интервал вычислений 0,2 с. Диапазоны варьирования 

переменных: высота волны, выраженная через осадку судна Т в пределах от 

0,75Т до 1,25Т с шагом 0,25; скорость судна, выраженная через число Фруда 

Fr в пределах от 0 до 0,25 с шагом 0,05. 

После выполнения расчетов подготавливаем данные для дальнейшего 

анализа полученных результатов. Полученные результаты расчета программа 

Motion генерирует в виде структурированного массива данных. Однако, 

модуль автоматического анализа результатов в программе отсутствует. В 

связи с чем, для удобства обработки результатов они были экспортированы 

сначала в Microsoft Word, для первичной обработки, затем в Microsoft Excel с 

последующим преобразованием. 

Анализ результатов 

Анализ результатов производится при помощи стандартного 

отклонения. Стандартное отклонение – это мера разброса значений в наборе 

данных относительно их среднего значения. Оно показывает, насколько 

сильно каждое значение в наборе данных отличается от среднего значения 
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этого набора, сколько изменений есть от среднего, или среднее. Для получения 

численного значения использовалась функция СТАНДОТКЛОНА(Х:X). 

Процедура повторяется для всех шпангоутов, чтобы проследить 

изменение кинематических характеристик и их влияние на судно. Построение 

зависимостей (рис. 3) дало возможность более наглядно представить все 

изменения кинематических характеристик для судна и сделать 

соответствующие выводы: изменение длины волны, зависящей в данном 

исследовании от длины судна, незначительно повлияла на результаты, в 

отличие от высоты волны, зависящей от осадки. Таким образом, чем выше 

значения высоты волны, тем будут выше значения килевой качки, волновых 

изгибающих моментов и смещение миделя. 
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Рис. 3 – Зависимость килевой качки, перемещения миделя и волнового 

изгибающего момента от длины и высоты волны и скорости 

 

В рамках исследования физической модели судна было выявлено, что в 

зависимости от скорости возрастают волновые изгибающие моменты, как 

отрицательные, так и положительные. Также от возрастания скорости 

максимальные изгибающие моменты будут смещаться по длине судна 

относительно миделя, что, в свою очередь, негативно влияет на прочностные 

характеристики судна [3]. 

Заключение 

В результате выполненной работы:  

- Получены практические навыки по использованию программного 

комплекса Motion в целях исследования гидростатических характеристик 

судна и его качки.  

- Рассчитаны гидростатические и кинематические характеристики 

физической модели судна, что дало представление о мореходных качествах 

модели в условиях нерегулярного волнения.  

- Анализ результатов дал представление о возможности проецирования 

расчетов, выполненных на базе физической модели, на натурное судно.  

- Полученные результаты заложили основы для дальнейших 

исследований в области судостроения, которые могут способствовать 

усовершенствованию морской техники и повышению безопасности на судах.  
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В ч.2 ст. 2 УК РФ Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - 

УК РФ) [1] закреплён перечень опасных для личности, общества или 

государства деяний, именуемых преступлениями. Данные посягательства 

отличаются друг от друга именно признаками состава, представляющими 

собой единство субъекта, объекта, а также объективных и субъективных 

признаков.  

Состав преступления с точки зрения своей правовой конструкции 

предполагает систему признаков, обуславливающих оценку общественно 

опасного деяния как противоправного, запрещенного уголовным законом. 

Особое значение в рамках признаков состава преступления принадлежит 

объективной стороне, которая содержит внешние (объективированные) 
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характеристики общественно опасного деяния как преступления, 

реализуемого посредством конкретных поведенческих актов субъекта 

посягательства [5].  

Объективные признаки посягательства имеют особое значение в 

процессе квалификации преступлений. Будучи важным элементом состава, 

данные характеристики позволяют обнаружить характер и степень 

общественной опасности деяния; а также дифференцировать преступления от 

иных категорий правонарушений. Тем самым, именно объективной стороне 

принадлежит крайне важная роль в процессе квалификации преступления. 

Посредством признаков последней и обеспечивается должная 

дифференциация составов между собой. 

Полнота обнаружения признаков объективной стороны требует 

уточнения уголовно-правовых аспектов, например, по поводу наличия или 

отсутствия соучастия, конкретной стадии преступного посягательства, 

добровольного отказа и т.д. 

Концептуально суть объективной стороны преступления заключается в 

последовательной динамике разного рода событий и прочих внешних 

проявлений, связанных с преступным воздействием и отображением такового 

на уровне окружающей среды [2, С. 62].  

В процессе изучения признаков объективной стороны преступления, 

дается оценка характера и объема нанесенного вреда содеянным, 

осуществляется оценка качественных и количественных показателей 

имущественного ущерба. Таким образом, признаки преступного деяния 

определяются по объективной стороне состава преступления. 

Обнаружение и обобщение свойств, присущих объективной стороне 

посягательства, требует также уточнения аспекта, связанного с отграничением 

преступного посягательства от близких или идентичных с точки зрения 

проявления признаков объективной стороны проявлений, но не являющихся 

при этом преступными. В основе анализа данных признаков, необходимых для 

осуществления процесса квалификации, лежит непосредственно 

поведенческий акт лица, опосредованный в форме действия, а иногда и 

бездействия. Не индифферентен с точки зрения правоприменителя и вопрос о 

последствиях преступного посягательства, так как они могут выступать в 

качестве необходимого элемента материального состава, или же учитываться 

в качестве квалифицирующих признаков.  

Составными элементами объективной стороны выступают: 

общественно опасное деяние, общественно опасное последствие и причинную 

связь между общественно опасным деянием и наступившим общественно 
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опасным последствием. Субсидиарными признаками выступает место, время, 

обстановка, способ, орудия и средства совершения преступления [4, С. 184]. 

К тому же, поскольку суть преступного посягательства связана с его 

оценкой как явления объективной действительности, динамично 

развивающегося как во времени, так в определенном месте и в определенной 

обстановке, то такие характеристики опосредуют общественную опасность и 

специфику преступных деяний при конструировании составов [3, С. 234]. 

Роль же и значение объективной стороны в ходе квалификации 

заключается в том, что:  

1) таковой принадлежит роль составного элемента состава 

преступления, позволяющего совместно с объектом преступления, определить 

характер и степень общественной опасности содеянного;  

2) исследуемые признаки обеспечивают дифференциацию преступления 

от прочих противоправных посягательствах, разграничивают преступления, 

схожие между собой по другим элементам и признакам состава преступления;  

3) признаки объективной стороны преступления определяют категорию 

преступлений, исходя из характера и степени общественной опасности деяния, 

а также завершенности в реализации преступного намерения;  

4) нормативное определение указанных признаков служит основой для 

разграничения основного, квалифицированного и привилегированного 

составов преступлений;  

Таким образом, объективная сторона преступного посягательства 

выступает важнейшим элементом для оценки как преступного намерения 

преступника, так и свойств, присущих субъективной стороне. На 

первоначальном этапе квалификации уделяют особое внимание выявлению 

именно признаков объективной стороны преступления, на базе которого затем 

проводится системный анализ признаков субъективной стороны. Особенности 

объективной стороны дают возможность с определенной степенью точности 

выявить круг объектов, на которые могло быть совершено посягательство, а 

также в ряде случаев определяют и содержание субъективной стороны. 

 

Использованные источники: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 04.08.2023) // Собрание законодательства РФ. 1996. N 25. ст. 2954 

2. Агеев, Н.В. К вопросу о понятии объективной стороны 

преступления // Эпомен. 2021. № 52. - С. 62 

3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 

т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. 

ред. В.М. Лебедев. - М.: Юрайт, 2017. Т. 1: Общая часть. С. 234. 



265 

4. Лиханова, И.И. Содержание объективной стороны преступления // 

Таможенные чтения - 2019. Наука и образование в условиях становления 

инновационной экономики. Сборник материалов Международной научно-

практической конференции. В 3-х томах. Под общей редакцией С.Н. 

Гамидуллаева. 2019. С. 184.  

5. Объективная сторона состава преступления: учебное пособие / 

А.Н. Попов, Л.А. Зимирева, П.В. Федышина; [под общ. ред. А.Н. Попова]. — 

Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2015. — С. 34. 

 

УДК 00.1 

                                                                                  Гарафутдинова А.В., 

                                                                                     магистрант 

                                 3 курс, факультет Психологии и педагогики 

                                       Направление подготовки «Психология»  

                                                           профиль «Общая психология» 

                  ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет 

                                                  имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

                                          Факультет психологии и педагогики 

                                                                          Россия, г. Казань 

                              Научный руководитель: Сулейманов Р.Ф., 

                                        доктор психологических наук, профессор 

                                                                   

РОЛЬ ТВОРЧЕСТВА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ПОРТРЕТЕ 

МУЗЫКАНТОВ И IT-СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Аннотация: В данной статье описана роль творчества в 

психологическом портрете музыкантов и it-специалистов. Дано определение 

слову «творчество». Раскрыта связь музыкальной деятельности и 

программирования. 

 Ключевые слова: Психологический портрет, творчество, музыкант, 

программирование, it-специалист. 

Annotation: This article describes the role of creativity in the psychological 

portrait of musicians and IT specialists. The definition of the word "creativity" is 

given. The connection between musical activity and programming is revealed. 

Key words: Psychological portrait, creativity, musician, programming, IT 

specialist. 

 



266 

          Деятельность музыкантов и it-специалистов имеет схожие черты, 

одной из которых является творчество. Музыканты придумывают аудио 

произведения, программисты пишут различные программы, тоже сочиняя их 

как композиторы. Умение почувствовать какой именно язык 

программирования выбрать в различных случаях для it-специалиста, схож с 

музыкальным слухом композитора.  

      Следуя из того, что творчество в деятельности музыкантов и 

программистов играет важную роль, дадим определение этому понятию. Мне 

близко определение, что творчество – процесс деятельности, в результате 

которого создаются качественно новые объекты и духовные ценности, итогом 

можно считать создание нового продукта. Исключительность творчества в 

отличие от других видов производства это – уникальность создаваемого 

продукта. В процессе творчества автор вкладывает в свое творение аспекты 

своей личности, благодаря чему, это несет характер уникальности, так как 

каждый человек уникален. Именно поэтому музыканты и it-специалисты в 

деятельности используют свою интуицию для создания уникального 

произведения, и выражаются на своем доступном языке: программисты – 

кодом, музыканты – нотами. 

        Наиболее известное описание стадий творческого процесса дал 

англичанин Грэм Уоллис, туда входят: 

    - подготовка (формулирование задачи и попытки ее решения); 

    - инкубация (отвлечение на некоторое время от задачи); 

    - озарение (появление интуитивного решения); 

    - проверка (испытание и реализация процесса). 

       Этапы создания музыкального продукта имеют схожесть с 

творческим процессом программирования: 

1. Появление идеи; 

2. Созревание мелодии в голове музыканта; 

3. Запись мотива с помощью нотных знаков; 

4. Полная разработка конечного музыкального произведения [1]. 

Этапы создания программистом операционной системы: 

1. Стимулирующая идея; 

2. Придание смысла процессу работы до готовой программы; 

3. Реализация. 

Музыкальная деятельность и программирование дают уникальный 

творческий продукт, который имеет огромное значение в культуре и истории 

человечества. Музыкальные произведения вызывают различные чувства и 

эмоции у слушателей, вдохновляют и мотивируют; программы для 

компьютеров и смартфонов решают множество задач, информируют и 
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постоянно обновляются. В музыке используются ноты, в программировании 

коды, и работая в той или иной деятельности, важно в совершенстве владеть 

этими инструментами. 

    Если рассматривать создание программного обеспечения — это 

решение поставленных задач, которые требуют творческого подхода. Есть 

конечно типовые задачи для it-специалистов, где достаточно применение 

определенных известных алгоритмов. В области программирования важны 

такие качества как дисциплина для производства программ и проявление 

творчества для нестандартных и инновационных решений [2]. 

    Музыкальное творчество включает в себя - написание, сочинение, 

производство и исполнение музыки. Музыкант должен обладать такими 

качествами как мастерство, креативность и творческое мышление. Продукты 

творчества музыкантов вызывают различные эмоции, вдохновляют или 

заставляют грустит. Музыка способна помочь человеку переживать глубокие 

чувства и эмоции, развивать себя и свой вкус. 

В основе творчества, как считал В. Н. Дружинин, можно выделить 

глобальную иррациональную мотивацию отчуждения человека от мира.  

Отчуждение имеет тенденцию к преодолению, выполняет свои функции по 

типу «положительной обратной связи». Продукт творчества только 

подстегивает этот процесс. Можно сделать выводы, что творчество 

осуществляет связь человека с миром, и само себя стимулирует [3]. 

    Творческая деятельность в психологическом портрете музыкантов 

и it-специалистов имеет тесную связь с игрой. Такие выводы можно сделать, 

следуя высказыванию К. Г. Юнга, что создание нового является не делом 

интеллекта, а влечением к игре, действующей по внутреннему понуждению. 

Творческий дух играет теми объектами, которые он любит [4]. 

    Творческий человек умеет мыслить глубоко и нестандартно, 

придумывать оригинальные идеи, смотреть на задачи под разными углами и 

не ограничивается опытом и знаниями. Маслоу считал, что умение творить 

дается каждому по праву рождения и естественно для человека. В работе 

музыкантов и программистов безусловно важны такие качества как 

оригинальность и творческое мышление. Выделяют множество видов 

творчества, вот главные из них: 

1. Художественное творчество (именно здесь проявляют себя 

музыканты, создавая легендарные творения в музыке); 

2. Научное творчество (проявляется в таких областях, как 

математика, медицина, физика, химия, педагогика и др.); 
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3. Техническое творчество (здесь уже себя проявляют 

программисты, создавая продукты прогресса, помогающие упрощать и 

совершенствовать жизнь); 

4. Социальное творчество (позволяет совершенствовать 

экономические, правовые, религиозные, психологические отношения).  

    Резюмируя статью, можно сделать выводы, что творчество играет 

важную роль в деятельности музыкантов и it-специалистов. Это именно те 

профессии, где создаются уникальные продукты на благо общества. 
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Аннотация: Повышение распространённости хронических 

неинфекционных заболеваний и увеличение смертности по их причине 

стимулирует на разработку эффективных методов профилактики. На 

сегодняшний день мало данных о том, как влияет сочетанное действие 

различных факторов риска на развитие того или иного хронического 

заболевания, насколько повышается или понижается риск развития 

хронических неинфекционных заболеваний при различном сочетании 

факторов риска. 
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Роль факторов риска в распространение хронических  

неинфекционных заболеваний 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) обусловливают примерно 

71% всех смертей в мире. К неинфекционным заболеваниям относятся 

сердечно-сосудистые заболевания (например, гипертоническая болезнь и 

ишемическая болезнь сердца), онкологические заболевания, хронические 

респираторные заболевания (например, хроническая обструктивная болезнь 

легких и астма) и диабет[1]. 

Установлены единые факторы риска (ФР) для данной группы 

заболеваний (курение, чрезмерное употребление алкоголя, низкая физическая 

активность, нерациональное питание, повышение артериального давления, 

гиперхолестеринемия, избыточная масса тела, гипергликемия). Проведены 

исследования, которые показывают роль каждого отдельного фактора риска в 

отношении развития ХНИЗ [4]. 

Однако, в реальной клинической практике встает вопрос об их взаимном 

влиянии факторов друг на друга: усиление или ослабление действия. В ряде 

работ зарубежных ученых установлено увеличение риска смерти от 

сердечнососудистой и онкологической патологии при сочетанном 

воздействии некоторых факторов риска у человека. Однако, очень важно 

понимать в каких комбинациях факторы риска наиболее вероятно 

реализуются в заболевания и угрожающие жизни состояния. Это требует 

разработки систем прогнозирования, которые можно будет использовать в 

практическом здравоохранении[5]. 

Факторы риска неинфекционных заболеваний 

Характерной особенностью здравоохранения развитых стран мира 

является высокий уровень профилактической активности в борьбе с опасными 

для жизни неинфекционными заболеваниями. Главной целью формирования 

здорового  образа является, в конечном счёте, предупреждение 

преждевременной смертности. Формирование у населения ответственного 

отношения к своему здоровью, ведение здорового образа жизни, коррекция и 

регулярный контроль поведенческих и биологических факторов риска 

неинфекционных заболеваний на популяционном, групповом и 

индивидуальном уровнях – важнейшие направления государственной 

политики Российской Федерации в области охраны здоровья. 
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Неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые заболевания, 

онкологические заболевания, болезни органов дыхания и сахарный диабет) 

являются причиной более 80% всех смертей населения Российской 

Федерации, при этом 56% всех смертей обусловлены сердечно-сосудистыми 

заболеваниями[3]. 

В основе развития неинфекционных заболеваний лежит группа 

факторов риска, связанных с нездоровым образом жизни (курение, низкая 

физическая активность, нерациональное питание, злоупотребление 

алкоголем). Всемирной организацией здравоохранения определены семь 

ведущих факторов риска, вносящих основной вклад в преждевременную 

смертность населения, среди которых: 

 повышенное артериальное давление,  

 гиперхолестеринемия, 

 курение, 

 несбалансированное питание, недостаточное употребление 

фруктов и овощей, 

 ожирение, 

 злоупотребление алкоголем, 

 низкая физическая активность. 

Факторы риска могут накапливаться у индивидуумов и 

взаимодействовать друг с другом, создавая множественный эффект: наличие 

нескольких факторов риска у одного человека повышает риск его смерти от 

болезней системы кровообращения в 5-7 раз. На опыте многих стран мира 

(Финляндия, США, Великобритания, Новая Зеландия и др.) доказано, что 

модификация образа жизни и снижение уровня факторов риска могут 

замедлить развитие болезней системы кровообращения как до, так и после 

появления клинических симптомов[5]. 

Оценка факторов риска неинфекционных заболеваний 

В настоящее время доказано, что широкое распространение 

неинфекционных заболеваний, в основном, обусловлено особенностями 

образа жизни и, связанными с ним, факторами риска. 

Выделяют две группы факторов риска: 

– модифицируемые факторы риска – коррекция факторов позволяет 

снизить риск развития неинфекционных заболеваний и их осложнений; 

– немодифицируемые факторы риска (возраст, пол, генетическая 

предрасположенность), используемые для стратификации риска. 

Критерии оценки основных факторов риска: 

 высокая распространенность в большинстве популяций, 
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 достоверный независимый вклад в риск развития 

неинфекционных заболеваний, 

 снижение риска развития неинфекционных заболеваний при 

контроле этих факторов. 

Изменение образа жизни и снижение уровней факторов риска может 

предупредить или замедлить развитие заболевания. 

В соответствии с рекомендациями ВОЗ, определение и оценка в каждой 

стране наиболее существенных факторов риска неинфекционных 

заболеваний, их целенаправленная коррекция, а также контроль их динамики 

являются основой системы факторной профилактики неинфекционных 

заболеваний[4].  

В крупном международном исследовании ((INTERHEART –

исследование с участием 52 стран, включая Россию, 2004-2008 гг.) по 

изучению потенциальных факторов риска, ассоциируемых с развитием 

инфаркта мио- карда, была изучена роль потенциально модифицируемых 

факторов риска: курение, потребление алкоголя, нерациональное питание и 

низкое потребление овощей и фруктов, недостаточная физическая активность, 

ожирение, повышенное артериальное давление, повышенное содержание 

глюкозы в крови, повышенный уровень холестерина в крови, наличие 

тревожных психосоциальных факторов[2]. 

Научно доказано, что ассоциации риска развития инфаркта миокарда с 

потенциальными модифицируемыми факторами риска, являются общими для 

всех географических регионов и этнических групп. Совокупное влияние 

потенциальных факторов риска обуславливают 90% случаев развития 

инфаркта миокарда у мужчин и 94% – у женщин. Этот факт позволяет 

предположить, что подходы к профилактике могут быть основаны на одних и 

тех же принципах по всему миру и могут иметь механизмы управления 

потенциальными факторами риска, позволяющие предотвратить 

преждевременное развитие инфаркта миокарда у людей всех возрастов, всех 

географических регионов и всех этнических групп[3].  

Важнейшими факторами риска преждевременной смертности населения 

являются высокое артериальное давление (13% от общего числа случаев 

смерти в мире), курение (9%), высокий уровень содержания глюкозы в крови 

(6%), низкая физическая активность (6%), избыточная масса тела и ожирение 

(5%) от общего числа случаев смерти в мире[5]. 

 Модифицируемые факторы риска, потенциально опасные для развития 

сердечно-сосудистых заболеваний, имеют широкое распространении в России 

по данным исследований ГНИЦ профилактической медицины, 

распространенность фактора риска «артериальная гипертензия» составляет 
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40,8%. Около 40% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в 

отечественной популяции обусловлена повышенным артериальным 

давлением. Кроме того, в России отмечается значительная 

распространенность курения среди мужского населения (63,1%) по сравнению 

со странами 17 Европейского региона, где этот показатель составляет 42%. 

Доля курящих женщин в России значительно меньше – 9,1% (страны 

Европейского региона – 28%). Данные исследований отечественных ученых 

подтверждает факт негативного влияния курения на смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний [1].  

Среди наиболее ожидаемых результатов реализации Глобальной 

стратегии в области профилактики неинфекционных заболеваний и 

укреплению здоровья граждан ВОЗ отмечает важность реализации к 2025 году 

9 добровольных глобальных целей:  

 сокращение на 25% общей смертности от основных 

неинфекционных заболеваний;  

 сокращение на 10% пагубного потребления алкоголя;  

 сокращение на 10% распространенности недостаточной 

физической активности;  

 сокращение на 30% среднего потребления населением 

соли/натрия; 

 сокращение на 30% распространенности употребления табака 

среди лиц в возрасте от 15 лет и старше;  

 сокращение на 25% распространенности случаев повышенного 

АД; 

 увеличение на 30 % граждан с гипертонической болезнью, 

стабильно имеющих целевые значения уровня артериального давления; 

 прекращение роста числа случаев диабета и ожирения; 

  обеспечение, по крайней мере, для 50% лиц, имеющих 

соответствующие показания, надлежащей лекарственной терапии и 

консультирования врачами-специалистами для профилактики инфарктов и 

инсультов;  

 достижение как в частных, так и в государственных учреждениях 

здравоохранения 80% уровня наличия базовых технологий и основных 

лекарственных средств, необходимых для лечения основных неинфекционных 

заболеваний[4].  
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Подходы к управлению факторами риска неинфекционных 

заболеваний 

Можно условно выделить определенные подходы к управлению 

факторами риска: на социальном уровне – уменьшению влияния факторов 

риска способствуют общественные мероприятия; на поведенческом уровне – 

уменьшению влияния факторов риска способствует поведение каждого 

человека[6]. 

 Разделение факторов риска на отдельные группы весьма условно, так 

как большинство факторов риска взаимосвязаны и при одновременном 

действии усиливают влияние друг друга, тем самым резко повышая риск 

развития заболевания. В практической деятельности врачам часто приходится 

сталкиваться с наличием нескольких факторов риска у пациентов. При этом 

необходимо учитывать суммарное влияние факторов риска на состояние 

здоровья пациента (суммарный риск развития заболевания)[3].  

Какие принципиальные особенности отличают превентивную медицину 

от клинической медицины? В большинстве случаев врач проводит лечение 

уже имеющихся заболеваний, выявленных в процессе осмотра и 

обследования. Предмет превентивной медицины – не выявление причин 

имеющегося заболевания, а выявление условий, ведущих к появлению причин 

развития заболевания[2].  

Врач собирает анамнез, чтобы выявить симптомы заболевания и 

поставить диагноз имеющегося заболевания. Врач-превентолог собирает 

анамнез, анализирует реальные факторы риска и делает прогноз возможного 

развития заболевания[5].  

Обеспокоенность мирового сообщества проблемами здоровья населения 

отчетливо проявилась в 60-е годы XX столетия, когда экономические рычаги 

управления здоровьем через систему здравоохранения оказались 

неэффективными[6]. 

В начале XX века рост расходов на здравоохранение на 10% приводил к 

улучшению здоровья на 15%, в 1930-е гг. аналогичное увеличение 19 затрат 

улучшало здоровье на 8%, в 1950 гг. – на 5%, в конце 1960-х гг. – только на 

3%. Именно в эти годы активно шло становление концепции факторов риска, 

согласно которой, здоровье зависит не только от здравоохранения и расходов 

на него, сколько от образа жизни с его совокупными индивидуально 

поведенческими особенностями, а также от качества жизни, обусловленного 

природными и социальными условиями жизнедеятельности [4]. 

Обеспечение высокого уровня здоровья включает в себя не только 

борьбу с болезнями, но и решение различных экологических и социальных 
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проблем. Во многих странах это положение стало научной основой первичной 

профилактики неинфекционных заболеваний. 

С учетом степени влияния на состояние городского населения ВОЗ 

условно выделяет и определяет долю влияния четырех групп факторов риска 

здоровья (табл. 1): 

Таблица 1 – групп факторов риска здоровья 

 Группы факторов риска здоровья Доля 

влияния 

1 Образ жизни (условия жизни, режим труда, быта, отдыха, питание, 

физическая культура, вредные привычки, микроклимат в семье, коллективе 

и пр.) 

50% 

2 Окружающая природная среда (природно-климатические условия, 

повышенное магнитное излучения, резкие смены атмосферных явлений, 

загрязнение атмосферного воздуха, водоемов, почвы и пр.) 

25% 

3 Наследственность 15% 

4 Медицина и здравоохранение (качество и своевременность 

оказания медицинской помощи населению.) 

10% 

 

Функциональная зависимость здоровья от вышеперечисленных 

факторов не может быть жестко детерминированной. Вклад того или иного 

воздействия во многом определяется конкретной ситуацией и, в основном, 

распространяется 20 на городские условия жизни. Нужен более детальный 

анализ конкретных факторов риска для выбора наиболее действенных мер 

профилактики[2]. 

Факторы риска могут быть первичными, зависящими от социально-

экономических, политических, биотических, абиотических, антропогенных 

условий и вторичными, зависящими от патологических состояний, 

способствующих возникновению и развитию заболеваний. При изучении 

общественного здоровья первичные и вторичные факторы, его определяющие, 

принято условно объединять в группы 

 1.Социально-экономические (условия труда, жилищные условия, 

материальное благосостояние и др.) 

 2. Социально – биологические (возраст родителей, пол, течение 

антенатального периода, наследственность, наличие преморбитных 

состояний, хронических заболеваний и др.)  

3. Экологические и природно-климатические (загрязнение среды 

обитания, среднегодовая температура, уровень радиации и др.).  

4. Организационные или медицинские (доступность, уровень, качество 

медицинской помощи[1].  

Среди наиболее значимых первичных факторов риска – 

неблагоприятные условия окружающей среды, нерациональное питание, 
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адинамия и гиподинамия, стрессовые состояния, табакокурение, алкоголизм, 

токсикомании, наркомании, низкое качество медико-санитарной помощи и 

др[5].  

Среди наиболее значимых вторичных факторов – наследственные, 

дегенеративные и хронические заболевания. Сложность и многообразие 

такого социального явления как общественное здоровье, влияние на него 

множества факторов риска не позволяют однозначно ответить на вопрос, о том 

какие же факторы являются определяющими в существенном влиянии на 

здоровье в тех или иных условиях жизнедеятельности индивидов или больших 

групп населения[3].  

Многие программы исследований направлены на разработку индексов 

состояния здоровья, позволяющих их использовать в качестве критериев 21 

эффективности оценки деятельности и развития системы здравоохранения. Во 

многих исследованиях используются методы математического моделирования 

оценки здоровья населения. Проблема необходимости углубления знаний в 

области разработки правовых и социально-экономических подходов к 

профилактике заболеваний, планирования социальной политики в этой 

области на основе разработки эффективных методов получения уточненных 

индексов популяционного здоровья становится все более очевидной [4]. 

Заключение 

С помощью эпидемиологических методов выявляется 

распространенность ФР, изучается их прогноз, т.е. оценивается вклад 

изучаемых показателей в развитие осложнений, включая смертность от 

различных причин. Иными словами, проводится анализ эпидемиологической 

ситуации[3]. 

Таким образом, очевидно, что наиболее полное и раннее выявление 

вероятности наличия ХНИЗ, в частности, ССЗ и лиц с факторами риска их 

развития возможно только при массовых обследованиях населения. 

Применение эпидемиологических методов, характеризующихся высокой 

специфичностью и чувствительностью, при планировании программ таких 

обследований позволит повысить достоверность получаемых результатов и 

оптимизировать ресурсы как процедур обследований, так и последующих 

целенаправленных профилактических мероприятий и их объективной 

оценки[4]. 
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 В современном мире все больше набирает обороты идеология 

«чайлдфри», что в переводе с английского означает свободный от детей. Суть 

данной идеологии состоит в сознательном желании не иметь детей. Сам 

термин «чайлдфри» возник в США в 1970-х годах на волне эмансипации в 

противовес слову «чайлдхейт» (детоненавистники) [1]. Представители 

чайлдфри так же называют себя «свободными от детей» или «сознательно 

бездетными». 

Глобальный демографический переход населения земли к 

постиндустриальному строю стал главной причиной снижения рождаемости и 

отказа части населения от рождения детей.  По гендерному соотношению 
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чайлдфри характеризуются тем, что мужчины в большинстве своем не хотят 

заводить детей, в отличие от женщин.  

      Портрет мужчины, отказавшегося от рождения детей, выглядит 

следующим образом:  

- низкий уровень образования; 

- небольшой доход; 

- нежелание заводить семью. 

       Портрет женщины-чайлдфри характеризуется: 

- хорошее образование; 

- высокий уровень дохода; 

- успешная карьера. 

   В современном мире с развитием уровня жизни у женщин появился 

повод задуматься о своей роли матери. Важно понимать и свои собственные 

мотивы и желания. Если женщина не хочет иметь детей, это точно не стоит 

делать под нажимом общества. Дети это прекрасно, но желанное рождение 

детей намного прекраснее [3]. 

  Как же связана самореализация женщины с сознательнам отказом от 

рождения детей? Для начала дадим определение термину «самореализация». 

Курт Гольдштейн описывает самореализацию как главенствующий мотив, 

управляющий деятельностью человека. Самореализация направлена на 

реализацию возможностей и личностного потенциала личности. Данная 

потребность воистину считается самой важной для человека, она означает 

непрерывное развитие, использование во благо своих талантов и реализация 

своего потенциала. 

  Вынашивание, рождение и воспитание ребенка занимает много 

времени, сил и здоровья. Зачастую совмещение самореализации и воспитание 

детей дается крайне тяжело, и по этой причине некоторые женщины выбирают 

самореализацию в карьере, хорошее образование и большой заработок без 

детей. Нельзя утверждать, что женщина с детьми не может реализоваться в 

карьере и получить хорошее образование, для этого нужно участие и помощь 

партнера, бабушек-дедушек и нянь. Если все продумать и грамотно 

распределить, можно и родить, и самореализоваться, самое важно на этом пути 

- бережно относиться себе. 

   Существует четыре вида самореализации: 

1. Личностная самореализация формируется еще в детстве, когда 

ребенок хочет, чтобы его понимали, одобряли и уважали его. С взрослением 

эти желания усиливаются; 
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2. Творческая самореализация так же играет важную роль в жизни 

человека, но для каждого она разная. Для кого-то создание шедевра, для кого-

то просто хобби; 

3. Профессиональная самореализация заключается в подходящей 

работе, благодаря которой, человек проявляет свои сильные стороны и 

таланты; 

4. Социальная самореализация заключает в себе успешность 

человека в социальной среде. 

   Способность рожать детей заложена в каждой женщине, за 

исключением случаев бесплодия по тем-или иным причинам. Времена, когда 

социум давит на женский пол по вопросам замужества и рождения детей 

уходят в прошлое, ведь кроме рождения, детям нужно дать воспитание, 

внимание, образование и материальное обеспечение. Если женщина не готова 

нести такую ответственность, просто нет у нее ресурсов, то она вправе 

выбирать сознательную бездетность. У каждого человека разные цели и 

планы, и если эти планы связаны с получением образования, успешной 

карьерой и самореализацией, где в перспективе нет детей, то в этом нет ничего 

плохого.                  
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этой группы. В  данной  статье  рассматриваются  свойства, классификация  
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Введение 

Специфика современной жизни, включающая ухудшение экологической 

среды, усложнение социальных отношений, увеличение психоэмоциональных 

перегрузок, при котором мы часто подвергаемся стрессу, тревоге, волнению, с 

которыми не можем справиться или уменьшить сами. Это влияет на 

иммунитет, концентрацию, работоспособность, успеваемость и здоровье 

организма в целом, что ведет к различным нарушениям в психоэмоциональной 

сфере и психосоматическим заболеваниям, в том числе и сердечно-

сосудистым. Нормальное течение психических процессов обусловлено 

равновесием между возбудительными и тормозными процессами в ЦНС, а 

также достаточной для адекватного реагирования на внешние раздражители 

лабильностью. При наличии чрезмерных внешних раздражителей возможен 

срыв нервной деятельности, сопровождающийся преобладанием 

возбудительных процессов в ЦНС. В таких ситуациях показано назначение 

седативных средств. Седативные средства назначают, как правило, 

психически здоровым людям при повышенной эмоциональной лабильности, 

раздражительности[3]. 

Основная часть 

Седативные средства (от sedatio - "успокоение") с давних пор применяют 

для лечения нервных болезней. По сравнению с современными 

транквилизаторами, особенно бензодиазепинами, седативные средства 

оказывают менее выраженный успокаивающий и антифобический эффект.  

Они не вызывают миорелаксации и атаксии в отличие от 

гипноседативных средств (сонливости, явлений психической и 

физиологической зависимости). Препараты этой группы могут оказывать 

регулирующее влияние на центральную нервную систему, усиливая процесс 

торможения или понижая процесс возбуждения, устраняя последствия 

стресса. Как правило, они усиливают действие снотворных средств и 

анальгетиков. Седативные средства ускоряют засыпание, углубляя и 

увеличивая продолжительность сна, снижают число ночных пробуждений[5]. 

Классификация 

Седативные средства можно разделить на три основные группы: 

Бромиды: натрия бромид.  

Препараты растительного происхождения: из корневища с корнями 

валерианы (настои, настойки, экстракты), из травы пустырника (настои, 

настойки) и других растений (пассифлоры, пиона).  

Комбинированные препараты: корвалол (валокордин), валокордин, 

ново-пассит[4].             
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Бромиды 

Механизм действия – анион брома проникает в ЦНС и затрудняет 

передачу импульсов в синапсах и усиливает в коре головного мозга процессы 

торможения, восстанавливая равновесие между процессами возбуждения и 

торможения. И.П. Павлов подчеркивал, что «бром имеет специальное 

отношение к тормозному процессу, восстанавливая и усиливая его…». 

Эффект бромидов зависит от типа нервной системы и ее функционального 

состояния. 

Фармакодинамические эффекты – седативный эффект; – 

противосудорожный эффект: результат угнетения моторных зон коры 

головного мозга; – потенцирование действия других средств, угнетающих 

функции ЦНС (средств для наркоза, анальгетиков, снотворных).  

Особенности бромидов: 

Хорошо и быстро всасываются, выделяются медленно почками, 

частично слюной, потовыми железами и слизистой желудка (в виде 

бромистоводородной кислоты).  

индивидуальность лечебной дозы, зависящей от типа нервной 

деятельности; 

раздражающее действия на слизистую ЖКТ: назначаются внутрь после 

еды или с молоком  

характерна материальная кумуляция[1]. 

Показания к применению 

Бромиды принимают при истерии, неврозах, бессоннице, эпилепсии (как 

дополнительное средство). При длительном применении накапливаются 

(кумулируют), в результате чего развивается хроническое отравление – 

бромизм. Симптомы бромизма: угревидная кожная сыпь (acne bromica), 

воспаление слизистых оболочек (насморк, кашель, гастроэнтероколит, 

конъюнктивит), общая слабость, вялость, сонливость, ослабление памяти, 

нарушение речи, апатия, атаксия. В этих случаях препараты отменяют и 

назначают натрия хлорид в больших дозах (10-20 г в сутки) с большим 

количеством воды (3-5 л в сутки), мочегонные средства. Для профилактики 

осложнений необходимы частые полоскания полости рта, обработка кожи и 

регулярное опорожнение кишечника[3]. 

Корневище с корнями валерианы 

Фармакодинамические эффекты – седативный; – спазмолитический; – 

потенцирование действия снотворных средств. Препараты растительного 

происхождения снижают возбудимость центральной нервной системы, 

усиливают действие снотворных средств, обладают спазмолитическим 

эффектом. Корневище с корнями валерианы содержат эфирное масло, 



284 

состоящее из сложного эфира борнеола и изовалериановой кислоты, 

свободную валериановую кислоту (оказывает спазмолитическое действие), 

борнеол, органические кислоты, алкалоиды, дубильные вещества, сахара. 

Показания к применению: неврозы, бессонница, функциональные 

расстройства ЖКТ, тахикардия, климактерический синдром [2].. 

Трава пустырника 

Фармакодинамические эффекты: – седативный; – спазмолитический; – 

умеренный снотворный; – потенцирование действия снотворных средств. 

Трава пустырника содержит эфирное масло, сапонины, дубильные вещества, 

алкалоиды. Препараты валерианы и пустырника применяются при 

повышенной возбудимости, бессоннице, на ранних стадиях гипертонической 

болезни, при неврозах, спастических состояниях желудочно-кишечного 

тракта. 

Показания к применению: неврозы, бессонница, функциональные 

расстройства ЖКТ, тахикардия, климактерический синдром[3]. 

Комбинированные препараты. 

Корвалол содержит этиловый эфир изовалериановой кислоты, 

фенобарбитал, масло мяты перечной, спирт этиловый и воду. 

Фармакодинамические эффекты: – седативный; – спазмолитический; – 

сосудорасширяющий; – потенцирование действия снотворных средств. 

Показания – неврозы, бессонница, функциональные расстройства 

ЖКТ[4]. 

Заключение 

Наибольшей популярностью у населения пользуются седативные 

препараты растительного происхождения, такие как настойки и экстракты 

пустырника и валерианы, персен, седативные сборы. Пациентам важна 

информация их инструкции по медицинскому применению, но не все могут 

понять или прочитать, в связи, с чем обращаются к интернету или к 

специалисту в аптечной организации. Особое внимание надо обратить при 

приеме – бромидам, так как имеют побочные действия – кумуляция. Поэтому 

выбор того или иного средства должен базироваться на результатах 

клинических исследований и личном опыте врача[2]. 
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Аннотация: С развитием технологий и систем автоматизации, 

авиация стремится к повышению безопасности полетов. Одним 

нововведением для повышения безопасности являются системы 

автоматической посадки, которые внедряются в аэропортах и воздушных 

судах. В данной статье мы рассмотрим принципы работы, преимущества и 

недостатки таких систем, а также перспективы их развития. 
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Annotation: With the development of technologies and automation systems, 

aviation strives to improve flight safety. One innovation to improve safety is the 

automatic landing systems that are being implemented at airports and aircraft. In 

this article we will consider the principles of operation, advantages and 

disadvantages of such systems, as well as the prospects for their development. 

Key words: aviation, aircraft, autoland, flight safety, autopilot. 

 

Введение 

В современном мире авиация играет важную роль в развитии экономики 

и социальной жизни. С каждым годом растет количество пассажиров, которые 

предпочитают использовать воздушное сообщение для перемещения между 

городами и странами. Однако с развитием технологий и повышением 

требований к безопасности полетов, возникает необходимость 

совершенствования систем управления воздушным движением. Одной из 

таких инноваций являются системы автоматической посадки. В данной статье 

мы рассмотрим перспективы развития этих систем и их влияние на будущее 

авиации. 

Принципы работы систем автоматической посадки 

Системы автоматической посадки представляют собой комплекс 

оборудования, который позволяет самолету осуществлять посадку без участия 

пилота. В основе работы таких систем лежат следующие технологии: 

1. Системы навигации и позиционирования: GPS, ГЛОНАСС, 

инерциальные навигационные системы. Эти системы обеспечивают 

определение местоположения самолета и его ориентацию в пространстве, что 

позволяет автоматическому устройству рассчитывать траекторию посадки и 

управлять самолетом. 

2. Системы автоматического управления: автопилоты и системы 

управления полетом. Эти устройства берут на себя управление самолетом, 

выполняя команды, полученные от системы навигации и позиционирования. 

Они также обрабатывают информацию о состоянии самолета и окружающей 

среде, чтобы корректировать траекторию полета и осуществлять 

автоматическую посадку самолета. 

3. Системы мониторинга и контроля: датчики, камеры, радары и 

другие устройства. Эти системы собирают информацию о состоянии 

воздушного судна, его положении относительно взлетно-посадочной полосы 

(ВПП), погодных условиях и других факторах, влияющих на безопасность 

посадки. 
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Преимущества и недостатки систем автоматической посадки 

Основными преимуществами систем автоматической посадки являются: 

– Повышение безопасности полетов: исключение человеческого 

фактора, который может привести к ошибкам и авариям, связанным с 

неправильной оценкой ситуации или несвоевременной реакцией на ее 

изменение. 

–  Возможность выполнения посадки в условиях видимости, не 

позволяющей совершить посадку вручную. 

– Автоматическая посадка снижает нагрузку на экипаж и сокращает 

время на подготовку к полету. 

– Улучшение комфорта пассажиров: автоматизация процессов посадки 

позволяет избежать перегрузок и стрессовых ситуаций для пассажиров. 

Однако у систем автоматической посадки есть и свои недостатки: 

– Высокая стоимость разработки и внедрения: такие системы требуют 

значительных инвестиций и времени для их тестирования и сертификации. 

– Ограничения в использовании: на данный момент могут быть 

использованы только в определенных условиях (например, отсутствие 

сильного ветра, турбулентности, сдвига ветра). 

Несмотря на существующие ограничения, развитие систем 

автоматической посадки является одним из приоритетных направлений в 

авиации. 

В будущем системы автоматической посадки могут стать еще более 

совершенными и гибкими, благодаря следующим разработкам: 

Улучшение алгоритмов и программного обеспечения: с развитием 

искусственного интеллекта и машинного обучения системы автоматической 

посадки смогут точнее анализировать и обрабатывать информацию, что 

повысит их эффективность и надежность. 

Интеграция с другими системами: интеграция систем автоматической 

посадки с другими автоматическими устройствами, такими как системы 

управления движением на ВПП или системы контроля состояния самолета, 

позволит улучшить координацию и эффективность работы всех систем. 

Использование новых технологий: разработка новых датчиков, камер и 

радаров, а также применение технологий виртуальной реальности и 

дополненной реальности, может значительно расширить возможности систем 

автоматической посадки и повысить их точность и надежность. 

Пример развития. В основе предлагаемого решения лежит принцип 

инфракрасной автономной посадки, построенной на основе высокоточного 

определения координат с использованием бортовой системы технического 

зрения и наземных точечных контрастных ориентиров. В состав системы 



288 

входит: наземный сегмент, включающий комплект из трех наземных лазерных 

инфракрасных маяков (ЛИМ), размещаемых вдоль ВПП на полосе 

безопасности (посадочной площадки, на улавливающем устройстве) в 

заданной конфигурации; бортовой сегмент, включающий цифровую 

видеокамеру узкополосным фильтром, устанавливаемую на’ 

стабилизированном управляемом подвесе; цифровой вычислитель со 

специальным программным обеспечением, позволяющим осуществлять 

поиск, захват, распознавание и сопровождение ориентиров, вычисление 

угловых и линейных координат относительно взлетно-посадочной полосы и 

формирование значений их рассогласования от линии глиссады в автопилот 

для формирования в нем управляющих воздействий, обеспечивающих заход 

на посадку до высоты Н = 0.  

По проведенным оценкам, система обеспечит сантиметровые точности 

измерения линейных координат в широком диапазоне метеоусловий (дождь, 

снег, туман), а достижимые точности по угловым координатам (единицы 

угловых минут), составляющим вектора скорости, позволяет автономно 

осуществлять посадку без использования других датчиков. Основным 

преимуществом по сравнению с системами посадки других типов является 

автономность и помехозащищенность, которые достигаются за счет 

отсутствия привязки системы к наземному пункт управления, орбитальным 

космическим аппаратам и корректирующим станциям СНС. Система обладает 

относительной простотой конструкции, надежна, энергоэффективная и 

экономична в эксплуатации. Комплект наземных маяков может быть 

оперативно развернут на необорудованном аэродроме, участке автодороги, 

посадочной площадке, в том числе силами диверсионных подразделений на 

территории, контролируемой противником. Для решения задачи выхода ЛА в 

точку начала глиссады снижения с дальностей до 10 км предлагается 

размещение в зоне посадки вращающегося узконаправленного маяка большой 

мощности с системой времяимпульсного кодирования информации об 

азимуте захода и метеоусловиях в районе аэродрома. Захват бортовой оптико-

электронной системой данного маяка обеспечит построение системой 

автопилотирования оптимальной траектории для выхода ВС в заданную точку 

начала снижения по глиссаде с нужным курсом, на требуемой высоте и с 

требуемой скоростью. Для решения задачи автоматизации режимов пробега 

по ВПП и руления предлагается дооборудование аэродрома базирования 

системой меток в виде источников излучения небольшой мощности либо 

световых знаков, размещенных вдоль рулежных дорожек на определенных 

расстояниях, с разработкой соответствующего алгоритмического обеспечения 

распознавания меток и интеллектуального управления самолетом в режиме 



289 

руления. Предложенные технические решения способны обеспечить создание 

унифицированной системы посадки для различного типа в автономном и 

помехозащищенном режиме на различные (в том числе подвижные) 

посадочные площадки. 

Системы автоматической посадки самолетов – это сложные технические 

решения, позволяющие пилотам управлять воздушным судном без 

непосредственного вмешательства человека. Они обеспечивают 

автоматическую посадку самолета на взлетно-посадочную полосу. На 

сегодняшний день такие системы уже активно используются в коммерческих 

аэропортах, но их потенциал еще не исчерпан. 

Перспективы развития систем автоматической посадки связаны с 

несколькими направлениями. Во-первых, это улучшение качества работы 

систем, повышение точности и надежности их функционирования. Вторым 

направлением является расширение сфер применения автоматических 

посадок: от использования в сложных погодных условиях до внедрения в 

беспилотную авиацию и до посадки в нулевой видимости. Это позволит 

повысить эффективность и безопасность полетов, а также снизить нагрузку на 

пилотов. Еще одной перспективой развития систем автоматической посадки 

является их применение в беспилотной авиации. Уже сейчас существуют 

беспилотные самолеты, управляемые автоматическими системами, и их 

количество будет только расти в будущем.  

Заключение 

Таким образом, перспективы развития систем автоматической посадки 

в авиации связаны с рядом направлений, включая улучшение качества работы, 

расширение сфер применения, интеграцию с другими технологиями и 

использование в беспилотной авиации.  Это открывает новые возможности для 

логистики и доставки грузов на дальние расстояния, а также для проведения 

научных исследований в труднодоступных местах. Все это позволит сделать 

полеты более безопасными и комфортными для пассажиров и откроет новые 

возможности для развития экономики и социальной сферы. 
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Постоянно меняющийся современный мир заставляет человека 

приспосабливаться к новым обстоятельствам. Для того чтобы быть 

востребованным в современных реалиях, человеку необходимо постоянно 

заниматься самоактуализацией и саморазвитием. Стремление личности 

реализовать себя, использовать свои способности и таланты является 

процессом самоактуализации. Измерение качества самоактуализации 

возможна благодаря таким критериям, как удовлетворенность жизнью, 

достижение поставленных целей и реализация своих талантов. 

Понятие «самоактуализация» в философском учении рассматривается 

как стремление человека к самоосуществлению, к реализации нравственных, 

интеллектуальных и творческих потенциалов. В словаре практического 

психолога «самоактуализация» — это стремление человека к наиболее 

полному выявлению и развитию своих личностных возможностей [1]. 

Гуманистическое направление в психологии считает, что только благодаря 

самоактуализации личности возможно реализовать себя, обрести смысл 

жизни, стать тем, кем действительно хочется стать [2]. 

  Если рассуждать о потребности человека самоактуализации по таблице 

Маслоу, то ее можно достичь лишь удовлетворив такие потребности, как: 

     - физиологические; 

     - безопасность; 

     - принадлежность и любовь; 

     - уважение; 

     - познание; 

     - эстетика 

Пирамида потребностей отражает теорию мотивации – теорию иерархии 

потребностей. Данная теория известна как теория потребностей или теория 

иерархии. Сама же идея впервые была изложена в работе «Теория 

человеческой мотивации» А. Маслоу в 1943 году, более детально в 1954 году 

в учебнике «Мотивация и личность».  В своей теории о потребностях человека 

Маслоу распределил их по своей мере убывания важности, так он считает, что 

только удовлетворив свои базовые потребности, человек может испытывать 

потребности высокого уровня, где высшей точкой считается – 

самоактуализация. 

Каждый человек индивидуален, у каждого свои интересы и виды 

деятельности, где он реализуют свою потребность в самоактуализации, 

например: 
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1. Сфера профессионального труда (карьера, работа); 

2. Сфера семьи (создание семьи, воспитание детей); 

3. Сефера общественно-политической активности (участие в 

политической жизни, общественные движения); 

4. Сфера непрофессиональных увлечений (хобби, игры). 

  Самоактуализация личности тяжелый и длинный путь, которому могут 

помешать такие преграды, как: лень, разочарование в себе, общественное 

давление, низкая самооценка и отсутствие мотивации. Эти преграды возможно 

преодолеть и самому, но возможно обратиться за помощью к специалисту. 

Черты, присущие самоактуализации личности, по которым возможно понять, 

что человек занимается саморазвитием и самосовершенствованием: 

   - Занятие любимым делом; 

   - Не подвержен чужому влиянию; 

   - Стремится к развитию, любит читать; 

   - Проявляет признаки творческой личности; 

   - Преобладание позитивного мышления; 

   - Уверенность в себе и высокая самооценка; 

   - Открытость. 

Из вышесказанного мы обозначили важную роль самоактуализации 

человека в обществе, но как же совершенствовать данную потребность? 

Можно выделить такие способы, помогающие в самоактуализации личности.   

Первый способ заключается в том, чтобы прислушаться к внутреннему 

голосу и уделять достаточное внимание своим мыслям, без остановки на 

пересуды окружающих. Второй способ представляет собой понимания того, 

что жизнь — это постоянный выбор и каждый шаг решает дальнейшую 

историю человека. Следующий, третий шаг — это принятие собственных 

недостатков. Важно разобраться в себе, понимать свои потребности и 

возможности. Заключительный шаг – это совершенствования 

самоактуализации, заключает в себе методику полного погружения, благодаря 

которой можно отбросить все лишнее, на пути к целям и смело идти вперед, 

сметая преграды. 

Важно также обозначит условия для самоактуализации, которые 

выделил А. Маслоу: 

1. Осознанное проживание событий (нельзя уходить от проблем и 

делать вид что все устраивает, если что-то не устраивает); 

2. Осознание того, что у человека есть выбор (каждый шаг 

определяет наше дальнейшей будущее); 

3. Понимание того, что нести ответственность за себя — это 

позитивное решение; 
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4. Осознание что выбор и ответственность предполагают свободу и 

независимость человека; 

5. Учиться доверять, любить и принимать себя; 

6. Умение признавать проблемы и работать над их решением; 

7. Постоянное присутствие творчества в жизни человека. Поиск 

новых способов выражения своих талантов, способностей в разных сферах 

жизни [3]. 

На основе данной статьи можно сделать выводы о том, что 

самоактуализация это процесс, благодаря которому личность развивается, 

раскрывает свои природные способности и задатки. В какой-то степени, 

процесс самоактуализации зависит от социальной среды и условий жизни, но 

в большинстве своем, за реализацию данного процесса отвечает сам человек и 

его действия. Непрерывная работа над совершенствованием себя и своей 

жизни благотворно влияет на самоактуализацию личности в обществе. 
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СХЕМА РАСШИРИТЕЛЯ ЛАЗЕРНОГО ПУЧКА 

С ИЗМЕНЯЕМЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ 

 

Аннотация: в статье представлены анализ лазерных установок и 

расширителей пучка лазера, разработанная схема и результаты расчёта 

усовершенствованной схемы расширителя лазерного пучка с плавно 

изменяемым увеличением, позволяющая создать конструкцию расширителя 

с увеличенным рабочим спектральным диапазоном, увеличенным 

диаметром входного пучка, расширенным диапазоном изменения 

увеличений, высокой степенью коррекции аберраций, исключающая 

возможность образования сфокусированного обратного блика от 

поверхности первого компонента и может быть использована в составе 

технологических установок с лазерными источниками излучения, 

работающими в широком спектральном диапазоне, а также с лазерами с 

перестраиваемой частотой генерации. 

Ключевые слова: лазерная установка, расширитель, конструкция, 

спектральный диапазон, аберрация, обратный блик, частота генерации. 

Abstract: the article presents an analysis of laser installations and laser beam 

expanders, the developed scheme and the calculation results of an improved laser 

beam expander scheme with a smoothly variable magnification, which allows 

creating an expander design with an increased operating spectral range, an 

increased input beam diameter, an extended magnification range, a high degree of 
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aberration correction, eliminating the possibility of the formation of a focused back 

glare from the surface of the first component and can be used as part of 

technological installations with laser radiation sources operating in a wide spectral 

range, as well as with lasers with tunable generation frequency. 

Keywords: laser installation, expander, design, spectral range, aberration, 

reverse glare, generation frequency. 

 

Лазеры широко используется в современных оборудовании, 

технологиях, научных исследованиях. В том числе, лазерное излучение, 

благодаря таким его особенностям как монохроматичность, когерентность, 

малая расходимость и высокая яркость широко используется для лазерной 

сварки, резки, гравировки и других технологических процессов обработки 

материалов. 

Для большинства типов лазеров, используемых в установках характерны 

небольшие диаметры пучков – порядка 0,5÷2,0 мм. В то же время, в зоне 

обработки материала, при решении ряда задач, необходимо сфокусировать 

излучение в пятно с наименьшим диаметром либо для того, чтобы создать 

большую плотность мощности, например, при резке или сварке материала, 

либо чтобы повысить точность обработки, например, при гравировке 

материала. Минимальный диаметр пятна δ, в которое можно сфокусировать 

лазерное излучение теоретически дается известной формулой Рэлея:  

δ = 2,44λf/D, 

где λ – длина волны лазера, f – фокусное расстояние объектива, D – 

диаметр входного зрачка объектива.  

Очевидно, что для того, чтобы сфокусировать излучение в пятно малого 

размера, необходимо увеличивать диаметр входного зрачка объектива D, 

который должен быть полностью заполнен лазерным излучением, то есть 

необходимо расширять лазерный пучок. С этой целью применяются 

расширители или трансфокаторы пучка с постоянным или переменным 

увеличением.  

В настоящее время в лазерных технологических установках и в другом 

оборудовании используется широкая номенклатура источников излучения, 

работающих на разных длинах волн. Поэтому оптическая схема расширителя 

лазерного пучка должна обеспечивать необходимый диаметр 

коллимированного пучка на выходе расширителя не только с учетом разных 

диаметров пучка на входе, но и с учетом разных рабочих длин волн в 

зависимости от примененного типа лазера. Кроме того, широкое 

распространение получили лазеры с перестраиваемой рабочей длиной волны. 

Такие лазеры требуют для совместной работы формирующую оптику, в том 
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числе, расширители с исправленными хроматическими аберрациями в 

широком спектральном диапазоне. 

Анализ конструкций и характеристик существующих расширителей 

показал следующее. 

Дифракционно-ограниченный расширяющий телескоп [1], состоящий из 

двух дублетов, разделенных большим воздушным промежутком, 

рассчитанный на увеличение 20х в широком спектральном диапазоне (0,240 

÷1,100) мкм. Недостатками известного расширяющего телескопа являются: 

отсутствие возможности изменения увеличения; большая длина схемы 

(244мм). 

Расширитель [2], состоящий из четырех линз, расположенных на одной 

оси вдоль падающего пучка лазерного излучения и разделенных воздушными 

промежутками, рассчитанный на рабочий спектральный диапазон 0,365÷1,300 

мкм и увеличение 10х. Недостатками известного расширителя являются: 

отсутствие возможности изменения увеличения; применение трех разных 

материалов для изготовления линз.  

Расширитель с изменяемым увеличением [3], состоящий из трех 

расклеенных дублетов, расположенных на одной оси вдоль падающего пучка 

лазерного излучения и разделенных воздушными промежутками; первый и 

второй дублеты могут перемещаться вдоль оптической оси относительно 

неподвижного третьего дублета для изменения увеличения расширителя в 

пределах 4,251÷6,790 крат; рабочий спектральный диапазон расширителя 

486,1÷632,8 нм. Недостатками известного расширителя являются: небольшие 

по величине увеличения; небольшой диапазон изменения увеличений; узкий 

рабочий спектральный диапазон, что ограничивает номенклатуру лазерных 

источников, совместимых с данным расширителем; сложность оптической 

схемы. 

Наиболее предпочтительным по своим характеристикам и конструкции 

является расширитель лазерного пучка [4]. Расширитель состоит из четырех 

линз, расположенных на одной оси вдоль падающего пучка лазерного 

излучения, разделенных воздушными промежутками. Первая и вторая линзы 

плосковогнутые с одинаковыми радиусами, причем вогнутая поверхность 

первой линзы обращена в сторону излучателя, третья линза менисковая, 

четвертая – двояковыпуклая с разными радиусами. Расстояния между первой 

и второй линзами изменяется для обеспечения вариации увеличения 

расширителя в диапазоне 20÷40 крат при диаметре входного пучка 0,5-1,0 мм. 

Все линзы расширителя изготовлены из плавленого кварца. Оптическая схема 

рассчитана на работу с двумя длинами волн λ1=355нм (УФ линия излучения 

аргонового лазера) и λ2=532нм (вторая гармоника Nd: YAG-лазера). 
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Недостатками этого технического решения являются: ограниченные 

возможности применения расширителя по спектральному диапазону: он 

рассчитан всего лишь на две рабочие длины волны; возможность 

возникновения сфокусированного блика в результате отражения от вогнутой 

поверхности первой линзы, обращенной в сторону лазера. 

Научно-техническая задача направлена на создание устройства с 

увеличенным рабочим спектральным диапазоном, расширенным диапазоном 

изменения увеличений, высокой степенью коррекции аберраций при 

исключении возможности образования сфокусированного излучения в 

направлении излучателя от поверхностей первого компонента расширителя. 

В результате исследований установлено, что технический результат 

новой схемы расширителя заключается в расширении рабочего 

спектрального диапазона расширителя, увеличении диаметра входного 

пучка, расширении диапазона увеличений и повышении степени 

коррекции аберраций. 

Разработана схема ахроматического расширителя лазерного пучка с 

плавно изменяемым увеличением, которая включает три оптически 

связанных компонента, разделенных воздушными промежутками (рис. 1). 

Первый компонент содержит первую линзу 1 в виде положительного 

мениска, обращенного выпуклой поверхностью к излучателю, и выполнен с 

возможностью перемещения вдоль оптической оси относительно 

неподвижного второго компонента, содержащего двояковогнутую  вторую 

линзу 2 с одинаковыми радиусами. Третий компонент, содержащий 

двояковогнутую третью линзу 3 и двояковыпуклую четвертую линзу 4, 

также выполнен с возможностью перемещаться вдоль оптической оси 

относительно второго компонента. Первая 1, вторая 2 и четвертая 4 линзы 

выполнены из оптического стекла с nd =1,439 и υd = 94,7, а третья линза 3 - 

из оптического стекла с nd = 1,642 и υd = 58,4, где nd и υd – показатели 

преломления и числа Аббе стекол для линии d соответственно. 

На рис.1 обозначены: d1 - толщина первой линзы; d2 - изменяемое 

расстояние между первым и вторым компонентами; d3 - толщина второй 

линзы; d4 - изменяемое расстояние между вторым и третьим 

компонентами; d5 - толщина третьей линзы; d6 - величина воздушного 

промежутка между третьей и четвертой линзами; d7 - толщина четвертой 

линзы. 
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Рисунок 1. Ахроматический расширитель лазерного пучка 

 с плавно изменяемым увеличением 

Принцип действия предлагаемого расширителя: лазерный псевдо-

параллельный пучок, исходящий из лазерного излучателя, попадает на 

менисковую первую линзу 1 первого компонента, имеющую 

положительную оптическую силу, после чего становится сходящимся, и на 

первой поверхности двояковогнутой второй линзы 2 второго компонента 

диаметр сечения пучка уменьшается; после прохождения двояковогнутой 

второй линзы 2 второго компонента, имеющей отрицательную оптическую 

силу, пучок начинает расходиться и попадает сначала на двояковогнутую 

третью линзу 3 третьего компонента, а затем и на двояковыпуклую 

четвертую линзу 4 третьего компонента, после чего становится 

параллельным и увеличенным в диаметре. Расстояние d2 меняется для 

изменения диаметра сечения пучка, а расстояние d4 меняется в 

соответствии с изменением d2 для компенсации изменившейся сходимости 

пучка и коллимации излучения. Таким образом осуществляется вариация 

диаметра пучка на выходе расширителя и, в соответствии с выбранным 

увеличением, уменьшается расходимость лазерного излучения.  

В соответствии с предложенным решением в качестве конкретного 

примера рассчитан расширитель для Nd:YAG лазера, работающий в 

широком спектральном диапазоне и обладающий следующими 

техническими характеристиками: рабочий спектральный диапазон 

476,5÷1064,0 нм; диаметр входного пучка: 1÷2 мм; диапазон изменения 

увеличения: 6÷15 крат для входного диаметра пучка до 2 мм; максимальная 

длина оптической схемы: 227 мм. 

Следует подчеркнуть, что расширитель по предлагаемой схеме 

может быть рассчитан для любых лазеров с рабочей длиной волны в 

диапазоне от УФ до ближнего ИК-излучения.  

Конструктивные параметры рассчитанного расширителя лазерного 

пучка приведены в таблицах 1 и 2. Для материала линз указаны его основные 

оптические постоянные: показатель преломления для линии d - nd и число 

Аббе - υd соответственно. Все оптические поверхности линз расширителя 
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имеют сферическую форму. В устройстве использовано только два типа 

оптического стекла. 

Таблица 1. 

Конструктивные параметры рассчитанного расширителя 

Радиус, мм Толщина, мм Материал 

R1 22,728 d1 2,0 1,439 /94,7 

R2 75,745 d2 изменяемая воздух 

R3 -7,817 d3 2,0 1,439 /94,7 

R4 7,817 d4 изменяемая воздух 

R5 -

1960,898 

d5 6,3 1,642/58,4 

R6 51,093 d6 8,0 воздух 

R7 67,087 d7 12,0 1,439 /94,7 

R8 -48,808   воздух 

 

Таблица 2. 

Значения изменяемых расстояний d2 и d4 при увеличениях 

расширителя 6, 8 и 15 крат 

Увеличение, 

крат 

6 8 15 

d2, мм 44,855 39,218 19,524 

d4, мм 159,777 160,870 162,417 

 

Анализ аберраций оптической схемы расширителя лазерного пучка 

проводился с использованием модели параксиальной (безаберрационной) 

линзы с фокусным расстоянием 100 мм, позволяющей сфокусировать 

коллимированный пучок. 

Результаты  расчета схемы предлагаемого расширителя представлены на 

рис. 1…5. 

Анализ полученных результатов показал: 

график практически совпадает с теоретическим пределом (Diff. Limit), 

два графика накладываются друг на друга (рис.2); 

ошибка составляет менее 0,025λ, где λ – рабочая длина волны лазера 

(рис.3);  

волновая аберрация при диаметре входного пучка 2 мм и увеличении 15х 

для длины волны 1,064мкм не превышает ± 0,050λ, для длины волны 

0,4765мкм – превышает ± 0,100λ. 

Волновая аберрация характеризует качество изображения – 

распределение интенсивности (мощности света) по диаметру пятна 
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изображения. При ˂ 0,100λ – идеальное качество, при ˂ 0,250λ – очень 

высокого качества и т.д. 

 
Рисунок 2. График зависимости концентрации энергии 

 в пятне в зависимости от радиуса 

 

 
Рисунок 3. График ошибки волнового фронта для разных 

длин волн в сравнении с дифракционным пределом 
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Рисунок 4. График волновых аберраций расширителя при диаметре 

входного пучка 2мм и увеличении 15х для длины волны 1,0640 мкм 

 

 
Рисунок 5. График волновых аберраций расширителя при диаметре 

входного пучка 2мм и увеличении 15х для длины волны 0,4765 мкм 
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Ахроматический расширитель может работать с диаметрами входных 

пучков 1÷2мм при увеличениях 6÷15 крат, а максимальный диаметр 

выходного пучка, при котором сохраняется дифракционное качество 

изображения достигает 30мм (Ø2мм х 15х), при этом среднеквадратическая 

ошибка волнового фронта не превышает 0,025λ. Среднеквадратическая 

ошибка волнового фронта при диаметре входного пучка 1мм и увеличении 15 

крат - менее 0,007λ. 

Использование предлагаемой схемы расширителя пучка лазера 

позволяет создать конструкцию расширителя с увеличенным рабочим 

спектральным диапазоном, увеличенным диаметром входного пучка, 

расширенным диапазоном изменения увеличений, высокой степенью 

коррекции аберраций, которая исключает возможность образования 

сфокусированного обратного блика от поверхности первого компонента и 

может быть использована в составе технологических установок с 

лазерными источниками излучения, работающими в широком 

спектральном диапазоне, а также с лазерами с перестраиваемой частотой 

генерации.   
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА 

 

Аннотация: в статье рассмотрены актуальные проблемы угольной 

отрасли Казахстана.  Показана роль угольной отрасли в экономике и 

декарбонизации страны. Выявлены причины травматизма на угольных 

предприятиях. Обсуждается роль государства в дальнейшем развитии и 

укреплении международных позиций угольной отрасли. 

Ключевые слова: Казахстан, угольная отрасль, декарбонизация, 

производственный травматизм. 

Abstract: the article discusses current problems of the coal industry in 

Kazakhstan. The role of the coal industry in the economy and decarbonization of the 

country is shown. The causes of injuries at coal enterprises have been identified. The 

role of the state in the further development and strengthening of the international 

position of the coal industry is discussed. 

Key words: Kazakhstan, coal industry, decarbonization, industrial injuries. 

 

Казахстан занимает лидирующие позиции в угольной отрасли, 

поскольку стране отведена 10 позиция в мире по запасам угля и 9-10 позиция 

по объемам добычи угля.  

Угольная отрасль Казахстана насчитывает 30 частных угледобывающих 

субъектов, на которые приходится 2/3 годовой добычи угля. Среди 

крупнейших представителей рынка энергетического угля -  АО «Шубарколь 

Комир», АО «Каражыра» и ТОО «Майкубен-Вест». Мобилизация   

стратегически важных инвесторов в Казахстан создало возможность 

формирования вертикально-интегрированных структур по типу «уголь-

металл» (пример: угольный департамент Арселор Миттал Темиртау), «уголь-

электроэнергия» (пример: АО «Богатырь Комир», ТОО «Корпорация 
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Казахмыс»), способствующих созданию устойчивого рынка реализации угля 

и росту доходности промышленного производства.  

В Казахстане за 2014–2021 годы уровень добычи каменного угля и 

лигнита, включая угольный концентрат, изменился не значительно (таблица 

1).  

Таблица 1. 

Добыча каменного угля и лигнита, включая угольный концентрат, млн. 

тонн 

Показатель 
Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Добыча, млн. тонн 114,6 107,3 103,1 112,3 118,5 115,0 113,4 116,2 

Годовой рост, 

уменьшение, %  
-4,2 -6,3 -4,0 9,0 5,5 -2,9 -1,4 2,5 

Источник: [1] 

 

На текущий момент доля угольной энергетики занимает порядка 70% в 

производстве электроэнергии. Набирает востребованность продвижение 

новых направлений, освоение технологий по обогащению и глубокой 

переработке угля, ускоренное развитие углехимии. Предпринимаются 

активные шаги по наращиванию производства активированного угля, что 

напрямую связано с решением проблемы импортозамещения и ускоренного 

развития золотодобывающей промышленности.  

Большую роль играет социальное партнерство, развивающееся в 

угольной отрасли страны и способствующее созданию более безопасных 

трудовых условий, уменьшению производственного травматизма.  

Казахстан покрывает формирующейся внутренний спрос на уголь. В 

полном объеме покрывают внутренние потребности страны балансовые 

запасы угля. За счет угольной отрасли обеспечивается стопроцентная 

загруженность коксохимического производства, покрывается потребность 

коммунально-бытового сектора и населения страны в топливе, исходя из 

требуемых масштабов. Для регулирования внутренней потребности в угле и 

недопущения его дефицита в отопительный период, принята Дорожная карта 

на краткосрочный период, введены ограничения на вывоз социального угля на 

автотранспорте за территорию страны, налажена реализация угля 17 

региональными операторами в девяти регионах посредством мобильного 

приложения банков второго уровня и торговых субъектов. 

Если говорить об экспортной политике, то заметим, что экспорт угля 

активно продвигается: только в первом полугодии 2022 г.  экспорт каменного 

угля возрос на 30% по главным   направлениям: Россия, Кыргызстан и 
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Узбекистан. Также значительный объем экспорта приходится на Турцию, 

Швейцарию и Польшу. В средне срочном периоде наращивание экспорта 

будет неразрывно связано с всестороннемвводом новых обогатительных 

мощностей и повышением качественных характеристик угля.  

Наиболее значимые предпосылки к изменению экспорта угля 

обусловлены транзитными ограничения на территории смежных государств; 

продолжающимся ужесточением различных аспектов экологической и 

климатической политики.  

 

Казахстану необходимы огромные вложения в реконструкцию 

физически и морально изношенных угольных мощностей. Речь идет, прежде 

всего, об инвестициях в строительство новых, технически оснащенных 

угольных электростанций, наделенных наилучшими экологическими 

характеристиками, обладающих большой маневренностью. Кроме сказанного, 

следует принять во внимание, ускоренный процесс старение имеющегося 

парка угольной генерации. И данный факт, как раз может быть использован 

для активного внедрения объектов возобновляемых источников энергии. 

Более того, следует сочетать передовые цифровые технологии, повышающие 

гибкость имеющейся энергетической системы. 

Благодаря высокой калорийности и низкой зольности уголь Казахстана 

относят к экологически чистым энергоносителям и востребованность 

казахстанского угля на мировом рынке имеет тенденцию к росту. Уголь по - 

прежнему относится к ведущей составляющей, как казахстанского экспорта, 

так и стратегически важнейшего компонента энергетического сектора. Это 

вызвано, главным образом, тем, что почти 70% всей электрической и тепловой 

энергии пополняется за счет электростанций, работающих на угле. 

Однако, в контексте низкоуглеродного развития Казахстана и выхода на 

чистую углеродную нейтральность, в долгосрочной перспективе 

предполагается последовательное уменьшение применения ископаемых видов 

топлива (в том числе и угля) (таблица 2). 
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Таблица 2.  

Структура использования ископаемого топлива  

в энергобалансе Казахстана, % 

 Значение 

2030 г. 2040 г. 2050 г. 2060 г. Общие поставки первичной энергии в 

разрезе  видов топлива: 

- уголь 24,35 7,00 0,63 0,03 

- нефть и нефтепродукты 29,1 21,48 18,48 14,75 

- природный газ 35,65 39,99 23,20 13,87 

- возобновляемые источники энергии 9,50 29,87 56,20 68,70 

- импорт электроэнергии 1,40 1,66 1,49 2,65 

Источник: [2]  

 

Уголь признан наиболее дешёвым энергетическим ресурсом в 

Казахстане, наименее всего находящейся в зависимости от природно-

климатических условий. Стоимость угольной генерации существенно ниже по 

сравнению с альтернативными и возобновляемыми энергетическими 

источниками. Сказанное повышает доступность электрической энергии для 

граждан страны, одновременно положительно отражается на 

конкурентоспособность национального промышленного производства. 

К сожалению, именно с угольной промышленностью связан 

производственный травматизм. Государство предпринимает системные меры 

для наращивания ответственности каждого промышленного предприятия за 

допущение травматизма и имеющийся рост производственного травматизма. 

Так, примером действенных шагов в направлении предотвращения 

травматизма в сфере промышленного производства и роста 

профессиональных заболеваний, является внедрение 3211 промышленными 

предприятиями стандартов по безопасности и охране труда. Уже на 

протяжении пяти лет в Казахстане продвигается Концепция «Нулевого 

травматизма – Vision Zero» с участием 440 предприятий, заинтересованных и 

поддерживающих законодательство Казахстана о труде.  От градообразующих 

субъектов требуется регулярное вложение финансовых средств в 

модернизацию и реконструкцию физически изношенного производственного 

оборудования.  

Однако, несмотря на тенденцию к уменьшению количества 

пострадавших: в 2019–2022 годах среднее количество пострадавших на 

производстве была 1463,8 человека, в 2015–2018 годах - 1663 человека, то есть 

на 199,2 человека наблюдается снижение. Тем не менее острота проблемы не 

утихает (таблица 3). Ключевые причины, повлекшие несчастные случаи на 
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производстве, обусловлены неосторожностью непосредственно 

пострадавшего лица, проблемами в организация производственных 

процессов; нарушениями правил безопасности, охраны труда. 

Таблица 3 

Динамика производственного травматизма в Казахстане 

Показатель 
Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Количество  

пострадавших на 

производстве, чел. 

1723 1683 1678 1568 1422 1503 1465 1465 

Количество погибших 

на производстве, чел.  
251 248 244 220 178 205 200 202 

Источник: [3] 

 

В ближайшие годы предстоит трансформировать угольные предприятия 

Казахстана, превратив их в технически оснащенные субъекты хозяйствования.  

Благодаря системному подходу будут компенсированы потери от обострения 

экологической и климатической повестки, и уменьшены риски, связанные с 

условиями работы персонала. В основе преобразований   будет положен 

переход предприятия на адаптированную к новым условиям и динамичным 

изменениям экосистему. Рост компетентности кадров будет   сопровождаться 

вводом высокопроизводительных рабочих мест, вложениями в 

диагностическое оборудование, усилением прогнозно- аналитической работы. 

В целом, угольная промышленность Казахстана будет наращивать 

результативность посредством внедрения цифровой техники, инвестиций в 

человеческий капитал.  
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ТЕМА ОДИНОЧЕСТВА И ЕГО МОДУСЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ 

БУЛКАГОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению темы одиночества и 

его модусов в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Для анализа 

использована схема, предложенная У. Садлером и Т. Джонсоном. В процессе 

анализа персонажи рассматриваются с разных сторон, появляется 

возможность понять философию каждого из них. Классификация помогает 

посмотреть на произведение по-новому, раскрыть его глубинные проблемы. 

На примере героев выявляется природа самого одиночества: причина 

возникновения, влияние на разных людей, плюсы и минусы.  

Ключевые слова: одиночество, модус, космическое одиночество, 

культурное одиночество, социальное одиночество, межличностное 

одиночество.  

Annotation: The article is devoted to the topic of loneliness and its modes in 

M.A. Bulgakov's novel "The Master and Margarita". The scheme proposed by W. 

Sadler and T. Johnson is used for the analysis. In the process of analysis, when the 

characters are viewed from different angles, it becomes possible to understand the 

philosophy of each of them. Classification helps us look at the work in a new way 
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and reveal its underlying problems. Using the example of the characters, the nature 

of loneliness itself is revealed: the cause of its occurrence, the impact on different 

people, and the pros and cons. 

Key words: loneliness, mode, cosmic loneliness, cultural loneliness, social 

loneliness, interpersonal loneliness. 

 

В романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» раскрывается большое 

число философских вопросов [1]. Не остаётся без внимания тема одиночества. 

Одиночество – это состояние, которое вызывает множество 

противоречивых эмоций и ощущений[2]. Когда люди оказываются в 

одиночестве, они нередко чувствуют себя уязвимыми и забытыми. Это может 

вызывать грусть и тоску. Одиночество может иметь и положительные 

стороны. Находясь в одиночестве, у человека есть возможность погрузиться в 

свои мысли и разобраться в вопросах, которые остаются без внимания в суете 

повседневной жизни. Предоставляется возможность спокойно обдумать свои 

цели, мечты и стратегии для их достижения. Одиночество помогает более 

глубоко понять себя, свои сильные и слабые стороны и осознать, что 

действительно важно в жизни и что нужно изменить или улучшить. Однако, 

важно помнить, что длительное одиночество может быть угрозой для 

эмоционального и психологического благополучия. Ведь человек 

– социальное существо, и ему необходимо общение и поддержка других 

людей. Разберём в качестве основы классификацию, предложенную У. 

Садлером и Т. Джонсоном[3]. Рассмотрим модусы одиночества, и отнесём 

персонажей произведения к этим модусам.  

Космическое одиночество – это переживание человеком его 

отделенности от «всеобъемлющей» сущности, каковыми могут 

представляться как природа, космос, мир, так и Бог, «высший разум» и 

человеческая история, то есть душевное состояние человека, осознающего, 

что в его жизни не хватает чего-то ценного, что его личность не приносит 

пользу обществу и его труд не ценится.  

Иешуа  Га-Ноцри является ярким примером космического 

одиночества. Герой милосердный бродячий философ, он открыт миру и добр 

ко всем людям. Всегда говорит правду, не принимает насилия. Он одинок, не 

имеет семьи и детей. Но герой не считает себя таковым. Иешуа верит, что Бог 

всегда с ним. Он готов бороться за свои убеждения и даже отдать за них свою 

жизнь. Герой спокойно заявляет, что он «один перед всем миром».  

Культурное одиночество возникает, когда человек чувствует, что его 

ценности и идеалы, сформированные в определенной культурной среде, не 

находят отклика и понимания у окружающих. Такие переживания часто 
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возникают в ситуациях миграции, когда люди переезжают в другую страну, 

город или деревню и оказываются в новом обществе, ориентированном на 

другие ценности и идеалы. 

Так, одиночество Воланда можно отнести к этой категории. В своем 

путешествии по Москве он встречает различных персонажей, но ни один из 

них не становится его спутником. Сатана, как символ зла, обычно не находит 

истинного понимания и дружбы с другими. Его целью является искушение и 

разрушение, а не создание долгосрочных отношений. Он представляет собой 

существо, которое существует вне общества. Воланд поражен тем, как сильно 

изменились люди, какими алчными они стали. Таким образом, Воланд обречен 

на одиночество и изоляцию, поскольку его природа и цели несовместимы с 

понятием истинной дружбы и взаимопонимания.  

Понтий Пилат, хотя был известен своей властью и богатством, мог бы 

предположительно избежать одиночества. Благодаря встречи с Иешуа, Пилат 

ощутил жажду поиска правды. Истина для Пилата обрела его на одиночество. 

Прокуратор пренебрег совестью и предпочел следовать законам Ершалаима. 

Он осознал свою ошибку, когда было уже поздно и это стало самым строгим 

наказанием. Однако, одиночество также принесло ему свободу. Пилат 

освободился от повседневной житейской рутины, что позволило ему начать 

осознавать свои поступки. Таким образом, одиночество привело его к свободе 

и пониманию истины. 

Однако, в этом одиночестве есть и некая свобода. Пилат освободился от 

оков повседневной рутины и у него появилась возможность осознать свои 

поступки. Так, одиночество привело его к свободе и пониманию истины. 

Социальное одиночество возникает, когда человек не включен в группу 

или не может присоединиться к ней. Примеры причин: потеря работы, выход 

на пенсию или исключение из команды. Одиночество особенно влияет на 

подростков и пожилых людей. Подростки нуждаются в дружеских 

отношениях, но не всегда обладают навыками общения. Пожилые люди 

перестают заниматься привычными делами и теряют старых друзей. 

Мастер писал романа о Понтии Пилате и Иешуа Га-Ноцри. 

Произведение героя было для него смыслом жизни, но оно было принято в 

обществе с критикой. Обществу чужды размышления об истине и правде. 

Люди были так поглощены своими повседневными заботами, что не старались 

развиваться или преодолевать свои недостатки, легко поддаваясь соблазнам. 

И в такой мире творческая и проникновенная личность была оставлена в 

одиночестве, не находя поддержки и понимания. Как герой в своем 

произведении пошел по трудной дороге, так и мастер рассказа следует за его 

следами - за Иешуа. Однако, у нашего героя нет ощущения одиночества. Он 
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верит, что Бог всегда рядом с ним, и это дает ему силы. Он не собирается 

отказываться от своих убеждений и даже готов пожертвовать своей жизнью 

ради них. В отличие от героя, мастер не решается на сопротивление и борьбу. 

Он сжигает рукопись, отрекаясь от истины. Мастер отдаляется от людей по 

той причине, что общество не принимает его взглядов. Герой становится выше 

остальных в своём понимание жизни. Если бы Мастер обратился к Богу, он бы 

не был одинок. Писатель показал трагедию творческой личности, обреченной 

на непонимание. Мастер встречает Маргариту, которая становится его музой. 

Героиня помогает ему в работе над романом, она видела смысл жизни в этом 

романе. Несмотря на разлуку возлюбленных, их любовь и упорство 

Маргариты смогли преодолеть все трудности. 

Социальному одиночеству также подвергся Иван Бездомный, поэт и 

член МАССОЛИТа. Герой, пребывая в психиатрической больнице, осознает 

всю тяжесть своей безнадежной судьбы. Жизнь Ивана была полна несчастий 

и страданий. После встречи с Воландом и смерти Берлиоза, герой проецирует 

эту гибель на себя. Эти мысли заставляют его более критически рассмотреть 

достижения и ценность прожитого, перевернули представления о 

действительности. В процессе своего одиночества Иван встречается с 

Мастером. Он переосмысливает свои взгляды о Боге и Сатане. Герой обещает 

больше не писать стихов, признаётся, что они ужасны. Ивану всё же удаётся 

влиться в общество после психиатрической больницы, более того он 

становится профессором И. Н. Поныревым – сотрудником Института истории 

и философии. 

Ощущение межличностного одиночества возникает, когда у человека 

отсутствует душевная связь или он теряет контакт с уникальным и значимым 

человеком (близкий родственник, друг или возлюбленный). 

Жизнь Маргариты до встречи с Мастером не имела всякого смысла. Она 

мечтала о искренней любви, способную наполнить ее сердце. Героиня была 

несчастна, пока однажды не повстречала Мастера. Он идеально ей подходит, 

это было именно то, чего так долго желала Маргарита. Героиня хотела быть с 

Мастером, отыскать его, чего бы ей это не стояло. Женщине тяжко от чувства 

одиночества, её любимый далеко. Великая жертва Маргариты – пойти на 

сделку с самим Воландом во имя спасения любви. Препятствуя одиночеству, 

она наполняет свою жизнь искренностью, которую она так долго искала. 

Героиня смогла спасти Мастера, потому что противостояла своему страху, 

бросила вызов судьбе. Мастер и Маргарита – единственная пара, которая не 

осталась в одиночестве и обрела настоящую любовь.  

В процессе исследования темы было определено, что одиночество –

состояние, имеющее и позитивные функции, 
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которые способствуют личностному росту и самоанализу. Уединение дает 

людям возможность встретиться со своим внутренним "я". Одиночество 

может быть временным или длительным, и в обоих случаях оно дает 

возможность для размышлений. Если одиночество является результатом 

социальной изоляции или других неблагоприятных обстоятельств, оно может 

иметь негативные последствия для психического и эмоционального 

благополучия. Одиночество кажется проблемой, требующей немедленного 

решения. Однако, стоит задуматься, что это состояние может предоставить 

возможность остановиться, взглянуть внутрь себя и осознать свою личность и 

реальность бытия.  

Таким образом, в романе Булгакова раскрывается тема одиночества. На 

примере героев произведения можно увидеть, как возникают модусы 

одиночества, как они персонажей. 
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В основе термина «добровольная бездетность» стоит выбор. Выбор 

человека распоряжаться своей жизнью и своим телом так, как он считает 

нужным. В эпоху увядания во многих странах патриархата, у женщины 

приходит современный взгляд на семью и детей. Конечно, есть плюсы и 

минусы в любых переменах и человеческом выборе той или иной позиции. В 

эпоху информационных технологий и развития всех сфер жизни человека, 

институт брака подвергается переменам и пересмотру взглядов. Я не могу 

оценивать позицию человека не иметь или иметь детей, считаю это сугубо 

личный выбор каждого. Если данные действия не угрожают чьей-то 

безопасности, не оскорбляют чувств, не приносят физических увечий – считаю 

это нормой и свободой волеизъявления человека. 
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    Снижение процента рождаемости и отказ населения от рождения 

детей является мировой тенденцией по причине глобального 

демографического перехода населения Земли к постиндустриальному строю. 

Причинами повышения осознанной бездетности являются: 

- изменение социальных норм и правил; 

- преобразование образа жизни людей; 

- изменение устройства института семьи [1]. 

   Сознательный отказ от рождения детей с экономической точки 

зрения как массовое явление в разных странах обуславливается с введением 

пенсионного обеспечение по старости. Например, в таких странах как Южная 

Корея, Китай, Япония, США, Россия, Европа есть финансовое обеспечение по 

старости (эффективность и качество системы не играет важную роль), 

благодаря которой старики финансово могут не зависеть от детей, и выбирают 

бездетное существование. В странах же, где пенсия назначается не всем, а 

только определенной категории людей (в основном страны Африки южнее 

Сахары), старики после наступления возраста нетрудоспособности могут 

рассчитывать только на финансовое обеспечение детей. В этих странах слабо 

развита экономика, низкая урбанизация и отсутствует пенсионное 

обеспечение, главная задача человека – родить больше детей, чтобы достойно 

и безбедно жить в старости. 

  Рассмотри основные типы чайлдфри: 

1. Реджекторы – тип людей, которые в общем не любят детей и 

деторождение, испытывают неприязнь к грудному вскармливанию и всему, 

что связано с детьми. Процент таких людей в мире довольно низкий; 

2. Отказники – тип людей, которые не могут принять 

окончательного решения заводить или не заводить детей, и в мире 

доступности средств контрацепции они их не заводят; 

3. Откладыватели – тип людей, которые все время откладывают 

рождение собственных детей на позднее время, и в итоге, принимают решение 

не рожать вообще. Откладыватели зачастую не считают себя «чайлдфри», и не 

знают, что они ими являются. Данный тип сначала хочет получить достойное 

образование, построить карьеру, заработать деньги и устроить свою жизнь, 

чем объясняет неподходящее время для рождения детей; 

4. Аффексьонадо – тип людей, которые не испытают неприязни к 

детям. Им нравится образ жизни без детей. Дети для такого типа людей 

кажутся обузой для их комфортной жизни [2]. 

    Современная женщина, выбравшая сознательную бездетность или 

по-другому «чайлдфри», какая же она? Такая женщина выбирает получение 

хорошего образования, построение карьеры и высокий уровень дохода. В свою 
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очередь, обучение, работа и карьера требуют много сил, и на рождение детей 

попросту не остается времени и ресурса. Идеология сознательной бездетности 

более интересна молодому поколению, так как взгляды на семейные ценности 

и ее значимость еще не до конца сформированы, и красивые рассказы 

«чайлдфри» о бездетной жизни в свое удовольствие могут показаться очень 

заманчивыми. Так же можно выделить качества, которыми могут обладать 

люди, отказавшиеся иметь детей:  

- эгоизм и эгоцентризм; 

- индивидуализм; 

- гедонистическая философия; 

- «социальная неудобность». 

     Подводя итоги, можно сказать что люди придерживающиеся 

инициативы добровольной бездетности в большинстве не хотят жертвовать 

личным пространством ради ребенка, у них отсутствует убедительная причина 

заводить детей, нежелание терять время на воспитание, отвращение к детям, 

удовлетворенность своими домашними питомцами и радость от наблюдения 

за детьми родственником и друзей [3]. 
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ФЕНОМЕН КИБЕРСПОРТА КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Аннотация: Статья посвящена киберспорту и месту компьютерного 

спорта в современных спортивных реалиях. Развитие современных 

технологий и повсеместное внедрение ЭВМ не могли не сказаться на всех 

сферах жизни человека и общества.  В настоящее время персональный 

компьютер или ноутбук столь незаменимыми, сколько незаменимы 

микроволновая печь, пылесос или холодильник. Безусловно, компьютерные 

технологии существенно облегчили людям работу, позволили выполнять ее 

точнее, быстрее и без привязки к конкретным местам. Однако влияние 

компьютерных технологий не ограничилось лишь профессиональной сферой 

деятельности человека. Во многом развитие компьютерных технологий 

повлияло и на индустрию развлечений, что постепенно привело общество к 

вопросу о признании компьютерного спорта полноценной спортивной 

дисциплиной. В данной работе будет рассмотрен вопрос киберспорта как 

полноценной спортивной дисциплины.  

Ключевые слова: спорт, киберспорт, компьютерный спорт, 

технологии, соревнования. 

Summary: The article is devoted to e-sports and the place of computer sports 

in modern sports realities. The development of modern technologies and the 

widespread introduction of computers could not but affect all spheres of human life 

and society. Currently, a personal computer or laptop is as indispensable as a 
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microwave oven, vacuum cleaner or refrigerator. Of course, computer technology 

has made people’s work much easier, allowing them to do it more accurately, faster 

and without being tied to specific places. However, the influence of computer 

technology was not limited only to the professional sphere of human activity. In 

many ways, the development of computer technology also influenced the 

entertainment industry, which gradually led society to the question of recognizing 

computer sports as a full-fledged sports discipline. This paper will consider the issue 

of e-sports as a full-fledged sports discipline. 

Keywords: sports, e-sports, computer sports, technology, competitions. 

 

Преобразование развлекательных компьютерных игры в полноценный 

спорт началось в конце двадцатого века. Данный факт связан с тем, что игроки 

смогли обуздать искусственный интеллект, что сформировало запрос на 

создание условий, в которых человек будет сражаться не против компьютера, 

а против реального игрока. Таким образом игры получили то, что в 

дальнейшем полностью перевернуло вектор развития индустрии и позволило 

им претендовать на звание полноценной спортивной дисциплины – 

соревновательность. Первоначально это была лишь таблица результатов, 

которых достигал игрок. Игроки сравнивали свои результаты с другими 

игроками и выявляли победителей и рекордсменов. Далее появились 

полноценные турниры, в которых игроки могли напрямую сразиться с 

другими игроками и продемонстрировать свое мастерство. Это привело к 

резкому возрастанию популярности компьютерных клубов. Локальные 

турниры проводились по всем дисциплинам, которые давали игрокам 

возможность соперничать и четко определять победившую и проигравшую 

сторону. Но все изменилось с появлением интернета. Интернет предоставил 

фактически безграничные возможности для людей, желающих состязаний.  

Наивным будет утверждение о том, что единственной основной 

движущей силой киберспорта является дух соревнования. Разумеется, деньги 

также причасты к становлению и развитию данного вида спорта. Так по 

состоянию на 2016 год рынок киберспорта составлял порядка 650 млн. 

долларов, а уже в 2019 году доля рынка киберспорта преодолела отметку в 

один миллиард долларов. И с каждым годом общая сумма продолжает ставить 

новые рекорды.  

При обсуждении темы киберспорта следует сделать ряд важных 

оговорок. Во-первых, некорректно воспринимать киберспорт с условным 

футболом или хоккеем. В этих играх есть конкретные правила и традиции. 

Киберспорт можно сравнить с лыжным спортом, так как они включают в себя 

множество видов спорта. В киберспорте идет разделение на дисциплины в 
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зависимости от проекта, в котором идет состязание. Во-вторых, наиболее 

подходящая аналогия для киберспорта – это шахматы. Это игры, победа в 

которых зависит, в первую очередь, от интеллекта, умения построить тактику 

и стратегию, глубоко и детально анализировать свои действия, действия 

оппонентов, ситуацию, которая стремительно меняется в ходе состязаний; 

координировать членов команды.  

Весьма занятным фактом является первенство России в этом вопросе. 

Именно Россия в 2001 году признала киберспорт спортом на федеральном 

официальном уровне, обогнав таких серьезных конкурентов как США и 

Южная Корея. Однако, в 2006 году данное решение было отменено. Но в 

скором времени Россия вновь признала состоятельность киберспорта как 

полноценной спортивной дисциплины.  

В настоящий момент существует множество отдельных развивающихся 

киберспортивных дисциплин. Их можно условно разделить на компьютерные, 

консольные и мобильные в соответствии с платформой проведения 

соревнований. Также их можно разделить по жанрам игр, основную массу 

которых составляют шутеры, стратегии, симуляторы и файтинги (файтеры). 

Наиболее распространенными дисциплинами на просторах России и стран 

СНГ являются CS (1.6, GO, 2), DOTA 2, Warcraft, LoL, Starcraft 2, WoT, PUBG. 

Киберспортивные соревнования проводятся исключительно в 

соответствии с правилами, разработанными издателями игр, организаторами 

турниров и государственных нормативно-правовых актов. Отличительной 

особенностью киберспортивных дисциплин является полное отсутствие 

фактора случайности и фактора вероятности. Все игроки находятся в 

идентичных условиях, в которых их мастерство – единственный фактор, 

влияющий на результаты. Так, в киберспорте исключены ситуации, как, 

например, изменение ветра на стрельбище в биатлоне. Ведь нельзя исключить 

вероятность, что первый спортсмен будет стрелять по мишеням со скоростью 

ветра в 3 м\с, а второй спортсмен, который пройдет этот этап через условные 

две минуты, будет уже стрелять с изменившимся ветром, скорость которого 

будет уже 6 м\с. Подобная ситуация, в которой игроки оказываются в разных 

условиях, в киберспорте практически полностью исключена. Благодаря 

жестким требованиям и ограничениям, позволяющим проводить честные 

состязания, в которых победа оказывается результатом грамотных и 

выверенных действий игроков, доведенных до совершенства, киберспорт по 

праву может претендовать на место в мире спорта.  

Говоря о правилах проведения киберспортивных соревнований сложно 

игнорировать проблемы, которые присущи и традиционному спорту. И 

наиболее распространенными проблемами являются ставки и допинг. К 
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сожалению, данные проблемы все же проникли и в это спортивное 

направление. В киберспорте, безусловно, имеет место и обычный в понимании 

большинства допинг, представленный в виде активных веществ, после 

употребления которых человек получает преимущество над другими. Однако 

данный вид допинга не оказывает сильное влияние на результаты поединка, 

так как все же решающими факторами являются мастерство игроков, их 

умение анализировать и подстраиваться под меняющиеся условия и 

тактических\стратегических способностей, то есть их когнитивные и 

умственные способности. Куда более серьезной проблемой стал допинг 

электронный. Данная проблема получила свое собственное название – читинг. 

Чит – программное обеспечение, позволяющее нелегальным путем получить 

преимущество над другими игроками. Это программы, которые позволяют 

нечестному игроку обманным путем переигрывать своих оппонентов ввиду 

предоставления этому игроку средств или информации, которые в той или 

иной игре ограничены разработчиками игр. Самыми распространенными в 

отрасли шутеров читами являются так называемые «аим» и «вх (от 

английского wallhack – взлом стен)». Аим позволяет игрокам идеально быстро 

и точно наводить перекрестие прицела на врага, что не оставляет последнему 

и шанса на честную перестрелку. Вх, в свою очередь, позволяет видеть сквозь 

стены и иные визуальные преграды местоположение и действия игроков 

противоположной команды, что дает нечестное преимущество в виде 

информации, которая не должна быть доступна игрокам. Разумеется, с этой 

проблемой активно пытаются бороться с помощью внедрения специальных 

средств обнаружения и вычисления подобных программ, препятствующих 

честной игре. 

Если киберспорт является полноценным видом спорта, то возникает 

закономерный вопрос: «Почему мы не можем назвать человека, который 

проводит в играх по 5-8 часов в день глупцом или бездельником?». И в 

качестве ответа на этот вопрос можно привести банальный и всем известный 

бытовой пример. Разумеется, не каждый может стать олимпийским 

чемпионом или условным чемпионом России. Для достижения высоких целей 

требуются годы упорных тренировок, преодоление себя, сплоченность 

команды, задатки и оттачивание мастерства на регулярной основе. Однако 

помимо профессионального спорта существует понятие спорта 

любительского. Ничего не мешает человеку просто выйти на улицу и заняться 

на турниках, устроить себе пробежку и так далее. Это не приведет к каким-

либо спортивным результатам и высоким спортивным достижениям. Однако 

мы не можем сказать, что такой человек не занимается спортом. Аналогично 

данный вопрос решается и в киберспорте. Помимо профессионального спорта 
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существует и любительский. Существует множество любительских команд, 

которые участвуют в маленьких турнирах или же собирают команды для 

соревнования с простыми игроками в рамках обычной игры. И в данном 

случае все будет зависеть от результатов и правильности действий игроков.  

Некорректным будет и забыть о вопросе вреда и пользы. Всем известно, 

что спорт укрепляет наше здоровье и позволяет нам самосовершенствоваться 

как в физическом или телесном плане, так и духовно или морально. 

Существует ли польза от компьютерных игры? Ответ здесь неоднозначный. 

Все зависит от действий игрока. Если игрок будет постоянно 

совершенствовать свои умения и навыки, то польза от подобного способа 

проведения времени будет. Так, недавние исследования подтвердили, что 

шутеры положительно сказываются на скорости реакции, микродвижениях, 

внимании и его концентрации, а также на способности быстро адаптироваться 

и быстро принимать важные и правильные решения в условиях постоянно 

меняющейся обстановки. Здесь же стоит развеять некоторые мифы. Так, в 

умах многих людей закрепилось мнение о том, что постоянный фокус глаз на 

монитор может привести к ухудшению зрения. Это правда лишь отчасти. 

Ранее это действительно было так. Однако современные технологии, которые 

применяются при создании компьютерной периферии позволяют обезопасить 

человек. И в современных реалиях игроку достаточно делать лишь небольшие 

перерывы и разминки и не забывать моргать, чтобы предотвратить усталость. 

А вред сидячего положения можно легко компенсировать подвижностью в 

остальное время. Ничего не мешает игроку-любителю ходить в тренажерный 

зал, заниматься другими видами спорта, вести здоровый образ жизни. Следует 

отметить, что компьютерные игры участвуют и в социализации и повышении 

коммуникативных навыков человека. Особенно важную роль эти функции 

играют в подростковом возрасте. Ранее я уже упоминал о том, что появление, 

развитие и распространение интернета открыла перед киберспортом 

безграничные возможности. То же можно сказать и об игроках. Теперь у 

игроков есть возможность коммуницировать с другими игроками из разных 

стран, заводить новые знакомства, изучать и закреплять знания языков, 

учиться работать в команде и уживаться в коллективах, развивать лидерские 

качества.  

Киберспорт является активно развивающейся спортивной дисциплиной, 

которой необходима правовая регламентация, как на национальном, так и на 

международном уровне, а также введение особого порядка имплементации 

международных норм данной категории в национальное законодательство с 

целью унификации подхода к оформлению правоотношений в данной сфере. 

Безусловно, киберспортивная индустрия направлена в настоящее время 
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преимущественно направлена на развлекательную составляющую. Но все же 

на данный момент киберспорт занимает уверенные позиции и с каждым годом 

развивается. Киберспорт подает огромные надежды, и в будущем о 

виртуальных аренах будут знать не только игроки, но и люди, совершенно 

далекие от игровой индустрии. Уже много лет стоит вопрос о внедрении 

международным олимпийским комитетом игровых дисциплин в рамки 

олимпийских игр. И у зрителей есть отчетливый запрос на принятие этого 

решения в пользу киберспортивных соревнований.  
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Аннотация: Статья посвящена роли физической культуры в жизни 

учащейся молодёжи. Рассмотрены вопросы привлечения современной 

молодежи и студентов к занятиям физической культурой и спортом. 

Проведены исследования влияния регулярной физической активности и 

занятий физической культурой и спортом на улучшение здоровья и оказания 
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physical activity and physical culture and sports on improving health and having a 

beneficial effect on the entire human body. 
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Основная цель данной работы – представить результаты исследования 

влияния физической культуры и активной жизни на социальное 

взаимодействие молодежи. Физическое воспитание и регулярные занятия 
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спортом помогут молодому поколению быть подтянутыми и сильными. 

Участие спорта в жизни студентов имеет большую воспитательную роль. У 

школьников, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, 

вырабатывается привычка строго следовать установленному для них 

распорядку дня. 

Ученики и студенты, которые занимаются физической подготовкой в 

учебных заведениях, проявляют повышенную уверенность в своих действиях. 

Они более общительны, готовы к сотрудничеству и радуются признанию со 

стороны своих сверстников. Они также менее боятся критики и проявляют 

большую эмоциональную стабильность и терпение. Взаимодействие 

студентов в работе, требующей постоянных усилий, происходит успешно, они 

свободнее устанавливают контакты и проявляют большую изобретательность. 

Среди них часто можно встретить лидеров. Учебные занятия, которые 

проводятся преподавателями кафедр физического воспитания, являются 

основой физического развития в вузах и включены в учебные планы всех 

специальностей. 

Сегодня, в эпоху технологического прогресса и автоматизации труда, 

значение физических упражнений еще больше возрастает. По причине 

высокой индустриализации и недостаточной физической активности, 

ухудшается состояние здоровья людей. Безусловно, насыщенный 

эмоциональный фон существенно ухудшает качество жизни и здоровье 

студентов вузов, оказывая негативное воздействие на их нервную систему. 

Поэтому особое значение приобретает разработка более эффективных методов 

и подходов к укреплению физического и психического состояния учащихся, 

создание оздоровительных технологий, способных уменьшить физическую и 

эмоциональную нагрузку, а также гарантировать формирование стабильных 

установок на здоровый образ жизни. 

Практическим проявлением физкультурно-оздоровительных досуговых 

технологий в физическом воспитании являются различные фитнесс -

программы, которые составляют основное содержание деятельности 

физкультурно-оздоровительных групп, а также персональных фитнесс - 

занятий. 

Фитнес-программы являются организованной формой физической 

активности, проводимой в рамках групповых или индивидуальных занятий. 

Они могут иметь как оздоровительное и кондиционное направление, так и 

быть направлены на развитие способностей к решению двигательных и 

спортивных задач на высоком уровне. В первом случае, фитнес-программы 

ориентированы на достижение целей, связанных с оздоровительным 

фитнесом, а во втором случае - на спортивное или двигательное развитие. 
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В настоящее время активно осуществляется поиск новых методик 

оздоровительных тренировок в фитнес-индустрии. Развитая система фитнес-

клубов сделала фитнес доступным видом спорта. Следовательно, 

одновременно разрабатывается внутренняя программная структура фитнеса. 

Однако во многих оздоровительных программах, предлагаемых фитнес-

клубами, слабо обоснованы научно-методические аспекты, а это влияет на их 

эффективность, адаптацию к самочувствию и возрастные особенности, а 

также на методику проведения занятий и индивидуализацию нагрузки. Но всё 

же стоит отметить, что многолетний опыт использования подобных фитнесс - 

программ в зарубежных странах позволяет определить основные факторы их 

эффективной реализации в современных условиях: 

1. Фитнесс-программа помогает участникам осознанно относиться к 

своему участию в ней. 

2. Фитнесс-программа ориентирована на достижение удовольствия от 

занятий, учитывая потребности, мотивы и интересы участников. 

3. Комплексы упражнений в фитнесс-программе разрабатываются с 

учетом уровня подготовленности и доступности для участников. 

4. Фитнесс-программа имеет конкретные цели, такие как активный 

отдых, повышение физической подготовленности и уменьшение массы тела. 

5. Фитнес-программа предусматривает регулярную оценку здоровья и 

уровня физической подготовленности участников, которая осуществляется с 

помощью комплексного контроля и проводится по определенным 

промежуткам времени. Это помогает поддерживать интерес участников к 

программе. 

Согласно результатам опроса среди потребителей, фитнес является 

одним из наиболее известных и популярных спортивных занятий в мире, и 

обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста. В ходе 

межрегионального опроса потребителей в области фитнеса было опрошено 

4600 взрослых старше 18 лет, которые занимаются спортом или планируют 

начать заниматься в ближайшее время. 

Результаты опроса: 

- 26.5 % взрослого населения посещают тренажерный зал, фитнес-центр 

или оздоровительный клуб; 

- 60.2 % тех, кто регулярно занимается спортом, выполняют упражнения, 

которые можно выполнять в фитнес-клубе; 

- 68.4 % тех, кто не выполняет упражнения клубного типа, готовы 

рассмотреть такую возможность; 

- наиболее к таким видам упражнений склонны потребители в возрасте 

18–29 лет. 78 % опрошенных в этой возрастной категории уже выполняют 
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упражнения клубного типа, т. е. люди, рожденные в 2000-х гг., с большей 

вероятностью (16 %) будут заниматься фитнесом серьезно, чем все категории 

взрослого населения; 

- к упражнениям клубного типа относятся тренировки под музыку, 

групповые тренировки в помещении, йога, пилатес, танцы, занятия с личным 

тренером, тренировки со свободными весами, тренировки на силовых 

тренажерах, кардиотренажерах и бокс. 

Таким образом, фитнес выходит на первое место по популярности среди 

различных видов спортивных занятий, таких как пробежка, командные игры, 

велосипедная езда, кроссфит и плавание. Вместе с современными 

тенденциями в фитнесе, все еще остается популярными разнообразные 

спортивные соревнования, направленные на привлечение студентов к 

регулярной физической активности и занятиям спортом, для улучшения 

самочувствия и физической подготовленности студентов. 

Физическая культура в вузе является средством социальной адаптации и 

интенсивного развития личностных, индивидуальных и профессионально-

значимых качеств будущих специалистов, а также способом достижения 

физического совершенства. Стоит отметить, что студенты, уделяющие 

внимание не только физическим тренировкам, но и своему самочувствию, 

питанию и образу жизни, значительно улучшают качество своей жизни и 

достигают наилучших результатов. Придерживаясь принципов ЗОЖ, 

спортсмены стремятся поддерживать регулярный режим сна и питания, часто 

находятся на свежем воздухе, что помогает им легче переносить физические и 

интеллектуальные нагрузки. 
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Аннотация: В данной научной статье рассматриваются такие 

развивающиеся направления, как трансгуманизм и переселение сознания, 

изучаются философские основы, лежащие в основе трансформационного 

потенциала этих концепций. Трансгуманизм как движение предполагает 

расширение возможностей человека за счет интеграции передовых 

технологий с его телом и сознанием. Одновременно с этим понятие 

трансмиграции сознания предполагает перенос субъективного сознания из 

его биологического вместилища на альтернативные субстраты. 
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Annotation: This research paper delves into the emerging realms of 

transhumanism and the transmigration of consciousness, exploring the 

philosophical underpinnings that underlie the transformative potential of these 

concepts. Transhumanism, as a movement, posits the enhancement of human 

capabilities through the integration of advanced technologies with the human body 

and mind. Concurrently, the notion of the transmigration of consciousness 

contemplates the transfer of one's subjective awareness from its biological vessel to 

alternative substrates. 
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Введение 

В условиях беспрецедентного технологического прогресса философия 

трансгуманизма стала привлекательным дискурсом, пропагандирующим 

намеренное расширение возможностей человека за счет интеграции 
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передовых технологий. Одновременно с этим концепция трансмиграции 

сознания предполагает перенос субъективного сознания от биологических 

существ к альтернативным субстратам. В данной статье рассматриваются 

философские аспекты трансгуманизма и трансмиграции сознания, этические, 

социальные и экзистенциальные последствия этих трансформационных 

парадигм. Поскольку человечество стоит на пороге технологической 

революции, исследование этих концепций становится необходимым для 

понимания потенциальной эволюции человеческого опыта. 

Трансгуманизм: эволюционный императив 

Трансгуманизм как активно развивающаяся парадигма предполагает 

изменение траектории эволюции человека. В своей основе это движение 

выступает за намеренное расширение возможностей человека, используя 

достижения таких областей, как нанотехнологии, биотехнологии и 

искусственный интеллект. Цель - выйти за пределы присущих человеку 

биологических ограничений и тем самым расширить его когнитивные, 

физические и сенсорные возможности. 

Эта парадигмальная эволюция заставляет пересмотреть этические, 

социальные и экзистенциальные аспекты человеческого существования. 

Внедрение передовых технологий в человеческий опыт требует исследования 

границ между усовершенствованием и нарушением этических норм [1, с. 21]. 

Стремление к расширению человеческих возможностей через 

трансгуманистические идеалы порождает дискуссию об ответственном 

применении новых технологий и их последствиях для общественных 

структур. 

Если не принимать во внимание этические соображения, то 

эволюционный императив, заложенный в трансгуманизме, заставляет 

пересмотреть устоявшиеся нормы, касающиеся определения человечества. По 

мере того, как технологическое вмешательство стирает границы между 

естественным и искусственным, на первый план выходят вопросы 

идентичности, автономии и сущности человека. В данном разделе критически 

оцениваются последствия трансгуманистических устремлений, предлагаются 

размышления об этических дилеммах и общественных преобразованиях, 

сопровождающих предполагаемую эволюцию Homo sapiens. 

Пересечение технологий и сознания 

Главный постулат философии трансгуманизма заключается в симбиозе 

передовых технологий и человеческого разума. В рамках этой парадигмы 

технологии нейроусиления и интерфейсы "мозг-компьютер" выступают в 

качестве авангарда преобразующего потенциала. Нейронаучные достижения в 

сочетании с точностью искусственного интеллекта открывают возможности 
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для расширения когнитивных возможностей, которые выходят за рамки 

привычных границ [2, с. 45]. 

Технологии нейроусиления позволяют манипулировать когнитивными 

функциями и усиливать их, бросая вызов традиционным ограничениям 

человеческого познания. Незаметная интеграция технологий с нейронными 

субстратами заставляет задуматься об этических аспектах когнитивной 

аугментации - о сохранении автономии, возможности когнитивного 

неравенства и этических границах манипулирования сознанием как таковым. 

Более того, появление интерфейсов "мозг-компьютер" еще больше 

подчеркивает пересечение технологий и сознания. Эти интерфейсы 

устанавливают прямые каналы связи между человеческим мозгом и внешними 

вычислительными системами, способствуя беспрецедентному уровню 

когнитивного дополнения [3, с. 37]. По мере продвижения по этому пути 

этические соображения включают в себя вопросы приватности, 

информированного согласия и потенциального влияния на общество 

коллективного сознания, опосредованного технологиями. 

В данном разделе критически оцениваются последствия конвергенции 

технологий и сознания в рамках трансгуманистической концепции. Исследуя 

технологии нейроусиления и интерфейсы "мозг-компьютер", мы внимательно 

изучаем этические аспекты, сопровождающие расширение когнитивных 

возможностей, и тем самым вносим свой вклад в продолжающийся дискурс, 

связанный с ответственной интеграцией технологий в сферу человеческого 

сознания. 

Трансмиграция сознания: за пределами биологических 

ограничений 

Философский дискурс о переносе сознания выводит наше исследование 

за рамки обычного биологического существования. Концепция переноса 

сознания предполагает выход за пределы ограничений, накладываемых 

биологическими сущностями, и перенос субъективного сознания на 

альтернативные субстраты, в первую очередь, на небиологические среды. 

Центральное место в этом исследовании занимает теоретическая схема 

"загрузки сознания", когда вся полнота когнитивных процессов и 

субъективного опыта человека переносится из биологического мозга в 

небиологический субстрат, например, в компьютер или искусственную 

нейронную сеть. Такой отход от телесной формы ставит глубокие вопросы, 

касающиеся идентичности, непрерывности сознания и природы 

субъективного опыта в небиологическом контексте. 

Возможность и последствия трансмиграции сознания требуют 

тщательного рассмотрения технологических, этических и экзистенциальных 
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аспектов, присущих подобным начинаниям. По мере того, как мы вступаем в 

эту спекулятивную сферу, возникают этические вопросы, касающиеся 

сохранения индивидуальной идентичности, возможности репликации и 

истинного переноса, а также этической ответственности, связанной с 

управлением небиологическими субъектами сознания [4, с. 224]. 

В данном разделе критически рассматриваются концептуальные основы 

трансмиграции сознания, проливается свет на теоретические основы, 

технологические проблемы и этические соображения, которые сопровождают 

стремление к форме существования, выходящей за рамки традиционных 

ограничений, накладываемых биологическими сущностями. В ходе этого 

исследования мы переходим границу изучения сознания, оценивая 

трансформационный потенциал и этические нюансы, присущие 

представлению о выходе за пределы биологических ограничений. 

Философские последствия и этические соображения 

Слияние трансгуманизма и трансмиграции сознания порождает целый 

комплекс философских и этических вопросов, которые находят глубокий 

отклик в основных принципах человеческого существования. По мере того, 

как мы сталкиваемся с преобразующим потенциалом этих парадигм, 

становится необходимым тщательное изучение их последствий. 

С философской точки зрения интеграция передовых технологий в 

человеческий опыт ставит под сомнение устоявшиеся представления об 

идентичности, автономии и сущности бытия. Преднамеренное расширение 

когнитивных и физических возможностей ставит фундаментальные вопросы о 

природе человечества и этических границах вмешательства. По мере того, как 

мы ступаем на неизведанную территорию трансгуманистических идеалов, 

исследование философских последствий требует выяснения сущности 

человеческой деятельности и этических императивов, лежащих в основе 

стремления к расширению возможностей. 

С этической точки зрения пересечение технологий и сознания требует 

тщательного изучения вопроса об ответственном применении новых 

технологий. Рассматриваются вопросы неприкосновенности частной жизни, 

информированного согласия и справедливого распределения когнитивных 

возможностей [5, с. 41]. Потенциальная коммерциализация расширенных 

возможностей ставит этические дилеммы, связанные с неравенством общества 

и этической ответственностью тех, кто определяет траекторию эволюции 

человека. 

Более того, трансмиграция сознания усиливает этические аспекты, 

создавая новый набор проблем. Сохранение индивидуальной идентичности, 

потенциальная репликация сознания и этическая ответственность, связанная с 
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управлением небиологическими объектами, требуют тщательного 

соблюдения этических норм. Этические аспекты становятся неотъемлемой 

частью ответственной разработки и внедрения технологий, выходящих за 

рамки обычного человеческого существования. 

По сути, в данном разделе критически рассматриваются глубокие 

философские и этические аспекты, сопровождающие конвергенцию 

трансгуманизма и трансмиграции сознания. Анализируя последствия 

расширения возможностей и трансмиграции сознания, мы вносим свой вклад 

в продолжающийся дискурс, связанный с этическими императивами и 

философскими последствиями изменения человеческого опыта. 

Заключение 

В заключение следует отметить, что исследование трансгуманизма и 

переселения сознания открывает многогранный ландшафт, который бросает 

вызов фундаментальным парадигмам науки, философии и этики. 

Эволюционный императив, заложенный в трансгуманизме, манит 

человечество к намеренной аугментации, провоцируя переоценку этических 

норм и общественных структур. Симбиоз технологии и сознания, 

рассматриваемый в рамках трансгуманизма, открывает беспрецедентные 

возможности и ставит этические проблемы, требуя тщательного баланса 

между прогрессом и этической ответственностью. 

Теоретические основы, связанные с трансмиграцией сознания, придают 

этому дискурсу дополнительную сложность. Предполагаемый отказ от 

биологических ограничений и умозрительная миграция субъективного 

сознания ставят глубокие вопросы об идентичности, преемственности и 

природе самого сознания. Этические соображения в этой области выходят за 

рамки расширения возможностей, углубляясь в тонкости управления 

небиологическими сущностями и сохранения сущности индивидуальности. 

Поскольку человечество стоит на пороге технологической эволюции, 

синтез трансгуманистических идеалов и трансмиграции сознания требует от 

нас ответственного подхода к освоению неизведанных территорий. Этические 

соображения и философские последствия, раскрытые в этом дискурсе, 

подчеркивают необходимость взвешенного подхода к целенаправленной 

эволюции человеческого опыта. Помимо привлекательности расширенных 

возможностей и преодоления биологических ограничений, этический 

императив остается первостепенным в формировании будущего, в котором 

человечество переосмыслит свою сущность и столкнется с глубокими 

последствиями сознательного управления собственными метаморфозами. 
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Аннотация: Финансовая помощь муниципальным образованиям 

является значительно важным инструментом.  Ее предоставление 

осуществляется в соответствии с определенными принципами и 

особенностями, учитывая специфику и потребности каждого 

муниципалитета. Финансовая помощь муниципальным образованиям может 

быть как одноразовой, так и регулярной. Предоставление финансовой 

помощи закреплено не только на федеральном уровне, но и на уровне 

муниципалитетов. Предоставление финансовой помощи муниципальным 

образованиям является важным инструментом поддержки и развития 

регионов. 

Ключевые слова: муниципальное образование, финансовая помощь, 

бюджет, субсидии. 

Annotation: Financial assistance to municipalities is a significantly 

important tool. Its provision is carried out in accordance with certain principles and 

features, taking into account the specifics and needs of each municipality. Financial 

assistance to municipalities can be either one-time or regular. The provision of 

financial assistance is fixed not only at the federal level, but also at the level of 

municipalities. Providing financial assistance to municipalities is an important tool 

for supporting and developing regions. 

Keywords: municipal formation, financial assistance, budget, subsidies. 

 

Финансовая помощь является важным инструментом государственной 

поддержки муниципальных образований. Ее предоставление осуществляется 

в соответствии с определенными принципами и особенностями, учитывая 

специфику и потребности каждого муниципалитета. 

Одной из особенностей предоставления финансовой помощи 

муниципальным образованиям является учет финансового состояния каждого 

муниципалитета. В зависимости от экономического развития, наличия 

собственных финансовых средств и потенциала, муниципалитеты могут 
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получать различные объемы и формы помощи. Это позволяет более точно 

учитывать потребности каждого муниципалитета и направлять средства туда, 

где они наиболее необходимы. 

Еще одной особенностью предоставления финансовой помощи 

муниципальным образованиям является наличие различных программ и 

целевых направлений. Государство может предоставлять субсидии на 

развитие социальной инфраструктуры, строительство и ремонт дорог, 

развитие экономики и другие направления. Каждый муниципалитет имеет 

возможность выбирать программы и проекты, соответствующие его 

приоритетам и потребностям. 

Также стоит отметить, что финансовая помощь муниципальным 

образованиям может быть как одноразовой, так и регулярной. Одноразовая 

помощь может быть предоставлена для решения конкретных проблем или 

финансирования крупномасштабных проектов. Регулярная помощь, напротив, 

предоставляется на постоянной основе и используется для обеспечения 

стабильного функционирования муниципалитетов.  

Нередко финансовая помощь муниципальным образованиям также 

связана с выполнением определенных требований и условий. Это может быть 

связано с укреплением местной финансовой дисциплины, проведением 

систематической финансовой отчетности или реализацией определенных 

реформ.  

В целом, предоставление финансовой помощи муниципальным 

образованиям является важным инструментом поддержки и развития 

регионов. Особенности этого процесса учитывают различные факторы, 

включая финансовое состояние муниципалитетов, целевые программы и 

требования, а также формы и регулярность предоставления помощи. 

Благодаря этому, государство может эффективно оказывать поддержку 

муниципалитетам, способствуя их развитию и процветанию4. 

  Конституция Российской Федерации признает и гарантирует 

самостоятельность местного самоуправления в Российской Федерации. 

Местное самоуправление обеспечивает владение, пользование и 

распоряжение муниципальной собственностью. Органы местного 

самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, 

формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают 

местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а 

также решают иные вопросы местного значения. Органы местного 

самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными 

                                                           
4 Русский бюджет доходный и расходный / И.Х. Озеров, проф. Моск. ун-та. - Москва : т-во И.Д. Сытина, 1907. - 87 с., 5 

л. диагр.; 20.. –14-21 с. 
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полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных 

и финансовых средств (статьи 12, 130, 132 Конституции РФ).  

   Конституция Российской Федерации предусматривает местному 

самоуправлению компенсацию дополнительных расходов, возникших в 

результате выполнения органами местного самоуправления во 

взаимодействии с органами государственной власти публичных функций 

(статья 133 Конституции РФ).  

  В соответствии со статьей 53 Федерального закона № 131-ФЗ 

формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами муниципальных образований, 

устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления 

данных муниципальных образований в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс).  

 Так, статьей 86 Бюджетного кодекса установлено, что расходные 

обязательства муниципального образования возникают в результате принятия 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным 

вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать 

органы местного самоуправления. В таком случае расходные обязательства 

устанавливаются органами местного самоуправления самостоятельно и 

исполняются за счет собственных доходов и источников финансирования 

дефицита соответствующего местного бюджета.  

  Согласно статье 52 Федерального закона № 131-ФЗ, статьям 10, 15 

Бюджетного кодекса каждое муниципальное образование имеет свой 

собственный бюджет. Составление и рассмотрение проекта местного 

бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении местного бюджета осуществляются органами местного 

самоуправления самостоятельно. Бюджетные полномочия муниципальных 

образований определены статьей 9 Бюджетного кодекса.  

В соответствии с частью 9 статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ 

финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджетов 

соответствующих муниципальных образований. В статьях 61, 611 - 616, 62 

Бюджетного кодекса закреплены налоговые и неналоговые доходы местных 

бюджетов.  

В статье 15 Налогового кодекса Российской Федерации определены 

местные налоги, к которым относятся земельный налог, налог на имущество 

физических лиц, торговый сбор. Средства от их уплаты направляются на 
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решение социально-экономических задач, стоящих перед органами местного 

самоуправления.  

 Статьей 81 Бюджетного кодекса предусмотрено создание резервных 

фондов местных администраций. Указанные средства направляются на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на 

проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, предусмотренные 

порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда местной 

администрации, и используются по решению местной администрации.  

В целях стимулирования муниципальных образований к 

межмуниципальной интеграции статьей 1423 Бюджетного кодекса 

предусмотрен механизм «горизонтального субсидирования». Указанные 

субсидии могут использоваться для совместного выполнения полномочий 

несколькими муниципальными образованиями, что создает условия для 

экономии бюджетных расходов и финансирования совместных 

инвестиционных проектов при межмуниципальном сотрудничестве5.  

В статье 18 Федерального закона № 131-ФЗ установлен запрет на 

закрепление в федеральном и региональном законодательстве положений, 

определяющих конкретный объем расходов, осуществляемых за счет средств 

местного бюджета. Возложение на муниципальные образования обязанности 

финансирования расходов, возникших в связи с осуществлением органами 

государственной власти и (или) органами местного самоуправления иных 

муниципальных образований своих полномочий, также не допускается.  

В целях достижения равенства финансовых возможностей органов 

местного самоуправления в реализации полномочий по решению вопросов 

местного значения осуществляется выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований путем предоставления из 

региональных бюджетов дотаций и иных межбюджетных трансфертов (статьи 

1384 , 1391 Бюджетного кодекса, статья 631 Федерального закона № 131-ФЗ).  

Федеральный закон № 131-ФЗ (часть 5 статьи 19) предусматривает, что 

органы местного самоуправления могут наделяться отдельными 

государственными полномочиями на неограниченный срок, либо, если данные 

полномочия имеют определенный срок действия, на срок действия этих 

полномочий. При этом финансовое обеспечение отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, осуществляется 

                                                           
5 Финансовое право: учебник для вузов / Е.М. Ашмарина [и др.]; под редакцией Е. М. Ашмариной. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. 
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только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из 

соответствующих бюджетов.  

Корреспондирующие положения предусмотрены также в статье 52 

Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», которая 

наделяет субъекты Российской Федерации правом передавать органам 

местного самоуправления осуществление отдельных государственных 

полномочий, осуществляемых субъектами Российской Федерации на 

территории соответствующих муниципальных образований при условии 

передачи им необходимых для осуществления таких полномочий 

материальных и финансовых средств.  

Статьей 63 Федерального закона № 131-ФЗ, статьей 140 Бюджетного 

кодекса установлено, что финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Российской Федерации, переданных для 

осуществления органам местного самоуправления, осуществляется за счет 

средств федерального бюджета путем предоставления субвенций местным 

бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации.  

Таким образом, при осуществлении правового регулирования 

разграничения полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления законодателем 

соблюден принцип соразмерности ресурсов местного самоуправления 

предоставленным полномочиям. Это соответствует правовой позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации, согласно которой бюджет 

субъекта Российской Федерации или местный бюджет не существуют 

изолированно – они являются составной частью финансовой системы 

Российской Федерации; недостаточность собственных доходных источников 

на уровне муниципальных образований влечет обязанность органов 

государственной власти Российской Федерации и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации осуществлять в целях 

сбалансированности местных бюджетов надлежащее бюджетное 

регулирование, что обеспечивается, в частности, посредством использования 

правовых механизмов, закрепленных в Бюджетном кодексе6.  
 

 

                                                           
6 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июня 2004 года № 12-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 2 статьи 155, пунктов 2 и 3 статьи 156 и абзаца двадцать второго статьи 283 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в связи с запросами Администрации Санкт-Петербурга, Законодательного Собрания 

Красноярского края, Красноярского краевого суда и Арбитражного суда Республики Хакасия» 
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ХОЛЕРА КАК КАРАНТИННАЯ ИНФЕКЦИЯ 

 

Аннотация: Холера — острое карантинное заболевание, возникающее 

в результате размножения в просвете тонкой кишки холерного вибриона. 

Характеризуется нарушением водно-солевого и белкового обмена, 

обезвоживанием, токсикозом и гастроэнтеритом. Относится к 

карантинным инфекциям, способна к эпидемическому распространению. 

 Ключевые слова: Холера, Вибрион, Дегидратация, Экзотоксин, 

Температура, Атипичная. 

 Annotation:  Cholera is an acute quarantine disease that occurs as a result 

of the reproduction of Vibrio cholerae in the lumen of the small intestine. It is 

characterized by impaired water-salt and protein metabolism, dehydration, 

toxicosis and gastroenteritis. Refers to quarantine infections, capable of epidemic 

spread. 

Key words:  Cholera, Vibrio, Dehydration, Exotoxin, Temperature, Atypical. 

 

Холера как карантинная инфекция 

Актуальность: Эпидемическая обстановка в мире по холере 

продолжает оставаться напряженной, что обусловлено ежегодной 

регистрацией вспышек данного заболевания в развивающихся странах 

(преимущественно Африки и Азии) и высокой вероятностью завозов 

инфекции в страны Европы и Америки в условиях интенсивной 

международной миграции. Холера относится к конвекционным инфекциям. 
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По данным ВОЗ 7я пандемия холеры продолжается более 40ка лет, охватив с 

1961 года 146 стран и все континенты земного шара. 

Этиология и характеристика возбудителя 

Возбудитель классической холеры - биовар вибрио холера и холеры Эль-

Тор - биовар вибрио холера эльтор, грамотрицательные, изогнутые или 

прямые полиморфные палочки с длинным жгутиком, обеспечивающим их 

активную подвижность. Они факультативные анаэробы, спор и капсул не 

образуют, хорошо растут в мясопептонном бульоне и щелочном агаре, образуя 

уже через 3-4 часа пленку на поверхности жидкои среды. Биовар Эль-Тор 

обладает гемолитическими свойствами.  

От больных холерои, здоровых вибриононосителеи и объектов внешнеи ̆

среды выделяют холероподобные вибрионы (мутанты), которые отличаются 

от холерных только по соматическому 0-антигену и не являются 

возбудителями холеры— НАГ-вибрионы (неагглютинирующиеся холерными 

сыворотками вибрионы). Вид вибрион холера разделяется по структуре 

соматического О-антигена на серовары — 01, 02, 03, 04..., 060 и более, из 

которых только представители серогрупп 01 (биовар холера и биовар эльтор) 

являются общепризнанными возбудителями холеры. Остальные серовары 

групп 02, 03, 04 и т.д. могут вызывать обычные энтериты и гастроэнтериты, 

реже — холероподобные заболевания.  

По антигенной структуре холерные вибрионы делятся на 

серологические типы: тип Отава (содержит антигенную фракцию В), тип 

Инаба (содержит анги-генную фракцию С) и тип Гикошима (содержит 

фракции В и С). Кроме того, различают еще и 5 основных фаготипов (I-V).  

Холерный вибрион продуцирует экзотоксин-холероген, которыи ̆

получен в чистом виде и представляет собой белок, и играет существенную 

роль в механизме развития диарейного синдрома ("водянистой" диареи) и 

деструктивные ферменты — протеазы, муциназы, неир̆аминидазу.  

Возбудители холеры размножаются в тонком кишечнике человека. 

Биовар Эль-Тор при благоприятных условиях даже размножаться и во 

внешней среде. Холерные вибрионы высокочувствительны к повышению 

температуры (при температуре 56°С они погибают через 30 минут, а при 100°С 

— мгновенно), высушиванию, солнечному свету и дезинфицирующим 

веществам. При низких температурах (1-4°С) могут сохраняться 4-6 недель и 

долее и даже перезимовать. 

Механизм передачи: наибольшее значение имеет водный путь 

инфицирования, в меньшей степени, пищевой и контактно-бытовой. Больнои ̆

холерой, при соблюдении санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мер, не представляет большои ̆опасности. Минимальная инфицирующая доза 
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возбудителя при холере составляет 10-11 микробных тел. 

Восприимчивость людей к холере высокая–контагиозный индекс составляет 

0,5 (50%). Заражение может произойти при употреблении инфицированного 

молока, рыбы, креветок, мяса и других продуктов. На открытом месте овощи 

и фрукты свободны от вибриона уже через 8 часов. Для условий жилого 

помещения, применительно к мясным и рыбным продуктам, овощам, этот 

период удлиняется до 2-5 дней. Контактно-бытовой путь передачи инфекции 

возможен в случае пренебрежения санитарно-гигиеническими нормами и в 

настоящее время не имеет решающего значения в распространении холеры, 

что связано, в основном, с быстрым выявлением и изоляциеи больных и 

вибриононосителеи. Однако, возбудитель может быть занесен руками в рот 

или через предметы, окружающие больного (белье, посуду, игрушки и др.). 

Формирование очагов холеры, как правило, начинается с тяжелых форм 

болезни (с развитием холерного алгида) и на фоне благополучия по кишечным 

инфекциям в данной местности. 

Патогенез. Входными воротами инфекции является только желудочно-

кишечныи ̆ тракт, куда возбудитель попадает через рот с инфицированнои ̆

водой, пищей или с инфицированных рук, предметов обихода и т.д. Основное 

место размножения вибриона — тонкий кишечник. Процесс размножения 

вибриона сопровождается выделением большого количества экзотоксина, 

ответственного за наиболее характерный для холеры диареин̆ый синдром. 

Кроме экзотоксина в патогенезе развития заболевания существенную роль 

играют и другие токсические субстанции и ферменты (муциназа, 

неир̆аминидаза, протеазы и др.). 

Под воздействием экзотоксина (холерогена) холерных вибрионов в 

энтероцитах кишечника происходит активация аденилатциклазы, 

индуцирующей в свою очередь накопление циклического 3-5-адено-зин-

монофосфата (цАМФ). Это вызывает гиперсекрецию воды и электролитов 

энтероцитами в просвет кишечника. Мембранные фосфолипазы и 

простагландины приводят к увеличению внутриклеточного содержания 

цАМФ. Теряемая организмом жидкость представляет, в основном (до 90%), 

неклеточную жидкость. Происходит значительное уменьшение массы 

циркулирующей крови (ОЦК), плазмы, гемоконцентрацией и централизациеи ̆

кровообращения (перераспределение крови во внутренние органы, крупные 

сосуды и спазм периферических сосудов). Нарушение микроциркуляции и 

неэффективность органного кровотока усиливают гипоксию тканей, приводят 

к нарушению процессов свертывания крови, развитию метаболического 

ацидоза и др.  
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Дегидратация при холере является ведущим звеном патогенеза 

заболевания. Другие механизмы (интоксикация, микроциркуляторные 

расстройства, развитие острой почечной и надпочечниковой недостаточности, 

шоковые состояниия и т.д.) имеют второстепенное значение и являются уже 

результатом декомпенсированного обезвоживания. Установлено, что 

холерные вибрионы размножаются на поверхности микроворсинок 

эпителиоцитов, не проникая внутрь клеток эпителия и в подлежащую ткань. 

Морфологически это проявляется мерокриновым выделением секреторных 

гранул всеми видами энтероцитов, отторжением разбухающих микроворсинок 

вместе с прикрепленными к ним вибрионами, что способствует очищению 

поверхности эпителия от возбудителя, а в клинике проявляется характерным 

стулом в виде "рисового отвара". При быстрои ̆потере массы тела больного 

(более 10%) за счет обезвоживания развивается клиническая картина 

холерного алгида (4 степень обезвоживания).  

Иммунитет при холере относительно стоек, видоспецифичен, 

вырабатываются как антибактериальные, так и антитоксические антитела. 

Иммунитет после вакцинации холерогеном непродолжителен и не 

предупреждает формирования вибрионосительства. Эндотоксины холерных 

вибрионов вызывают образование агглютинирующих вибриоцидных антител. 

В периоде реконвалесценции происходит снижение количества 

иммуноглобулинов класса М, увеличение иммуноглобулинов класса А и 

значительный подъем уровня антитоксина.  

Клинические проявления: Инкубационный период - от 12 часов до 6 

дней, чаще 1-2 дня. Он может удлиняться до 9-10 дней у вакцинированных. 

У детей старшего школьного возраста клиника холеры практически не 

отличаются от таковой у взрослых. Заболевание начинается остро, с появления 

жидкого стула, выраженнои ̆ слабости и недомогания, иногда — 

головокружения и легкого познабливания, незначительного повышения 

температуры тела. Первым клинически выраженным признаком холеры 

является понос, который начинается внезапно, чаще в ночные или утренние 

часы. Дефекации безболезненны. Испражнения напоминают "рисовый отвар", 

обильны - до 1 литра у взрослых, жидкость постоянно вытекает из заднего 

прохода. Патологические примеси (слизь, зелень, кровь) чаще всего 

отсутствуют. В типичных случаях испражнения представляют собой 

транссудат, изотоничный плазме крови, однако содержание бикарбоната в них 

выше в 2 раза, калия — в 4 и более раз, чем в плазме крови. После 3-5 актов 

дефекациии развиваются выраженные признаки обезвоживания организма. 

Рано появляются боли и судорожные подергивания в икроножных и 

жевательных мышцах, а также выраженная мышечная слабость. Резкая 
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слабость и адинамия — один из наиболее характерных и ранних признаков 

холеры. При обильной повторнои ̆рвоте, без тошноты, выпитая жидкость не 

утоляет жажду, а усиливает рвоту. Самостоятельные боли в животе в 

начальном периоде заболевания не характерны для холеры. Живот втянут, 

безболезненный при пальпации, вздутие наблюдается при развитии пареза 

кишечника. Неукротимая рвота и профузная диарея могут рекратиться 

полностью, в то время как состояние больного прогрессивно ухудшается, что 

связано с эксикозом, алгидное состояние: черты лица заострены, глаза 

запавшие, синева вокруг глаз (симптом "очков"), цианоз носогубного 

треугольника, акроцианоз или общая синюшность кожного покрова, 

конечности холодные на ощупь, кожа собирается в складки ("рука прачки"), 

на животе кожная складка не расправляется. Судорожные подергивания 

жевательных и икроножных мышц становятся более продолжительными, 

генерализованными и носят тонический характер. Несмотря на обезвоживание 

и дефицит электролитов, сердечно-сосудистая деятельность долгое время 

остается удовлетворительной. Нарастание обезвоживания приводит к 

учащению пульса, снижению артериального давления, сгущению крови, 

гипокалиемии и развитию гиповолемического шока с резким нарушением 

гемодинамики и необратимыми нарушениями в жизненно важных органах. 

Гипокалиемия, сгущение крови, гипоксия и метаболический ацидоз, наряду с 

микроциркуляторными нарушениями, являются основными причинами 

нарушения деятельности почек. Острая почечная недостаточность 

проявляется продолжительным периодом олигурии или даже анурии. При 

своевременно начатой регидратационной терапии уремическое состояние (или 

кома) встречается редко.  

Классификация: Различают типичную и атипичную формы холеры. 

Типичные формы, в зависимости от степени выраженности токсикоза с 

эксикозом, могут быть легкими, среднетяжелыми и тяжелыми. 

Легкая форма холеры характеризуется развитием обезвоживания 1-й 

степени (дефицит массы тела — не более 3-5%). Заболевание в этих случаях 

чаше начинается постепенно. Симптомы обезвоживания и признаки 

нарушения гемодинамики не выражены. Температура чаще всего в пределах 

нормы или субфебрильных цифр, гипотермии не наблюдается. При 

своевременно начатой регидратационной терапии выздоровление наступает 

быстро (на 3-4 день).  

Среднетяжелую форму холеры с развитием эксикоза 2-Й степени 

(дефицит массы тела — 6-8%) характеризует острое начало заболевания с 

появления типичного "холерного" стула, а затем — рвоты. Частота стула сама 

по себе не определяет степень обезвоживания. Большее значение имеет объем 
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испражнений и обильность рвоты. Характерным признаком обезвоживания 2-

й степени при холере является наличие резкой слабости, головокружения, 

сухости во рту, выраженная жажда, иногда — обморочное состояние. При 

этом кожный покров бледен, лицо покрыто потом, отмечается цианоз губ и 

носогубного треугольника, акроцианоз. Судорожные подергивания мышц 

кратковременны и быстро (через 2-3 часа) исчезают при проведении 

адекватной регидратационной терапии.  

Тяжелые формы холеры характеризуются развитием токсикоза с 

эксикозом 3-й степени, когда дефицит массы тела быстро достигает 8-10% и 

более. Заболевание начинается остро, бурно, с очень частого (или обильного) 

стула типа "рисового отвара" и непрекращающейся обильной рвоты, 

неутолимой жажды, тянущих болей и судорог в икроножных и жевательных 

мышцах. Сознание сохранено, но нередко дети возбуждены, раздражительны. 

Очень быстро (через 4-8 часов) появляются выраженные клинические 

признаки обезвоживания: резкая адинамия, заостряются черты лица, глазные 

яблоки западают, у детей раннего возраста западает родничок, сухость 

слизистой полости рта резко выражена, саливация угнетена, губы пересохшие. 

При прогрессировании эксикоза наблюдается сухость конъюнктив, склер, 

слизистои ̆оболочки гортани (осиплость голоса вплоть до афонии), пищевода 

— нарушается акт глотания. Гемодинамическис нарушения проявляются 

тахикардией, гипотонией, цианозом кожного покрова (не генерализованным, 

а локальным), олигурией вплоть до анурии, выраженной одышкой. 

Температура тела быстро падает ниже нормы, что свидетельствует о 

нарастании степени обезвоживания и электролитной недостаточности и 

переходе заболевания в 4-ю степень обезвоживания — холерный алгид, 

развивающиис̆я при быстрои ̆потере массы тела больного (более 10%). При 

алгидном состоянии наблюдаются все симптомы, свойственные эксикозу 3-и ̆

степени, но они более выражены, и имеют место вторичные изменения 

функции важнеиш̆их систем организма, а именно: гипотермия, 

непрекращающийся судорожный синдром, общий цианоз кожного покрова, 

выраженные признаки обезвоживания (сухость слизистых оболочек не только 

полости рта, конъюнктив, склер, но и гортани, пищевода, желудка и 

кишечника, что клинически проявляется афонией, затруднением акта 

глотания, прекращением рвоты и даже диареин̆ого синдрома), токсическое 

дыхание, анурия, паде- ние АД, сопорозное или коматозное состояние. 

Декомпенсированные формы эксикоза у отдельных больных могут наступать 

уже в первые 2-3 часа, а в большинстве случаев — в течение первых 12 часов 

болезни.  
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Лабораторные данные: умеренныи ̆ лейкоцитоз (или лейкопения), 

неит̆рофилез с палочкоядерным сдвигом влево и появлением юных клеток, с 

большой частотой регистрируется лимфо- и моноцитопения, анэозинофилия, 

ускорение СОЭ (до 15 мм/час). Электролитный состав крови: увеличение 

концентрации натрия в плазме крови, выраженная гипохлоремия (уже при 1-и ̆

степени обезвоживания, особенно у детей с повторной рвотой), гипокалиемия. 

Сгущение крови отсутствует или выражено незначительно. В общем анализе 

мочи отмечается протеинурия, микрогематурия и цилиндрурия, снижается 

относительная плотность мочи (ниже 1010), несмотря на имеющуюся 

олигурию. В алгидном периоде заболевания являются: сгущение крови, 

леик̆оцитоз с палочкоядерным сдвигом, выраженная гипокалиемия и 

гипохлоремия, декомпенсированный метаболическии ̆ ацидоз, гипоксия и 

ускорение фаз свертывания крови с повышенным фибринолизом и 

тромбоцитопенией.  

К атипичным формам холеры относят гипертоксическую и так 

называемую "сухую холеру", а также стертые и субклинические формы.  

Гипертоксическая и "сухая холера" отличаются особенно бурным 

началом болезни и наступлением летального исхода еще до появления диареи 

и рвоты, вследствие резчайшей интоксикации (эндо- и экзотоксиновыи ̆шок), 

раннего развития пареза кишечника и нарушенного всасывания воды и 

электролитов в кишечнике. В этих случаях нередко при вскрытии желудок и 

кишечник переполнены жидкостью.  

Стертая форма холеры проявляется слабо-выраженным диарейным 

синдромом и абортивным течением. Иногда отсутствует основной признак 

холеры — диарея. Имеет место постепенное начало заболевания с 

недомогания, тошноты, рвоты — не более 2-3 раз в сутки, болей в эпига-

стральной области. Общее состояние страдает незначительно.  

При субклинической форме клинические симптомы полностью 

отсутствуют, однако в крови определяется нарастание титра вибриоцидных 

антител. Эта форма диагностируется в очагах холеры при обнаружении 

возбудителя в испражнениях.  

Течение холеры всегда острое. Исход при своевременно начатой и 

адекватной терапии в большинстве случаев благоприятный, с санацией в 

течение 7-10 дней, и лишь в единичных случаях возможно длительное 

вибриононосительство (от 3-4 месяцев до нескольких лет). 

Диагноз: Холеру диагностируют на основании характернои ̆

клинической картины заболевания, эпидемиологической ситуации и 

результатов лабораторных исследований.  
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Клинически характерно: острое начало болезни с характерного 

диарейного синдрома, затем присоединение обильной, повторной, иногда 

неукротимой рвоты, резкой слабости, адинамии вплоть до обморочных 

состояний, быстро прогрессирующего обезвоживания с проявлениями 

гипокалиемии, олигурии и др.  

Бактериологический метод: микроскопия препаратов из исследуемого 

биоматериала (испражнения, рвотные массы, трупный материал и др.) и его 

посев сначала на жидкую среду накопления (пептонная вода, щелочной агар) 

с последующим пересевом на плотные питательные среды (агар Хоттингера, 

мясопептонный агар) и элективную питательную среду АЦДС (агаровая 

цветная дифференциальная среда). Результат получают через 24-36 часов, в 

40- 60% случаев может быть положительным. Для ускоренной лабораторнои ̆

диагностики холеры используют экспресс-методы: люминесцентно-

серологический, фазово-контрастная микроскопия, РА, реакция 

макроагглютинации.а. Метод Полева-Ермольевои:̆ выделения от больных 

сеют в три пробирки (в 1-ой — 1% пептонная вода, во 2-ой — 1% пептонная 

вода и агглютинирующая холерная О- сыворотка, в 3-ей — 1% пептонная вода 

с 0,5% растворимого крахмала) Через 3-4 часа инкубации во 2-ой пробирке, 

при наличии холерных вибрионов, происходит агглютинация, в 3-ей пробирке 

происходит разложение крахмала и при добавлении раствора Люголя через 6 

часов не выявляется синее окрашивание.  

Метод массового исследования на вибриононосительство. 

Материал беретсянепосредственно из кишечника при помощи 

стеклянной  трубочки  диаметром  0,5см (для детей), 1,5 см (для взрослых) и 

длиной 15 см с оплавленными  концами (при отсутствии трубочек используют 

ватные тампоны на деревянных  палочках). Трубочку 

немедленно  погружают  во  флакон,  содержащий  100  –  200  мл  1% 

пептонной воды  и  агглютинирующую  холерную  О-

сыворотку  в  разведении  до половины ее титра. В один и тот же флакон берут 

материал от 10 лиц.  Флаконы помещают в термостат при 370С. Через 3 – 4 

часа холерные  вибрионы  начинают агглютинироваться и постепенно (в 

течение ближайших 2 часов) падают  в  виде 

хлопьев  на  дно  флакона.  Исследуя  под  микроскопом  окрашенные  мазки  и 

«висячую каплю», обнаруживают склеившихся  и 

частично  свободных  вибрионов.  Через 6 

часов  дается  ответ  и  в  случае  обнаружения  холерных  вибрионов 

немедленно производится посев индивидуально 

от  каждого  из  10  лиц. Такой метод дает возможность исследовать до 16 000 

человек за 3 – 4 дня. 
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Серологические методы исследования: реакция агглютинации, реакция 

обнаружения вибриоцидных антител, а также люминесцентно-серологическии ̆

метод и реакцию адсорбции фага (РАФ). Перспективен также метод 

энзиммеченых антител. 

Лечение холеры направлено в первую очередь на возмещение 

существующего дефицита массы тела, коррекцию продолжающихся потерь 

воды и электролитов со стулом, рвотой и дыханием.  

Для проведения оральной регидратации при лечении холеры также 

используют глюкозо-солевые растворы (регидрон,  глюкосолан), а для 

парентеральной — "квартасоль" и "трисоль". Растворы для орального 

использования готовятся перед употреблением, а для внутривенного введения 

подогреваются до 37-38°С. Объем жидкости для оральнои ̆регидратации при 

эксикозе 1-2-й степени рассчитывается общепринятым методом со сбором 

испражнений и рвотных масс, а также взвешиванием ребенка каждые 4 часа. 

При тяжелых формах обезвоживания с признаками гиповолемического 

шока, длительная олигурия и анурия с неукротимой рвотой, нарушение 

всасывания глюкозы в желудочно-кишечном тракте) показано внутривенное 

капельное введение жидкости (растворов "квартасоль" или "трисоль").  

Эпидемиология: На холеру распространяются Международные 

медико-санитарные правила в связи с возможным быстрым возникновением 

эпидемий, пандемий и высокой летальностью. Экстренное извещение 

направляется в Центр государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора не поднее 12 часов.Мероприятия в отношении больных: 

госпитализация больных холерой, вибриононосителей и больных с диареей и 

рвотой, обезвоживанием III-IV степени в инфекционный госпиталь. 

Мероприятия в отношении контактных лиц:  

–изоляция и медицинское наблюдение в течение 5 суток; 

–трехкратное бактериологическое обследование на холеру; 

–экстренная профилактика контактных антибактериальными 

препаратами. 

 

Мероприятия в очаге: 

- Карантин вводится в случае угрозы выноса инфекции за пределы очага 

и дальнейшего 

 ее распространения в пределах очага. 

- Текущая дезинфекция проводится в окружении больных 

(подозрительных) холерой, вибриононосителей и контактировавших с 

больными холерой (вибриононосителями) – 

в инфекционном, провизорном госпиталях и изоляторе. 



347 

- Заключительная дезинфекция выполняется в течение 3-6 часов с 

момента госпитализации больного (подозрительного) холерой или 

вибриононосителя, а по месту 

работы или учебы – в течение первых суток; 

- Дезинсекция (мух и тараканов). 

Правила выписки: Переболевших холерой выписывают из стационара 

при полном клиническом выздоровлении и обязательном 3-кратном 

отрицательном результате бактериологических исследований испражнений на 

вибриононосительство, проведенных не ранее 24-36 часов по окончании 

антибактериальной терапии, в течение 3 дней. Первый забор биоматериала 

проводят после дачи солевого слабительного (сульфат магния). 

Вибриононосители, как и больные холерой, получают один из 

антибактериальных препаратов (тетрациклин, эрцефурил и др.) в течение 5 

дней. 

Допуск в коллектив: по выздоровлению с 3 отрицательными 

бактериологическими посевами. 

Диспансеризация: осуществляется в течение 3-х месяцев. В первыи ̆

месяц больной обследуется бактериологически (испражнения) 1 раз в 10 дней, 

затем 1 раз в месяц. В случае выявления вибриононосительства у перенесших 

холеру они госпитализируются для лечения в инфекционный госпиталь, после 

чего диспансерное наблюдение за ними возобновляется.  

Перенесшие заболевание холерои ̆ или вибриононосительство 

снимаются с диспансерного учета при отсутствии выделения холерных 

вибрионов на протяжении срока диспансерного наблюдения 

Постэкспозиционная профилактика: лицам, контактировавшим с больным, 

проводится превентивное лечение антибиотиками (ципрофлоксацин, 

офлоксацин, пефлоксацин, доксициклин) в возрастных дозировках в течение 

4-х суток.  

Активная иммунизация: проводится по эпидемическим. Вакцинации 

подлежат дети с 2 летнего возрастаperos. Ревакцинация осуществляется через 

6-7 мес.  

В основе профилактики холеры лежит система мероприятий, 

направленных на предупреждение заноса инфекции из эндемичных очагов. 

Большое значение имеет выявление больных и вибриононосителей, их 

своевременная изоляция и санация от возбудителя, а также комплекс 

мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию очага инфекции с 

системой карантинных мероприятий, включающих изоляцию и обследование 

лиц, контактировавших с больным, провизорную госпитализацию всех 

страдающих диареин̆ыми заболеваниями в очаге инфекции.  
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В комплекс мероприятий ликвидации очага входят:  

- выявление, изоляция, лечение больных и вибрионосителеи;̆ 

- введение ограничительных мероприятий (запрещение купания и рыбнои ̆

ловли); 

- выявление контактных, наблюдение за ними в течение 5 дней с проведением 

3-х кратного бактериологического обследования; 

- исследование объектов внешнеи ̆среды один раз в сутки до ликвидации очага; 

- проведение текущей и заключительной дезинфекции; 

- проведение санитарно- просветительной работы; 

- экстренная профилактика антибактериальными препаратами и вакцинация 

населения. 

Для создания иммунитета по эпидпоказаниям прививают холероген-

анатоксином подкожно ниже угла лопатки детям 7-10 лет – 0,1мл (при 

вакцинации) и 0,2мл при ревакцинации, 11-14 лет – 0,2 и 0,4 мл, 

соответственно.  

Вакцинацию проводят в/м 2-кратно с интервалом 7-10 дней: детям 2-5 

лет – 0,3 и 0,5мл, 5-10 лет – 0,5 и 0,7 мл, 10-14 лет – 0,7 и 1,0 мл, 

соответственно. Постпрививочный иммунитет у части людей наступает не 

ранее 20-го дня с момента проведения прививки и имеет продолжительность, 

в среднем, 5-6 месяцев. Проведение массовой иммунизации населения требует 

больших экономических затрат, в то время как эффективность ее низка. 

Поэтому более эффективными мерами по локализации и ликвидации очага 

холеры является комплекс противоэпидемических мероприятий. 

Послепривиочный иммунитет имеет продолжительность в среднем 5-6 мес. 

(Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2521-09 «Профилактика 

холеры».)  
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ЦЕЛИАКИЯ: ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

         

Аннотация: Целиакия — непереносимость глютена, который 

представляет собой белковый компонент клейковины злаков, с 

распространенностью заболевания в Европе и США 1:100–1:500. Глютен 

способен инициировать иммунный ответ опосредованно, через молекулы 

главного комплекса гистосовместимости I и II класса. В основе лечения 

целиакии в настоящее время лежит строгая пожизненная безглютеновая 

диета с исключением глютенсодержащих злаков (пшеницы, ржи, ячменя) и 

некоторых продуктов их переработки 

Ключевые слова: Целиакия, HLA, глютен, антитела, расстройство 

пищеварения, глиадин. 

Annotation:  Celiac disease is characterized by intolerance to gluten, which 

is a protein composite of grain species. The prevalence of this condition in  Europe 

and USA is 1:100–1:500. Gluten can indirectly initiate immune response through 

the molecules of major histocompatibility complex I and II. Treatment of celiac 

disease at present is based on strict lifelong gluten free diet with exception of grain 

species containing gluten (wheat, rye, barley) and certain products of their 

processing. 

 Key words: Celiac, HLA, gluten, antibodies, digestive disorder, gliadin.   
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Целиакия: проблемы диагностики и лечения 

Целиакия — хроническое генетически детерминированное заболевание, 

характеризующееся непереносимостью глютена (сложного белка, входящего 

в состав ряда злаковых культур: ржи, овса, ячменя и пшеницы), с развитием в 

классических случаях синдрома мальабсорбции и гипорегенераторной 

атрофии слизистой оболочки тонкой кишки. Болеют целиакией 

преимущественно европейцы и их потомки в странах Северной Америки и 

Австралии, что связано с генетической предрасположенностью (носительство 

HLA-DQ2 и/ или HLA-DQ8). У женщин целиакия встречается в 2–3 раза чаще, 

чем у мужчин. До недавнего времени целиакия считалась в России одним из 

редких заболеваний. Ее распространенность среди населения России точно не 

установлена, однако с появлением методов серологической диагностики 

(антитела к тканевой трансглютаминазе, эндомизиуму) стало возможным 

проведение широких скрининговых исследований, что улучшило ее 

диагностику. В последние годы отмечается тенденция к росту целиакии[2]. 

К факторам риска развития данного заболевания, кроме наследственной 

предрасположенности, относятся короткая продолжительность грудного 

вскармливания, искусственное вскармливание или раннее введение прикорма, 

содержащего большое количество глютена, а также частые (более трех в 

первый год жизни) кишечные инфекции [5]. 

Распространенность целиакии в разных странах мира 

 

Страны  Частота  

Великобритания  1:100 

Россия (предпологаемая) 1:3000-

5000 

Финляндия 1:110 

США 1:133 

Швеция  1:432 

Италия  1:210 

Испания  1:390 

Северная Ирландия  1:152 

Германия  1:500 

 

Этиология и патогенез. 

Официально «первооткрывателем» целиакии считается английский врач 

Бартоломеевского госпиталя в Лондоне Самуэль Джи (1888), который 

впервые описал ее классические симптомы у детей – диарею, истощение, 

анемию и отставание в развитии.   Причина целиакии была установлена 
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в середине XX в. (1954) голландским педиатром W.K. Dicke, который 

обнаружил уменьшение симптоматики целиакии у детей на фоне голодания во 

время Второй мировой войны и рецидивы болезни в послевоенный период при 

восстановлении традиционного питания и употреблении в пищу мучных 

изделий из зерновых растений (пшеница, рожь). Целиакия имеет смешанный 

аутоиммунный, аллергический, наследственный генез. В последнее 

десятилетие целиакию склонны рассматривать как системное аутоиммунное 

заболевание. Достоверно известно, что у лиц, страдающих целиакией, 

аутоиммунные заболевания возникают в десять раз чаще, чем в популяции, 

и многие работы посвящены изучению различных путей возникновения 

данной ассоциации[1]. 

Глютен представляет собой собирательное название белковых фракций, 

а именно проламинов и глютенинов злаков – глиадинов пшеницы, гордеинов 

ячменя, секалинов ржи и овеинов овса, которые, воздействуя на слизистую 

оболочку тонкой кишки, вызывают мобилизацию элементов иммунной 

системы. Повреждающее действие глиадина реализуется через 

межэпителиальные Т-лимфоциты и защитные клетки собственной пластинки 

слизистой оболочки тонкой кишки. Т-лимфоциты слизистой оболочки 

распознают только те пептиды глиадина, которые обладают свойствами 

антигенов (33-мерный пептид глиадина). Узнавание антигена через каскад 

промежуточных реакций и образование иммунных комплексов приводит 

к повышению продукции специфических антиглиадиновых антител – IgA, IgG 

(АГА), антител к тканевой трансглутаминазе (тТГ) (фермент, 

катализирующий реакцию деамидирования аминокислот с заменой глутамина 

на глутаминовую кислоту, играет важную роль в модификации 

пептидов глиадина), провоспалительных цитокинов (интерферон-гамма, 

фактор некроза опухоли альфа/бета, интерлейкины 10 и 1-бета, 

трансформирующий ростовой фактор бета). При этом формируется иммунный 

ответ, индуцирующий деструктивно-воспалительный процесс, а затем 

и атрофию слизистой оболочки тонкой кишки с укорочением ворсинок 

и значительным удлинением крипт, тем самым нарушая пищевую абсорбцию 

на поврежденном участке[3]. 

При устранении из пищи глютена купируются клинические проявления 

и соответственно морфологические изменения[2]. 

Целиакия – генетически обусловленное заболевание, ассоциированное 

с HLA-DQ2 и HLA-DQ8, наследуется по аутосомно-доминантному типу. 

Для гидролиза глиадина, который состоит из 33 аминокислотных остатков, 

необходима специфическая аминопептидаза глиадин-амидаза. Но из-за 

врожденного генетического дефекта у больных целиакией она отсутствует[7]. 
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Другими факторами, провоцирующими нарушение толерантности 

к глютену у генетически предрасположенных к целиакии лиц, являются : 

ранний переход на искусственное вскармливание глютенсодержащими 

продуктами; 

некоторые аденовирусные инфекции; 

нарушение местных иммунных реакций и барьерной функции тонкой 

кишки, возникающее при ее повреждениях, болезни Крона, инфекционных, 

паразитарных и других заболеваниях, при операциях на органах брюшной 

полости [4]. 

Клиническая картина 

Из взрослого населения целиакией чаще болеют женщины в возрасте 

30–60 лет. Часто заболевание так и остается не диагностированным на 

протяжении долгого времени, что связано с нетипичными клиническими 

проявлениями заболевания. У многих больных целиакия протекает в скрытой 

форме. Отмечено, что симптомная форма целиакии у взрослых больных 

протекает вместе с анемией различной степени тяжести, нарушениями стула 

и повышенным газообразованием, а также с синдромом хронической 

усталости. Среди детей первые проявления заболевания наблюдаются 

в возрасте до одного года после введения прикорма, содержащего глютен. 

В зависимости от клинической картины различают: типичное, атипичное, 

рефрактерное и латентное течение[5]. 

Типичная форма заболевания диагностируется в различном возрасте, 

протекает в основном с поражением ЖКТ и различной степени выраженности 

синдромом мальабсорбции. Указанная форма целиакии характеризуется 

такими кишечными симптомами, как болевой абдоминальный синдром, 

повышенное газообразование, вздутие живота, тошнота и рвота, расстройства 

аппетита. Нередко отмечается изменение консистенции и объема стула, 

которые протекают в виде синдрома диареи с полифекалией и стеатореей 

и синдромом запора[7]. 

Иногда в патологический процесс вовлекается гепатобилиарная 

система. Имеются данные о взаимосвязи между первичным билиарным 

циррозом, аутоиммунным гепатитом и АГ HLA аутоиммунных заболеваний, 

а именно целиакией[1].  

Атипичное форма течение целиакии проявляется внекишечными 

симптомами и слабовыраженной гастроинтестинальной патологией или ее 

отсутствием. К внекишечным проявлениям относятся: поражения кожи 

(герпетиформный и буллезный дерматит, атопический дерматит, псориаз, 

витилиго, алопеция), злокачественные новообразования, изолированная 
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железодефицитная анемия, нарушения эндокринной системы (аутоиммунный 

тиреоидит), нарушения костной системы, репродуктивные нарушения и др[2]. 

 

Диагностика 

Диагностика целиакии должна быть комплексной и основываться 

на совокупной оценке данных анамнеза, клинических данных, результатов 

серологического и морфологического исследований. Необходимо учитывать 

наличие антигенов HLA-DQ2 и/или HLA-DQ8 и эффективность проводимой 

безглютеновой диеты. Таким образом, окончательный диагноз 

устанавливается не ранее чем через 6–12 месяцев от начала обследования 

и строгого соблюдения диеты[6]. 

Нераспознанная целиакия опасна такими осложнениями, как 

онкологическая патология (аденокарцинома кишечника, ротоглоточные 

опухоли, интестинальная лимфома), бесплодие, аутоиммунные 

заболевания[4]. 

Обследование показано лицам: 

с типичными для целиакии симптомами (хроническая диарея, 

метеоризм, потеря веса, сопровождающиеся другими диспепсическими 

жалобами и синдромом мальабсорбции); 

симптомами, характерными для атипичной целиакии (не поддающаяся 

стандартному лечению анемия, остеопороз, алопеция, нарушение строения 

эмали зубов, частые стоматиты, гипертрансаминаземия необъяснимого 

происхождения, синдром хронической усталости, задержка физического и/или 

полового развития); 

«ассоциированными с целиакией» заболеваниями (сахарный диабет 1-го 

типа, герпетиформный дерматит, аутоиммунный тиреоидит, селективный 

дефицит IgА, синдром Дауна, синдромы Шерешевского – Тернера 

и Вильямса)[7]. 

Кроме того, обследование показано родственникам первой линии 

родства, больным целиакией.  

Основные исследования, применяемые для диагностики целиакии:  

1) «золотой стандарт» это биопсия слизистой оболочки тонкой кишки;  

2) типирование по генам DQ2/8 системы HLA;  

3) определение уровня антител классов A и G к глиадину и 

деамидированным белкам глиадина, антител к эндомизию и тканевой 

трансглутаминазе (чувствительность и специфичность 98–100%) [4].  
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Диагностические особенности глютен-зависимых заболеваний 

 

Признаки  Целиакия  Чувствительность к 

глютену, не 

связанная с 

целиакией  

Аллергия к белку 

пшеницы 

Время от момента 

поступления 

глютена до 

возникновения 

симптомов 

Недели-годы Часы-дни Минуты-часы 

Патогенез  Активация 

врожденного и 

адаптивного 

иммунного 

ответа 

Активация 

врожденного 

иммунного ответа 

Преимущественно IgE-

опосредованный 

иммунный ответ 

HLA-маркеры HLA-DQ2/8(97% 

положительных 

случаев) 

HLA-DQ2/8 (50% 

положительных 

случаев) 

HLA-DQ2/8(35-40% 

положительных случаев 

в общей популяции) 

АутоАТ                +                -                - 

Энтеропатия (по 

данным гистологии) 

               + -/возможно 

увеличение ИЭЛ 

– / возможна 

инфильтрация 

собственной пластинки 

СО эозинофилами 

Симптомы  Неспецифичны  Неспецифичны Неспецифичны 

Осложнения 

состояния 

               +                - Возможно развитие 

анафилаксии 

 

Примечание: ИЭЛ — интраэпителиальные лимфоциты, СО — слизистая 

оболочка. 

Лечение 

До настоящего времени единственным эффективным методом лечения 

целиакии является безглютеновая диета. Считается, что строгое и 

пожизненное соблюдение данной диеты вызывает ремиссию у пациентов с 

целиакией и приводит к частичному или полному заживлению слизистой 

оболочки двенадцатиперстной кишки. Также существуют некоторые 

свидетельства того, что безглютеновая диета может даже снизить риск 

злокачественных новообразований у этих пациентов. Однако эти 

преимущества сопровождаются некоторыми недостатками, включая 

негативное воздействие на качество жизни, психологические проблемы, страх 

перед непроизвольным/необратимым потреблением глютена (как показано в 

многоцентровых исследованиях GIP), возможную нехватку витаминов и 
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минералов, метаболический синдром, повышенный риск сердечно-

сосудистых заболеваний и часто сильные запоры. Все это можно преодолеть с 

помощью инструктирования пациента о рисках неконтролируемого 

безглютенового режима, предоставления рекомендаций по питанию 

диетологом с опытом работы в области целиакии, а также с помощью 

поддержки психолога [5]. 

Помимо модификации диеты, ряд текущих клинических исследований 

показал многообещающие результаты в области лечения целиакии, однако они 

требуют дальнейшего изучения: 

1) протестированы добавки орального фермента, расщепляющего 

глютен:  

Латиглутиназа (IMGX-003 или ALV-003), AN-PEP (пролиловые 

эндопептидазы, получаемые из Aspergillus niger) и STAN1 (коктейль 

микробных ферментов); 

2) всасывание глютена может быть предотвращено путем перекрытия 

плотных соединений с помощью ларазотида ацетата; 

3) начато исследование по TG2-ингибированию и модуляции иммунной 

системы, а также по блокированию HLA-DQ2; 

4) установлена индукция толерантности к глютену с помощью Nexvax2 

– новой, пептидной, эпитопной иммунотерапии, основанной на принципе 

десенсибилизирующей терапии при аллергических состояниях.      

Особый интерес представляет лечение рефрактерной формы целиакии. 

Согласно ретроспективному исследованию, прием будесонида обеспечивает 

клиническую ремиссию и восстановление ворсинок примерно в 90 % обоих 

типов рефрактерной целиакии [6]. 

Заключение 

Многие годы целиакия оставалось малоизученной болезнью, и её 

распространённость недооценивали. Сегодня не вызывает сомнений, что 

целиакия — одно из наиболее распространённых генетических заболеваний, 

проявления которого зависят от факторов окружающей среды. При ранней 

манифестации целиакия приводит к задержке роста и развития ребёнка и 

значительно снижает качество жизни[1]  

Улучшение диагностики, разработка программ скрининга целиакии 

крайне актуальны, поскольку своевременное назначение БГД может 

предотвратить тяжёлые для здоровья последствия[5]. 

Значимость продуктов питания, максимально свободных от глютена, 

должна быть осознана на законодательном уровне, поскольку от технических 

регламентов и их соблюдения в пищевой индустрии зависит здоровье больных 

целиакией[3]. 
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ЦИФРОВОЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ: РАСПУТЫВАНИЕ 

ФИЛОСОФСКИХ НИТЕЙ ВИРТУАЛЬНОГО БЫТИЯ 

 

Аннотация: Цифровой экзистенциализм возникает на стыке 

философии и технологии, стремясь распутать запутанные философские 

нити, вплетенные в ткань виртуального бытия. В данной статье 

предпринята попытка исследовать глубокие последствия нашего все более 

оцифрованного существования для фундаментальных экзистенциальных 

концепций. Посредством анализа, основанного на тщательном философском 

исследовании, она направлена на выявление природы аутентичности, свободы 

и смысла в контексте нашего взаимодействия в виртуальной среде. 

Ключевые слова: цифровой экзистенциализм, виртуальное бытие, 

экзистенциалистская философия, цифровая этика, цифровая культура, 

экзистенциальный смысл. 

Annotation: Digital Existentialism emerges at the intersection of philosophy 

and technology, seeking to unravel the intricate philosophical threads woven into 

the fabric of virtual being. This paper endeavors to explore the profound 

implications of our increasingly digitized existence on fundamental existential 

concepts. Through an analysis rooted in rigorous philosophical inquiry, it aims to 

discern the nature of authenticity, freedom, and meaning in the context of our 

interactions within virtual environments. 

Key words: digital existentialism, virtual being, existentialist philosophy, 

digital ethics, digital culture, existential meaning. 

 

Введение 

С наступлением цифровой эры человечество вступило в эпоху, когда 

виртуальные пространства переплетаются с нашей реальностью. В этом 

симбиозе зарождается новое направление - цифровой экзистенциализм. Эта 



358 

философская дисциплина занимается изучением глубоких последствий 

нашего все более оцифрованного существования, вникая в вопросы, 

переосмысливающие традиционные понятия подлинности, свободы и смысла. 

По мере того, как мы перемещаемся по запутанным ландшафтам цифровой 

сферы, данная статья начинает интеллектуальное исследование, направленное 

на то, чтобы расчленить и осмыслить сложные философские нити, которые 

вплетаются в ткань виртуального бытия. 

Аутентичность в виртуальности 

Метаморфоза цифровых технологий приводит к глубокой переоценке 

аутентичности, бросая вызов традиционным парадигмам самосознания. 

Возникает ключевой вопрос: в какой степени цифровое "я" аутентично 

отражает суть человека, или же оно представляет собой сознательный уход в 

сферу тщательно выверенных идентичностей? 

Цифровой экзистенциализм утверждает, что создание онлайн-личностей 

требует пересмотра понятия аутентичности. В основе этого исследования 

лежит вопрос: является ли цифровая личность подлинным продолжением 

человеческого состояния, заключая в себе аутентичные грани "я", или же это 

всего лишь фасад, увековечивающий созданное и потенциально 

вымышленное представление? Синтезируя экзистенциалистскую философию 

с кибернетической теорией, мы стремимся разгадать сложную взаимосвязь 

между аутентичным "я" и его цифровым аналогом [1, с. 44]. 

Феноменологический анализ дополняет это исследование, углубляясь в 

субъективный опыт людей, перемещающихся в виртуальном пространстве. 

Как пользователи воспринимают и согласовывают свою аутентичность в 

цифровых платформах? Является ли самовыражение в этих пространствах 

подлинным отражением, или же в нем присутствует перформативное 

измерение, на которое влияет уникальная динамика цифровой сферы? 

Решение этих вопросов предполагает анализ взаимодействия, самовыражения 

и самовосприятия пользователей, что позволяет выявить нюансы 

аутентичности в постоянно развивающемся ландшафте виртуальности. 

В этом разделе мы попытаемся не только поставить вопрос о природе 

аутентичности в цифровую эпоху, но и дать на него развернутые ответы. 

Синтез экзистенциальной философии и современной теории цифровых 

технологий образует прочную основу, позволяющую глубоко исследовать 

философские тонкости, присущие понятию аутентичности применительно к 

виртуальному бытию. 

Свобода в цифровом пространстве 

Цифровой ландшафт вносит изменения в концептуальные границы 

свободы, заставляя задуматься о природе свободы в виртуальном 
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пространстве. В данном разделе проводится тщательное исследование, 

опирающееся на устоявшиеся философские рамки, чтобы прояснить 

сложности свободы, проявляющиеся в сложном гобелене цифрового 

существования. 

Цифровой экзистенциализм подталкивает нас к изучению свободы, не 

связанной с физическими ограничениями, заставляя задаться вопросом о том, 

как это понятие материализуется в цифровой сфере. Возникает 

основополагающий вопрос: являются ли наши действия в виртуальном 

пространстве действительно свободными, освобожденными от привычных 

ограничений, налагаемых физической реальностью, или же они ограничены 

новым набором цифровых ограничений? [2, с. 92] Синтезируя 

экзистенциалистскую мысль с идеями цифровой этики, данный анализ 

призван разобраться в хитросплетениях свободы в цифровой сфере. 

Исследуя этические аспекты цифровой свободы, в этом разделе мы 

тщательно изучаем влияние алгоритмических структур, наблюдения за 

данными и архитектуры виртуальных платформ на автономию цифровых 

существ. В какой степени эти технологические структуры расширяют или 

ограничивают возможности реализации свободы в виртуальном 

пространстве? Исследование выходит за рамки бинарной оценки и стремится 

очертить нюансы взаимодействия технологических детерминант и 

философской концепции свободы. 

Кроме того, исследуется эмпирическое измерение цифровой свободы, 

изучается, как пользователи воспринимают и реализуют свои возможности в 

онлайн-среде. Воспринимаются ли цифровые действия как подлинно 

свободное волеизъявление или же они поддаются влиянию невидимых 

цифровых сил? Рассмотрение этих вопросов способствует всестороннему 

пониманию философских последствий, связанных с поиском и проявлением 

свободы в цифровую эпоху. 

В этом разделе мы попытаемся не только раскрыть сложную динамику 

свободы в цифровой сфере, но и представить синтезированную перспективу, 

объединяющую философский дискурс с современными цифровыми реалиями. 

Полученный синтез формирует надежную основу для понимания 

эволюционирующей природы свободы, вплетенной в ткань цифрового 

существования. 

Смысл среди пикселей 

В развивающейся цифровой среде стремление к смыслу претерпевает 

глубокие метаморфозы, что обусловливает необходимость исследования 

экзистенциальных вопросов среди пикселей. В данном разделе проводится 

системный анализ, с помощью устоявшихся философских постулатов 
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исследуется эволюционирующий ландшафт смысла в сложном гобелене 

цифрового существования. 

Цифровой экзистенциализм заставляет задуматься о природе смысла в 

мире, все более опосредованном цифровыми ресурсами. Основополагающим 

в этом исследовании является вопрос: как виртуальный опыт способствует или 

изменяет поиск экзистенциального смысла? Имеет ли оцифрованная сфера 

экзистенциальный вес, сопоставимый с физической реальностью, или она 

привносит новые измерения в философские поиски смысла? Синтезируя 

экзистенциалистскую философию с идеями кибернетики, в данном разделе мы 

попытаемся прояснить нюансы взаимодействия цифрового опыта и 

экзистенциального поиска смысла. 

Рассмотрение выходит за рамки теоретических размышлений и 

переходит к изучению практических проявлений смысла в цифровом 

пространстве. Как люди приписывают значение своим виртуальным 

взаимодействиям, отношениям и занятиям? В какой степени цифровой опыт 

резонирует с такими экзистенциальными проблемами, как цель, 

аутентичность и трансцендентность? Данный анализ посвящен изучению 

жизненного опыта людей, ориентирующихся в цифровом пространстве, что 

способствует целостному пониманию философских последствий поиска 

смысла среди пикселей. 

Кроме того, исследуется влияние цифровых технологий на культурные 

и общественные конструкции смысла. Как нарративы и символы, 

распространяемые в виртуальном пространстве, формируют коллективное 

понимание смысла? В какой степени эти цифровые конструкции влияют на 

более широкие культурные парадигмы и как это сказывается на стремлении 

человека к экзистенциальному смыслу? Решение этих вопросов предполагает 

тонкое изучение взаимных отношений между цифровой культурой и 

философскими измерениями смысла [3, с. 255]. 

Ориентируясь на эти вопросы, данный раздел стремится раскрыть 

сложную динамику смысла в цифровую эпоху. Синтезируя экзистенциальную 

философию с современными представлениями о цифровой культуре, он 

призван внести свой вклад в продолжающийся дискурс о развивающейся 

природе экзистенциального смысла, пересекающегося с пикселями нашего 

цифрового существования. 

Философские последствия и этические соображения 

В развивающейся цифровой среде стремление к смыслу претерпевает 

глубокие метаморфозы, что обусловливает необходимость исследования 

экзистенциальных вопросов среди пикселей. В данном разделе проводится 

системный анализ, с помощью устоявшихся философских постулатов 
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исследуется эволюционирующий ландшафт смысла в сложном гобелене 

цифрового существования. 

Цифровой экзистенциализм заставляет задуматься о природе смысла в 

мире, все более опосредованном цифровыми ресурсами. Основополагающим 

в этом исследовании является вопрос: как виртуальный опыт способствует или 

изменяет поиск экзистенциального смысла? Имеет ли оцифрованная сфера 

экзистенциальный вес, сопоставимый с физической реальностью, или она 

привносит новые измерения в философские поиски смысла? Синтезируя 

экзистенциалистскую философию с идеями кибернетики, в данном разделе мы 

попытаемся прояснить нюансы взаимодействия цифрового опыта и 

экзистенциального поиска смысла. 

Рассмотрение выходит за рамки теоретических размышлений и 

переходит к изучению практических проявлений смысла в цифровом 

пространстве. Как люди приписывают значение своим виртуальным 

взаимодействиям, отношениям и занятиям? В какой степени цифровой опыт 

резонирует с такими экзистенциальными проблемами, как цель, 

аутентичность и трансцендентность? Данный анализ посвящен изучению 

жизненного опыта людей, ориентирующихся в цифровом пространстве, что 

способствует целостному пониманию философских последствий поиска 

смысла среди пикселей. 

Кроме того, исследуется влияние цифровых технологий на культурные 

и общественные конструкции смысла. Как нарративы и символы, 

распространяемые в виртуальном пространстве, формируют коллективное 

понимание смысла? В какой степени эти цифровые конструкции влияют на 

более широкие культурные парадигмы и как это сказывается на стремлении 

человека к экзистенциальному смыслу? Решение этих вопросов предполагает 

тонкое изучение взаимных отношений между цифровой культурой и 

философскими измерениями смысла. 

Ориентируясь на эти вопросы, данный раздел стремится раскрыть 

сложную динамику смысла в цифровую эпоху. Синтезируя экзистенциальную 

философию с современными представлениями о цифровой культуре, он 

призван внести свой вклад в продолжающийся дискурс о развивающейся 

природе экзистенциального смысла, пересекающегося с пикселями нашего 

цифрового существования [4, с. 13]. 

Заключение 

Синтез исследований в области цифрового экзистенциализма - 

раскрытие философских тонкостей аутентичности, свободы и смысла в 

цифровой сфере - позволяет достичь всеобъемлющего понимания. Цифровая 

эпоха вводит нас на неизведанные территории, бросая вызов классическим 
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представлениям о существовании и открывая новую эру философских 

исследований. 

В заключение следует отметить, что "цифровой экзистенциализм" 

становится важным дискурсом в современной философии, ориентирующимся 

на неизведанные территории нашего оцифрованного существования. Синтез 

строгих философских исследований с открытиями из цифровой сферы 

расширяет наше понимание аутентичности, свободы и смысла [5, с. 51]. 

Поскольку мы находимся на стыке философии и технологий, данное 

исследование не только вносит вклад в текущий дискурс, но и побуждает к 

дальнейшему изучению эволюционирующего характера нашего 

экзистенциального путешествия среди пикселей цифровой эпохи. 
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Аннотация.  В содержании статьи раскрываются особенности 

экономического мышления студентов в процессе изучения специальных 

дисциплин.  Выделяются основные уровни формирования экономического 

мышления. Рассматривается менеджмент и маркетинг в социально-

культурной сфере.  
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Economy, economic thinking, marketing, management, socio-cultural sphere 

Осуществляемые в стране реформы привели к увеличению объёмов и 

потоков социально-экономических связей, повышению роли 

распределительных отношений. В условиях преодоления рыночной стихии 

огромную роль играют профессионально подготовленные работники, 

имеющие специальные экономические знания и умения решать прикладные и 

интеллектуальные задачи при организации управленческой деятельности, в 

том числе деятельности в сфере культуры и искусства.  

К сожалению, острое устаревание специальных знаний, получаемых 

студентами, является острой педагогической проблемой и вызывает 

необходимость вооружить студентов такими операционными средствами, 

которые позволят им самостоятельно и эффектно преобразовать, развивать и 

дополнять свои знания. Для решения этой актуальной задачи необходимо 

сформировать экономическое мышление студентов. 
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Экономическое мышление, в узком, практическом понимании, 

формируется при изучении каждой отдельной дисциплины. При этом 

дисциплинарное мышление является одним из компонентов развития 

экономического мышления студента в целом. Общее, теоретическое 

экономическое мышление и конкретное, практическое, дисциплинарное 

экономическое мышление развиваются не параллельно, а в непрерывном 

взаимодействии друг с другом. 

Изучение специальных дисциплин экономического профиля имеет свои 

особенности, обусловленные требованиями экономики.  Результаты 

экономической деятельности в настоящее время определяются целым 

комплексом факторов реального хозяйствования и требований 

законодательных актов (бухгалтерских, налоговых, финансовых, бюджетных 

и т.д). Учет этих факторов требует о будущего специалиста, поставившего 

перед собой цель освоить систему управления, колоссального объёма знаний 

по бухгалтерскому учету, финансовым, кредитным отношениям, по 

ценообразованию и другим базовым экономическим наукам. Это одна из 

особенностей изучения специальных дисциплин экономического профиля. 

Другая особенность состоит в неустойчивости предметного содержания в его 

изменчивости. Действительно, законодательство Российской Федерации 

подвержено постоянным изменениям, отслеживать которые не успевают даже 

работающие специалисты. Указанные особенности изучения экономических 

дисциплин определяют походы к формированию и развитию 

профессионального мышления будущего специалиста - руководителя. 

В соответствии с названными особенностями в процессе 

профессиональной подготовки студентов в условиях СПО мы выделяем два 

основных уровня формирования их экономического мышления: логический и 

творческий. Формирование мышления на логическом уровне встречаются в 

практической деятельности; моделирование, типизацию этих ситуаций в 

качестве структурных единиц содержания профессиональной деятельности 

специалиста; изучение типовых ситуаций целью обработки логики их решения 

на основе экономической теории и практики. 

На творческом уровне формирования экономического мышления 

развиваются интеллектуальные умения, обеспечивающие поиск решения 

нетиповых ситуационных экономических задач. Развитие таких умений 

осуществляется в процессе обучения приемам анализа и решения конкретных 

нетиповых ситуационных задач и формируется в несколько этапов. На первом 

этапе формируется структурно-функциональное мышление с основными 

структурными элементами экономической деятельности. Это в основном 

задачи репродуктивного характера. На втором этапе студентам дают задачи 
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проблемного характера. На третьем этапе студенты решают задачи системного 

характера, в которых отрабатываются методики экономических расчетов. 

 Российское общество сегодня проходит через полосу сложнейших 

социокультурных трансформаций, которые затрагивают все аспекты его 

жизнедеятельности. Образование становится фактором уклада жизни. Сегодня 

выстраивают иные приоритеты целей образовательного процесса. 

Усиливается ориентация на конечные результаты, в частности, на 

формирование личности специалиста, его умственного и творческого 

потенциала. Интенсивно обновляются содержание профессионального 

образования, технологии обучения, формы организации учебного процесса. 

Значительно вырос интерес педагогической общественности к проблемам 

управления, учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Все это происходит на наших глазах и с нашим участием. И это закономерно. 

Ведь педагогическая наука и практика убедительно доказывают, что качество, 

результативность профессиональной подготовки находятся в прямой 

зависимости от профессиональной компетенции преподавателя, его 

способностей управлять образовательным процессом, осуществляя его 

методическое обеспечение. 

В последнее время в педагогическую практику входят новые понятия - 

«менеджмент», «маркетинг». И все мы понимаем, что это обусловлено 

принципиально новыми подходами к подготовке специалистов. Он, 

специалист, должен быть конкурентоспособным, готовым принять адекватное 

решение на практике в соответствии со сложившейся ситуацией.  

В сфере культуры менеджмент и маркетинг появились относительно 

недавно к концу 90-х годов. В это время рыночные тенденции набрали силу, и 

многие отечественные организации социально-культурной сферы,  вышли из 

под государственного управления и обеспечения. Адаптация к новым 

условиям существования, отсутствие организационных и управленческих 

технологий способствовали появлению менеджеров и маркетологов в 

организациях социально-культурной сферы. 

Применительно к сфере культуры менеджмент рассматривается как вид 

деятельности и особая область знаний об управлении организацией в процессе 

производства, распространения и потребления культурных услуг в условиях 

рыночной экономики. Менеджмент в сфере культуры имеет некоторые 

особенности, связанные со спецификой отрасли. Рассмотрим основные из этих 

особенностей. 

 Менеджмент в организациях социально-культурной сферы - это 

деятельность не только по управлению финансовыми, материальными и 
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трудовыми ресурсами, но и по управлению креативными, интеллектуальными 

и прочими ресурсами культуры. 

 В социально-культурной сфере функционируют два типа организаций: 

1) коммерческие организации, основной целью которых является получение 

прибыли; 2) некоммерческие, деятельность которых направлена, на 

достижение культурных, образовательных, научных, благотворительных и 

иных социокультурных целей. Примечательно, что некоммерческие 

организации являются не менее привлекательными для бизнеса, чем 

коммерческие. Это объясняется публичностью сферы культуры и ярко 

выраженным рекламным потенциалом, возможностью сформировать 

положительный имидж и социальный статус. 

Менеджмент в сфере культуры имеет особую практику финансирования 

- за счет привлечения различных источников: бюджетных и внебюджетных 

средств, средств спонсоров, инвесторов и др. Топ менеджер, работающий в 

сфере культуры должен знать теорию и практику фандрайзинга, уметь 

привлекать необходимые средства для осуществления проектов. 

 Несомненно, менеджмент в социально-культурной сфере должен 

осуществляться с учётом того, что продуктом культурной деятельности 

являются культурные услуги (например, посещение театра, концерта или 

выставки). Это особый вид услуг, которые неосязаемы и несохраняемы, у них 

отсутствует материально-вещественная форма. Кроме того, процессы 

создания культурных услуг и их потребления совпадают, эти услуги не 

тиражируются и не перемещаются, они обладают непостоянством качества. 

Учреждения культуры в основном реализуют услуги, связанные с 

досугом человека, поэтому уровень конкуренции в этой сфере очень высокий. 

На этом основании менеджмент должен строиться с учётом того, что уровень 

конкуренции напрямую зависит от качества предоставляемых культурных 

услуг. В тоже время, культурная услуга уникальна (театральная постановка, 

выставка музейных экспонатов), а с этой точки зрения, культурная 

деятельность осуществляется в неконкурентной среде и это обстоятельство 

тоже должно быть учтено в менеджменте организации социально-культурной 

сферы. 

 С позиций менеджмента сфера культуры представляет собой как 

пространство для управленческих решений, так и пространство для творчества 

и проявления креативного потенциала. Поэтому обязанность менеджмента, 

работающего в сфере культуры, найти баланс между необходимостью 

развивать духовные ценности, с одной стороны, и осуществлять продажу 

культурного продукта и вклад в экономику, с другой стороны. 
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В настоящее время применение маркетинговых технологий в социально-

культурной сфере - это залог устойчивого положения на рынке любой 

организации, как коммерческой, так и некоммерческой. 

Прямое отношение к сфере культуры имеет маркетинг услуг, задачей 

которого является продвижение услуг организации на рынок. На этот вид 

маркетинга влияет то, что услуга отличается от товара и имеет следующие 

особенности: нематериальность, неосязаемость, ненакапливаемость, 

неотделимость от источника услуги. Рассмотрим основные особенности 

маркетинга услуг в социально-культурной сфере. 

В маркетинге культурных услуг большое внимание уделяется 

персоналу. С одной стороны это люди, создающие культурную услугу 

(актёры, музыканты и др.), а с другой стороны это сотрудники, участвующие 

в процессе реализации культурных услуг (библиотекари, экскурсоводы, 

кураторы выставок и др.). От мастерства первых и квалификации вторых 

зависит качество предоставления культурной услуги и степень 

удовлетворённости потребителей. Поэтому в социально-культурной сфере к 

персоналу предъявляются следующие требования: высокая квалификация, 

обладание креативным потенциалом, доброжелательность, компетентность, 

инициативность, вежливость и др. 

 В маркетинге культурных услуг важен способ оказания услуг. Сегодня 

это направление развивается через интерактивный характер оказываемых 

услуг. Например, большую популярность интерактивные услуги играют в 

современных музеях. 

 Характерная черта культурной услуги - это непостоянство её качества. 

Поэтому перед маркетологами организации социально-культурной сферы 

стоят следующие задачи: повышение качества и конкурентное 

дифференцирование культурных услуг. Для решения этих задач используют 

разные инструменты. Например, чтобы культурная услуга стала оригинальной 

и отличимой от других используют инновации - ночь в музее или постановка 

спектакля в историческом месте. При конкурентном дифференцировании 

имеют значение всевозможные символы, логотипы и другие имиджевые 

характеристики. Чтобы не допускать разрыва между ожиданием потребителя 

и предложением культурных услуг и чтобы потребитель не утратил интереса 

к поставщику услуг, маркетолог должен управлять качеством услуг. Следует 

проводить мониторинг потребительских предпочтений, аудит качества услуг, 

отслеживать жалобы и предложения. 

  Постоянное повышение производительности культурных услуг - 

ещё одна особенность маркетинга культурных услуг в организациях 

социально-культурной сферы. Повышение производительности предполагает, 
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во-первых, техническое оснащение процесса предоставления услуг (например, 

онлайн услуги в библиотеке), повышение профессионального уровня 

персонала, повышение эффективности обслуживания потребителей. 

  Основные приёмы: использование дифференцированных цен (в 

зависимости от времени оказания услуги, возраста потребителя, популярности 

услуги и т.д.); стимулирование спроса в «непопулярное» время» (мероприятия 

в туристическое межсезонье); внедрение дополнительных или сопутствующих 

услуг (аудиогида в музее, фотосъемка на выставке и т.д.). 

В современных социально - экономических условиях особая роль в 

подготовке специалистов отводится экономическому образованию студентов 

среднего профессионального образования. Оно призвано сформировать 

экономическое мышление и привить навыки рационального экономического 

поведения, создать предпосылки для продолжения профессионального 

обучения и практической деятельности. Изучение экономики связано с 

другими дисциплинами - математикой, информатикой, историей, географией, 

правовым обществознанием и другими дисциплинами. Это позволяет создать 

у студентов колледжа адекватное панорамное представление об окружающем 

мире, сформировать личность современного всесторонне образованного 

человека и гражданина. Анализ экономического образования в ряде 

образовательных  учреждений показывает, что качество образовательного 

процесса зависит от оптимально самостоятельного курса экономики с другими 

обществоведческими курсами, от максимального использования 

межпредметных  связей. 

Экономическое мышление является сложным новообразованием 

личности будущего специалиста-управленца. Качественные изменения в 

мышлении студента не могут произойти за короткий промежуток времени (за 

одно иди несколько занятий), для этого необходим достаточно длительный 

срок. Поэтому диагностику сформированности экономического мышления 

студентов рекомендуется проводить примерно один раз в семестр. 
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ЭТИКА В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: УТИЛИТАРИЗМ И 

ДЕОНТОЛОГИЯ 

 

Аннотация: В данной научной статье рассматривается сложная 

взаимосвязь между философией и научными исследованиями, а также 

этические аспекты, рассматриваемые через двойные линзы - утилитаризм и 

деонтологию. При систематическом анализе утилитаризма 

рассматривается последовательная этика, этические дилеммы и их критика. 

Одновременно с этим деонтологическое исследование раскрывает принципы 

автономии, справедливости и недеяния. Критикуя обе парадигмы, авторы 

статьи выступают за комплексный подход, синтезирующий 

утилитаристские и деонтологические элементы для создания прагматичной 

и учитывающей контекст этической основы научных исследований. 

Ключевые слова: утилитаризм, деонтология, этические дилеммы, 

интеграция, научные исследования, контекстно-зависимая этика 

Annotation: This research paper delves into the intricate nexus between 

philosophy and scientific research, navigating the ethical landscape through the 

dual lenses of Utilitarianism and Deontology. Systematically dissecting the 

Utilitarian perspective, the paper examines consequentialist ethics, ethical 

dilemmas, and critiques. Simultaneously, the Deontological exploration unveils the 

principles of autonomy, justice, and non-maleficence. Critiquing both paradigms, 

the paper advocates for an integrated approach, synthesizing Utilitarian and 

Deontological elements for a pragmatic and contextually responsive ethical 

framework in scientific research. 

Key words: utilitarianism, deontology, ethical dilemmas, integration, 

scientific research, context-dependent ethics 
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Введение 

Научный поиск всегда был связан с этическими соображениями, требуя 

тщательного изучения морального ландшафта, который направляет и 

оправдывает стремление к знаниям. Слияние философии и научных 

исследований порождает динамичный дискурс, в котором этические рамки 

играют ключевую роль. В данной статье этические принципы принятия 

решений в научной деятельности рассматриваются через призму двух 

основных философских парадигм: утилитаризма и деонтологии. 

С точки зрения утилитаризма, моральный компас калибруется 

стремлением к максимальной полезности - наибольшему общему счастью. В 

научных исследованиях это выражается в последовательной оценке, когда 

этичность действия зависит от его чистого влияния на благосостояние 

человека и общества. Расчет пользы и вреда составляет основу 

утилитаристской этики, требующей тщательного анализа последствий 

научных исследований. 

Деонтологическая этика, напротив, утверждает категорический 

императив - внутренний моральный долг, выходящий за рамки последствий. 

Этические решения в научных исследованиях принимаются на основе 

непреложных принципов, таких как уважение автономии, справедливость, 

запрет на определенные действия независимо от их потенциальной пользы. 

Этот деонтический подход предполагает изучение этичности научных 

методов на основе их соответствия фундаментальным моральным нормам. 

Приступая к этому исследованию, необходимо осознать глубокие 

последствия этического выбора в научных исследованиях. За пределами 

теоретической сферы этот выбор проявляется в ощутимых действиях, которые 

влияют на отдельных людей, сообщества и всю структуру общества в целом. 

С помощью разумного рассмотрения утилитаризма и деонтологии мы 

попытаемся распутать сложный гобелен этических соображений, которыми 

окутан научный поиск, и предложить идеи, которые находят отклик в 

различных дисциплинах и освещают путь к ответственной исследовательской 

практике. 

Утилитарный подход 

Утилитаристский подход к научной этике преломляет моральный спектр 

через призму последовательности, в соответствии с которой этическая 

обоснованность действия зависит от соотношения удовольствия и боли, 

которые оно вызывает. В контексте научных исследований утилитаризм 

требует тщательной оценки результатов, делая акцент на максимизации 

общего счастья и благосостояния общества. 
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Утилитарная этика в научной сфере требует детального анализа 

потенциальной пользы и вреда, связанных с исследовательской 

деятельностью. Показатели полезности охватывают не только сиюминутную 

выгоду, но и долгосрочные последствия, как запланированные, так и 

непредвиденные. Этический компас ориентирует исследователей на то, чтобы 

соизмерять прогресс знаний с потенциальным вредом, стремясь к 

положительному влиянию на благосостояние людей [1, с. 103]. 

Утилитарный подход сталкивается с нюансами этических дилемм, 

присущих научным исследованиям. Баланс между выгодами от научного 

прогресса и потенциальными рисками для отдельных людей или сообществ 

требует взвешенного расчета. При этом учитываются не только 

количественные показатели, но и качественные аспекты, такие как 

информированное согласие, распределительная справедливость и 

справедливое распределение научных достижений. 

В качестве иллюстрации утилитарного подхода мы рассмотрим 

конкретный пример, связанный с генетическими исследованиями. 

Возможность искоренения наследственных заболеваний с помощью 

редактирования генов может представлять собой утилитарный расчет 

огромной выгоды. Однако этический контроль распространяется на проблемы 

непредвиденных последствий, этичного распределения выгод и долгосрочных 

последствий для общества, что ставит под сомнение простоту утилитарного 

анализа "затраты - выгоды". 

Хотя утилитаризм предлагает систематическую основу для оценки 

последствий, он сталкивается с критикой в отношении своей способности 

учитывать внутреннюю ценность некоторых этических принципов. Риск 

упустить из виду права меньшинства, индивидуальную автономию или 

долгосрочные этические последствия ставит под сомнение всесторонность 

утилитаристского этического анализа научных исследований. 

Ориентируясь на утилитарную перспективу в этической сфере научных 

исследований, мы освещаем сложную взаимосвязь между последовательной 

этикой и сложностями, присущими стремлению к знаниям. Это исследование 

закладывает основу для сравнительного анализа с деонтологической 

парадигмой, предлагая всестороннее понимание этической ситуации в 

современном научном исследовании. 

Деонтологический подход 

Деонтологический подход к научной этике, резко контрастирующий с 

утилитаризмом, устанавливает этические нормы как категорические 

императивы, требующие следования внутренним принципам вне зависимости 

от результатов. В условиях научного поиска деонтология заставляет 
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исследовать этические обязанности, права и моральные абсолюты, которыми 

руководствуется исследовательская практика. 

Деонтологическая этика утверждает, что определенные действия 

обладают внутренним моральным весом, выходящим за рамки расчета 

последствий. В научном исследовании это выражается в непоколебимой 

приверженности таким принципам, как автономия, справедливость и запрет на 

действия, считающиеся изначально неэтичными. Исследователи обязаны 

придерживаться этих принципов, формируя моральную основу, выходящую за 

рамки утилитарного анализа "затраты - выгода". 

Центральное место в деонтологическом подходе занимает принцип 

уважения автономии. Исследователи обязаны признавать и защищать 

автономию людей, участвующих в исследованиях, обеспечивая 

информированное согласие и защиту личных прав. Этот принцип служит 

оплотом против утилитарных компромиссов, которые могут поставить под 

угрозу индивидуальные свободы ради предполагаемых коллективных выгод 

[2, с. 190]. 

Применение деонтологического подхода к экспериментальной этике 

позволяет вскрыть моральную ткань, лежащую в основе научной практики. 

Такие действия, как обман, принуждение или ущемление индивидуальной 

автономии ради достижения целей исследования, подвергаются тщательному 

этическому анализу. Деонтология требует принципиального подхода, ставя 

под сомнение не только результаты, но и этичность средств, используемых в 

научном исследовании. 

Рассмотрение конкретного случая, связанного с испытаниями на людях, 

проясняет деонтологическую перспективу. Принцип недопущения 

причинения вреда утверждает этическую обязанность не причинять вреда, что 

ставит вопрос об этичности подвергания участников потенциальному риску. 

Деонтология позволяет найти тонкий баланс между научным прогрессом и 

моральным императивом сохранения индивидуального благополучия. 

В отличие от утилитаризма, деонтология делает основополагающий 

акцент на моральных обязанностях и принципах. Однако прагматическая 

интеграция деонтологических и утилитаристских элементов в процессе 

принятия этических решений раскрывает нюансы подхода, учитывающего как 

внутреннюю ценность принципов, так и последствия действий. Нахождение 

баланса между долгом и пользой становится важным моментом для этически 

обоснованного научного исследования. 

Рассматривая деонтологическую перспективу в рамках этического 

ландшафта научного поиска, мы раскрываем значение моральных принципов 

как путеводных маяков. Это исследование создает основу для сравнительного 
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анализа с утилитаристской этикой, проясняя диалектику между моральными 

обязанностями и стремлением к знаниям в современной научной 

деятельности. 

Критика и интеграция 

Сопоставление утилитаристской и деонтологической точек зрения в 

области научной этики требует критического рассмотрения их сильных и 

слабых сторон, а также возможностей создания интегрированной этической 

структуры, гармонизирующей последовательные и деонтические принципы. 

Утилитарное исчисление, предложенное в утилитаризме, хотя и 

предлагает систематический подход к взвешиванию пользы и вреда, 

сталкивается с критикой в связи с его редукционистским подходом. 

Возможность упустить из виду неотъемлемые права, интересы меньшинства и 

долгосрочные последствия создает этические проблемы. Опора на 

количественные показатели может подорвать тонкие этические соображения, 

необходимые в научных исследованиях, и привести к потенциальной 

несправедливости [3, с. 15]. 

Напротив, деонтология, отличающаяся непоколебимой 

приверженностью моральным принципам, может столкнуться с проблемами 

при решении сложных этических дилемм, когда возникают противоречивые 

обязанности. Жесткость некоторых деонтических принципов может 

препятствовать адаптации, необходимой в динамичных условиях научных 

исследований. Акцент на обязанностях и правах может невольно привести к 

пренебрежению общим благосостоянием и коллективными выгодами, 

получаемыми от научных достижений. 

Перспектива создания комплексной этической системы представляется 

привлекательной для решения проблем, связанных с ограничениями каждой 

из точек зрения. Синтезируя утилитарный подход к последствиям с 

деонтологической приверженностью принципам, исследователи могут решать 

этические проблемы с помощью более комплексного подхода. Такая 

интеграция позволяет более тонко учитывать последствия, сохраняя при этом 

фундаментальные моральные обязанности и принципы. 

Синтез утилитарных и деонтологических элементов в принятии 

этических решений способствует развитию прагматического подхода. 

Ориентируясь в хитросплетениях научных исследований, ученые могут 

учитывать как потенциальную пользу, так и вред, придерживаясь при этом 

неоспоримых моральных принципов. Такая интеграция позволяет проводить 

динамичный, зависящий от контекста этический анализ, признающий 

сложность реальных этических дилемм [4, с. 48]. 
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Интегрированный подход выступает за контекстную этическую оценку, 

признавая, что этичность научных действий зависит от конкретных 

обстоятельств и характера исследования. Такой нюансированный подход 

побуждает исследователей определять уместность утилитарных и 

деонтологических соображений в зависимости от контекста, избегая 

абсолютизма в принятии этических решений. 

В горниле критики и интеграции мы открываем путь к созданию более 

тонкой, гибкой и учитывающей контекст этической базы для научных 

исследований. Приняв диалектику между утилитарным и деонтологическим 

подходами, исследователи смогут ориентироваться в этических сложностях 

своих начинаний, осознавая последствия, обязанности и динамическое 

взаимодействие между принципами и результатами. Такой комплексный 

подход открывает дорогу к более целостному и этически устойчивому 

будущему научного поиска. 

Заключение 

В горниле этического анализа, где философия сходится с научными 

исследованиями, дихотомия между утилитаризмом и деонтологией служит 

путеводной звездой. В ходе нашего исследования мы изучили нюансы 

принятия этических решений, выявив сильные и слабые стороны, а также 

потенциальный синтез, присущий этим разным точкам зрения. 

Утилитарная точка зрения с ее утилитарным исчислением и акцентом на 

максимизации общего счастья обеспечивает систематическую основу для 

взвешивания последствий научных действий. Однако она подвержена критике 

за потенциальный редукционизм, отодвигающий на второй план внутренние 

права и долгосрочные последствия в погоне за количественной полезностью. 

Напротив, деонтологический подход, основанный на твердых 

моральных принципах, освещает моральный ландшафт императивами 

автономии, справедливости и бескорыстия. Однако ее жесткость может 

создавать трудности при решении динамичных и сложных этических дилемм, 

характерных для научного поиска. 

Интеграция утилитарных и деонтологических элементов становится 

маяком, предлагая прагматический подход, который гармонично сочетает в 

себе последовательные соображения и приверженность фундаментальным 

моральным обязанностям. Такая интеграция предполагает контекстуальный и 

гибкий этический анализ, адаптирующийся к сложным реалиям научного 

исследования. 

По мере того, как мы размышляем над этой философской экспедицией 

по сферам утилитаризма и деонтологии в научной этике, становится 

очевидным, что этические соображения в научных исследованиях выходят за 
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рамки простого бинарного выбора. Будущее манит к синтезированному 

подходу, в котором богатство моральных принципов сосуществует с 

проницательной оценкой последствий. 

Направляя курс на ответственное и этически устойчивое научное 

исследование, исследователи должны признать динамическое взаимодействие 

между утилитарными и деонтологическими соображениями. Применяя 

комплексный подход, признающий контекстно-зависимый характер принятия 

этических решений, научное сообщество прокладывает путь в будущее, где 

стремление к знаниям гармонично сочетается с добросовестным соблюдением 

моральных принципов. 

В симбиозе философии и науки, по мере распутывания этических 

сложностей, пусть это исследование послужит компасом, направляющим 

исследователей на добросовестный и принципиальный путь в благородном 

стремлении к разгадке тайн нашего общего существования. 
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XOPOBAЯ МИНИАТЮРА: ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ 

ЖАНРА И ИX ОСМЫСЛЕНИЕ В МУЗЫКОВЕДЕНИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается феномен миниатюры в 

музыкальном искусстве. В центре внимания находится проблема осмысления 

закономерностей развития жанра хоровой миниатюры. Последовательно 

раскрываются понятия «миниатюра – музыкальная миниатюра — хоровая 

миниатюра – хоровая миниатюра в русской музыке». 

Ключевые слова: искусство, жанры, миниатюра, музыкальная 

миниатюра, хоровая миниатюра. 

Annotation. The article deals with the phenomenon of miniatures in musical 

art. The focus is on the problem of understanding the patterns of development of the 

genre of choral miniatures. The concepts of "miniature – musical miniature — 

choral miniature – choral miniature in Russian music" are consistently revealed. 

Keywords: art, genres, miniature, musical miniature, choral miniature. 

 

Искусство, как одна из форм отражения действительности, представляет 

собой сферу деятельности человека, имеющую возможности воплощения и 

раскрытия различных сторон окружающего мира. Это подтверждается 

многовековой историей развития художественного творчества, в течение 

которой формировались различные виды искусства, что привело к 

многообразию форм отражения действительности. 

Миниатюра – это произведение, которое отличается небольшими 

размерами и тонкостью художественных приемов. Среди существующих 

жанровых моделей миниатюра является наименьшей, она фокусирует в себе 

жанровую систему малых форм в искусстве, имеющую художественную 

природу и общие для всех видов искусства функции.  

Для жанровой системы музыкального искусства миниатюра весьма 

характерна как жанр, связанный с малыми формами, который представляет иx 

особую разновидность. Художественную сущность музыкальной миниатюры 

составляет способность к видоизменению в малой форме глубокого 

содержания. Содержательный аспект жанра определяется субъективностью 
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художественного высказывания, тяготением к воплощению внутреннего мира 

человека.  

Содержание музыкальной миниатюры отмечено максимальной 

сконцентрированностью. Основой для создания миниатюры в музыке является 

соблюдение принципа «большое в малом». Этот принцип не только напрямую 

влияет на масштабы произведений, которые относятся к жанру музыкальной 

миниатюры, но и становятся его важнейшим эстетическим критерием. Выбор 

определенных средств музыкального языка, использование простых форм и 

преимущество камерного способа музицирования вполне соответствуют 

эстетике жанра миниатюры. 

Одни из основных свойств жанра музыкальной миниатюры относятся к 

сжатому, предельно концентрированному выражению действительности 

сквозь призму лирического переживания, определяющему особый стиль 

миниатюры в жанровой системе музыкального искусства разных эпох. Свое 

наиболее яркое воплощение жанр музыкальной миниатюры находит в эпохи, 

связанные с повышенным вниманием к личностному, индивидуальному. К их 

числу относится музыкальный романтизм, который сделал лирику 

универсальной основой творчества, а также импрессионизм с характерной 

тенденцией возвращения к источникам французской музыкальной культуры, 

в том числе и к творчеству композиторов-клавесинистов первой половины 

XVIII века, создавших первые высокохудожественные образцы 

инструментальной миниатюры. В музыке XX века пересекаются различные 

художественные направления и творческие тенденции, одной из которых 

является стремление к камернизации содержания и лаконичности выражения, 

что и определяет важное место миниатюры в жанровой системе современной 

музыки [3]. 

Значительной интенсивностью развития выделяется жанр хоровой 

миниатюры, преимущественно в русской музыкальной культуре, для которой 

хоровое пение на протяжении многих веков (практически до начала XIX века) 

было свойственным в большей степени, чем инструментальное 

исполнительство. 

Хоровая миниатюра, в отличие от своих инструментальных, вокальных 

или оркестровых аналогов, имеет свои специфические особенности и 

представляет собой жанр профессиональной музыкальной культуры, 

возникший на основе малых форм, с адресованным для хорового состава 

исполнителей и может быть предназначенным для церковного или светского 

музицирования. 

Определение жанра хоровой миниатюры дает П. Левандо в работе 

«Проблемы хороведения»: «К жанру хоровой миниатюры относятся 
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небольшие хоровые произведения лирического характера, как правило, без 

сопровождения, написанные в простых формах (период, простая двух – или 

трехчастная, строфическая). В хоровой практике миниатюра наиболее 

характерна для произведений а cappella» [2, с.81]. 

История развития жанра хоровой музыки в русской музыке имеет 

периоды подъемов и спадов, что обусловлено особенностями протекания 

музыкально- исторических процессов, которые охватили отрасль 

музыкального искусства. Эпоха партесного концерта (конец XVII — первая 

половина XVIII века) была отмечена тяготением к большим, монументальным 

жанрам многочастной литургии или партесного концерта. Произведения 

данных жанров предназначались для больших хоровых составов, звучание 

которых усиливалось акустикой православных храмов, где они исполнялись. 

Содержание произведений, написанных в жанре литургии и партесного 

концерта, в полном соответствии с богослужебными функциями, находилось 

в широком спектре обобщенной религиозно-философской проблематики. 

Духовные произведения малой формы не соответствовали эстетике партесной 

эпохи с тяготением к большим многохорным композициям и поэтому 

практически не нашли своего воплощения в партесном творчестве. 

Хоровая миниатюра как небольшое по своим объемам произведение, 

предназначенное для четырехголосного xopа, появляющегося во второй 

половине XVIII века в творческом наследии Д. Бортнянского, М. 

Березовского, А. Веделя. Стремление к клинической четкости, 

пропорциональности формы, выверенности деталей композиции, постепенное 

углубление лирической сферы и осознание индивидуального начала в 

творческом процессе, а также еще большее притяжение к усилению роли и 

значения светского элемента в духовной музыке (по сравнению с предыдущей 

эпохой партесного концерта), приводят композиторов к миниатюре как к 

жанру духовной музыки, в котором концентрируется лирическая сфера 

образов и чувств. 

Одни из первых ярких образцов малой формы в хоровой музыке были 

созданные М. Березовским: причастные стихи для исполнения на 

богослужении во время обряда причастия. В основе каждой хоровой 

миниатюры Березовского лежит стремление к краткому, лаконичному 

выражению музыкальной мысли, приводящей к необходимости 

использования малых, нециклических гомофонных форм, характерных для 

инструментальной музыки эпохи барокко.  

Намеченная традиция была продолжена в творчестве Д. Бортнянского и 

А. Веделя, которые часто обращались к малым формам хоровых духовных 

произведений, хотя основные творческие достижения этих композиторов 
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связаны с реформированием и выведением на новый уровень жанра 

циклического хорового концерта. 

Новый этап развития жанра начинается в конце XIX века. Хоровая 

миниатюра конца XIX – начала XX в. представляет собой самобытное, 

выдающееся по значимости и, в силу целого ряда причин, глубоко русское 

явление. С одной стороны, в неиссякаемом богатстве форм и идейно-образной 

содержательности этого художественного феномена, укоренённых в 

многовековых певческих традициях — народной и церковно-православной, 

претворилась важная черта национального восприятия красоты как единства 

духовно-нравственного и эстетического начал. С другой — общеизвестно, что 

рассматриваемый жанр проник в русскую музыкальную культуру в уже 

сформировавшемся виде из искусства Западной Европы. Этот этап связан с 

творчеством С.И. Танеева, П.Г. Чеснокова, В.С. Калинникова, А.Т. 

Гречанинова, Н.А. Римского-Корсакова, М.П. Мусоргского, А.С. Аренского, 

Ц.А. Кюи, А.Г. Рубинштейна. 

Заложенные традиции развития жанра хоровой миниатюры были 

продолжены в музыке XX века. Современные русские композиторы, 

обращаясь к данному жанру, также продолжают традиции, накопленные их 

предшественниками. Опора на традиции происходит в других исторических и 

социально- политических языках, что непосредственно напрямую влияет на 

содержание и образно-эмоциональную сферу современных хоровых 

миниатюр. К тому же, коренные изменения в области музыкальной 

стилистики, по сравнению с творчеством предыдущих эпох, привели к 

существенному восстановлению музыкального языка и средств музыкальной 

выразительности. Авторы современных хоровых миниатюр опираются на 

достижения композиторской техники XX века и насыщают свои духовные 

произведения сложными диссонантными созвучиями, полистилистическими 

наслоениями, алеаторными и сонорными эффектами [1, c.65]. Этот этап связан 

с творчеством В.С. Ходоша, А.С. Кастальского, А.В. Александрова, М.В. 

Анцева, М.И. Красева, К.А. Корчмарева, Г.Г. Лобачева, А.Ф. Пащенко, А.А. 

Егорова, Г.В. Свиридова, П.Г. Чеснокова. 

Таким образом, хоровая миниатюра генетически вписалась в контекст 

русской музыки, которая в течение длительного времени развивалась 

преимущественно в хоровой сфере и приобрела в ней разностороннее 

преобразование. В то же время, значительное количество разнообразных 

прочтений данного жанра в современной музыке нуждается в детальном 

изучении и классификации. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические и 

практические аспекты анализа финансовой устойчивости компаний. Анализ 

делается с использование различных методов расчета финансовой 

устойчивости. Каждая техника оценивается, чтобы найти более надежный 

метод расчета. На основе проведенного анализа предлагаются небольшие 

дополнения для повышения точности предоставляются наилучшие 

методологии и рекомендации для повышения финансовой устойчивости. 

Ключевые слова: финансовая стабильность, оценка критериев 

расчета, финансовые значения, корпоративные финансы, методология.  

Abstract: This article discusses the theoretical and practical aspects of the 

analysis of the financial stability of companies. The analysis is done using various 

methods for calculating financial stability. Each technique is evaluated to find a 
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more reliable calculation method. Based on the analysis carried out, small additions 

are proposed to improve accuracy, the best methodologies and recommendations 

are provided to improve financial sustainability. 

Key words: financial stability, evaluation of calculation criteria, financial 

values, corporate finance, methodology. 

 

 В современных экономических условиях проблема обеспечения 

устойчивости предприятия приобрела особое значение. В условиях жесткой 

конкуренции, цифровизации экономики, импортозамещения, изменения 

законодательства и инфляции первостепенной задачей предпринимателя 

становится обеспечение конкурентоспособности и адаптивности бизнеса. В 

связи с этим компании должны постоянно пересматривать внешние и 

внутренние факторы, оптимизировать процессы, внедрять инновации и 

повышать производительность. 

Цель статьи - проанализировать финансовую устойчивость 

предприятий, а также выявить направления ее повышения. В исследовании 

будут рассмотрены факторы, влияющие на финансовую жизнеспособность, и 

методы ее оценки. 

Задачи: 

– оценка подходов к анализу финансовой устойчивости предприятия 

и определение их положительных и отрицательных сторон; 

– анализ финансовой устойчивости предприятия АО «Корпорация 

«Глория Джинс» на основе нескольких методов, определение методов, 

наиболее точно описывающая финансовую устойчивость; 

– предложения по мерам повышения финансовой устойчивости 

предприятия. 

Актуальность темы научной статьи заключается в том, что анализ 

финансовой устойчивости компании позволяет оценить структуру капитала и 

зависимость от внешнего финансирования, а также позволяет увидеть другие 

перспективы развития в текущей ситуации для разработка финансовой 

политики компании. 

Актуальность темы обусловлена тем, что анализ государство является 

необходимым инструментом для функционирования любой бизнес. Такой 

анализ позволяет охарактеризовать эффективность обучения и использования 

необходимых денежных средств для эффективной работы бизнеса 

своевременно выявлять проблемы бизнеса и разрабатывать меры по их 

устранению. 

Финансовая устойчивость по праву является одним из ключевых 

показателей устойчивости бизнеса. Достаточно высокий уровень финансовой 
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устойчивости может свидетельствовать о хорошем уровне 

платежеспособности предприятия [1]. 

В основу научной статьи лег поиск российских авторов в области 

финансового анализа, информация из периодических изданий и интернет-

ресурсов. Основными источниками анализа являются баланс, отчет о 

прибылях и убытках и другие формы отчет АО «Корпорация «Глория Джинс». 

Анализ финансовой устойчивости проводится с целью оценки 

финансовой независимости предприятия и изучения возможности развитие 

бизнеса. 

Для анализа финансовой устойчивости будут использоваться различные 

методы, такие как анализ финансовых показателей, оценка коэффициентов 

ликвидности и платежеспособности, анализ долгосрочных обязательств и 

оборотных активов [2]. 

Существует несколько подходов к расчету финансовой устойчивости: 

– А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулина; 

– анализ финансовой устойчивости с использованием финансовых 

коэффициенты; 

– оценка финансовой устойчивости на основе абсолютных и 

относительных коэффициентов; 

– анализ финансовой устойчивости с использованием матричных 

бухгалтерских балансов. 

Метод Шеремета и Сайфулина основан на анализе соотношения 

собственных и заемных средств предприятия, а также на оценке 

обеспеченности долгосрочных активов собственными источниками 

финансирования. Такой подход позволяет определить степень финансовой 

устойчивости компании и ее способности справляться с внешними и 

внутренними угрозами и адекватно реагировать на изменения конъюнктуры 

рынка [3]. 

При применении данной методики проводится анализ структуры 

активов и пассивов, что помогает выявить потенциальные проблемы в 

управления бизнесом и выявления возможностей для повышения финансовой 

жизнеспособности. 

Заключение: 

Комплексный анализ финансовой устойчивости с различными методами 

и подходами позволяет компаниям достигать большего, получать точную 

картину своего финансового положения и получать представление о нем. 

Управленческие решения по повышению устойчивости и 

конкурентоспособности компании. 
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ИНТЕЛЛЕКТ И ОСОБЕННОСТИ СЕКСУАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ 

В СТАРШЕМ ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация: В статье обобщены результаты экспериментального 

исследования, особенности половой идентичности у старших подростков, 

обусловленный уровнем развития своего интеллекта. Связь между 

интеллектом и самосознанием рассматривается как фактор, 

способствующий ускорению темпов психическое развитие в этом возрасте, 

формирование зрелости, особенности тела/гендерной идентичности и 

сексуального самосознания как структурный и содержательный компонент 

Я-концепции. 

Ключевые слова: подросток, половое самосознание, интеллект, 

половая идентичность, акселерация. 

Abstract: The article summarizes the results of an experimental study, 

features of gender identity in older adolescents, determined by the level of 

development of their intelligence. The connection between intelligence and self-

awareness is considered as a factor that contributes to the acceleration of the pace 

of mental development at this age, the formation of maturity, body features/gender 

identity and sexual self-awareness as a structural and meaningful component of the 

self-concept. 

Key words: teenager, sexual identity, intelligence, sexuality identity, 

acceleration. 
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Половое созревание имеет свои особые требования, психосексуальное 

развитие личности подростка, главным из которых является формирование 

зрелой телесной/гендерной идентичности, которая полностью определяет 

характеристики сексуальной идентичности как структурного и 

содержательного компонента Я-концепции [4; 5;]. 

Подростку предстоит решить непростую задачу – узнать, принять и 

любить свое быстро растущее и меняющееся тело, свой пол, свою 

сексуальность, научиться ее использовать, строить отношения и зарабатывать 

умение наслаждаться любовью с противоположным полом. Он должен 

возможно попрощаться с телом своего ребенка, со своей инфантильной 

привязанностью к родителям, пережить горе утраты. Умение любить и 

творить, продуктивность в своей деятельности – два обязательных критерия 

зрелого взрослого человека Сексуальность, Любовь к себе, принятие себя – 

единственный способ любить другого [1; 3; 4]. 

Из-за реактивации нарциссических проблем эдипального конфликта и 

активного подавления, отрицание (позже сублимация), инфантильные 

инцестуозные привязанности, Супер Эго подростка, егоэтические и 

эстетические идеи за очень короткое время как будто они отмежевывались от 

родительских указаний, от своих родителей и их власти. Идет процесс 

отрицания родительской власти [2]. 

Принимать авторитет и точку зрения родителей и взрослых, в этом 

возрасте это значит оставаться привязанным к детской любви предметы, 

которые могут создать серьезные препятствия для тренировок зрелая 

сексуальность, усложняют процесс создания отношений и установление 

интимных любовных отношений с неродственником- это также указывает на 

отсутствие сублимации, т. е. именно на отсутствие творческих процессов и 

продуктивной деятельности в жизни человека. 

Задача подростка – найти себя, идентифицировать себя как зрелого. 

Представитель пола м/ж. Кто он? Это вопрос, в поисках ответа на который 

подросток мечется, идеализируя образы популярных людей, литературных 

персонажей, киногероев, звезд эстрады и спорта, чтобы потом, перед страхом 

потерять себя в тотальной идентификации, так же резко сбросить их с 

пьедестала. В любовных отношениях его прежде всего интересует то, что 

насколько привлекательно он выглядит в глазах противоположного пола, 

насколько верен и удовлетворителен построенный им образ. 

В этой сложной ситуации на помощь подростку приходит новый 

уровень: развитие самосознания, что обусловлено развертыванием 

воспитательной функции понятия (по Л.С.Выготскому), развитие 

теоретических представлений мысли, размышления и логики [2]. Функция 
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образования понятия, с ее аналитико-синтетические качества, возможность 

абстракции и обобщения позволяют подростку расчленить идеализированный 

образ идентификации, для обозначения индивидуальных качеств, которые 

запечатлены в нем, с дальнейшей интроекцией этих качеств как компонентов 

своего собственного индивидуального, собственного Я. 

Исследование проводилось в гимназии № 25 в городе Москва, а также в 

центре для детей и юношества «Манана».  В исследовании приняли участие 91 

подростка (51 мужчин, 40 женщин) в возрасте 19 лет. 

С целью выявления особенностей содержания сексуальной 

идентичности основными использованными методами были 

«Исследовательский вопросник самосознание и самосознание»[1], школьный 

тест на умственное развитие, ШТУР, а также метод экспертных оценок [3]. 

Как эксперты Спикерами выступили взрослые и сверстники, знакомые с 

темой. Они относительно адекватно  оценивали по пятибалльной шкале 

сексуальную идентичность по отношению к объективной реальности. Анкета 

содержала четыре вопроса. Первый открытый вопрос: запрос описать и 

охарактеризовать себя как представителя мужского/женского пола; второй - 

закрытый вопрос с вариантами количества предметов удовлетворены собой 

как представители мужского/женского пола – третий вопрос хотят ли они что-

нибудь изменить в себе как в представителях мужчина/женщина, и четвертый 

вопрос: каков их идеал? Мужчины/женщины и как они на это реагируют, по 

их мнению. 

 Для получения дополнительной информации также был применен 

метод наблюдения. Вторичную обработку данных осуществляли с помощью 

метод корреляционного анализа, процентное использование компьютерная 

программа СПСС. 

Данные исследования обрабатывались и анализировались в 1 этап. 

На первом этапе был проведен корреляционный анализ с целью 

выявления связь между основными проявлениями половой идентичности и 

уровнем интеллект у старших подростков. Данные анализа представлены в 

табл. 1. 
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                             Таблица 1 

            Данные корреляционного анализа в виде индексов. 

№ 
Основные проявления 

самосознания 

Уровень развития 

интеллекта 

1 

Степень адекватности 

восприятия себя как 

представителя м/ж пола 

0,127 

2 

Степень эмоционально 

положительного отношения 

к себе как к представителю 

м/ж пола 

-0,311 

3 

Степень выраженности 

желания изменить себя как 

представителя м/ж пола 

0,217 

4 

Степень совпадения 

представлений о реальном и 

идеальном образах себя как 

представителя 

мужского/женского пола 

-0,455 

5 
Степень подробности 

самоописания 
0,491 

 

В таблице 1 представлены данные корреляционного анализа. Как 

показано результаты анализа, по мере повышения уровня интеллекта, у 

старших подростков воспринимают себя более адекватно и 

дифференцированно как представитель мужской/женский, при этом степень 

несоответствия увеличивается представлением о реальных и идеальных 

образах себя как представителей мужской/женский, что вызывает растущее 

недовольство собой и желание перемен и улучшений. 

Таким образом, можно заключить, что у старших подростков с высоким 

уровнем интеллекта присутствует заметное ускорение темпов психического 

развития, формирование зрелой телесной/половой идентичности, что в полной 

мере обуславливает особенности полового самосознания как 

структурносодержательного компонента Я-концепции. 

В целом по мере повышения интеллекта подростки как представители 

м/ж представители обоих полов все больше и больше говорят необходимости 

самопознания, о желании самосовершенствование. У них ярко выражено 

«чувство взрослости», самооценка более умеренная, иногда заниженная. 
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КАДРОВОГО АУДИТА  

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организационно-

кадрового аудита в системе управления персоналом организации, определены 

его основные задачи. Изучены современные методы организационно-

кадрового аудита. Определены ситуации, когда проведение организационно-

кадрового аудита становится необходимостью.  

Ключевые слова: Кадровый аудит, кадровый менеджмент, 

человеческие ресурсы, эффективность управления.  

Annotation: The article deals with the issues of organizational and personnel 

audit in the personnel management system of the organization, its main tasks are 

defined. Modern methods of organizational and personnel audit have been studied. 

The situations when carrying out organizational and personnel audit becomes a 

necessity are identified. 

Key words: HR audit, HR management, human resources, management 

efficiency. 

 

Введение 

В современном мире успех любой организации напрямую зависит от 

человеческих ресурсов. Управление персоналом в организации выступает 

средством реализации кадровой политики.  Именно поэтому развитие 
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персонала на сегодняшний день является одним из самых перспективных 

факторов успешной деятельности организаций, а инвестирование в развитие 

кадрового потенциала играет значимую роль на любом этапе развития 

компании.  

Для успешного управления персоналом важным составляющим 

элементом является кадровый аудит – мероприятия, выполняемые для оценки 

уровня и потенциала сотрудников организации, для выявления проблемных 

мест и повышения эффективности персонала. Для правильной оценки 

результатов необходимо составление программы организационно-кадрового 

аудита с последующим принятием решений по оздоровлению кадрового 

состава.  

Основная часть 

Принято считать, что стратегия работы с персоналом является частью  

экономической стратегии организации и одним из результатов 

планирования деятельности в целом. Исследователь Е.С. Козина считает, что: 

«…  кадровая политика и стратегия зависимы от общей стратегии 

организации; …  стратегия организации является зависимой от стратегии 

работы с персоналом; … неизбежна взаимосвязанность общей и кадровой 

стратегий компании…»7. Управление персоналом в организации выступает 

средством реализации кадровой политики. 

Для успешного управления персоналом важным составляющим 

элементом является кадровый аудит.  «Кадровый аудит - оценка соответствия 

структурного и кадрового потенциала организации ее целям и стратегии 

развития»8. Это комплексное всестороннее исследование состояния дел в 

части управления персоналом, включающие систему мероприятий по анализу 

кадрового потенциала, функций управления персоналом, организационной 

структуры и функционального разделения труда, эффективности системы 

управления персоналом и т.д. Он проводится с целью подготовки к принятию 

стратегических решений о развитии предприятия, разработки программы 

реформирования организации и кадрового обеспечения процесса 

реструктуризации.  Кадровый аудит позволяет оценить степень использования 

трудового потенциала предприятия и соответствие организации и условий 

труда требованиям законодательства. 

По периодичности проведения аудит может быть текущим (проводится 

по заранее установленному регламенту за определённый период времени, 

периодичность проведения закрепляется планом работы организации), либо 

                                                           
7 Козина Е.С.  Кадровая стратегия как механизм поддержания кадровой политики предприятия // Управление 

персоналом, 2015. - № 7. - С. 48 - 51. 
8 Управление персоналом: Учебник для вузов /Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: 

ЮНИТИ, 2002. - С. 23 
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внеплановым (в связи с возникновением определённых проблемных 

обстоятельств). 

В рамках проведения планового организационно-кадрового аудита 

проводится ежегодный анализ обеспеченности организации кадровыми 

ресурсами. Анализируется структура персонала по количественному составу, 

возрасту, полу, стажу, уровню образования. После подготовки статистических 

отчетов по количественному составу, возрасту, полу, стажу, уровню 

образования рекомендуется проводить анализ данных статистических 

показателей. Кроме того, анализируется движение персонала и эффективность 

его использования.  

Автором статьи была рассмотрена динамика показателей, 

характеризующих движение и эффективность использования персонала 

организации, на примере иного органа местного самоуправления - Управления 

образования города Пензы и в таблице 19.  

Таблица 1 

Динамика показателей, характеризующих движение и эффективность 

использования персонала организации 

Показатели по годам 2022 

 

2021 2020 

Количество служащих, уволенных на 

отчетную дату 

4 7 3 

% от общего числа служащих 6,6% 11,6% 5,0% 

по инициативе служащего 4 4 2 

% от числа уволенных 100% 80,0% 67,6% 

по инициативе представителя нанимателя 0 0 0 

по истечению срока срочного служебного 

контракта 

0 0 1 

% от числа уволенных 0 0% 33,3% 

по иным основания 0 1 0 

% от числа уволенных 0 20% 0% 

Количество служащих, уволенных по 

достижению предельного возраста 

пребывания на службе 

0 2 0 

Коэффициент текучести кадров 6,6% 11,6% 5% 

 

                                                           
9 Официальный сайт администрации города Пензы. - Сведения о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления города Пензы и работников подведомственных муниципальных учреждений с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание: - [Электронный ресурс] - режим доступа: http://corrupt.penza-

gorod.ru/rezultaty-deyatelnosti/svedeniya-o-chislennosti-i-zatratakh/ 
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Предложенная автором динамика показателей используется кадровой 

службой Управления образования города Пензы при проведении 

организационно-кадрового аудита. Затем проводит расчёт коэффициента 

текучести по формуле: КТК = (УСЖ + УИР) х 100 / СЧ, 

где КТК - коэффициент текучести кадров; 

УСЖ - количество уволенных по собственному желанию сотрудников; 

УИР - число уволенных работников по инициативе руководства (за 

прогулы, по судимости, нарушение дисциплины и пр.); 

СЧ - среднесписочная численность сотрудников за период отчета. 

Абсолютные и относительные нормы текучести персонала установлены 

на основе исследований многих авторов. Примерные пределы, в рамках 

которых текучесть считается нормальной - 3-5%, относительно стабильный 

коллектив имеет КТК в 5-9%. Показатель меньше 3% говорит о застое, цифры 

более 50% - о серьезных проблемах. 

Сбор статистических данных и их последующий анализ в рамках 

организационно-кадрового аудита проводится с целью принятия 

управленческих решений, таких как: необходимость планирования 

мероприятий по профессиональной подготовке (переподготовке) персонала, 

проведению аттестации, необходимость бюджетных вложений на проведение 

конкурсных процедур в связи с возможным открытием вакансии в случае 

выхода на пенсию сотрудников, возможность заключения договоров о 

целевом обучении и др.  Кроме того, кадровой службой анализируется такой 

параметр как оснащенность рабочих мест сотрудников современным 

компьютерным оборудованием с подключением к ИКС «Интернет»; степень 

загруженности сотрудников в работе с информационными системами; 

использование сотрудниками возможностей информационно-правовых 

систем; наличие на всех рабочих местах действующей специальной оценки 

условий труда. Кроме того, анализ проводится с целью планирования 

мероприятий и их дальнейшего финансирования, а также с целью соблюдения 

норм действующего законодательства в сфере охраны труда. 

При проведении ежегодного организационно-кадрового аудита 

рекомендуется использовать элементы анализа управления персоналом на 

основе проведения социологического исследования (анкетирования). 

Кадровой службой разрабатывается анкета для проведения анкетирования 

сотрудников, содержащая вопросы по применяемым технологиям кадровой 

политики в организации. Дальнейшая обработка и анализ результатов 

анкетирования проводится с целью получения данных по адаптации 

сотрудников; необходимости их обучения и переподготовки; аттестация (в том 

числе внеочередной), изучению социально-психологического климата, а затем 



395 

сопоставления и изучения всех показателей внешней и внутренней среды 

кадровой политики. Полученные в ходе социологического исследования 

данные используются при планировании мероприятий кадровой стратегии 

организации, а также для подбора персонала.  По итогам кадрового аудита 

готовится заключение о результатах. В заключении отображаются 

выявленные ошибки и меры, необходимые для устранения данных ошибок, 

делаются выводы о состоянии кадрового учета и управления персоналом, а 

также риски, которые возникают у организации. 

Проведенный анализ существующей системы управления персоналом 

может стать основой для подготовки рекомендаций в доклад руководителю 

организации о необходимости внесения изменений в кадровую стратегию 

организации, а именно: 

по организации системы повышения квалификации сотрудников, 

ориентированной на практические аспекты работы; 

по проработке планирования блока карьерного роста сотрудников; 

по пересмотру работы по формированию кадрового резерва; 

по использованию системы заключения договоров о целевом обучении 

с целью наличия целевого резерва кандидатов на перспективу. 

Поскольку решение выявленных проблем зачастую требует финансовых 

вложений, данные аудита служат основанием при формировании бюджетной 

сметы организации на следующий отёчный год. 

Практические результаты, выводы и рекомендации могут быть 

применены в организации с целью реструктуризации существующей 

стратегии кадрового менеджмента. 
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Аннотация: статья посвящена понятию кризиса, которое в данный 

момент используется в различных сферах деятельности социума. В сфере 

экономики его можно определить как – возникновение существенных 

разногласий и противоречий экономической и социальной системы 

предприятия, угрожающее её жизнедеятельности в существующих условиях 

экономики страны. Данная тема особенно актуальна сейчас, так как многие 

компании столкнулись с финансовыми трудностями в связи с 

неблагоприятной экономической ситуацией в мире. 
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world. 
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Сегодня понятие кризиса используется чаще всего в сфере экономики. 

При этом он возникает, как правило, по причине управленческих ошибок либо 

является последствием циклических потребностей реструктуризации и 

модернизации, а также различных тяжело прогнозируемых катастроф и 

эпидемий. То есть кризис представляет собой своего рода проверку 

организации на выносливость и прочность выявляя при этом наиболее слабые 

стороны организации в окружающей среде. Тут то и появляется понятие 

антикризисное управление. 
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Преодоление кризиса, связанного с ущербом для продукта или услуги, 

производимых или предоставляемых организацией, никогда не бывает 

простым процессом. Хозяйствующие субъекты в этих условиях часто 

оказываются в ловушке цикла крайне негативных последствий, таких как 

значительное падение цен на акции, снижение деловой активности и потеря 

доли рынка. В последнее время на фоне наложенных санкций в связи с 

началом специальной военной операции России на территории Украины и от 

последствий COVID-19 страдает все большее количество компаний, которым 

не удается справляться с кризисной ситуацией.  

Антикризисное управление - это необходимый процесс, при помощи 

которого организация имеет возможность предотвратить действие 

разрушительного события, угрожающего нанесением вреда ей или ее 

заинтересованным сторонам. Сам кризис или угроза могут возникнуть в 

результате непредсказуемого события или непредвиденного следствия какого-

либо события, которое рассматривалось как потенциальный риск. В любом 

случае кризисы почти всегда требуют быстрого принятия решений для 

ограничения ущерба, наносимого организации [1, c. 35]. 

Антикризисное управление направлено на минимизацию ущерба, 

причиняемого кризисом. Однако это не означает, что организация использует 

антикризисное управление только в случае наступления кризиса. Напротив, 

это комплексный процесс, который осуществляется на практике еще до того, 

как кризис произойдет. Практика антикризисного управления применяется до, 

во время и после кризиса. Для того, что кризис в организации не стал 

неожиданной новостью, следует проводить регулярный финансовый анализ, в 

следствие которого будут обнаружены слабые стороны организации. Перед 

началом кризиса предкризисное планирование направлено на выявление 

рисков, а затем на поиск путей их смягчения или уменьшения. Однако важно 

отметить, что антикризисное управление и управление рисками - это две 

разные вещи. Управление рисками означает поиск путей минимизации рисков, 

в то время как антикризисное управление включает в себя определение 

наилучшего способа реагирования в случае возникновения инцидента [2, c. 

21]. Таким образом, управление рисками является важной частью 

антикризисного управления, но антикризисное управление охватывает 

реагирование на инциденты, в то время как управление рисками обычно этого 

не делает [3, c. 7]. 

Стратегия по прекращению и предотвращению несостоятельности 

(банкротства) представляет собой наиболее важную часть в экономической 

стратегии всего предприятия. Стратегия предотвращения несостоятельности 

обобщает все элементы стратегической программы социального, 
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технического и финансового развития фирмы. Должны определяться особые 

правила, приемы являющиеся специфичными для организации и применяемые 

в её управлении, направленные на основную функцию по предотвращению 

банкротства.  

Таким образом, вся стратегия организации должна предотвращать и 

опережать возникающие кризисные ситуации. То есть антикризисная 

политика должна проводиться во всех экономических стратегиях организации 

в которую входят: ценовая стратегия, стратегия ценных бумаг, рыночная и 

стратегия по снижению издержек и т.д. Резюмируем вышесказанное тем, что 

должен осуществляться план своевременных, взаимосвязанных и 

согласованных мер, объединяющих все факторы развития и существования 

предприятия. При чем эти меры распространяются по всем проблемам 

организации и их можно разбить на четыре группы. Все проблемы основной 

сферы жизни предприятия представляют собой первую меру по 

антикризисному регулированию. Вторая из них представляет собой проблему 

определения кризисов на начальном этапе их зарождения. Проблемы анализа 

и прогнозирования кризиса представляют следующую меру антикризисных 

решений. В четвертую группу входят такие проблемы как отбор персонала, 

проблемы маркетинга, инвестиционное проектирование и проблемы 

банкротства. Отметим, что, к сожалению, не все кризисные ситуации можно 

предугадать либо предотвратить, при этом из любого кризиса можно извлечь 

выгоду. 

На любом этапе деятельности организации может возникнуть кризис. 

Кризис характеризуется такими процессами как дефицит оборотных средств, 

увеличения обязанностей и задолженностей перед кредиторами, 

поставщиками, банками, налоговыми органами и т.д. В следствие происходит 

ухудшение и обострение различных организационных процессов, которое 

ведет к неплатежеспособности. Неплатежеспособность в свою очередь может 

уже привести к банкротству. Таким образом банкротству предшествуют 

стадии, приведшие к нему, начиная от сигналов вызванными различными 

проблемами до несостоятельности временно, а потом и хронически не 

выполнять долговые обязательства перед кредиторами. 

Каждый кризис, охватывающий организацию, имеет три основных 

этапа: предкризисный период, период кризиса, после кризисный период. 

Предкризисный период характеризуется появлением сигналов к возможному 

наступлению кризиса. Как бы ни было важно выявлять риски и планировать 

пути минимизации этих рисков и их последствий, не менее важно создать 

системы мониторинга, которые могли бы обеспечить ранние сигналы 

предупреждения о любом прогнозируемом кризисе. Системы раннего 
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предупреждения могут состоять из финансовых показателей, например, 

организация может предвидеть существенное падение выручки, отслеживая 

цены акций своих клиентов. Руководству важно вовремя подавить 

возможность возникновения кризиса, чтобы не потерпеть большие потери. 

Если организации не удалось избежать кризиса, и он все-таки наступил, то 

теперь задача руководства сводится к тому, чтобы минимизировать потери и 

осуществить грамотную политику антикризисного управления. Чаще всего 

руководство реагирует на кризис в соответствии с ее установленным планом 

антикризисного управления, но иногда бывают ситуации, в которых на 

практике эффективнее следовать не заранее продуманному плану, а новой 

стратегии. После того как кризис утихает, организации еще много времени 

приходится тратить на возвращение в привычное функционирование, 

Руководству важно оценивать прогресс усилий по восстановлению и 

пересмотреть план антикризисного управления организации с целью оценки 

того, насколько хорошо сработал план, и какие аспекты плана необходимо 

пересмотреть на основе того, что было извлечено во время кризиса [4, c. 56]. 

План антикризисного управления - это план того, как организация будет 

реагировать на неблагоприятную ситуацию. Очень важно сохранять 

корпоративный имидж и поддерживать прибыльность организации. Будучи 

первым шагом в процессе антикризисного управления, крайне важно, чтобы 

организации точно планировали свои действия. Следующие шаги помогут 

руководству приступить к разработке эффективного плана антикризисного 

управления: 

1. определить различные угрозы, которые могут возникнуть, на основе 

рисков, которые накладываются на организацию; 

2. оценить влияние каждого из этих рисков на организацию и ее 

функционирование, неправильно расставленные приоритеты в процессе 

борьбы могут негативно сказаться на деятельности организации; 

3. выстроить четкий план действий, необходимый для преодоления 

каждого возможного кризиса, с четким разделением ответственности и 

разграничением обязанностей между штатными сотрудниками организации и 

руководством; 

4. обеспечить достаточную подготовку и информирование всего 

ответственного персонала; 

5. организовать частый пересмотр плана и внесение в него актуальных 

поправок, в связи с изменениями рыночной ситуации и показателей компании. 

Антикризисное управление имеет свои инструменты, несмотря на то, 

что каждая кризисная ситуация индивидуальна и требует субъективного 

подхода к ее решению. Существуют, как стандартный методы, подходящие к 
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любой организации, так и индивидуальные методы, которые адаптированы к 

конкретно взятому предприятию или к отдельной отрасли. Если говорить о 

более действенных методах, которые могут использоваться почти каждым 

предприятием, то к ним можно отнести [5, c. 17]: 

1. регулярная диагностика финансового положения организации и 

мониторинг ее финансовых показателей; 

2. реструктуризация предприятия, позволяющая улучшить его 

платежеспособность, инвестиционную привлекательность и климат. 

Реструктуризация подразделяется на виды: 

 реструктуризация собственного капитала - относится к правовым 

и экономическим преобразованиям; 

 операционная реструктуризация - относится к изменениям в 

технологии и ассортименте продукции; 

 финансовая реструктуризация - включает в себя деятельность в 

системах финансового менеджмента, приводящую к увеличению прибыли 

или, в случае потери ликвидности, к восстановлению платежеспособности 

предприятия; 

 ремонтная реструктуризация - относится к предприятиям, 

находящимся на грани ликвидации, в основном из-за плохого положения, и 

направлена на улучшение неблагоприятных экономических условий и 

восстановление платежеспособности; 

 реструктуризация развития - основана на стратегических 

решениях, принимаемых руководством, касается деятельности по 

инновационному развитию; 

3. уменьшение издержек; 

4. изменение организационной структуры – решение таких проблем, 

как высокая загруженность / перегрузка руководства, неэффективное 

функционирование и др.; 

5. управление рисками – поиск путей минимизации угрожающих 

рисков. 

Существуют рекомендации для проведения анализа деятельности 

организации, они закреплены на законодательно-правовом уровне в РФ 

документом "Методологические рекомендации по проведению анализа 

финансово-хозяйственной деятельности организаций" (утв. Госкомстатом 

России 28.11.2002) [6 c. 1]. Таким образом, если следовать Российскому 

законодательству, то организация склонна к банкротству, если показатели 

определенных коэффициентов не попадают в диапазоны нормативных 

значений. Сразу нужно отметить, что данные нормативные значения 
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коэффициентов не учитывают специфику деятельности и организации и 

отрасль, в которой оно функционирует. 

Рассмотрим систему показателей и их нормативные значения 

 1) Коэффициенты ликвидности 

Коэффициент абсолютной ликвидности =

=  
Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные обязательства
           (1) 

Данный коэффициент показывает часть тех, краткосрочных 

обязательств, которые могут быть погашены на определенную дату. 

Нормативное значение: >20%. 

Коэффициент текущей ликвидности =

=  
Оборотные активы

Краткосрочные обязательства
                                                 (2) 

 Данный коэффициент показывает ту часть краткосрочных активов, 

которую покрывают краткосрочные обязательства. Нормативное значение: 

>200%. 

 

Коэффициент быстрой (срочной)ликвидности =

=  

Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения +
+Краткосрочная дебиторская задолженность

Краткосрочные обязательства
       (3)  

Данный коэффициент показывает ту часть краткосрочных обязательств, 

которая может быть погашена за свет денежных средств и поступлений. 

Нормативное значение: 80% - 100%. 

Также в данном документе отдельно вынесен показатель чистые активы: 

Чистые активы = Активы − Обязательства ,                                                   (4) 

где Активы – оборотные и внеоборотные активы (исключение: 

задолженность учредителей по вкладам в УК и балансовая стоимость 

собственных акций, выкупленных у акционеров); 

Обязательства – долгосрочные и краткосрочные обязательства, целевые 

поступления (исключение: доходы будущих периодов). 

 Данный показатель описывает ликвидность организации. Нормативное 

значение: чистые активы должны быть больше уставного капитала (снижение 

показателя – негативное влияние на деятельность организации). 

 2) Коэффициенты финансовой устойчивости 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств

=
Заемные средства

Собственные средства
× 100%                                                   (5) 
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Данный коэффициент характеризуют гарантию возврата организацией 

своего долга. Нормативное значение: < (или равно) 100%. 

Коэффициент обеспеченности собственными материальными  

оборотными активами =
Собственные оборотные средства

Запасы
                 (6) 

Нормативное значение: 60%. 

Коэффициент обеспеченности собственными  оборотными активами =

=
Собственные оборотные средства

Оборотные активы
                                           (7) 

 

Нормативное значение: 10%. 

Коэффициент автономии =  
Собственный капитал

Активы
× 100%                  (8) 

Данный коэффициент показывает насколько организация независима от 

внешних источников финансирования. Нормативное значение: 50%. 

Коэффициент маневренности =

=
Собственные оборотные средства

Собственные средства
× 100%                           (9) 

Данный коэффициент показывает ту долю собственных средств, 

которые вложены в наиболее маневренные активы. Нормативное значение: 

50% - 60%. 

Коэффициент финансовой стабильности =

=
Источники собственных средств и долгосрочные обязательства

Валюта баланса
× 100%                                                                                                                               (10) 

Данный коэффициент показывает долю тех источников 

финансирования, которые используются длительное время. Нормативное 

значение: 50% - 60%. 

Долг к капитализации =

=
Долгосрочные обязательства

Источники собственных средств и долгосрочные обязательства

× 100%                                                                                                                              (11) 

Если данный показатель в динамике увеличивается, то это означает 

негативную тенденцию при которой усиливается зависимость от внешних 

факторов. 

Далее в данной методике отдельно рассчитывается показатель 

оборотный капитал, который характеризует дефицит (-) или профицит (+) 

краткосрочных активов над краткосрочными обязательствами: 

Чистый оборотный капитал = Краткосрочные активы − 
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−Краткосрочные обязательства                                 (12) 

 

В динамике негативная тенденция прослеживается в случае снижения 

данного показателя во времени. 

Далеко не все показатели, которыми можно оценить финансовое 

положение компании описаны в законодательной методике. Хотелось бы 

начать с золотого правила экономики предприятия, для которого следует 

рассчитать темпы роста прибыли от продаж, выручки от продаж и активов. 

Суть этого правила в том, что рост данных показателей означает 

положительную динамику, при этом должно достигаться оптимальное 

соотношение между ними, которое выглядит следующим образом [7, c. 7]: 

ТРпр > ТРв > ТРакт > 100%                                                                               (13) 

Самой большой темп роста должен наблюдаться у прибыли, далее темп 

роста выручки и, наконец, наименьший, но положительный темп роста должен 

наблюдаться у активов. 

Очень важным показателем результативности финансово-

хозяйственной деятельности является рентабельность. Она изменяется в 

относительном выражении – в коэффициентах. Различают несколько типов 

показателей рентабельности, которые представлены в Таблице 1 вместе с 

формулами для расчета: 

Таблица 1. 

Расчет показателей рентабельности деятельности компаний 

Показатель 
Формула 

расчета 
Комментарий 

Рентабельность 

продаж по 

прибыли от 

продаж 

ПРпродаж

Выручка
 

Показывает долю прибыли в каждом 

заработанном рубле Рентабельность 

продаж по 

прибыли до 

налогообложения 

ПРдо налогообл

Выручка
 

Рентабельность 

чистых активов 

ЧП

А̅
 

Выражает способность активов компании 

порождать прибыль 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

ЧП

СК̅̅̅̅
 

 

Характеризует эффективность вложенного 

собственниками капитала 
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И, наконец, такие показатели, которые помогают компании определить, 

эффективно ли она использует свои финансовые ресурсы – показатели 

деловой активности, формулы для расчета которых представлены в Таблице 2.  

Таблица 2.  

Расчет показателей деловой активности компаний 

Показатель Формула расчета 

Коэффициент оборачиваемости активов Коб А =
В

А̅
 

Период оборота запасов 

ПОЗ =
365

Коб З
 

Коб З =
С/ть

З̅
 

Период оборота дебиторской 

задолженности 

ПОДЗ =
365

Коб ДЗ
 

Коб ДЗ =
В

ДЗ̅̅̅̅
 

Период оборота кредиторской 

задолженности 

ПОКЗ =
365

Коб КЗ
 

Коб КЗ =
С/ть

ДЗ̅̅̅̅
 

Финансовый цикл ФЦ = ПОДЗ + ПОЗ 

Операционный цикл ОЦ = ОЦ + ПОКЗ 

Фондоотдача Фотд =
В

ОС̅̅̅̅
 

Коэффициент загрузки активов Кзагр А =
А

В
 

 

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует быстроту 

оборачиваемости капитала и показывает, какую прибыль приносит каждый 

рубль активов. Чем выше период оборота дебиторской задолженности, тем 

быстрее происходит обмен денежными средствами между компанией и ее 

покупателями. Положительной можно считать динамику, при которой период 

оборота дебиторской задолженности меньше, чем кредиторской, это означает, 

что она получает денежные средства от реализации быстрее, чем ей 

необходимо расплачиваться со своими кредиторами, то есть она может 

погашать текущую задолженность перед кредиторами за счет поступлений от 

дебиторов, поэтому риск неуплаты становится минимальным. Операционный 

цикл включает в себя время от закупки сырья до получения денежных средств 

за реализованную продукцию, а финансовый берет начало от оплаты 
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материалов. Чем длиннее операционный и финансовый циклы, тем медленнее 

средства возвращаются в компанию, тем больше средств требуется для 

финансирования деятельности. 

После анализа финансового состояния компании важно понять, 

насколько ситуация является критичной. Для этого используется способ 

оценки достаточности источников финансирования для формирования 

материальных оборотных средств. Обобщающим признаком экономической 

самостоятельности считается избыток или нехватка источников средств с 

целью составления возможностей. Для характеристики источников 

формирования запасов и затрат применяется ряд показателей, которые 

показывают различные виды источников, такие как наличие собственных 

оборотных средств, собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов или функционирующий капитал и общая величина 

основных источников формирования запасов. Далее выявляем излишки или 

недостатки данных показателей, сравниваем с значением 0, и полученные 

пропорции будут свидетельствовать о независимости компании от заемных 

источников или о критической ситуации [8, c. 67]. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ АНАЛИТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ У 
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Аннотация: В данной статье развитие у студентов навыков 

аналитической наблюдательности рассматривается как социально-

педагогическая необходимость. Также были высказаны последовательные и 

основательные мнения о том, что в текущий период молодым людям 

предоставлены достаточные возможности для применения своих 

профессиональных знаний в жизни, и что выполнение этой задачи способно 

поднять качество образования на высокий уровень. 

 Ключевые слова: педагогика, образование, технологии, способности, 

интеграция. 

Annotation: In this article, the development of students’ analytical 

observation skills is considered as a social and pedagogical necessity. There were 

also consistent and well-founded views that the current period provided young 
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people with sufficient opportunities to apply their professional knowledge in life, 

and that fulfilling this task could raise the quality of education to a high level. 

Key words: pedagogy, education, technology, abilities, integration. 

 

В престижных учебных заведениях мира проводятся научные 

исследования, направленные на развитие универсальных компетенций 

будущих специалистов, совершенствование методик, направленных на 

углубленное знание своей области, совершенствование теоретической базы 

для развития дидактической инфраструктурной базы в рамках 

соответствующих параметров к творческой деятельности. Примеры включают 

Гарвардский университет, Университет Харпера Адамса и Университет 

Понселе. Научный документ ЮНЕСКО «Реформа и развитие высшего 

образования»; Всемирная декларация ООН «Высшее образование в XXI веке: 

подходы и практические меры»; Болонская декларация, принятая для 

обеспечения единообразия качества образования в европейских высших 

учебных заведениях; Ведется системная работа по реализации масштабных 

проектов по подготовке будущих специалистов по иностранному языку на 

основе квалификационных требований Общеевропейских компетенций 

владения языком. 

Во всем мире в образовательный процесс внедрены социальные 

механизмы формирования дидактической подготовки учащихся, важные для 

эффективного усвоения знаний и качественной учебной деятельности. В 

современном образовании особое внимание уделяется научным 

исследованиям, связанным с вопросами сочетания концептуальных и 

индикативных моделей обучения с теориями технологического развития, в 

частности, использования инновационных образовательных технологий и 

соответствующих педагогических моделей, индивидуализации 

образовательного процесса на основе цифровых технологий, технологии и 

улучшить услуги дистанционного образования. 

В Законе Республики Узбекистан «Об образовании», подписанном 23 

сентября 2020 года, особое внимание уделяется важности использования 

инновационных технологий и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. С этой точки зрения ведущие 

научные учреждения нашей страны проводят научные исследования 

инновационной деятельности, связанной с использованием информационно-

коммуникационных технологий в педагогическом процессе, обучением 

новому содержанию и образовательным процессам на основе современных 

образовательных технологий. Кроме того, возникает необходимость 

использования интегративных педагогических технологий, направленных на 
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развитие компетенций студентов в образовательном процессе и развитие 

компетенций студентов при преподавании учебных предметов, 

педагогических и психологических аспектов инновационного процесса в 

образовательном процессе, условиях глобализации, а также как развитие у 

студентов навыков аналитической наблюдательности с точки зрения 

компетентных подходов. 

Навыки занимают центральное место в моделях образовательного 

обучения и отличаются своей конкурентоспособностью и долговечностью в 

отношениях глобальной рыночной экономики. Необходимо учитывать 

текущие потребности рынка и производственных предприятий, чтобы 

предоставить необходимую информацию современным студентам и создать 

образовательную систему, позволяющую воспроизводить ее из быстро 

развивающегося информационного потока. 

В постановлении Президента Республики Узбекистан от 5 июня 2018 

года PQ 3775 «О дополнительных мерах по повышению качества образования 

в высших учебных заведениях и обеспечению их активного участия в 

комплексных реформах, реализуемых в стране», будущие специалисты 

должны обладают креативностью, аналитическим кругозором, 

инновационным кругом задач по формированию и развитию компетентности. 

Известно, что мышление — это высокая форма психической 

деятельности человека, особая функция человеческого мозга, и в этом 

процессе у человека формируются мысли, мнения, идеи, гипотезы и т. д., а они 

выражаются в сознании в виде понятия, суждения и выводы. Мы знаем, что 

мыслительная деятельность человека проявляется в форме речи. В процессе 

речевого общения объем эмоционального наблюдения за человеком не 

расширяется, а приобретенный социальный опыт передается другим людям. 

Человека отличают от других существ мышление, речь и сознательное 

поведение. Он определяет реальность вещей и событий, которые он отражает, 

воспринимает и воображает в деятельности мышления, обобщает и отражает 

действительность прямо и косвенно через сформированные суждения, 

понятия и выводы, понимает основные связи, отношения и характеристики 

между вещами и событиями. Следовательно, человек обладает способностью 

прогнозировать возникновение, развитие и исход социальных событий и 

явлений на основе определенных законов, положений и правил. 

Специалист с аналитическим мышлением принимает решительные и 

осознанные решения, умеет планировать и прогнозировать свои действия. 

Специалисты с такими характеристиками высоко ценятся во всех 

организациях. Умение быстро найти правильное решение сложной ситуации 

является преимуществом в любой профессиональной сфере. 
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В заключение следует отметить, что подготовка студентов к будущей 

профессиональной деятельности путем развития навыков аналитической 

наблюдательности является социальной и педагогической необходимостью, 

поскольку в современную эпоху у молодежи имеется достаточно 

возможностей для применения своих профессиональных знаний в жизни. 

Реализация этой задачи служит поднятию качества образования на высокий 

уровень, подготовке качественного и компетентного конкурентоспособного 

специалиста, иными словами, удовлетворению потребности в грамотных и 

квалифицированных кадрах в системе образования и обучения. Аналитически 

мыслящий профессионал умеет искать новую информацию о своей 

профессии, изучать и систематизировать ее, делать выводы из полученной 

информации. Этот тип мышления демонстрирует способность эксперта 

изучать факты, детально рассматривать проблему, обращать внимание на 

детали, сравнивать информацию и делать выводы. 
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В современном мире, где технологии играют все большую роль в нашей 

повседневной жизни, форма договоров и способы их заключения также 

претерпевают изменения. Одним из таких новшеств являются click-wrap 

соглашения, которые становятся все более популярными и представляют 

собой новый способ заключения договоров.  

Click-wrap agreement – дистанционная форма договора, появившаяся в 

Соединенных штатах Америки в конце XX века.  

Изначально суды отказывались признавать действительность подобных 

соглашений, так как установить наличие или отсутствие реального 

волеизъявления не представлялось возможным, поэтому положения таких 

соглашений не учитывались при разрешении спорных ситуаций.  

20 июня 1996 года Апелляционным судом Соединенных штатов 

(Седьмой округ) было вынесено решение по делу ProCD, Inc., Plaintiff-

Appellant против M. ZEIDENBERG and Silken Mountain Web Services, Inc., 

которое полностью изменило ситуацию [1]. 

Рассматривая указанный спор, суд акцентировал внимание на двух 

ключевых моментах: 

1. Ответчик был способен ознакомиться со всеми условиями соглашения 

до начала пользования продуктом; 

2. Ответчик имел право возвратить продукт в случае, если после 

ознакомления с условиями соглашения окажется с ними не согласен.  

Из материалов дела следовало, что ответчик этого не сделал, поэтому 

суд расценил такие действия (бездействие) как согласие с выставленными 

условиями. В дальнейшем суды руководствовались такой же логикой при 

принятии решений, признавая действительными click-wrap соглашения. 

Главными условиями, при которых суды признают [2] их 

действительными, являются:  

1. Пользователь был заранее и в доступной форме извещен о том, что 

приобретение им продукта осуществляется на условиях соглашения, с 

которым у него была возможность ознакомиться;  

2. Такое согласие было однозначным (не могло иметь двусмысленного 

трактования) и обеспечивалось возможностью отказа от принятия 

соответствующих условий. 

С учетом того, что в англосаксонской правовой системе источником 

права является судебный прецедент, американские судьи придерживаются 

следующего выработанного определения click-wrap соглашения – это 

«соглашение, полностью заключенное в онлайн-среде, такой, как Интернет, в 

котором изложены права и обязанности сторон» [3]. 

Несмотря на распространенность такого определения, нельзя не 
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отметить его фундаментальные пробелы. В частности, являются ли click-wrap 

соглашения самостоятельным договором или представляют собой 

разновидность формы какого-либо иного договора? 

В то же время и современное российское законодательство не содержит 

легального определения click-wrap соглашения, однако правовая наука, как 

правило, выделяет ряд точек зрения на правовое значение click-wrap 

соглашения:  

1) Click-wrap соглашение представляет собой классический договор в 

понимании статьи 420 Гражданского кодекса Российской Федерации: 

«Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей» [4];  

2) Click-wrap соглашение является конструкцией sui generis, то есть 

уникальной правовой конструкцией [5]; 

3) Необходимость правовой квалификации Click-wrap соглашения 

отсутствует [6]. 

Анализируя указанные точки зрения, нельзя не отметить невозможность 

применения конструкции sui generis к Click-wrap соглашениям, так как они 

представляют собой лишь новую (дистанционную) форму заключения 

договора, но не создают уникальную правовую конструкцию (новый вид 

договора). 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, 

что Click-wrap соглашения – это электронная форма заключения договора, при 

которой акцепт условий производится пользователем посредством нажатия на 

одну из вариаций кнопки «Я согласен» («Accept», символ «галочки» и другие).  

В настоящее время Click-wrap соглашения получают все большую 

распространенность, так как позволяют заключить договор быстро, при этом 

само подписание производится дистанционно, а идентификация стороны 

осуществляется с помощью личного кабинета или его аналога. 

Но несмотря на все удобства такой формы договора, существует ряд 

проблемных вопросов. Так, подписывающая сторона оказывается, как 

правило, в изначально неравном положением по сравнению со стороной, 

предоставляющей оферту, то есть является слабой стороной договора [7]. 

Юридически под слабостью подразумевается фактическая 

невозможность пользователя участвовать в согласовании большинства 

условий договора при его заключении.  

К сожалению, попытки законодательно обеспечить защиту слабой 

стороны от навязывания заведомо обременительных условий договора могут 

встретить некоторые трудности. В частности, это сложность соотнесения 
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принципов добросовестности, разумности, справедливости с одной стороны и 

свободы договора, автономии воли с другой.  

Для разрешения споров между сторонами, находящимися в правовом 

неравенстве, представляется возможным презюмировать неравенство 

переговорных возможностей, пока сторона-оферент не докажет обратное. 

Следовательно, в таком случае бремя доказывания добросовестности ведения 

переговоров и соблюдения баланса интересов сторон будет возложено на 

субъекта, разработавшего проект договора.  

В свою очередь слабая сторона исходя из общих положений о 

доказывании обязана подтвердить невыгодность навязанного ей 

несправедливого условия соглашения (договора). 

Как справедливо отмечает Е.Е. Богданова: «Цифровизация договорного 

права не должна создавать препятствий для реализации основополагающего 

принципа добросовестности и договорной справедливости» [8]. 

Таким образом, более сильная сторона договора должна действовать 

добросовестно (часть 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) и при наличии запроса от пользователя (слабой стороны) 

предоставлять полную информацию обо всех условиях Click-wrap 

соглашения. 

Помимо вышеуказанного, одной из важнейших проблем при 

заключении click-wrap соглашения является неопределенность субъектного 

состава [9]. Поскольку идентификация пользователя, как правило, 

осуществляется посредством личного кабинета, он с некоторой вероятностью 

может быть взломан злоумышленниками, что приведет к сложности в 

установлении субъекта, который подписывал договор. 

В судебной практике такие случаи носят далеко не единичный характер. 

Так, рассмотрим Определение Девятого кассационного суда общей 

юрисдикции от 06.02.2020 № 88-209/2020 по делу № 16-2/2019 [10]. 

Суд установил, что «При изучении документов, приложенных к 

заявлению о выдаче судебного приказа, суды первой и апелляционной 

инстанции установив, что договор займа был заключен с использованием 

функционала сайта заимодавца в сети Интернет, данные о цифровом коде для 

заключения договора займа были направлены на номер мобильного телефона, 

указанного лицом, обратившимся за получением займа, личность которого 

надлежащим образом установлена не была, при отсутствии доказательств 

признания должником образовавшейся задолженности, пришли к 

обоснованному выводу о том, что приложенные к заявлению документы не 

подтверждают бесспорность требований взыскателя». 
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Суд заявил, что бесспорные требования должны подтверждаться 

письменными доказательствами, не вызывать сомнений в достоверности, а 

также признаваться должником (постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 27.12.2016 № 62 [11]). Идентификация пользователя исключительно 

посредством использования номера мобильного телефона не может 

свидетельствовать о законности заключенного договора. 

Следовательно, для заключения click-wrap соглашений оференту 

необходимо создать возможность для однозначной идентификации сторон. 

Добиться этого возможно путем предоставления пользователю возможности 

указать все необходимые для заключения соглашения персональные данные, 

включая паспортные данные, адрес проживания, номер телефона и другие. 

Заключение click-wrap соглашения должно сопровождаться усиленным 

вниманием к определению надлежащего контрагента и действительности его 

волеизъявления. Стороне-оференту надлежит с разумной осторожностью 

подходить к идентификации пользователя и уточнению его воли при 

заключении договора в форме click-wrap соглашения [12].  

Одним из возможных путей решения проблемы идентификации 

пользователя видится законодательное закрепление обязательной 

аутентификации с двойным подтверждением. Это позволит минимизировать 

риски со стороны оферентов и существенно уменьшит количество судебных 

разбирательств по признанию таких сделок недействительными. 

В таком случае, если какой-либо пользователь направил акцепт на 

заключение договора в форме click-wrap соглашения с двойным 

подтверждением, то он не сможет ссылаться в суде на то, что не знал, не видел 

или не читал какого-либо условия. 

Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать вывод, что 

для заключение дистанционного договора в форме click-wrap соглашения 

имеет как позитивные, так и негативные стороны. 

Несмотря на то, пользователь является слабой стороной договора, 

оферент обязан подчиняться фундаментальным принципам гражданского 

права, в особенности принципу добросовестности, который не позволяет 

использовать позицию сильной стороны договора для причинения ущерба 

контрагенту. 

Ряд проблем, связанных с неопределенностью субъектного состава, 

могут быть решены в случае, если оферент будет с разумной осторожностью 

подходить к идентификации пользователя и уточнению его воли при 

заключении договора в форме click-wrap соглашения. 
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норм о насильственных действиях сексуального характера. Приведены 

примеры из судебной практики, для более точного отражения проблематики 

данной темы. Кроме того, проводится разграничение между действиями 

сексуального характера и преступлений против жизни и здоровья личности.  

Ключевые слова: насильственные действия сексуального характера, 

иные действия сексуального характера, уголовный закон, изнасилование, 

судебной практике.  

Abstract: The article is devoted to topical issues of qualification of norms on 

violent acts of a sexual nature. Examples from judicial practice are given for a more 

accurate reflection of the problems of this topic. In addition, a distinction is made 

between acts of a sexual nature and crimes against the life and health of an 

individual. 
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Включение в действующий уголовный закон состава преступления, 

именуемого "насильственные действия сексуального характера" (ст. 132 УК 

РФ) было детерминировано потребностью устранить проблемность уголовно-

правового регулирования. Советское законодательство относило к уголовно 

наказуемым деяниям изнасилование и насильственное мужеложство, иные 

насильственные действия сексуального характера в качестве уголовно 

наказуемых не признавались. После включения в УК РФ статьи 132 

законодатель тем самым расширил область общественных отношений в 

половой сфере, подлежащих уголовно-правовой охране10. 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 132 

УК РФ, довольно разнообразна, в нее включено большое количество действий, 

имеющих насильственный и сексуальный характер, за исключением 

изнасилования, которое предполагает половой акт в естественной форме. 

Некоторые из элементов объективной стороны указаны в диспозиции ст. 132 

УК РФ (мужеложство, лесбиянство). Под иными действиями сексуального 

характера, как показывает практика, относится секс оральный, анальный, 

викхариту (введение пениса между бедрами женщины в сжатом состоянии), 

нарвасадату (введение пениса между женскими молочными железами)11. 

Однако это далеко не исчерпывающий перечень "иных действий 

сексуального характера". Поэтому как органы предварительного 

расследования, так и суды сталкиваются с немалым количеством вопросов 

относительно того, что понимать под термином "иные действия сексуального 

характера" для инкриминирования подследственному (обвиняемому, 

подсудимому) ст. 132 УК РФ. Так, в качестве примера можно рассмотреть 

следующий пример из правоприменительной практики, который имел место в 

2018 году. В отношении гражданки возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 

ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера 

в отношении субъекта, которому еще не исполнилось 14 лет). Согласно 

материалам уголовного дела, гражданка (достигшая совершеннолетия) 

потребовала жертву, которой на момент совершения преступления было 

двенадцать лет, снять с себя всю одежду, включая нижнее белье, и сделать 

несколько интимных фото на сотовый телефон совершеннолетней гражданки. 

                                                           
10 Кругликов Л.Л. Спорные проблемы трактовки и квалификации иных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ) 

// Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки.  2019.  № 4(50).  

С. 44. 
11 Коновалов Н.Н. Насильственные сексуальные преступления. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью 

"Издательство "КноРус", 2021. С. 38. 
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Уполномоченный сотрудник органа предварительного расследования пришел 

к выводу, что действия гражданки образуют состав преступления, 

предусмотренного ст. 132 УК РФ. Данный вывод был обусловлен тем, что 

гражданка четко осознавала сексуальную направленность действий, которые 

она требовала совершить от жертвы. Помимо этого, в отношении 

несовершеннолетней гражданка использовала насилие (угрожала его 

использовать), в связи с чем жертва, боясь быть избитой, выполнила 

требование гражданки12. 

Представляется, что диспозиция ст. 132 УК РФ не предполагает 

настолько большое количество действий, образующих объективную сторону 

состава данного преступного деяния. В представленном примере сотрудник 

уполномоченного органа предварительного расследования, как 

представляется, сделал неверный вывод о том, что действия, которые 

гражданка заставила сделать двенадцатилетнюю девочку (обнажиться и 

сделать фото на сотовый телефон), носят ярко выраженный сексуальный 

характер. Тем самым под категорию "иные действия сексуального характера" 

уполномоченный орган подвел процесс обнажения частей человеческого тела, 

что не является верным, если исходить из буквального толкования уголовного 

закона. Для того чтобы такого рода действия образовали состав преступления, 

предусмотренного ст. 132 УК РФ, необходимо установить объект преступного 

посягательства, мотивы, которым руководствовался субъект, и цели, которые 

он стремился достичь. По аналогии отграничивается незаконное перемещение 

жертвы от смежных составов преступлений. Если жертва перемещается, с тем 

чтобы преступник совершил разбойное поведение или открытое хищение 

чужого имущества, то такому преступнику дополнительно не вменяется ст. 

126 УК РФ о похищении; но если преступник, незаконно перемещая жертву, 

преследует цель в последующем ее у себя удерживать на незаконном 

основании, то такие действия наряду с иными преступными деяниями 

образуют состав преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ. Отсюда 

представители уголовно-правовой доктрины обращают внимание на то, что 

для верной квалификации действий субъекта необходимо четко установить 

каждый элемент состава вменяемого ему преступного посягательства. Такое 

же правило относится и к квалификации иных действий сексуального 

характера, указанных в диспозиции ст. 132 УК РФ13. 

                                                           
12 Воробьева В.В. Проблемы квалификации преступлений, предусмотренных ст.ст. 131, 132 ук РФ // Правовые аспекты 

нациестроительства в России: история и современность: Материалы Всероссийской научной конференции с 

международным участием, Саранск, 17 апреля 2020 года / Редколлегия: Г.П. Кулешова [и др.]. – Саранск: Общество с 

ограниченной ответственностью "ЮрЭксПрактик", 2020.  С. 56. 
13 Гусарова М.В. Насильственные действия сексуального характера: содержание нормы, проблемы квалификации // 

Российский следователь. 2019. № 8. С. 34. 
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Если жертву заставляют снять с себя всю одежду, с тем чтобы посягнуть 

на достоинство ее личности, то такие действия образуют состав оскорбления - 

административного правонарушения. Если жертву заставляют снять с себя 

всю одежду, с тем чтобы обратить эту одежду в свою собственность, то такие 

действия, в зависимости от их характера, образуют состав разбойного 

нападения или грабежа. Такие действия могут образовать состав хулиганства, 

если будет установлен соответствующий мотив, подтвержденный 

обстоятельствам дела. Если же жертву заставляют снять с себя все одежду и 

сделать фото своего обнаженного тела, то в таком случае объектом 

преступного посягательства выступает находящаяся под уголовно-правовой 

защитой тайна личной жизни жертвы. Уголовная ответственность за 

преступное посягательство на находящуюся под уголовно-правовой защитой 

тайну личной жизни предусмотрена статьями 137 и 138 УК РФ, охрана 

данного личного блага гарантирована на конституционном уровне. 

Принимая во внимание все вышеуказанное, представляется, что в 

рассмотренной выше ситуации действия гражданки, заставившей 

несовершеннолетнюю обнажиться и сделать фото своего обнаженного тела на 

телефон, образуют состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ 

(преступное посягательство на неприкосновенность частной жизни лица). 

Такой вывод аргументирован также анализом многочисленной практики 

применения указанной уголовно-правовой нормы. По ст. 137 УК РФ зачастую 

привлекают субъектов, которые на незаконной основе пересылают фото жертв 

интимного характера, не выясняя, согласны жертвы на это или нет. Таким 

образом, фото- и видеоматериалы, в том числе интимного характера, 

правоприменители толкуют как находящуюся под уголовно-правовой 

защитой тайну личной жизни жертвы. Отсюда следует, что такие материалы 

образуют предмет преступного посягательства, указанного в ст. 137 УК РФ14. 

Так, можно рассмотреть следующий пример из судебной практики. Суд 

вынес в отношении гражданина обвинительный приговор по ч. 1 ст. 137 УК 

РФ. Как следует из материалов уголовного дела, гражданин выложил в 

социальных сетях фото личного характера гражданки, минуя ее согласие, на 

которых гражданка была полностью обнажена. Тем самым гражданин 

осуществил преступное посягательство на находящуюся под уголовно-

правовой защитой тайну личной жизни гражданки. В мотивировочной части 

обвинительного приговора суд указал, что на конституционном уровне 

запрещено собирать, хранить, применять и разглашать сведения, 

                                                           
14 Воробьева В. В. Проблемы квалификации преступлений, предусмотренных ст.ст. 131, 132 ук РФ // Правовые аспекты 

нациестроительства в России: история и современность : Материалы Всероссийской научной конференции с 

международным участием, Саранск, 17 апреля 2020 года / Редколлегия: Г.П. Кулешова [и др.]. – Саранск: Общество с 

ограниченной ответственностью "ЮрЭксПрактик", 2020.  С. 59. 
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составляющую тайну личной жизни другого субъекта, не испросив его 

согласия15. 

Также можно рассмотреть другой пример из судебной практики. 

Гражданина привлекли к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 137 УК РФ. Из 

материалов уголовного дела следовало, что гражданин, имеющий цель 

испортить репутацию гражданки, действуя с прямым умыслом, показал ее 

фото личного характера знакомому гражданки, без согласия последней. Суд 

пришел к выводу, что гражданин тем самым осуществил преступное 

посягательство на находящуюся под уголовно-правовой защитой тайну 

личной жизни гражданки, а также причинил ей нравственные страдания, в 

связи с чем гражданский иск жертвы о взыскании морального вреда был 

удовлетворен частично16. 

Отсюда следует, что фото- и видеоматериалы личного характера 

правоприменительная практика относит к категории предмета преступного 

посягательства, указанного в ч. 1 ст. 137 УК РФ, поскольку они составляют 

находящуюся под уголовно-правовой защитой тайну личной жизни. 

Диспозиция ч. 1 ст. 137 УК РФ преступлением считает не только разглашение 

тайны личной жизни, но и осуществляемый на незаконной основе сбор 

сведений, составляющих тайну личной жизни, минуя согласие потерпевшего. 

Отсюда можно сделать логичный вывод, что действия гражданки, 

заставившей несовершеннолетнюю обнажиться и сделать фото своего 

обнаженного тела на телефон, неверно квалифицированы по ст. 132 УК РФ, 

поскольку в данном случае налицо состав преступного посягательства, 

указанного в ч. 1 ст. 137 УК РФ17. 

Отдельного внимания в части толкования категории "иные действия 

сексуального характера" заслуживает следующий пример из 

правоприменительной практики. В 2019 году в отношении гражданина было 

возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ. Согласно материалам 

уголовного дела, гражданин, преодолев сопротивление гражданки, действуя с 

прямым умыслом, ощупал своей рукой ее молочные железы, предварительно 

освободив их от одежды. Сотрудник органа предварительного следствия 

инкриминировал гражданину состав преступления, указанного в ч. 1 ст. 132 

УК РФ. 

Представляется, что ощупывание руками молочных желез женщины, 

осуществляемое с прямым умыслом, при наличии иных элементов состава 

                                                           
15 Приговор Торжокского городского суда Тверской области от 19.12.2017 по делу № 1-158/2017 в отношении Т. // СПС 

«КонсультантПлюс». 
16 Приговор Лопатинского районного суда Пензенской области от 24.09.2018 по делу № 1-53/2018 в отношении Д. // СПС 

«КонсультантПлюс». 
17 Лыско К. Р. Насильственные действия сексуального характера // Инновационная наука. 2021. № 11-2. С. 71. 
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преступления, установленного ч. 1 ст. 132 УК РФ, может быть отнесено к 

категории иных действий сексуального характера. Также следует 

подчеркнуть, что отнесение лесбиянства и мужеложства к категории иных 

действий сексуального характера обусловлено тем, что данные действия 

подразумевают имеющее половой характер сношение в неестественной, 

негетеросексуальной форме, в результате которого партнеры (один из 

партнеров) удовлетворяют свою потребность в половой сфере, вне 

зависимости от того, имелся ли у них (него) мотив сексуального характера или 

нет. В своем постановлении от 04.12.2014 № 16 Пленум высшей судебной 

инстанции указал, что применительно к ч. 1 ст. 132 УК РФ субъективная 

сторона состава указанного преступного посягательства не содержит в 

качестве обязательного элемента мотив совершения преступного деяния, 

поэтому квалифицирующего значения мотив данного преступления не 

имеет18. 

Относительно действий, относящихся к категории "иных действий 

сексуального характера" (кроме лесбиянства, мужеложства), следует 

отметить, что для отнесения к таковым действий, не предусматривающих 

проникновения в тело другого человека в любой форме (анальной, оральной и 

др.), правоприменителю необходимо установить наличие сексуального мотива 

(удовлетворение потребности в половой сфере). Из выше рассмотренного 

примера, когда субъект ощупал своей рукой молочные железы жертвы, явно 

прослеживается указанный сексуальный мотив. Если сексуальный мотив не 

находит свое подтверждение, то сам факт контакта с молочными железами 

женщины при определенных обстоятельствах может быть квалифицирован 

как поступок аморального характера (не влекущим юридической 

ответственности), административное правонарушение (оскорбление - ст. 5.61 

КоАП РФ, мелкое хулиганство - ст. 20.1 КоАП РФ, побои - ст. 6.1.1 КоАП РФ). 

Если данные действия совершает медик в ходе осмотра, то и в таком случае 

сексуальный мотив исключается, поскольку врач выполняет возложенные на 

него обязанности19. 

Интересной представляется позиция В. П. Коняхина, согласно которой 

хотя законодатель прямо не закрепляет в качестве элементов субъективной 

стороны преступных деяний против половой свободы и половой 

неприкосновенности цели и мотивы совершения преступных посягательств, 

между тем, они резюмируются. Данный вывод детерминирован тем, что 

                                                           
18 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 "О судебной практике по делам о преступлениях 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности" // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, февраль, 

2015. 
19 Ильина Н.Ю. Проблемы уголовно-правового регулирования и квалификации насильственных преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности // Вестник науки. 2023. Т. 4, № 9(66). С. 221. 
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половые преступные посягательства имеют особую биологическую природу и 

физиологическую направленность, поэтому для них характерен мотив 

сексуального характера и цель, состоящая в удовлетворении потребности в 

половой сфере. Если насильственный преступник придерживался иных 

мотивов (месть, стремление унизить человеческое достоинство, хулиганский 

мотив, садистские наклонности и др.), то это не исключает тот факт, что в 

обязательном порядке наряду с ними присутствовал мотив сексуального 

характера20. 

Схожей позиции придерживается А. Г. Кибальник, считающий, что для 

вменения субъекту ст. 132 УК РФ за совершение иных действий сексуального 

характера, не требующих проникновения в тело другого человека, в 

обязательном порядке нужно установить наличие мотива сексуального 

характера у субъекта преступления21. Разделяет данную точку зрения А. Н. 

Попов, который указывает следующее. В своем постановлении от 04.12.2014 

№ 16 Пленум высшей судебной инстанции определил, что мотивы совершения 

преступных посягательств, указанных в статьях 131 и 132 УК РФ, могут 

носить самый различный характер. Думается, что указанное суждение 

относится только к таким преступным посягательствам, как изнасилование 

(ст. 131 УК РФ), лесбиянство и мужеложство (ст. 132 УК РФ). Данные 

преступные посягательства предполагают использование полового органа 

преступника и (или) жертвы, что является преступным посягательством на 

половую свободу потерпевшего (потерпевшей). Что касается иных действий 

сексуального характера, то для их вменения субъекту правоприменитель 

должен установить наличие мотива сексуального характера22. 

Таким образом, возвращаясь к вышеприведенному примеру из 

правоприменительной практики, где субъект ощупал своей рукой молочные 

железы жертвы, для инкриминирования ему ч. 1 ст. 132 УК РФ 

правоприменитель должен установить наличие мотива сексуального 

характера. Если, совершая данные действия, субъект придерживался иных 

мотивов и целей (к примеру, имея цель унизить достоинство личности 

жертвы), то, представляется, инкриминирование ему ст. 132 УК РФ не 

представляется возможным.  

Кроме того, следует обратить внимание правоприменителя на то, что 

является недопустимым слишком широко толковать категорию «иные 

действия сексуального характера», указанные в диспозиции ч. 1 ст. 132 УК РФ. 

                                                           
20 Российское уголовное право. Особенная часть / под ред. В. П. Коняхина и М. Л. Прохоровой. М.: Контракт, 2021. С. 

129. 
21 Кибальник А. Судебные подходы к квалификации сексуальных преступлений // Уголовное право. 2019. № 5. С. 58. 
22 Попов А. Н. О новеллах в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» // Уголовное право. 2022. № 2. С. 74. 
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В противном случае, будет иметь место аналогия закона, чье применение 

прямо запрещено уголовным законодательством. 

Государство, строго выполняя задачи по защите и охране прав и 

законных интересов несовершеннолетних, в том числе потерпевших от 

преступных посягательств на половую свободу и неприкосновенность, 

учитывая трагический опыт недавних событий, произошедших на территории 

г. Киселевск Кемеровской обл., г. Тюмени, г. Бийск Алтайского края, г. 

Саратова и т.д., получивших широкую огласку в СМИ и вызвавших большой 

общественный резонанс, приняло радикальные меры по ужесточению меры 

уголовной ответственности для лиц, осуждаемых в том числе по ст. 132 УК 

РФ. В этой связи 28.01.2022 Президент РФ подписал Федеральный закон «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», согласно 

которому устанавливается максимальное наказание в виде лишения свободы 

на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, предусмотренное 

за изнасилование несовершеннолетнего или насильственные действия 

сексуального характера в следующих случаях:  преступление совершено 

лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего;  деяния совершены в 

отношении двух или более несовершеннолетних;  деяния сопряжены с другим 

тяжким или особо тяжким преступлением против личности23. 

Представляется, что такая жесткая мера реагирования органов 

государственной власти является правильной и целесообразной, соразмерной 

наступившим негативным последствиям для потерпевших и их семей. 

В связи с внесением указанных изменений в УК РФ, касающихся 

ужесточения меры наказания за совершения противоправных деяний по ст. 

132 УК РФ, совершенных в отношении несовершеннолетних, возможно 

возникновение разногласий по квалификации преступного деяния, поскольку 

в соответствии с ч. 1 ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния 

определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого 

деяния, и, как следствие, возвращение уголовного дела руководителем 

следственного органа, прокурором и судом следователю для производства 

дополнительного следствия в порядке ст. ст. 39, 221, 237 УПК РФ, поскольку 

в настоящее время в рамках правового поля остается неурегулированным 

вопрос, какую редакцию уголовно-правового закона следует применить, если 

преступление, например, является продолжаемым и на период его начала 

действовала прежняя редакция, улучшающая положение лица, совершившего 

                                                           
23 Федеральный закон от 28.01.2022 N 3-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // 

Российская газета, № 20, 31.01.2022 
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преступление, а на период окончания преступления в законную силу вступили 

поправки, ухудшающее положение такого лица. 

Продолжаемым является преступление, складывающееся из нескольких 

юридически тождественных деяний, совершаемых с определенным 

интервалом времени, охватываемых единым умыслом и направленных к 

достижению единой цели. Отсутствие четкой регламентации о правилах 

применения в таких случаях норм уголовного права может повлечь за собой 

увеличение количества уголовных дел, возвращенных следователю 

руководителем следственного органа, прокурором и судом для производства 

дополнительного следствия, что в свою очередь будет являться одной из 

возможных причин необеспечения потерпевшим доступа к правосудию и 

компенсации причиненного ущерба в разумный срок24. 

По мнению бывшего судьи Конституционного суда РФ (с 2010 по 2020 

гг.), доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста России 

А.И. Бойцова и ученого-юриста, криминолога, доктора юридических наук, 

профессора Б.В. Волженкина, закон, действующий в момент окончания 

продолжаемого преступления, и будет определять его преступность и 

наказуемость25.  

Данная точка зрения представляется правильной, в вопросе защиты прав 

и законных интересов несовершеннолетних нужно занимать принципиальную 

и жесткую позицию, реализуемую путем применения новой редакции 

уголовно-правового закона, ужесточающего уголовную ответственность лица, 

совершившего преступление. Единообразный подход к применению данной 

нормы уголовного права будет отвечать задачам уголовного 

судопроизводства, установленным в ст. 6 УПК РФ, а именно защите прав и 

законных интересов лиц, потерпевших от преступлений, а также позволит 

сократить количество уголовных дел, возвращаемых руководителем 

следственного органа, прокурором и судом следователю для производства 

дополнительного следствия. 

Насильственные действия сексуального характера могут быть 

сопряжены с убийством. Профессор А.И. Рарог полагает, что содержащаяся в 

ч. 1 ст. 17 УК РФ оговорка, исключающая совокупность преступлений, 

охватывает совершение преступления, сопряженного с другим 

преступлением, когда это обстоятельство играет роль квалифицирующего 

                                                           
24 Шатохина Е. Д. О проблемах квалификации преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, в связи с возвращением уголовного дела для производства дополнительного следствия // Сборник 

научных статей по итогам Недели российской науки в Рязанском филиале Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя : Сборник научных трудов, Рязань, 01–08 февраля 2022 года. – Рязань: Московский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя, 2022.  С. 537. 
25 Бойцов А.И., Волженкин Б.В. Уголовный процесс: действие во времени и в пространстве, учебное пособие, С-Пб: Нева, 

2019. С 10. 
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признака в норме Особенной части. Так, убийство, сопряженное с 

насильственными действиями сексуального характера, следует 

квалифицировать не по совокупности убийства и ст. 132 УК РФ, а только по 

п. «к» ч. 2 ст. 105 УК. Это же решение поддерживают Л.В. Иногамова Хегай и 

А.В. Корнеева26. 

Предложение квалифицировать в этих случаях содеянное только по 

соответствующему пункту ч. 2 ст. 105 УК как убийство, сопряженное с 

разбоем, вымогательством и т.д., не выдерживает критики, по мнению Б.В. 

Волженкина. Он разделял позицию Э.Ф. Побегайло, Г.Н. Борзенкова, А.Н. 

Игнатова, которые категорически возражали против трактовки убийств, 

сопряженных с совершением других преступлений, только по 

соответствующему пункту ч. 2 ст. 105 УК. Ученый предлагал отказаться от 

конструкций типа «преступление, сопряженное с совершением другого 

преступления». Кроме того, следует оставить в законе такой 

квалифицированный состав убийства, как убийство с целью скрыть другое 

преступление или облегчить его совершение. Если это другое преступление 

будет совершено, содеянное образует реальную совокупность преступлений27. 

Иную позицию занимает профессор А.И. Коробеев. Он указывает, что 

содеянное должно быть квалифицировано только по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК, ибо 

имеет место учтенная самим законодателем совокупность преступлений. 

Дополнительное вменение ст. 132 УК означало бы нарушение принципа 

справедливости, так как уголовная ответственность вменялась бы дважды за 

одно и то же преступление28. 

Д.Ю. Краев, учитывая несовершенство норм об убийствах, 

сопряженных с иными преступлениями, и возникающие в этой связи 

сложности в их применении, в перспективе предлагает отказаться от таких 

конструкций, как совершение убийств, сопряженных с похищением человека 

либо захватом заложника, с разбоем, вымогательством или бандитизмом, с 

изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера, и 

предусмотреть такой квалифицирующий признак ст. 105 УК РФ как «убийство 

в связи с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления»29. 

В настоящее время судебная практика руководствуется разъяснением, 

данным в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 

"О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

                                                           
26 Корнеева, А.В. Теоретические основы квалификации преступлений: учебное пособие. 2-е изд. / А.В. Корнеева. – М.: 

Проспект, 2021. С, 55. 
27 Волженкин Б.В. Принцип справедливости и проблемы множественности преступлений по УК РФ // Законность.  2019.  

№ 12.  С. 28. 
28 Коробеев А.И. Ответы на вопросы для обсуждения на конференции // Уголовное право.  2021. № 5. С. 119. 
29 Краев Д.Ю. Убийство, сопряженное с иными преступлениями (законодательная регламентация и квалификация). 

Автореф. диссертации на соискание ученой степени канд.юр. наук. – М., Акад. Генер.прокуратуры РФ, 2009. С. 23. 
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неприкосновенности и половой свободы личности", согласно которому 

«Убийство в процессе совершения изнасилования или насильственных 

действий сексуального характера, а также совершенное по окончании этих 

преступлений по мотивам мести за оказанное сопротивление или с целью их 

сокрытия, следует квалифицировать по совокупности преступлений, 

предусмотренных пунктом "к" части 2 статьи 105 УК РФ и соответствующими 

частями статьи 131 или статьи 132 УК РФ» 30. 

В постановлении Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике 

по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 1999 г. дается аналогичное 

разъяснение: «Под убийством, сопряженным с изнасилованием или 

насильственными действиями сексуального характера, следует понимать 

убийство в процессе совершения указанных преступлений или с целью их 

сокрытия, а также совершенное, например, по мотивам мести за оказанное 

сопротивление при совершении этих преступлений. Учитывая, что при этом 

совершаются два самостоятельных преступления, содеянное следует 

квалифицировать по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и, в зависимости от конкретных 

обстоятельств дела, по соответствующим частям ст. 131 или ст. 132 УК РФ»31. 

Верховный суд РФ продолжает придерживаться вышеуказанной 

позиции, в соответствии с которой убийство, сопряженное с совершением 

других преступлений, перечисленных в пунктах «в», «з» и «к» ч. 2 ст. 105 УК, 

необходимо квалифицировать по совокупности преступлений. 

Представляется, что квалификация убийства, сопряженного с 

насильственными действиями сексуального характера, должна быть по 

совокупности преступлений, предусмотренных ст. 132 и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ. Насильственные действия сексуального характера являются 

самостоятельным преступлением и потому не могут охватываться составом 

убийства. Кроме того, убийство не является последствием насильственных 

действий сексуального характера, поэтому лишение жизни потерпевшего 

лица, совершенное до, в процессе, либо после насильственных сексуальных 

действий, является самостоятельным преступлением, оно не может входить в 

понятие, например, иных тяжких последствий (п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ), и 

подлежит самостоятельной квалификации. Таким образом, убийство как 

сопряженное с насильственными действиями сексуального характера 

квалифицируется в случаях, когда оно было совершено в процессе указанных 

                                                           
30 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 "О судебной практике по делам о преступлениях 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности" // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, февраль, 

2015. 
31 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 "О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 

УК РФ)" // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 3, 1999. 
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преступлений, с целью их сокрытия, по мотивам мести за оказанное 

сопротивление. 

Кроме того, нуждаются в развитии и корректировке некоторые аспекты 

статьи 132 УК РФ и особенности их применения, к ним относятся: - отсутствие 

закрепления в норме разграничения между насильственными действиями 

сексуального характера и преступлениями против жизни и здоровья личности; 

- отсутствие закрепления в законодательстве определений понятий 

"мужеложство", "лесбиянство" и непосредственно "действия сексуального 

характера; - противоречия, обусловленные различным содержанием 

объективных признаков, предусмотренных ст. 135 УК РФ и п. "б" ч. 4 ст. 132 

УК РФ, однако в условиях действия примечания к ст. 131 УК РФ 

разграничение составов в указанных деяниях происходит только по одному 

критерию - возрасту потерпевшего; - отсутствие в законе норм, закрепляющих 

понятие развратных действий, применительно к данной статье; - отсутствие 

закрепления в норме ответственности несовершеннолетнего до восемнадцати 

лет, если он осуществляет насильственные действия сексуального характера, 

но без применения насилия, по отношению к несовершеннолетнему старше 

двенадцати лет; - противоречия, состоящие в избыточной квалификации 

действий виновного по ст. ст. 131 и 132 УК РФ, при едином умысле на 

совершение в отношении потерпевшего насильственного сексуального 

преступления. При этом совершение нескольких самостоятельных действий, 

предусмотренных ст. 131 (или ст. 132) УК РФ, при едином умысле 

квалифицируется как единое деяние. 

Следует отметить, что определение понятий "мужеложство", 

"лесбиянство", "иные действия сексуального характера" не имеют закрепления 

в уголовном законе и в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

04.12.2014 № 16. Понятие "иные действия сексуального характера", еще более 

сложное в понимании и квалификации таких деяний. В п. 1 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 отсутствует мотив как один 

из признаков совершения преступлений сексуального характера, 

соответственно понятие "иные действия сексуального характера" становится 

более широким и еще более сложным в квалификации.  

При разграничении действий сексуального характера и преступлений 

против жизни и здоровья личности целесообразно руководствоваться 

наличием или отсутствием объективно действий сексуального 

насильственного характера. Например, насильственное проникновение 

посторонним предметом в анальное отверстие потерпевшего должно быть 

расценено как действия сексуального характера, так как, во-первых, 

соответствуют предложенному определению этого понятия и, во-вторых, 
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носят объективно сексуальный характер. Относительно содержания понятия 

"развратные действия" можно сделать предположение, что оно шире, чем 

понятие "иные действия сексуального характера", предусмотренных ст. 132 

УК РФ32. 

Думается, что последующие изменения в уголовное законодательство в 

отношении любых сексуальных преступлений необходимо вести в 

направлении, предусматривающем формирование специальной 

самостоятельной нормы, которая бы закрепляла ответственность за 

насильственные посягательства сексуального характера по отношению к 

несовершеннолетнему. Такая норма будет предусматривать защиту 

несовершеннолетнего от сексуальных посягательств, носящих 

насильственный характер, с учётом всех особенностей, которые присущи 

несовершеннолетнему лицу. Наличие разных квалифицирующих признаков, 

которые есть сегодня в отечественном законодательстве по поводу 

преступлений против половой свободы личности и половой 

неприкосновенности, в общем и целом, никак не затрагивает характеристику 

преступного деяния сексуального характера в отношении 

несовершеннолетних. 

В заключение следует остановиться еще на одном проблемном аспекте. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 

указано, что совершение ряда насильственных действий сексуального 

характера при наличии единого умысла образует единое продолжаемое 

преступление, аналогичным образом квалифицируются и деяния, 

предусмотренные ст. 131 УК РФ. При этом совершение двух и более деяний, 

предусмотренных ст.ст. 131 и 132 УК РФ, образует совокупность 

преступлений33. 

Таким образом, указанную квалификацию следует признать 

избыточной. Одним из способов устранения данных противоречий может 

служить объединение ст.ст. 131 и 132 УК РФ в единую норму. Еще одним 

выходом из сложившейся ситуации представляется закрепление в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ нормы о необходимости 

назначения наказания при совершении преступлений, содержащихся в ст.ст. 

131 и 132 УК РФ, в рамках одной санкции. Последний вариант видится на 

сегодняшний день более предпочтительным. 

                                                           
32 Цэнгэл С.Д. О квалификации насильственных действий сексуального характера с убийством, сопряженным с 

насильственными действиями сексуального характера // Актуальные проблемы юридической науки и практики: Сборник 

научных статей по материалам международной научно-практической конференции. В 2-х томах, Санкт-Петербург, 20 

ноября 2019 года. Том 1. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская юридическая академия, 2019.  С. 213. 
33 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 "О судебной практике по делам о преступлениях 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности" // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, февраль, 

2015. 
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В круг проблематики добровольного представительства входит вопрос о 

множественности субъектов и множественности лиц в отношениях, проблемы, 

связанные с основаниями прекращения добровольного представительства и 

другие.  

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает 

возможность представительства с участием множества лиц с обеих сторон 

(пункт 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации [1]). Закон 

устанавливает, что при раздельном осуществлении полномочий каждый из 

представителей может осуществлять их независимо. При совместном 

осуществлении своих полномочий представители должны выполнять их 

только сообща. Но возникает новый вопрос: нужно ли одновременно 

выражать волю всех уполномоченных представителей? 

Кажется, что единомоментность фиксации волеизъявления всех 

представителей сложна и неудобна. В то же время это также может не 

соответствовать интересам представляемого лица. Исходя из анализа этой 
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правовой ситуации, представляется, что волеизъявление представителей 

может быть осуществлено в разное время – без единомоментности. Но мы 

должны помнить, что фактический состав сделки с множеством 

представителей будет сформирован не ранее, чем воля всех представителей 

совершить сделку найдет свое выражение. 

Статья 185 ГК РФ, к сожалению, не отражает правовых последствий 

последовательности или несогласованности действий представителей при 

множественности. Например, неясно, какие юридические последствия 

возникнут, если противоречащие друг другу действия будут совершены двумя 

совместно действующими представителями, или если сделка будет заключена 

без участия второго представителя. 

Пункт 5 статьи 185 ГК РФ сформулирован как альтернатива из двух 

вариантов: раздельное или совместное представительство. Однако в реальных 

правоотношениях может возникнуть необходимость в более разнообразных 

комбинациях. Таким образом, представляемый может пожелать, чтобы 

принятие решений по всем или некоторым вопросам осуществлялось 

определенным числом представителей, т.е. сделка должна иметь подписи 

двух, трех или более лиц из числа тех, кто указан в доверенности. Также может 

возникнуть необходимость в смешанном (или комбинированном) 

представительстве – совместном и раздельном одновременно [5]. 

Что касается множественности на стороне представляемого, то 

существующее гражданско-правовое регулирование прямо допускает выдачу 

доверенностей одному представителю несколькими представляемыми. В 

некоторых случаях могут возникать ситуации, в которых на стороне 

представляемого образуется множество лиц. Например, в соответствии с 

пунктом 3 ст. В соответствии со статьей 57 Закона об акционерных обществах 

в случае, если акция общества находится в совместной собственности 

нескольких лиц, право голоса на общем собрании акционеров осуществляется 

по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности или их 

общим представителем. Полномочия каждого из этих лиц должны быть 

оформлены надлежащим образом. 

Наилучшим выходом в рамках решения этих проблем может быть 

определение порядка взаимодействия представителей при совершении сделок 

непосредственно или через самого доверителя в доверенности. Если в ходе 

добросовестного исполнения представителями своих обязанностей возникают 

неблагоприятные последствия для третьих лиц, ответственность должен нести 

доверитель. 

На сегодняшний день наиболее обсуждаемы в научных кругах также  

проблемы прекращения института добровольного представительства. 
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Анализируя вопрос прекращения представительства, обратим 

вниманием на вопрос отзыва доверенности. В этой связи актуализируется 

вопрос о противодействии совершению со стороны недобросовестных 

поверенных тех, или иных злоупотреблений в ущерб представляемому уже 

после отзыва доверенности, посредством введения в заблуждение 

контрагентов. 

С 1 января 2017 года появилась и успешно функционирует в рамках 

Единой информационной системы нотариата совершенно новая возможность 

для нашей правовой системы в области представительства и доверенностей 

проверять подлинность доверенности и ее действительность на момент 

доступа к сайту. Об этом говорится на официальном сайте Федеральной 

нотариальной палаты (reestr-dover.ru), где эта информация доступна 

круглосуточно [2].  

Новая процедура аннулирования доверенностей упрощена и сокращает 

сроки отмены доверенности. Одного визита к нотариусу достаточно, чтобы 

отозвать (аннулировать) доверенность – и на следующий день доверенность 

официально утрачивает силу с одновременным размещением на сайте 

(онлайн-сервисе). Но на протяжении многих десятилетий для того, чтобы 

аннулировать нотариально заверенную доверенность, гражданин должен был 

либо самостоятельно уведомить об этом все юридически заинтересованные 

стороны, либо оплатить публикацию в газете и ждать этой публикации. 

Вопрос о том, оправдано ли введение с 1 января 2017 года чисто 

натуральной формы отзыва натуральной доверенности, является 

дискуссионным. В науке высказывается мнение, что «оборотная сторона 

медали заключается в том, что представляемое лицо в некоторых случаях 

может испытывать трудности при попытке немедленно отозвать доверенность 

путем вручения представителю уведомления об отзыве. Могут быть случаи, 

когда доступ к нотариусу будет ограничен для представляемого лица 

(например, в отдаленной сельской местности или, при желании, отозвать 

доверенность в течение долгих новогодних выходных)» [3]. 

Тем не менее, нотариальный отзыв доверенности является оптимальным 

с точки зрения максимального и оперативного обеспечения интересов 

широкого круга лиц, особенно с учетом внедрения современных 

информационно-коммуникационных технологий в нотариальную практику. 

Кроме того, вопрос о том, является ли отзыв доверенности сделкой, 

требующей восприятия, не лишен противоречий. Как известно, большинство 

односторонних сделок относятся к этой категории, и односторонняя сделка, не 

требующая восприятия, является редким явлением правовой реальности. 

Кажется, что такая сделка требует восприятия, но этот вывод далеко не 
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однозначен, поскольку в законе есть некоторые намеки на то, что речь идет о 

сделке, не требующей восприятия: «Лицо, выдавшее доверенность и 

впоследствии аннулировавшее ее, обязано уведомить лицо, которому 

доверенность выдана, а также известных ему третьих лиц, на 

представительство перед которыми выдана доверенность» (абзац 1, пункт 1 

статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации). Аннулирование 

доверенности должно быть признано сделкой, требующей восприятия. 

Абсурдно предполагать, что представитель может утратить полномочия, 

указанные в доверенности, до тех пор, пока представитель или контрагенты не 

будут проинформированы об этом. Соответственно, актуализируется вопрос о 

том, как именно и кого именно представляемое лицо обязано уведомить об 

отзыве доверенности, чтобы этот документ стал недействительным [4].  

«Солидарные» доверенности, закрепленные в действующем 

законодательстве, т.е. когда одна доверенность выдается нескольким 

представителям с условием, что они должны совместно осуществлять 

действия, предусмотренные доверенностью, а также доверенности, выданные 

от имени нескольких представляемых или которые предусмотрены для 

впервые, не являются совершенными. 

В частности, неспособность одного из представителей, указанных в 

доверенности, участвовать в осуществлении представительства по какой-либо 

причине (болезнь, вынужденное отсутствие, нежелание, наконец) делает 

невозможным осуществление полномочий вообще. И «отзыв» у так 

называемых солидарных представителей одного из них по любой причине, в 

том числе и в связи с отказом в представительстве, также аннулирует 

юридическую силу доверенности, фактически прекращает ее действие. 

Перечень оснований для прекращения действия доверенности указан в ст. 

Статья 188 Гражданского кодекса Российской Федерации не содержит такого 

основания, согласно которому, если одно из лиц, выдавших доверенность 

совместно, признается законом недееспособным, с ограниченной 

дееспособностью, безвестно отсутствующим, действие доверенности 

прекращается.  

Было бы целесообразно дополнить подпункт 6 пункта 1 статьи 188 

Гражданского кодекса Российской Федерации тем, что действие доверенности 

прекращается в связи: «6) со смертью представителя или одного из 

представителей, осуществляющих полномочия совместно, признанием его 

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим». 

Данное изменение позволит восполнить имеющийся пробел в регламентации 

оснований прекращения доверенности при множественности лиц в 

отношениях представительства. 
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Институт банкротства внедрен и действует в России с октября 2015 г. 

Система является социально ориентированной и была введена для улучшения 
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финансового положения граждан, которые не в состоянии выполнить свои 

финансовые обязательства. Правила процедуры потребительского 

банкротства направлены на поддержку потребительского кредитования и 

содействие возвращению граждан к активной экономической деятельности, в 

основном за счет реструктуризации и освобождения от долгов. 

Процедура банкротства дает возможность гражданам освободиться от 

кабальных обязательств, которые они не в силах исполнить в связи с 

наступлением тяжелых жизненных обстоятельств, пострадавшим в результате 

экономического кризиса, пандемии и т.п.  

Главной целью института банкротства является обеспечение баланса 

интересов как должника, так и кредиторов с соблюдением их законных прав.  

Данный баланс довольно непросто найти. Мы можем войти в положение 

должника, который на данный момент находится в тяжелой жизненной 

ситуации и не обладает достаточными денежными средствами для 

существования, но и нельзя забывать о кредиторе, который потерял свои 

денежные средства, на которые имеет полные права. Представляется, что 

данная проблема в условиях современной России не может оставаться без 

тщательного анализа и разработке различных вариантов решения. 

Изучая актуальное законодательство, прорабатывая судебную практику 

в области банкротства физических лиц, исследуя множество статистических 

показателей, можно сделать вывод о необходимости этого правового 

института и о соблюдении баланса интересов должника и кредиторов при 

помощи правовых мер воздействия.  

В регионах как правило средний уровень зарплат ниже или равен 

среднему уровню ежемесячных платежей по кредитам. И это говорит об очень 

высоком уровне финансовой напряженности всего населения. В связи с 

высокими рисками при занятиях предпринимательской деятельностью и 

сбоями в экономике страны неизбежно часть населения попадает в ситуации, 

когда появляются просрочки по платежам, что приводит должников в 

состояние кабалы.  

В 2015 году поправками к Федеральному закону от 26 октября 2002 года 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» было введено понятие 

банкротства физических лиц. 

Но, не смотря на сложную экономическую ситуацию в стране массового 

банкротства граждан не последовало. Население, уже успевшее накопить 

долгов и столкнувшееся с проблемой их возврата, не торопилось признавать 

себя банкротом. В настоящее время ситуация в корне поменялась.  

С каждым годом все больше граждан объявляют себя банкротом, исходя 

из данных, представленных на сайте «Федресурс». Официальная статистика за 
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первые 3 месяца 2023 года демонстрирует рост популярности данной 

процедуры.  

Судебное банкротство граждан: количество граждан-банкротов в 

первом квартале 2023 года выросло на 40,3% к аналогичному периоду 2022 

года до 76 тыс. человек. Темпы роста остались практически на уровне начала 

прошлого года, в январе-марте 2022 число банкротств граждан увеличилось на 

33,6% к первому кварталу 2021 года до 54,2 тысяч.  

За период существования процедуры потребительского банкротства, с 

октября 2015 года по март 2023 года, несостоятельными стали уже 829 тысяч 

граждан.  

Внесудебное банкротство граждан: в первом квартале 2023 года 

многофункциональные центры (МФЦ) опубликовали 2510 сообщений о 

возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан, в 2 раза больше, 

чем в январе-марте 2022 года (+95,9%). Процент начатых дел к числу 

поданных заявлений вырос с 55% до 69% в те же периоды. 

Вместе с тем, практика применения банкротства продолжает выявлять 

несовершенства и пробелы, касающиеся его правового регулирования. А так 

как темп, с которым граждане обращаются к процедуре банкротства 

неуклонно растет с каждым годом, и как следствие, возникает необходимость 

в совершенствовании нормативного регулирования.  

Суды имеют право не освободить должника от исполнения возложенных 

обязательств после того, как завершится процедура реализации имущества.  

Отказом по освобождению должника от неисполненных обязательств 

при завершении процедуры банкротства может послужить: привлечении 

должника к административной или уголовной ответственности за незаконные 

действия (бездействие) при прохождении процедуры банкротства, при 

фиктивном банкротстве, мошенничестве, злостном уклонении от уплаты 

налогов, при предоставление заведомо недостоверных сведений в процессе                              

получении кредита, а так же при сокрытии или заведомом уничтожении 

имущества.  

Согласно определению Конституционного Суда Российской Федерации 

факт недобросовестного поведения должника тесно связан с понятием 

"злоупотребление правом". Исходя из этого определения законодатель 

предъявляет повышенные требования к должнику, касающиеся его 

добросовестности, а именно добросовестное сотрудничество с кредиторами и 

финансовыми управляющими, честное и открытое взаимодействие с органами 

судебной власти и другие. 
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Из этого можно сделать вывод, что добросовестность выступает 

косвенной предпосылкой к благоприятным последствиям для самого 

должника при проведении процедуры банкротства.  

Не редко в рамках дел о банкротстве арбитражные суды принимают 

решение не в пользу должника по освобождению от исполнения обязательств 

если будут доказаны и подтверждены незаконные действия должника, 

которые направлены на игнорирование прав и законных интересов кредиторов 

по возврату долга. При субсидиарной ответственности должника как 

контролирующего лица хозяйственного общества суд также не освободит от 

ответственности, так как в при ведении хозяйственных отношений это будет 

признаком недобросовестного поведения. 

Из написанного выше можно сделать такой вывод, что основной 

проблемой применения закона о банкротстве является достаточно 

абстрактный характер таких категорий как добросовестность и 

злоупотребление правом.  

По итогу, можно сказать, что мера отказа в освобождении должника от 

исполнения им обязательств является очень действенным правовым 

воздействием на недобросовестного должника при злоупотреблении правом. 

Другими словами, существующие на данный момент правовые нормы 

являются определенным гарантом для граждан, чьи действия добросовестны, 

которые прибегают к процедуре банкротства не как к способу избавления от 

долгов, а как к крайней мере.  

Проблемы, обозначенные в статье, дают понимание, что процедура 

банкротства достаточно не проста, как может это показаться на первый взгляд, 

она является относительно новой и нуждается в корректировках. Данная 

процедура требует, как дальнейшего научного изучения, так и 

совершенствование практического ее аспекта. 
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В современной России механизм саморегулирования предоставляет 

значительные возможности для стимулирования экономической активности и 

раскрытия ее потенциала. В настоящее время СРО объединяют 

предпринимателей и профессионалов в различных отраслях, таких как оценка, 

бухгалтерия, аудит, арбитражное управление, реклама и другие. Однако 

саморегулирование в меньшей степени охватило реальный сектор экономики, 

то есть отрасли, связанные с производством материальных товаров34. 

В научных кругах продолжают обсуждаться вопросы, связанные с 

саморегулированием, такие как его юридическая природа, соотношение с 

государственным регулированием, правовая сущность СРО, механизмы 

контроля и ответственности в саморегулировании, интеграция СРО и 

национальных объединений СРО в систему отраслевого регулирования и 

другие аспекты. 

В то же время предлагается выделять саморегулирование и 

сорегулирование как совместное участие различных участников рынка 

(производителей товаров, работ, услуг, потребителей и других) и государства 

в процессе регулирования. 

Важно отметить, что в законодательстве не существует упоминания о 

сорегулировании. Несмотря на это, считаем необходимым сформулировать 

суть сорегулирования для понимания изложенных тезисов. Так, 

сорегулирование является процессом взаимодействия государственного 

контроля с органами СРО. При сорегулировании не отдается предпочтение в 

главенстве какого-либо органа, они действуют совместно, в этом заключается 

суть такого регулирования. Сорегулирование выступает в качестве 

подотрасли саморегулирования. 

Саморегулирование же можно рассматривать как непосредственную 

деятельность и как самостоятельный институт права. Такую позицию излагает 

В.И. Кузнецов, он считает, что саморегулирование представляет собой 

комплексное отраслевое право, регулирующее несколько групп общественных 

                                                           
34 Гончаров, А.А. Саморегулирование и защита прав потребителей: современные проблемы и перспективы развития. М.: 

Научный эксперт. 2019. С. 78-82. 
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отношений, включая корпоративные, имущественные, организационные и 

публично-правовые отношения35. 

На данном этапе развития, при отсутствии четких принципов и подходов 

к регулированию этих отношений, саморегулирование вряд ли является и 

может стать самостоятельной отраслью права. Вместо этого его следует 

рассматривать как институт предпринимательского права, который сочетает в 

себе частноправовые и публичноправовые элементы. Это понимание 

определяет необходимость дальнейшего развития саморегулирования в 

современных условиях. 

Что касается соотношения государственного регулирования и 

саморегулирования, то у ученых нет единого мнения. П.Н. Иванов считает, что 

в развитых государствах саморегулирование и государственное 

регулирование действуют как конкурирующие механизмы, обеспечивающие 

стабильный правопорядок36. С.В. Шумский характеризует саморегулирование 

как усеченную форму государственного регулирования, делегированную 

саморегулируемым организациям и находящуюся под контролем 

государства37. 

Последняя позиция была отражена в определении Конституционного 

Суда РФ от 10 февраля 2009 года № 461-О-О1638. Это определение 

подчеркнуло, что саморегулируемые организации оценщиков являются 

профессиональными объединениями, созданными в соответствии с волей 

государства, выраженной в законе, с целью делегирования определенных 

публичных функций этим профессиональным объединениям. Следовательно, 

формирование саморегулируемых организаций и передача им контрольных 

государственных функций являются частью экономической политики 

государства. 

Саморегулирование может быть двух видов: делегированным и 

добровольным, в зависимости от инициатора. При делегированном 

саморегулировании государство передает определенные функции по 

регулированию рынка своим профессиональным участникам, 

объединившимся в саморегулируемые организации, и устанавливает общие 

правила для ограничения деятельности этих организаций. Добровольное 

                                                           
35 Кузнецов, В.И. Проблемы саморегулирования в сфере потребительской защиты. Право и экономика, 8(3), 2020. С. 

119-124.  
36 Иванов, П.Н. Саморегулирование и защита прав потребителей в условиях современной рыночной экономики. Вестник 

Экономической академии, 21(3), 2019. С. 149-155. 
37 Шумский, С.В. Защита прав потребителей при сотрудничестве с саморегулируемыми организациями. Право и 

образование, 12(1), 2018. С. 98-105.  
38 Определение Конституционного Суда РФ от 10.02.2009 № 461-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Мисовца Василия Григорьевича на нарушение его конституционных прав положениями статей 15 и 24.6 

Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» // Справочно-правовая система 

«Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] URL: 
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саморегулирование основано на воле отдельных участников рынка, которые 

добровольно принимают на себя обязательство действовать в соответствии с 

установленными ими правилами, которые могут быть более строгими, чем 

требования закона. 

Сегодня обязательное членство в СРО, по сути, означает только отказ от 

одного из способов государственного регулирования, а именно - 

лицензирования. Введение саморегулирования, напротив, влечет 

существенное увеличение нагрузки на бизнес. Делегированное 

саморегулирование также создает серьезные преграды для доступа на 

соответствующий рынок и ограничивает конкуренцию, что сильно 

воздействует на интересы профессиональных участников - как граждан, так и 

юридических лиц. Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» определяет цели и задачи 

лицензирования, а также основания для его применения, поскольку такая 

форма государственного регулирования связана с ограничением прав 

участников рынка39. 

Однако в российском законодательстве отсутствуют какие-либо законы, 

которые устанавливают условия и основания для обязательного членства в 

саморегулируемых организациях. Несмотря на это, использование данного 

механизма также сопряжено с серьезным ограничением прав участников 

рынка. В законодательстве следует определить критерии и процедуры 

перехода отрасли на режим жесткого делегированного саморегулирования.  

Опираясь на положительный зарубежный опыт в этой области, можно 

сформулировать основы и механизмы для внедрения новых положений 

саморегулирования с целью совершенствования данных правоотношений. 

В России, согласно законодательству, СРО могут формироваться в 

разных секторах экономики на добровольной или обязательной основе. В 

других странах существуют разнообразные формы саморегулирования, 

включая системы формальных правил, которые разрабатываются участниками 

саморегулирования и закрепляются в кодексах саморегулирования, 

обязательных для предпринимателей, подписавшихся на них, а также 

специализированные организации, следящие за их соблюдением.  

В соответствии с законом о СРО, саморегулируемой организацией 

признается некоммерческая организация, созданная в соответствии с 

закрепленной процедурой, при условии, что она соответствует всем 

установленным требованиям закона о СРО.  

                                                           
39 Михайлов, А.В. Влияние саморегулирования на уровень защиты прав потребителей в России. Вестник Финансового 

университета, 23(1), 2019. С. 45-54. 
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Данный акт предоставляет возможность установления дополнительных 

требований к некоммерческим организациям, чтобы признать их 

саморегулируемыми.  

В итоге, в законодательстве могут быть названы саморегулируемыми 

организации с самыми разными характеристиками. Из закона о СРО следует, 

что статус саморегулируемой организации – это не только организационно-

правовая форма, но и особый статус, который приобретает некоммерческая 

организация, созданная на условиях членства (например, некоммерческое 

партнерство, ассоциация, союз), после внесения информации о ней в 

государственный реестр.  

Следует обратить внимание на двойственную природу таких 

организаций. Конституционный Суд Российской Федерации отмечает: 

«Саморегулируемые организации арбитражных управляющих обладают 

двойственной природой: они являются некоммерческими организациями и 

регистрируются согласно статье 3 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях», но с момента включения в единый государственный реестр 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, они также 

получают специальный статус как саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих»40. 

Из данного положения можно заключить, что решение 

Конституционного Суда Российской Федерации утверждает, что в системе 

СРО лежат основы для создания новых участников правовых отношений, чей 

юридический статус определяется не только нормами частного права, но 

также и нормами публичного права. 

В зависимости от приоритета одного из этих компонентов можно 

рассматривать СРО как субъекта частного права, который не только 

выполняет обязанности в области общественных интересов, но также 

выступает в качестве контрсилы по отношению к государственным органам, 

защищая свои интересы, а публичные полномочия являются 

дополнительными. 

Таким образом, вопрос о статусе СРО связан с проблемой признания 

юридических лиц, которые функционируют в сфере публичного права. Хотя 

данная тема выходит за рамки данной работы, стоит отметить, что согласно 

Н.А. Козловой, более точным было бы говорить не о юридических лицах 

публичного права, а о публичных юридических лицах, которые создаются на 

                                                           
40 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.12.2005 N 12-П «По делу о проверке конституционности абзаца 

восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина 

А.Г. Меженцева» // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57463/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/?ysclid=lmur9bwof

e388174404 (дата обращения: 26.07.2023). 
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основе норм частного права и участвуют в публичноправовых отношениях. 

Важно отметить, что в предпринимательском праве существуют субъекты, 

которые регулируют и организуют предпринимательскую деятельность41. 

Саморегулируемую организацию можно рассматривать как одного из 

субъектов, так как она обладает правами и обязанностями в отношении 

контроля за деятельностью участников соответствующего рынка. Этот вывод 

имеет важное значение для установления и развития институциональной 

основы саморегулирующих организаций. Такой подход к проблеме позволяет 

решить вопросы, связанные с определением критериев квалификации для 

саморегулирующих организаций, их правового статуса, полномочий, а также 

определить место и роль саморегулирующих организаций в системе 

регулирования данной экономической сферы. 
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Институт защиты свидетелей считается одним из фундаментальных 

составляющих безопасности граждан, которые обладая ценной информацией 
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готовы сотрудничать с органами следствия, но при этом хотят чувствовать 

себя защищенными. По-моему мнению, сейчас вопрос о защите свидетелей в 

уголовном процессе остается актуальным, так как преступники в современном 

мире стали опаснее и умнее, чему способствуют современные технологии и 

процесс цифровизации в целом. 

Обеспечение прав всех участников процесса, а также обеспечение 

безопасности свидетелей, является одной из важнейших задач государства. 

По-сложившейся практике и на основе ее анализа, я смело могу говорить о 

том, что на свидетеля в более 60% уголовных дел оказывается давление со 

стороны криминальных структур. Это может быть, как моральное, так и 

физическое воздействие, так и их совокупность. Приемы воздействия на 

свидетелей весьма разнообразны: шантаж, подкуп, угрозы и т.д. Иногда дело 

доходит и до похищения детей и близких свидетеля. Все эти факторы 

негативно сказываются на объективности расследования преступления, 

создают препятствия для поимки настоящего преступника.42 

Я также считаю, что криминальное воздействие на свидетелей, 

посредством различных форм влияния является острой проблемой 

правосудия. 

На данный момент существуют несколько видов способов обеспечения 

безопасности свидетелей, однако оценить их эффективность достаточно 

сложно. Для более эффективной защиты лиц, участвующих в процессе 

необходимо не только оценить все риски, которые могут грозить лицам, но и 

то, что меры безопасности должны быть разноплановы и взаимосвязаны в 

порядке их проведения. Поэтому первоначальные меры защиты могут быть 

изменены и дополнены в зависимости от способа применения и предмета 

воздействия или получения информации о незаконном вмешательстве 

конкретного лица. 

Защита лиц, участвующих в деле закреплена в ряде нормативно-

правовых актов, наиболее базовыми из которых являются Федеральный закон 

«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства», Уголовный Кодекс РФ и Уголовно-

процессуальный Кодекс РФ. Однако законодательство имеет ряд 

существенных недостатков.43 

Так, например, в ст. 16 ФЗ «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»44, сказано, что 

                                                           
42 Соловьева Н.А. Историческая ретроспектива становления и развития института обеспечения безопасности участников 

уголовного судопроизводства // Молодой ученый. 2017. № 22(156). С. 355–356 
43  Воронина Ю.О. Особенности государственной защиты потерпевших и свидетелей в уголовном процессе Российской 

Федерации // Вопросы российской юстиции. 2019. №1.               С. 544-545. 
44 Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства» от 20.08.2004 N 119-ФЗ (последняя редакция) 
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основанием применений мер безопасности является наличие реальной угрозы 

безопасности защищаемого лица. В то же время эксперты отмечают, что 

существующий законодательный пробел об отсутствии в законе критериев 

реальности угрозы негативно сказывается на правоприменительной практике. 

В настоящее время существует немало случаев, когда жизнь свидетелей 

находилась в опасности из-за допущенной ошибки со стороны органов, так не 

были вовремя приняты меры по обеспечению. Хочу отметить и тот факт, что 

не всегда воспринимаются и слова свидетелей о наличии угроз в их сторону, 

так как нет доказательств для формального применения мер защиты. Так, 

например, если свидетель утверждает, что за ним ведется слежка (постоянно 

видит одного и того же человека в разных местах, где он бывает) органы 

следствия не всегда воспринимают это всерьез, ссылаясь на то, что ему 

возможно показалось. Из этого можно сделать вывод о том, что фактически 

процесс по обеспечению мер безопасности возлагается на самого свидетеля, 

так как ему приходится доказывать свою точку зрения для обеспечения его 

безопасности со стороны государства.  

Действующие меры безопасности, применяемые комплексно в 

отношении охраняемого лица, направленные, например, на конспирацию 

трудовой занятости или места учебы; неприкосновенность жилища и 

имущества; обеспечение средствами индивидуальной защиты; изменение 

внешности, документов, удостоверяющих личность и места проживания и др. 

не всегда являются эффективными.45  

В качестве обоснования своего мнения можно выделить то, что вопрос с 

охраной жилья является ресусно-затратным. Это касается как финансов, так и 

кадров, которые должны непрерывно находиться на объекте. А так как органы 

следствия и так испытывают проблему в нехватке работников, выделить 

одного или нескольких человек для осуществления защиты не всегда 

предоставляется возможным.46 

Изменение внешности свидетеля в рамках реализации мер обеспечения 

безопасности также является финансово-затратным. При этом сложность 

представляется в том, что не всегда понятно, как нужно поменять внешность 

человека, чтобы можно было говорить о его полной безопасности. Я считаю, 

данная мера носит скорее формальный характер, чем реально действует на 

практике. 

                                                           
45 Ганин A.A. Проблема правового регулирования института государственной защиты прав потерпевших и свидетелей // 

Юрист Юга России и Закавказья. 2018. №3 (23). С. 24-25. 
46 Исакова Ю.И., Сараев Н.В. Теоретико-правовые аспекты назначения уголовных наказаний // Северо-Кавказский 

юридический вестник. 2019. №2. С. 145-146. 
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По-моему мнению, меры, направленные на конспирацию места учебы 

или работы должны сопровождаться с изменением места жительства, так как 

без этого дополнительного фактора свидетель также остается незащищенным. 

В УПК также не раскрывается и понятие безопасного места проживания, 

и какие критерии нужно учесть, чтобы считать место полностью безопасным. 

На практике такая мера защиты, как переселение свидетеля в неопасное 

для их жизни место жительства не имеет место для возможности ее 

исполнения, так как в других нормативно-правовых актах нет закрепления, 

который бы регламентировал данный порядок, например, в – Жилищном 

Кодексе РФ нельзя найти упоминание об этом способе, хотя процесс 

переселения напрямую с ним связан. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать о том, что несмотря на 

принятие мер защиты свидетеля далеко не всегда они являются осуществимы 

в текущих реалиях. Нехватка финансов, кадров, отсутствие четкого механизма 

исполнения, а также отсутствие закрепления данных норм в других 

источниках права создают значительные пробелы для действенного 

механизма защиты свидетелей.  

Свидетель – одна из ключевых фигур в уголовном процессе, 

информация которого может решить исход всего дела и помочь 

правоохранительным органам, однако из-за страха и опасности за свою жизнь 

часто человек не хочет сотрудничать с государственными органами из-за 

отсутствия доверия и уверенности, что он будет под защитой. 

Считаю, что в процессе общения со свидетелем необходимо наладить 

контакт, посредством объяснения ему его прав, а также мер защиты, которыми 

он может воспользоваться. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОКУРОРОМ 

ПРАВА НА ДАЧУ УКАЗАНИЙ СЛЕДОВАТЕЛЮ И ДОЗНАВАТЕЛЮ В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация: статья посвящена исследованию указаний прокурора как 

одной из мер прокурорского реагирования на нарушения законности в рамках 

осуществления надзорной деятельности за действиями (бездействием) 

должностных лиц органов предварительного расследования в уголовном 

судопроизводстве. Автор исследует понятие этой меры прокурорского 

реагирования, отмечает недостатки правового регулирования дачи 

прокурором указаний: отсутствие легальной дефиниции указаний прокурора; 

неопределенность формы, в которую они должны быть оформлены; 

отсутствие правовых гарантий соблюдения указаний прокурора. Анализу 

подвергаются пробелы уголовно-процессуального закона в регламентации 

полномочий прокурора по осуществлению надзорной деятельности в рамках 

приема, регистрации и рассмотрения сообщений о преступлениях, 

снижающие эффективность указаний прокурора и предлагаются 

рекомендации по совершенствованию законодательства в этой сфере. 

Ключевые слова: прокурор, надзор, указание, следователь, дознаватель, 

следствие, дознание, сообщение о преступлении, предварительное 

расследование. 

Annotation: the article is devoted to the study of the prosecutor's instructions 

as one of the measures of the prosecutor's response to violations of the rule of law 

in the framework of supervising the actions (inaction) of officials of the preliminary 

investigation bodies in criminal proceedings. The author explores the concept of this 

measure of prosecutorial response, notes the shortcomings of the legal regulation of 
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giving instructions by the prosecutor: the lack of a legal definition of the 

prosecutor's instructions; the uncertainty of the form in which they should be issued; 

the lack of legal guarantees of compliance with the prosecutor's instructions. The 

gaps in the criminal procedure law in the regulation of the prosecutor's powers to 

carry out supervisory activities within the framework of receiving, registering and 

reviewing reports of crimes that reduce the effectiveness of the prosecutor's 

instructions are analyzed and recommendations are proposed to improve legislation 

in this area. 

Keywords: prosecutor, supervision, instruction, investigator, inquirer, 

investigation, inquiry, crime report, preliminary investigation. 

 

Прокурорский надзор за органами дознания и предварительного 

следствия является одним из важнейших направлений работы российской 

прокуратуры как составляющей ее надзорной деятельностью за соблюдением 

законов в сфере прав и свобод человека и гражданина.  

Одним из важнейших полномочий прокурора в этом направлении 

надзора является право давать указания.  

Указание прокурора как его субъективное право и элемент специального 

процессуального статуса обусловлено его функциональным назначением, а 

именно надзором за законностью деятельности должностных лиц, 

осуществляющих дознание и предварительное следствие. 

Если обратиться к этимологии, то термин «указание» по своему 

содержанию синонимично по своей смысловой нагрузке с понятиями 

«инструктаж», «директивное предписание», «приказ», «разъяснение с 

указанием плана действий» [3, С. 948].  

Следует согласиться с И.С. Дикаревым, которой считает, что указание 

прокурора, по сути, есть специфический акт прокурорского надзора при 

помощи которого он реализует организацию и руководство дознанием и мера 

реагирования на незаконные действия (бездействия) следователя [4, С. 118]. 

Вместе с тем, уголовно-процессуальное законодательство и 

законодательство о прокурорском надзоре не дает легальной дефиниции этому 

прокурорскому правомочию, лишь императивно отмечая, что указания 

прокурора для дознавателя являются обязательными к исполнению (ч. 4 ст. 41 

УПК РФ [1]). При этом, законодателем не определяются ни форма этого 

прокурорского реагирования, ни гарантии ее реализации. Таким образом, 

поскольку форма указания в законе не закреплена, то допустимой считается 

как дача устных, так и письменных указаний. 

Указанные обстоятельства не способствуют единообразию 

правоприменительной прокурорской практики, снижают эффективность, как 
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непосредственного применения нормативных положений уголовно-

процессуального законодательства прокурорскими работниками, так и работы 

прокурора по защите прав и интересов граждан [9, С. 12]. Полагаем, что этот 

пробел мог бы быть восполненен федеральным законодателем путем 

закрепления легальной дефиниции указаний прокурора в ст. 5 УПК РФ, 

определив для нее письменную форму.  

Что касается указаний прокурора следователю, то УПК РФ не обязывает 

следователя к их беспрекословному исполнению, а дает право следователю не 

согласиться с прокурором и изложить свои возражения руководителю 

следственного органа. Последний обязан проинформировать о возражениях 

следователя прокурора (ч. 3 ст. 38 УПК РФ) и разрешить в пятисуточный срок 

спорную ситуацию в ту или другу сторо(ч. 4 ст. 39 УПК РФ).  

При этом, если дознавателю могут даваться указания по поводу любых 

его процессуальных действий, реализуемых в процессе предварительного 

расследования, то следователю прокурор вправе дать указания лишь после 

принятия решения о возвращении уголовного дела.  

Указания прокурором даются следователю в рамках необходимости 

проведения дополнительного расследования, когда возникает необходимость 

во внесении изменений в объем обвинения либо квалификацию действий 

обвиняемого, что влечет за собой пересоставление такого процессуального 

документа, как обвинительное заключение (обвинительный акт – в случае, 

когда расследование проводится в форме дознания) или обвинительное 

постановление и ликвидации обнаруженных ошибок (п. 15 ч. 1 ст. 37 УПК РФ). 

Вместе с тем полномочие внесения прокурором требования устранить 

нарушения закона возможно в любой момент предварительного 

расследования, и предусмотрено законодателем в отдельной уголовно-

процессуальной норме (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ) [4, С. 118].     

Следует обратить внимание и на то, что, по сути, именно об указаниях 

прокурора следователю идет речь в ч. 6 ст. 148 УПК РФ, где в отменяющем 

отказ в возбуждении уголовного дела постановлении прокурор излагает 

конкретные обстоятельства, подлежащие дополнительной проверке». На это 

обращается внимание и в юридической литературе [8, С. 75]. 

Сопоставление вышеназванных нормативных правил приводит к 

выводу, что содержанием понятия «указание» охватывается «изложение 

конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительной проверке». В этом 

случае изложение «конкретных обстоятельств де-юре выступает в роли 

указания на просчеты в следственной работе, которые обусловливают 

необходимость проведения дополнительного расследования [6, С.153]. 
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Анализ уголовно-процессуального законодательства позволяет прийти к 

выводу, что указания прокурора могут реализовываться как в форме 

самостоятельного документа, так и быть включены в состав прокурорского 

постановления. 

По мнению А.А. Сумина, необязательность указаний прокурора для 

следователя обусловлена необходимостью соблюдения статуса 

процессуальной независимости последнего, которая последовательно 

проводится с 2007 года, когда в силу изменений в уголовно-процессуальное 

законодательство прокуратура утратила функцию расследования уголовных 

дел [7, С. 65].  

Вместе с тем, как отмечает А.В. Спирин, поскольку основной функцией 

прокуратуры является надзор за законностью, представляется оправданным 

сохранение полномочия прокурора на дачу следователю только указаний в 

рамках надзорной деятельности прокуратуры за соблюдением уголовно-

процессуального законодательства, без «вторжения» в вопросы организации и 

руководства предварительным следствием [6, С. 154].   

В связи со сказанным видится целесообразным законодательно 

установить перечень документов, в которыми прокурор вправе оформить свои 

указания: постановление, которым прокурор вправе отменить незаконное или 

(и) необоснованное постановление следователя; постановление о возвращении 

уголовного дела в связи с необходимостью провести дополнительное 

расследование, пересоставить обвинительное заключение, а также в 

мотивированное письменное требование прокурора. 

Обеспечение процессуальной самостоятельности следователя в такой 

ситуации представляется возможным путем сохранения за ним возможности 

подачи возражений на прокурорские указания в рамках нормативных 

предписаний ч. 3 ст. 38, ч. 4 ст. 39 УПК РФ. 

Для того, чтобы выявить ошибки в работе органов предварительного 

расследования и сформулировать законодательно обоснованные указания 

прокурору необходимы эффективные полномочия по реализации проверочно-

ревизионных мероприятий [5, С. 13]. 

Следует согласиться с А.А. Андрейкиным, что особенно такая 

необходимость прослеживается на стадии проверки законности рассмотрения 

сообщений о преступлениях, возбуждения уголовных дел и так называемых 

«отказных материалов» [2, С. 45]. Именно на этом этапе происходит решение 

вопроса о дальнейшем уголовном преследовании виновного лица с целью 

изобличения и наказания виновного, восстановления социальной 

справедливости и защиты прав и свобод граждан. 
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По смыслу п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор наделен правом 

истребования и проверки законности и обоснованности процессуального 

решения следователя об отказе в возбуждении, приостановлении или 

прекращении уголовного дела и принимать по ним решение в соответствии с 

УПК РФ. Очевидным пробелом является то, что к предмету истребования и 

проверки согласно этой правовой норме почему-то не относятся материалы 

проверки сообщения о преступлении.  

На наш взгляд, истребование именно материалов проверки сообщения о 

преступном посягательстве является логическим следствием полномочия 

прокурора осуществлять проверку исполнения требований федерального 

законодательства, в соотвествии с которым осуществляется прим, регистрация 

и разрешение таких сообщений (п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Это связано с тем, 

что без тщательного исследования документации, в которых зафиксированы 

первичная проверочная информация в рамках сообщения о преступлении, 

провести полную и объективную проверку прокурору с целью дачи 

дальнейших письменных указаний просто не реально. 

В этой связи для того, чтобы выявить нарушения законности при 

приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях и дать 

необходимые указания с учетом фактических обстоятельств конкретной 

ситуации следует в ст. 37 УПК РФ законодательно зафиксировать за 

прокуратурой право на истребование от органов предварительного 

расследования, а также иных организаций заявления и сообщения о 

преступлении, а также всю документацию, полученную в результате проверки 

сообщения о преступлении. 

Указанное правомочие будет способствовать реальному надзору 

прокурора за порядком приема, регистрации и рассмотрения сообщений о 

преступлениях, выявлять нарушения законодательства и давать необходимые 

указания для их незамедлительного устранения. 

Между тем, как отмечает в своем исследовании Д.И. Швефель в 

практической деятельности прокуратуры именно дача указаний по проверке 

сообщений о преступлении нашла широкое применение. Наиболее частыми 

нарушениями являются вынесение необоснованных «отказных» материалов, 

незаконный отказ в приеме сообщения о преступлении; различные 

фальсификации материалов проверки сообщения о преступлении [8, С.80].  

Таким образом, в целях повышения эффективности прокурорского 

надзора за порядком приема, регистрации и рассмотрении сообщений о 

преступлениях, недопущения проволочек в рассмотрении сообщений о 

преступлениях предлагается в п. 4. ч. 2 ст. 37 УПК РФ закрепить за 

прокурором право дачи письменных указаний дознавателю или следователю 
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касательно необходимости совершения тех или иных действий в рамках 

приема, регистрации и проверки сообщения о преступлении. 
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 Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам привлечения к 

уголовной ответственности лиц, занимающих высшее положение в 

преступной иерархии, за организацию преступного сообщества (преступной 

организации) и участие в нем (ней). В частности, исследуется проблема 

отсутствия в действующем законодательстве и актах легального 

толкования в достаточной степени однозначных критериев отнесения 

соответствующего лица к специальному субъекту, предусмотренному ч. 4 

ст. 210 УК РФ. Автором сделан вывод о необходимости исключения из 

Уголовного кодекса состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 210 УК 

РФ. 

Ключевые слова: высшее положение в преступной иерархии, 

преступное сообщество, преступная организация, формы соучастия, 

организация преступного сообщества, участие в деятельности преступного 

сообщества. 

Annotation. The article is devoted to topical issues of bringing to criminal 

responsibility persons occupying the highest position in the criminal hierarchy for 

organizing a criminal community (criminal organization) and participating in it 

(her). In particular, the problem of the absence in the current legislation and acts of 

legal interpretation of sufficiently unambiguous criteria for attributing the relevant 

person to a special entity provided for in Part 4 of Article 210 of the Criminal Code 

of the Russian Federation is investigated. The author concludes that it is necessary 
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to exclude from the Criminal Code the corpus delicti provided for in Part 4 of Article 

210 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Keywords: the highest position in the criminal hierarchy, criminal 

community, criminal organization, forms of complicity, organization of a criminal 

community, participation in the activities of a criminal community. 

 

Борьба с преступностью, в том числе и организованной, на всех 

периодах развития отечественного государства и права оставалась одной из 

важнейших задач уголовно-правовой политики. Безусловно, организованная 

преступность, являя собой наиболее общественно опасную ее форму, является 

социально разрушительным явлением, а ее деструктивные последствия, 

выражающиеся в нарушении важнейших прав личности, общества и 

государства, зачастую не представляется возможным устранить в 

долговременной перспективе. Исходя из этого, недопущение самого 

появления любых форм организованной преступности, опаснейшей из 

которых является преступная организация (преступное сообщество) является 

первостепенной целью и современного законодателя. 

Современные правоведы также сходятся в едином мнении о том, что 

общественная опасность организации такого типа преступного объединения 

предопределена тем, что при его создании «нарушается состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства, так как появляется коллективный субъект преступной 

деятельности, посягающий на них»47. С данным утверждением нельзя не 

согласиться. И поскольку организация такого преступного формирования, как 

преступное сообщество (преступная организация), само по себе несет большой 

вред для общественной безопасности, то в случаях, когда такую деятельность 

осуществляет лицо, обладающее особым, неформальным криминальным 

статусом, признаваемым в определенных социальных кругах, очевидная 

важность предупреждения такого преступления повышается.  

В связи с этим законодатель, ставя перед собой задачу активизации 

борьбы с криминальными авторитетами, принял Федеральный закон от 3 

ноября 2009 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации», посредством которого были внесены существенные 

изменения в ст. 210 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность 

за организацию преступного сообщества (преступной организации) или 

                                                           
47 Шеслер, А.В., Смирнов, И.О. Характеристика объекта как элемента состава преступления, предусмотренного статьей 

208 Уголовного кодекса Российской Федерации // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2013. – № 3 (25). 

– С. 61-66. 
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участие в нем (ней). Так, после вступления в силу указанного федерального 

закона, в ст. 210 УК РФ был введен особо квалифицированный состав 

преступления – деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 210 УК РФ, совершенные 

лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии (ч. 4 ст. 210 

УК РФ)48. Впоследствии, руководствуясь необходимостью еще большего 

ужесточения наказания за совершение преступлений, предусмотренных 

такими преступными формированиями, как преступные сообщества (что, на 

наш взгляд, связано с большим распространением на территории государства 

таких группировок, подавляющая часть из которых «специализирована» на 

деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ), законодатель также принимает федеральный закон от 

01.04.2019 г. № 46-ФЗ, внося в УК РФ новеллы, направленные на ужесточение 

ответственности (увеличение минимального срока лишения свободы и 

размера штрафов) и криминализацию участия в собрании лидеров преступных 

сообществ (ч. 1.1 ст. 210 УК РФ), а также занятия высшего положения в 

преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). 

Вместе с тем, внесение в уголовное законодательство указанных 

новшеств, хотя и преследовало своей целью борьбу с организацией 

преступных сообществ лицами, обладающими особым авторитетом и 

пользующихся им при создании таких группировок, однако повлекло за собой 

ряд проблем, по сей день остающихся неразрешенными и требующих, на наш 

взгляд, пристального внимания. Так, основной проблемой законодательства, 

регламентирующего уголовную ответственность за организацию лицом, 

занимающим высшее положение в преступной иерархии, преступного 

сообщества (преступной организации) и участие в нем (ней), является 

неоднозначность, размытость самой формулировки «лица, занимающего 

высшее положение в преступной иерархии», а также абсолютно оценочный 

характер критериев, позволяющих относить конкретное лицо к такому 

специальному субъекту, предусмотренному ч. 4 ст. 210 УК РФ. 

Верховный Суд РФ, пытаясь разрешить возникшие у правоприменителя 

вопросы, связанные с отнесением конкретного лица к субъекту преступления, 

указанного в ч. 4 ст. 210 УК РФ, принимает Постановление Пленума 

Верховного суда от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения 

уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 

организации) или участии в нем (ней)», в котором указывает, что «судам 

надлежит устанавливать занимаемое этим лицом положение в преступной 

иерархии, в чем конкретно выразились действия такого лица по созданию или 

                                                           
48 Григорьев, Д.А., Морозов, В.И. Как определить лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии? // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2014. – № 4 (30). – С. 50-58. 
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по руководству преступным сообществом либо по координации преступных 

действий, созданию устойчивых связей между различными самостоятельно 

действующими организованными группами либо по разделу сфер преступного 

влияния и преступных доходов, а также другие преступные действия, 

свидетельствующие о его авторитете и лидерстве в преступном сообществе. О 

лидерстве такого лица в преступной иерархии может свидетельствовать и 

наличие связей с экстремистскими и (или) террористическими организациями 

или наличие коррупционных связей и т.п.» (п. 24)49.  

Таким образом, в настоящее время понятие «лицо, занимающее высшее 

положение в преступной иерархии» не является ясно определенным в 

законодательстве. Определение таких лиц по-прежнему основывается лишь на 

усмотрении следователя, прокурора и суда, на основе их субъективной оценки.  

Теоретиками в данном аспекте задаются справедливые вопросы: «какое лицо 

может и способно занимать такое положение? Обязательно ли данное лицо 

должно быть приверженцем воровских традиций, соблюдать воровские 

законы и т. д.?»50. Что в целом необходимо понимать под вышеупомянутыми 

«лидерством» и «авторитетом»? По мнению В.Р. Семенова и Н.С. Гришина, в 

настоящее время под рассматриваемую дефиницию подпадают лишь все те же 

«воры в законе», вместе с тем подобное толкование является 

ограничительным, поскольку субъект рассматриваемого состава преступления 

на деле значительно шире, если исходить из самой его формулировки51. 

Так, обращаясь к семантическому анализу таких явлений, как 

«лидерство» и «авторитет», отметим, что в качестве лидера в толковых 

словарях принято понимать «главу, руководителя политической партии, 

общественно-политической организации или вообще какой-нибудь группы 

людей; человека, пользующегося авторитетом и влиянием в каком-нибудь 

коллективе», под авторитетом – «общепризнанное значение, влияние, общее 

уважение; лицо, пользующееся влиянием, признанием»52. Как видно из 

представленных трактовок, они также являются чрезмерно расплывчатыми и 

неоднозначными, в связи с чем их включение в акты легального толкования 

или законодательство, по нашему мнению, не внесет ясности в 

рассматриваемый вопрос. 

                                                           
49 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.06.2010 года № 12 «О судебной практике 

рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» 

Электронный ресурс] – URL: https://www.vsrf.ru/documents/own/8134/ (дата обращения 19.07.2023). 
50 Федотова, А.В. Лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии: признаки лидерства и пребывания в 

статусе // Научный портал МВД России. – 2022. – № 2 (58). – С. 97-102. 
51 Семенов, В.Р., Гришин, Н.С. Лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, как субъект преступления, 

предусмотренного статьей 210. 1 УК РФ // Закон и право. – 2019. – № 8. – С. 75-76. 
52 Ожегов, С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов [Текст] / Ожегов, С.И., под ред. Н. Ю. Шведовой. — 16-е изд., 

испр.. — Москва: Русский язык, 1984 — С. 25, 395. 
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С.В. Кондратюк в данной связи отмечает, что к уголовно-правовым 

признакам занятия лицом высшего положения в преступной иерархии следует 

относить: 

 скачкообразные изменения в повышении материального 

положения; 

 приобретение статуса неприкасаемого в рамках определенного 

социума, придерживающегося правил криминальной субкультуры; 

 систематические контакты с уголовными элементами; 

 получение необоснованных экономических и социальных 

привилегий; 

 организация личной охраны; 

 вложение денежных средств в легальные предприятия либо 

перечисление их за рубеж53. 

Данная точка зрения подтверждается и социологическим 

исследованием, проведенным с целью выявления доминирующего в обществе 

отношения к преступному лидерству и к лицам, занимающим высшее 

положение в преступной иерархии. Так, результаты исследования показали, 

что наличие у лица такого статуса примерно половина опрошенных связывает 

с наличием у лица связей с легальными структурами, доступа к финансовым 

ресурсам преступной группы, а также способности договариваться, а для 

завоевания авторитета лидерами преступных сообществ, по мнению 

респондентов, важны традиции преступного мира, создание культа 

собственной личности в преступном сообществе54. 

По нашему мнению, отсутствие конкретных критериев в 

законодательстве создает проблемы для правоприменителей в определении 

статуса таких лиц и может привести к назначению им более строгого 

наказания, чем заслужено. Кроме того, непонятно, почему законодатель 

определяет основой привлечения к уголовной ответственности не сам статус 

соответствующего лица (что было бы более логичным, исходя из самого 

наименования такого специального субъекта), а его действия. И, наконец, 

отсутствие легального толкования понятий «авторитет» и «лидерство» 

позволяет квалифицировать такие действия лица по статье 210 УК РФ, просто 

основываясь на внутреннем убеждении правоприменителя. Считаем, что 

подобная ситуация также является серьезным упущением законодателя. Как 

справедливо отмечено А.В. Сенатовым, судебная практика по делам, 

связанным с такими лицами, в настоящее время в достаточной степени не 

                                                           
53 Кондратюк, С.В. Доказывание лидерства в преступной иерархии // Вестник Академии права и управления. – 2021. – № 

2 (63). – С. 51-57. 
54 Меркурьев, В.В., Агапов, П.В., Кондратюк, С.В., Тарасов, В.Ю. Преступное лидерство: опыт социологического 

исследования // Всероссийский криминологический журнал. – 2022. – № 1. – С. 18-29. 
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проработана, и следственные органы сталкиваются с трудностями в 

расследовании данных уголовных дел55. 

Обобщая доктрину по данному вопросу, можно отметить, что 

исследователи имеют диссонансные точки зрения относительно возможности 

классификации определенных лиц как специальных субъектов, 

предусмотренных ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса РФ. Одна из точек зрения 

связывает эту возможность с наличием у данных лиц статуса «вор в законе», 

который подразумевает формализованный порядок «вступления в ранг» и 

привилегии, доступные только лицам с таким статусом56. Иная точка зрения 

связана с тем, что специальный субъект этого преступления определяется 

высоким положением лица в иерархии преступного мира и наличием 

главенства на определенной территории57. Некоторыми правоведами к таким 

лицам предлагается относить лиц из числа «блатных», в число которых входят 

«бродяги», «арестанты», «правильные», «босяки», «козырные фраера» и др.58. 

Ряд авторов сходится в едином мнении о том, что под исследуемую категорию 

попадают исключительно «воры в законе»59. Кроме того, иные исследователи 

делают вывод, что статусом лидера в преступной среде обладают как 

«положенцы», так и «смотрящие»60. Наконец, встречается тезис о том, что 

существует на практике и искусственный феномен «воров в законе», 

именуемых «апельсинами», так как они приобретают данный статус на 

возмездной основе61. Стоит также отметить, что в юридических кругах в 

настоящее время существует озабоченность относительно нечеткой 

формулировки «высшего положения в преступной иерархии», так как она при 

необходимости может быть по аналогии распространена и на 

предпринимателей. Указанные обстоятельства требуют решения вопроса о 

преодолении рассматриваемого законодательного пробела, в связи с чем, на 

наш взгляд необходимо также обратиться к материалам судебной практики. 

Например, Октябрьский районный суд г. Самары, устанавливая 

принадлежность лица к соответствующему специальному субъекту, 

установил, что «особое положение в структуре преступного сообщества 

                                                           
55 Сенатов, А.В. Признаки, характеризующие лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии // Вестник 

Кузбасского института. – 2020. – № 1 (42). – С. 75-80. 
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(организации) занимало неустановленное лицо, занимающее высшее 

положение в преступной иерархии, которое координировало преступные 

действия и преступные доходы преступного сообщества, получая большую 

долю преступных доходов, осуществляло руководство структурным 

подразделением, осуществляющим приобретение и передачу наркотического 

средства, для последующей реализации, руководило структурным 

подразделением, состоящим из «группы бойцов», оказывающим силовую 

поддержку при возникновении конфликтных ситуаций, а также при 

необходимости физического воздействия на участников преступного 

сообщества, совместно с другим лицом, распределяло денежные средства, 

полученные преступным путем, определяя сумму вознаграждения участникам 

преступного сообщества62. Рассматриваемое решение суда подтверждает 

выдвинутый ранее тезис о том, что для отнесения лица к специальному 

субъекту, установленному ч. 4 ст. 210 УК РФ, суды обращают внимание не на 

составляющие компоненты социального статуса такого лица, а действуют 

через призму деяний, которые такое лицо совершило. Аналогичные подходы 

встречаются в приговоре Промышленного районного суда г. Ставрополя 

(Приговор № 1-10/2016 1-670/2015 от 24 июня 2016 г. по делу № 1-10/2016)63, 

Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (Приговор № 1-269/2017 от 

26 июня 2017 г. по делу № 1-269/2017)64, Октябрьского районного суда г. 

Саратова (Приговор № 1-185/2016 1-7/2017 от 3 февраля 2017 г. по делу № 1-

185/2016)65 и ряде других судебных актов. 

В рассматриваемом контексте стоит выделить решение Заринского 

городского суда Алтайского края, в котором суд отмечает:  «К1., являясь 

лидером уголовно-криминальной среды и занимая одно из высших мест в 

преступной иерархии Алтайского края, обязывающее согласно 

существующим негласным нормам и правилам всех лиц уголовно-

криминальной направленности, имеющих более низкие криминальные 

статусы, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям, … обладая 

настойчивостью, целеустремленностью, организаторскими качествами, 

способностью влиять на волю других людей, умея ориентироваться и 
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принимать решения в сложных ситуациях, имея опыт преступной 

деятельности и будучи осведомленным о криминальной обстановке в 

Алтайском крае, с целью получения постоянного незаконного дохода, решил 

создать на территории Алтайского края организованную группу с целью 

эффективного совершения корыстно-насильственных и иных преступлений и 

получения максимального преступного дохода. Руководство организованной 

группой К1. решил взять на себя»66.  

Однако, из-за недостаточно большого количества судебных решений, 

связанных с определением статуса лица, занимающего высшее положение в 

преступной иерархии, не через призму совершенных им действий, а через 

составляющие его социального статуса, в настоящее время сделать 

однозначный вывод о распространенности подобных подходов на практике не 

представляется возможным. Так, в современных реалиях наиболее 

применяемым критерием для отнесения лица к определенной категории, 

указанной в части 4 статьи 210 Уголовного Кодекса РФ, является именно 

оценка его действий, указывающих на наличие у него соответствующего 

статуса. По мнению автора, подобный подход не является приемлемым. 

Синтез вышеперечисленных объектов исследования позволяет сделать 

вывод о том, что ни в законодательстве, ни в актах высших судов, ни в 

доктрине в настоящее время не выработано единого подхода к определению 

лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии – так, на 

практике отнесение лица к соответствующей категории в подавляющем 

большинстве случаев происходит не через призму оценочных критериев, 

указывающих на особое положение такого субъекта в преступной среде, а  

через перечень его деяний. Вместе с тем, санкции ст. 210 УК РФ сами по себе 

являются весьма суровыми, в то время как ч. 4 ст. 210 наказание за 

соответствующую деятельность ужесточает еще сильнее. 

Представляется возможным заключить, что возможность применения 

указанной уголовно-правовой нормы исключительно на основании 

внутреннего убеждения правоприменителя на практике может повлечь за 

собой несправедливое осуждение лица, не обладающего подобным статусом, 

что является абсолютно недопустимым и незаконным. Безусловно, 

совершенствование уголовного законодательства должно быть направлено на 

защиту прав всех лиц, являющихся участниками уголовного 

судопроизводства, и существование в рамках уголовного закона состава 

преступления, предусматривающего весьма суровое наказание, вместе с тем 
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не обладающего в достаточной степени проработанностью и однозначностью, 

может повлечь за собой привлечение к такой ответственности едва ли не 

любого участника преступного сообщества, чьи действия в той или иной 

степени отражали наличие у него лидерской позиции в определенных кругах.  

Таким образом, законодателю, на наш взгляд, необходимо либо 

проработать четкие и ясные критерии, по которым конкретное лицо можно 

будет отнести к рассматриваемому специальному субъекту, либо исключить 

из УК РФ состав преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 210. Вместе с тем, 

поскольку внесение в закон однозначных определений «лидерства» и 

«авторитета», на наш взгляд, является весьма затруднительным, если не 

невозможным, то более обоснованным является именно отказ от применения 

ч. 4 ст. 210 и ее исключение из уголовного закона. 

 

Использованные источники: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 10.06.2010 года № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел 

об организации преступного сообщества (преступной организации) или 

участии в нем (ней)» Электронный ресурс] – URL: 

https://www.vsrf.ru/documents/own/8134/ (дата обращения 19.07.2023). 

2. Белоцерковский, С.Д. Система правового регулирования борьбы с 

организованной преступностью: её структура и содержание // Пробелы в 

российском законодательстве. — 2017. — № 5. — С. 95-97. 

3. Белоцерковский, С.Д. Система правового регулирования борьбы с 

организованной преступностью и научные основы ее оптимизации. М.: 

Российская криминологическая ассоциация, 2011. – 585 с. 

4. Григорьев Д.А., Морозов В.И. Как определить лицо, занимающее 

высшее положение в преступной иерархии // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. – 2014. – № 4 (30). – С. 50-58. 

5. Григорьев, Д.А., Морозов, В.И. Как определить лицо, занимающее 

высшее положение в преступной иерархии? // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. – 2014. – № 4 (30). – С. 50-58. 

6. Кондратюк, С.В. Доказывание лидерства в преступной иерархии // 

Вестник Академии права и управления. – 2021. – № 2 (63). – С. 51-57. 

7. Меркурьев, В.В., Агапов, П.В., Кондратюк, С.В., Тарасов, В.Ю. 

Преступное лидерство: опыт социологического исследования // 

Всероссийский криминологический журнал. – 2022. – № 1. – С. 18-29. 

8. Никитенко, И.В., Якушева, Т.В. Организация преступного 

сообщества: проблемы квалификации // Уголовное право. — 2010. — № 5. — 

С. 61-62.   



464 

9. Ожегов, С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов [Текст] / 

Ожегов, С.И., под ред. Н. Ю. Шведовой. — 16-е изд., испр.. — Москва: 

Русский язык, 1984 — 797 с. 

10. Рагулин А.В., Фефелов В.В. О понятии лица, занимающего 

высшее положение в преступной иерархии // Уголовное право. – 2010. – № 5. 

– С. 67-70. 

11. Семенов, В.Р., Гришин, Н.С. Лицо, занимающее высшее 

положение в преступной иерархии, как субъект преступления, 

предусмотренного статьей 210. 1 УК РФ // Закон и право. – 2019. – № 8. – С. 

75-76. 

12. Сенатов, А.В. Признаки, характеризующие лицо, занимающее 

высшее положение в преступной иерархии // Вестник Кузбасского института. 

– 2020. – № 1 (42). – С. 75-80. 

13. Федотова, А.В. Лицо, занимающее высшее положение в 

преступной иерархии: признаки лидерства и пребывания в статусе // Научный 

портал МВД России. – 2022. – № 2 (58). – С. 97-102. 

14. Шакирьянов, М.М. Преступные традиции среди осужденных в 

исправительных учреждениях и борьба с ними: дис. ... канд. юрид. наук. СПБ., 

2004. – 284 с. 

15. Шеслер, А.В., Смирнов, И.О. Характеристика объекта как 

элемента состава преступления, предусмотренного статьей 208 Уголовного 

кодекса Российской Федерации // Юридическая наука и правоохранительная 

практика. – 2013. – № 3 (25). – С. 61-66. 

16. Приговор № 1-10/2016 1-670/2015 от 24 июня 2016 г. по делу № 1-

10/2016. Промышленный районный суд г. Ставрополя (Ставропольский край) 

/ [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ: [сайт]. — URL: 

- https://sudact.ru/regular/doc/ZTD3NW81Z4Y8/ (дата обращения: 29.07.2023).   

17. Приговор № 1-185/2016 1-7/2017 от 3 февраля 2017 г. по делу № 

1-185/2016. Октябрьский районный суд г. Саратова / [Электронный ресурс] // 

Судебные и нормативные акты РФ: [сайт]. — URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/8XVGnRMBqVZd/ (дата обращения: 29.07.2023).   

18. Приговор № 1-212/2017 от 20 ноября 2017 г. по делу № 1-212/2017. 

Заринский городской суд (Алтайский край) / [Электронный ресурс] // 

Судебные и нормативные акты РФ: [сайт]. — URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/ztKqZDS6oTHP/ (дата обращения: 29.07.2023).   

19. Приговор № 1-269/2017 от 26 июня 2017 г. по делу № 1-269/2017. 

Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга (Свердловская область) / 

[Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ: [сайт]. — URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/7dGaJletnSWf/ (дата обращения: 29.07.2023).   



465 

20. Приговор № 1-339/2016 от 21 ноября 2016 г. по делу № 1-339/2016. 

Октябрьский районный суд г. Самары (Самарская область) / [Электронный 

ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ: [сайт]. — URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/2S8E0kDhKGZ0/ (дата обращения: 29.07.2023).   

 

УДК 349.412.22 

Зубарева Т.М. 

Студент магистратуры 

3 курс, юридический факультет  

Марийского государственного университета,  

Россия, г. Йошкар-Ола 

 

АСПЕКТЫ ДОГОВОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-

ИПОТЕЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются конструкция договора 

ипотеки земельного участка. В работе рассматриваются существенные 

условия ипотеки земельного участка по законодательству Российской 

Федерации, рассматривается соотношении понятий «договор об ипотеке» и 

«закладная».  

Ключевые слова: земельное право, ипотека земельного участка, 

ответственность залогодержателя, существенные условия договора 

ипотеки 

Annotation: The article discusses the design of a land mortgage agreement. 

The work examines the essential conditions of a mortgage of a land plot under the 

legislation of the Russian Federation, and examines the relationship between the 

concepts of “mortgage agreement” and “mortgage”. 

Key words: land law, mortgage of a land plot, liability of the mortgagee, 

essential terms of the mortgage agreement. 

 

Основным законом, регулирующим вопросы земельно-ипотечного 

кредитования, является Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)»[1] (далее - Закон об ипотеке). Прежде всего, 

этот Закон определил, какие земельные участки могут быть отданы в залог, а 

какие нет. Согласно анализу п. 1 ст. 62 Закона об ипотеке земельные участки 

являются важнейшей разновидностью недвижимого имущества и активно 

участвуют в имущественном обороте (хотя и с определенными 

ограничениями). Имущественный характер отношений с земельными 
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участками как объектами недвижимости получает свое подтверждение и в 

принципе платности за пользование землей.  

Залог недвижимости - ипотека - представляет собой один из способов 

обеспечения исполнения обязательств.  

В соответствии с п. 1 ст. 334 Гражданского кодекса РФ кредитор по 

обеспеченному залогом обязательству в случае неисполнения должником 

этого обязательства имеет право получить удовлетворение из стоимости 

заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, 

которому принадлежит это имущество. Таким образом, смысл обеспечения 

исполнения обязательств состоит в том, что должник по основному договору 

(таким договором может быть кредитный договор, договор займа или иное 

обязательство, в том числе обязательство, основанное на купле-продаже, 

аренде, подряде, другом договоре) предоставляет кредитору дополнительную 

гарантию того, что интересы последнего в связи с исполнением основного 

обязательства будут соблюдены.  

При заключении договора ипотеки необходимо руководствоваться 

общими правилами Гражданского кодекса РФ о заключении договоров, а 

также положениями Закона об ипотеке.  

Перечень существенных (обязательных) условий договора об ипотеке 

содержится в ст. 9 Закона об ипотеке и Гражданском Кодексе РФ. К ним, в 

частности, относятся следующие условия.  

1. Предмет договора об ипотеке, сформулированный в соответствии с п. 

1 ст. 339, п. 1 ст. 432 ГК РФ.  

2. Предмет ипотеки (ст. 5 Закона об ипотеке) - наименование предмета 

ипотеки (жилого дома, квартиры и т.п.), место его нахождения (адрес); 

описание и индивидуализация, достаточные для идентификации этого 

предмета (например, площадь здания, количество этажей в доме, комнат и 

т.д.).  

3. Оценка предмета ипотеки определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по соглашению залогодателя и 

залогодержателя с соблюдением при ипотеке земельного участка требований 

статьи 67 настоящего Федерального закона и указывается в договоре об 

ипотеке в денежном выражении.  

4. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого 

ипотекой (ст. 3 Закона об ипотеке), в том числе  

5. Указание на право, свидетельствующее о принадлежности предмета 

ипотеки залогодателю (право собственности и т.п.), и наименование органа 

государственной регистрации, зарегистрировавшего это право залогодателя.  
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6. Указание о закладной - при ее наличии (за исключением случаев 

выдачи закладной при ипотеке в силу закона).  

При отсутствии любого из перечисленных условий договор об ипотеке 

считается не заключенным и государственной регистрации не подлежит.  

Особенностью земельных участков является то, что их правовой режим 

регулируется не только нормами гражданского права, но и 

земельноправовыми нормами, среди которых важнейшими являются 

Земельный кодекс РФ[2] и Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [3] .  

В п.1 ст. 65 Закона об ипотеке изложены правила о возведении 

залогодателем зданий или сооружений на заложенном земельном 

участке,которые гласят, что на земельном участке, заложенном по договору об 

ипотеке, залогодатель вправе без согласия залогодержателя возводить в 

установленном порядке здания или сооружения, если иное не предусмотрено 

договором об ипотеке. Закон об ипотеке определяет общие требования к 

оценке земельного участка при его ипотеке, а также особенности обращения 

взыскания на заложенные земельные участки и их реализации. Это норма 

носит диспозитивный характер, и в договоре ипотеки может быть установлено 

либо запрещение их возведения, либо получение предварительного согласия 

залогодержателя на их возведение.  

Правовое значение ипотеки как способа обеспечения исполнения 

обязательств заключается в том, что она призвана обеспечить уплату 

залогодержателю основной суммы долга по кредитному договору или иному 

обеспечиваемому ипотекой обязательству полностью либо в части, 

предусмотренной договором об ипотеке (п. 1 ст. 3 Закона об ипотеке). Важно 

отметить, что Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 213-ФЗ были 

внесены изменения в п. 4 ст. 340 ГК РФ, в соответствии с которым при ипотеке 

земельного участка право залога распространяется на находящиеся или 

возводимые на этом участке здания и сооружения залогодателя, если в 

договоре не предусмотрено иное условие. При наличии в договоре такого 

условия залогодатель в случае обращения взыскания на заложенный 

земельный участок сохраняет право ограниченного пользования (сервитут) 

той его частью, которая необходима для использования здания или 

сооружения в соответствии с его назначением. Условия пользования этой 

частью участка определяются соглашением залогодателя с залогодержателем, 

а в случае спора - судом. 

Залогодатель и залогодержатель согласно ст. 64 Закона об ипотеке 

вправе определить, что ипотека: распространяется на все здания и сооружения, 

возводимые залогодателем на земельном участке; распространяется на 
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отдельные здания и сооружения, возводимые залогодателем на земельном 

участке; не распространяется ни на какие здания и сооружения, возводимые 

залогодателем на земельном участке. 

Строительство зданий и сооружений на заложенном земельном участке 

не должно влечь снижения стоимости предмета ипотеки в связи с ухудшением 

качества земельного участка. Очевидно, например, что, если на приусадебном 

участке возводится животноводческая ферма, которая исключает возможность 

на какое-то время использовать его по иному назначению, стоимость 

заложенного участка может значительно снизиться.  

Соответственно, это должно квалифицироваться как существенное 

нарушение договора об ипотеке, поскольку у залогодержателя возникает 

ущерб, вызванный ухудшением обеспечения основного обязательства 

(например, уменьшением стоимости заложенного земельного участка - п. 2 ст. 

450 ГК РФ) [4]. Залогодержатель лишается в значительной степени того 

обеспечения, на какое рассчитывал при заключении договора об ипотеке. Это 

дает ему право требовать изменения договора об ипотеке земельного участка, 

вплоть до включения в предмет ипотеки возведенного строения (ч. 2 п. I ст. 65 

Закона об ипотеке).  

Однако право залогодателя на возведение зданий, сооружений на своем 

заложенном земельном участке без согласия залогодержателя имеет одно 

исключение. Если по условиям договора об ипотеке выдается закладная, право 

залогодателя на возведение зданий, сооружений должно быть закреплено в 

закладной, где определены условия возведения залогодателем на заложенном 

земельном участке зданий, сооружений (п. 2 ст. 65 Закона об ипотеке). Что же 

касается соотношения закладной и договора об ипотеке, то здесь следует 

сказать о том, что понятие «Договор об ипотеке» намного шире, чем понятие 

«Закладная». 

Другая аналогия, применяемая к этому виду ипотечной документации, 

относится к кредитному ипотечному договору. Однако на самом деле это два 

разных документа, хотя в закладной и указываются некоторые общие с 

кредитным договором условия и принципы отношений заемщика и кредитора.  

В том случае, когда в закладной предусмотрено право залогодателя 

возводить здание или сооружение на земельном участке, на них 

распространяется ипотека. В таких случаях основное обязательство 

становится обеспеченным не только ипотекой земельного участка, но и 

ипотекой возводимых на заложенном земельном участке зданий и 

сооружений, если иное не предусмотрено в закладной.  

Если ипотека установлена на земельный участок, на котором находится 

здание, сооружение, принадлежащее не залогодателю, а другому лицу, при 
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обращении залогодержателем взыскания на этот участок и его реализации к 

приобретателю участка переходят права и обязанности, которые в отношении 

этого участка имел залогодатель.  

Если возведение залогодателем на заложенном земельном участке 

здания или сооружения влечет или может повлечь ухудшение обеспечения, 

предоставленного залогодержателю ипотекой этого земельного участка, 

залогодержатель вправе (вне зависимости от того осуществлялось такое 

возведение с согласия или без согласия залогодержателя) в соответствии с п. 

2 ст. 450 ГК РФ потребовать изменения договора об ипотеке, в том числе, если 

это необходимо, путем распространения ипотеки (установления ипотеки) на 

возведенное здание или сооружение[5]. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что, так как 

изменение предмета ипотеки в виде его разделения, реконструкции, 

увеличение или уменьшение различных параметров заложенного имущества 

не влечет физическое уничтожение недвижимости, а означает лишь его 

преобразование, то такое изменение нельзя рассматривать как гибель 

имущества и, соответственно, такое изменение не может служить основанием 

прекращения ипотечного обязательства, а, значит, ипотека в отношении 

измененных объектов недвижимости продолжает действовать. Однако 

полагаем, что некоторые из перечисленных спорных ситуаций можно было бы 

избежать при гибком регулировании этих отношений условиями заключаемых 

договоров. 
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены отдельные проблемы 

правового регулирования обращения с отходами производства и потребления, 

затронуты проблемы законодательного и доктринального определения 

понятия «отходы». В статье выделены проблемы реализации инструментов 

административно-правового механизма в рассматриваемой сфере 

отношений таких, как лицензирование, контроль, нормирование, а также 

гражданско-правовой аспект — вопросы перехода права собственности на 

отходы. 
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highlights the problems of implementing the instruments of the administrative-legal 

mechanism in the area of relations under consideration, such as licensing, control, 

regulation, as well as the civil law aspect - issues of transfer of ownership of waste. 
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В Российской Федерации происходит в настоящей момент реформация 

законодательства. Происходящая реформа затронула многие законы страны, в 

том числе Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и внесла свои 

изменения. Требования при обращении с побочными продуктами 

производства установлены в новой статье 51.1 Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»67, введенной 

Федеральным законом от 14.07.2022 № 268-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные 

                                                           
67 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 14.07.2022) [сайт] //URL: 

https://docs.cntd.ru/document/901808297 (дата обращения 26.02.2022). 
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законодательные акты Российской Федерации», который вступило в силу с 

01.03.2023 года68. 

Понятие «побочный продукт» законодательно не были закреплены. 

Упоминания встречаются только в документах стандартизации, которые в 

силу ст. 2 Закона № 162-ФЗ не являются нормативно-правовыми актами и не 

являются обязательными к применению, если иное прямо не установлено 

законом. Ни один из документов стандартизации, содержащий упоминание 

указанных терминов, не является обязательным и, как 

следствие, использование указанных терминов в предложенных этими 

документами формулировках не является обязательным к принятию третьим 

лицам. 

Так, например, в п. 3.16 ГОСТ 30772-2001 «Межгосударственный 

стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 

определения»[6] определяет под побочным продуктом - дополнительная 

продукция, образующаяся при производстве основной продукции и не 

являющаяся целью данного производства, но пригодная как сырье в другом 

производстве или для потребления в качестве готовой продукции. 

Налоговый кодекс РФ[7] в определении объекта налогообложения при 

операциях с подакцизными товарами (ст. 189 НК РФ) упоминает побочный 

продукт как неподакцизный товар, получаемый при производстве 

подакцизных товаров, в структуре организации, которая имеет свидетельство 

о регистрации лица, совершающего операции с подакцизным товаром, 

указывая при этом больше на процесс получения побочного продукта, чем 

давая ему определение. Таким образом, НК РФ отображает сложившуюся в 

отдельных отраслях экономики практику разграничения внутри 

бухгалтерского учета тех веществ и материалов, которые получаются в 

производственной деятельности: основной продукции, попутной и побочной 

продукции, получаемой в процессе производства основной продукции, а также 

образуемых отходов, в т.ч. возвратных. 

В статье 51.1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

раскрывает побочные продукты производства как вещества и (или) предметы, 

образующиеся при производстве основной продукции, в том числе при 

выполнении работ и оказании услуг, и не являющиеся целью данного 

производства, работ или услуг, если такие вещества и (или) предметы 

пригодны в качестве сырья в производстве либо для потребления в качестве 

продукции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

                                                           
68 Федеральным законом от 14.07.2022 № 268-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства 

и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [сайт] //URL: 

https://docs.cntd.ru/document/351175881?section=status (дата обращения 26.02.2022). 
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Положения данной статьи учитывают существующую практику, когда 

получаемый в производственной деятельности побочный продукт не является 

отходом, а используют в качестве сырья в собственном производстве или для 

потребления как готовую продукцию. 

 Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в результате 

хозяйственной и (или) иной деятельности в которых образуются не 

являющиеся продукцией производства вещества и (или) предметы-  побочные 

продукты производства, должны осуществляют их отдельный учет 

обособленно от учета основной продукции производства и отходов и 

самостоятельно осуществляют их отнесение к отходам либо побочным 

продуктам производства вне зависимости от факта включения таких веществ 

и (или) предметов в федеральный классификационный каталог отходов. При 

этом на федеральный классификационный каталог отходов (ФККО) 

по общему правилу можно не ориентироваться. 

К побочным продуктам производства можно относить вещества и 

предметы: 

 образующиеся при производстве основной продукции (работ, 

услуг); 

 не являющиеся целью данного производства; 

 которые пригодны в качестве сырья в производстве либо для 

потребления как продукции. 

При работе с побочными продуктами производства требуется: 

 учитывать такие вещества и предметы отдельно от основной 

продукции и отходов; 

 отражать в программе производственного экологического 

контроля (ПЭК) виды побочных продуктов, их объемы и даты образования, 

сроки использования и т.д.; 

 не передавать третьим лицам эти вещества и предметы, если они 

не отвечают требованиям к сырью или продукции. 

Существуют исключения, когда вещество или предмет входят в 

утверждённый Правительством РФ перечень таких, которые не могут быть 

отнесены к побочным продуктам производства. 

Так, если образовались побочные продукты производства, информацию 

о них отражают в программе производственного экологического контроля и 

отчете о его организации и результатах. Порядок установлен ст. 67 Закона № 

7-ФЗ. 

При этом нужно отражать следующие данные: 

 виды побочных продуктов производства; 

 объемы их образования; 

https://base.garant.ru/71695086/7b02361010babee8510d515983ff3b43/#block_1000
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 дату их образования; 

 планируемые сроки использования в собственном производстве 

или передачи другим лицам; 

 результаты таких использования/передачи. 

При обращении с побочными продуктами производства – 

складировании/хранении, транспортировке, обработке/переработке, в т. ч. 

обезвреживании, использовании – недопустимо загрязнение окружающей 

среды и ее компонентов, в том числе почв, водных объектов и лесов, 

передавать побочные продукты производства, которые не соответствуют 

законодательным требованиям РФ к сырью либо продукции. 

По общему правилу побочные продукты производства не признают 

отходами. Но есть 2 исключения. Это правительственный перечень 

следующие два случая: 

1. Размещение побочки на объектах размещения отходов. 

2. Неиспользование побочных продуктов в собственном 

производстве либо непередача другим лицам в качестве сырья или продукции 

по истечении 3-х лет с даты отнесения веществ и предметов к побочным. 

В данных ситуациях дата признания побочных продуктов производства 

отходами – это наиболее ранняя из дат наступления указанных обстоятельств. 

Трехлетний срок устанавливается исходя из следующего: описание 

технологического процесса производства содержит технологические карты и 

регламенты организации процесса производства, включающие, в том числе, 

информацию о стадиях образования отходов и побочных продуктов, о местах 

их складирования и о производственных мощностях помещений, 

используемых для складирования. Такие мощности не безграничны. 

Срок 3 года был установлен законодателями исходя из разумного срока 

накопления побочных продуктов для использования их в производстве или 

возможности реализации для нужд других производителей. Они исходили из 

того, что производственные мощности помещений, используемых для 

складирования отходов и побочных продуктов, не безграничны. Это видно из 

описания процесса производства в технологических картах и регламентах 

организации процесса производства. 

В случае признания побочных продуктов отходами юрлицо/ИП, от 

деятельности которых они образовались, обязаны исчислить и внести плату за 

негативное воздействие на окружающую среду. 

Особенности определения платежной базы для исчисления указанной 

платы устанавливают общие правила исчисления и взимания платы за 

негативное воздействие на окружающую среду. Но в любом случае к ставкам 

платы применяют дополнительный повышающий коэффициент 52. 
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В первом случае (размещение побочки на объектах для отходов) этот 

коэффициент применяют, если побочные продукты производства размещены 

на объектах для отходов по истечении 11 месяцев с даты образования таких 

продуктов. Плату вносят по месту нахождения объекта размещения отходов 

(случай № 1) или объекта, на котором складировали побочные продукты 

производства (случай № 2). 

Отчетный период в отношении платы – календарный год, в котором 

побочные продукты производства признаны отходами. 

В вводимой статье прописаны требования для признания отходов 

побочной продукцией, также описано, что не допустимо загрязнение 

окружающей среды и ее компонентов, в том числе почв, водных объектов и 

лесов, однако нет нормы права, которая регулирует административная 

ответственность в КоАП РФ, что исключает фактическое применение норм ФЗ 

№ 248-ФЗ в части привлечения к ответственности лиц, нарушающих 

указанные требования. В целях устранения законодательного пробела 

предлагается ввести административную ответственность за несоблюдение 

требований к обращению побочных продуктов животноводства 

Описанный порядок учета побочной продукции вступил в силу 1 марта 

2023 года. Правила о включении в отчет и отнесении к отходам не 

применяются к побочным продуктам производства, учтенным в качестве 

таких продуктов до 1 марта 2023 года.  
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Задачи органов прокуратуры чрезвычайно разнообразны, но все они 

направлены на обеспечение законности во всех сферах деятельности государства и 

общества. Ежедневно сотрудники прокуратуры исполняют множество поручений, 

в том числе, в сфере экологического законодательства. 
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Данное направление надзора является одним из ключевых направлений 

деятельности прокуратуры, поскольку сохранение экологии, в том числе лесов, – 

общегосударственная задача. К сожалению, в последнее время наблюдается 

тенденция к повсеместной вырубке лесов и активизации незаконной 

деятельности так называемых «черных лесорубов», основной целью которых 

является последующая продажа деревьев иностранным покупателям. С другой 

стороны, истребление лесов происходит в результате природных пожаров, 

вызванных как погодными условиями (засухой и сильными ветрами), так и 

человеческим фактором, выражающимся в неконтролируемых поджогах 

травы на земельных участках, граничащих с лесами. 

Подобные тенденции негативно сказываются не только на населении, но 

и на экологии в целом, поэтому государство в лице прокуратуры РФ обязано 

не только пресекать все факты незаконного обращения с лесными ресурсами, 

но и вести превентивную работу в данном направлении. 

Для решения поставленных задач прокурорам предоставлено значительное 

количество правовых инструментов, включая меры прокурорского реагирования, а 

также иные правовые формы. 

Одним из важных и эффективных средств, используемых прокурорами 

при организации надзора на исследуемом направлении, является взаимодействие. 

По справедливому мнению Ф.М. Кобзарева, прокуратура, действуя единолично, 

не может установить законность во всех отраслях законодательства, поэтому 

в целях достижения максимальной эффективности надзора прокуратура должна 

взаимодействовать с иными органами и организациями. Взаимодействие 

обуславливается также и тем, что такие органы заинтересованы в установлении 

правового режима не меньше, чем сама прокуратура [1, с. 8, 36]. 

Придерживается этой же точки зрения и ректор Университета прокуратуры 

РФ О.С. Капинус, утверждая о том, что взаимосвязь органов прокуратуры с 

органами власти государства объясняется общностью целей их деятельности 

[2, с. 19]. 

Для целей настоящей статьи необходимым является изучение дефиниции 

«взаимодействие». Так, буквально анализируя семантику данного слова, можно 

заключить, что «взаимодействие» – сокращение словосочетания «взаимное 

действие». В науке под взаимодействием понимается совместная деятельность 

субъектов, направленная на достижение общего результата [3, с. 160]. 

Важность взаимодействия обусловлена тем, что в решении задачи по 

сохранению лесов участвует не только прокуратура, но и иные органы, тем 

самым, происходит усиление контроля над всеми направлениями в данной сфере.  

Для построения эффективной системы взаимодействия органов прокуратуры 

с другими публичными структурами (прежде всего – государственными и 



477 

муниципальными органами) законодатель создал правовую базу, в которую, 

прежде всего, входит Конституция РФ, а также соответствующие федеральные 

законы, регулирующие общие вопросы деятельности органов власти регионов 

[4], а также властных органов муниципалитетов [5]. 

Помимо этого, органы прокуратуры руководствуются законами, прямо 

регулирующими их деятельность и предусматривающими возможность 

осуществления взаимодействия с поднадзорными и иными субъектами, в том 

числе, по вопросам, связанным с нарушениями в сфере лесного законодательства. 

Несмотря на наличие федеральных правовых актов, деятельность прокуроров 

в каждой отдельно взятой отрасли регулируется комплексом приказов 

Генерального прокурора РФ. Требования, указанные в приказах, являются 

обязательными для всех прокурорских работников.  

Применительно в теме настоящей статьи необходимо отметить приказ 

Генерального прокурора РФ от 31.08.2023 № 584. В нем даны наставления 

прокурорам относительно развития направлений для улучшения взаимодействия 

прокуроров с органами власти субъектов и муниципальных образований, в том 

числе, по вопросам правотворческой деятельности [6], а также приказ Генерального 

прокурора РФ от 02.08.2018 № 471, которым определена обязанность 

прокуроров взаимодействовать со средствами массовой информации [7]. 

Определяющей в совместной деятельности органов должна являться 

цель по достижению законности в области лесных правоотношений. 

Говоря в общем, органы прокуратуры, в силу ст. 7 ФЗ «О прокуратуре», 

наделены различными полномочиями в части взаимодействия, в том числе, 

правом участвовать и выступать на заседаниях местных органов власти, 

поддерживать и аргументировать обоснованность внесенных (принесенных) 

мер прокурорского реагирования, анализировать уровень законности, а также 

дополнительно разъяснять существо выявленных нарушений [8, с. 190]. 

Как было отмечено ранее, органы прокуратуры, выполняя свои функции, 

взаимодействуют не только с органами государства и муниципальных образований, 

но и с органами контроля (в том числе реализующими свои полномочия в 

области лесных отношений). Формы взаимодействия органов прокуратуры с 

такими органами, по нашему мнению, могут быть дифференцированы на 

основании такого критерия как субъект, с которым взаимодействуют органы 

прокуратуры: 

1. Взаимодействия с государственными/муниципальными органами может 

осуществляться в рамках таких направлений как: 

– обмен информацией о фактах выявленных нарушений; 

– организация и последующее проведение совместных мероприятий 

координационного характера (следует отметить, что на практике участие в 
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подобных координационных мероприятиях принимают и некоторые другие 

субъекты, которые могут быть в этом заинтересованы – например, представители 

местных лесничеств); 

– разработка и принятие планов, определяющих перечень мероприятий, 

проведение которых необходимо для обеспечения законности в области лесных 

отношений (такие планы, как правило, являются логичным итогом координационных 

совещаний). На мероприятиях зачастую возникает необходимость в разработке 

дополнительных разъясняющих или регулирующих новую сферу лесных 

отношений нормативно-правовые акты; 

– органами проводятся межведомственные совещания, на которых 

принимают участие высшие должностные лица, целью которых является 

урегулирование деятельности участников лестных отношений. По результатам 

совещаний составляются указания органам лесным правоотношений; 

– работники, ответственные за обеспечение законности в сфере экологии, 

организовывают и участвуют на заседаниях рабочих групп, на которых 

анализируются результаты работы в рассматриваемой сфере отношений. 

Иной характер отношений органов прокуратуры создается с органами и 

организациями, чья деятельность непосредственно направлена на регулирование и 

контроль лесных отношений (лесная охрана): 

– между органами также достигается договоренность о взаимном 

информировании друг друга о преступлениях и правонарушениях, которые 

возникают в лесах, а также о мерах, принятых в целях устранения выявленных 

нарушений; 

– организовываются и проводятся координационные совещания, на 

которых определяются пути совершенствования деятельности, направленной 

на обеспечение безопасности в лесах; 

– поскольку прокурорские работники не имеют специальных познаний 

в области лесного хозяйства, для проведения проверок из органов лесного 

контроля привлекаются специалисты, обладающие специальными знаниями в 

области лесных отношений; 

– прокуроры принимают личное участие в рассмотрении внесенных мер 

прокурорского реагирования (в основном, протестов и представлений), поясняя их 

сущность и давая рекомендации по устранению выявленных нарушений. 

Отдельного внимания, как представляется, заслуживает такое направление 

деятельности органов прокуратуры, как взаимодействие с гражданским обществом 

и его отдельными институтами, что, в свою очередь, может выражаться в 

следующем: 
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– подготовка и последующее проведение различных совместных мероприятий, 

целью которых является повышение социальной ответственности населения в 

области лесных отношений; 

– совместно обмениваются имеющейся у них информацией; 

– оказывают помощь методическую и организационную, предоставляют 

соответствующие консультации;  

– иные формы взаимодействия. 

Отдельным направлением является взаимодействие органов прокуратуры и 

СМИ по вопросам разъяснения ответственности за нарушения в области лесного 

законодательства, в том числе, о последствиях незаконной вырубки леса или 

организации лесных пожаров. Очевидно, что освещение деятельности прокуратуры 

по пресечению подобных нарушений и привлечению лиц к ответственности 

благоприятно влияет на общий уровень социальной ответственности. Более 

того, освещение работы в СМИ повышает значимость работы прокуратуры, 

поскольку население на конкретных примерах имеет возможность осознать 

важность работы сотрудников. 

Также при взаимодействии с различными органами прокуратура имеет 

возможность проводить мероприятия по разъяснению законов путем общения 

с населением, а также путем распространения просвещающих материалов. 

Распространена практика размещения информационных статей, в которых описаны 

последствия нарушения лесного законодательства, на сайтах сельсоветов или 

городских образований. Кроме того, прокурорские работники активно читают 

лекции как в образовательных учреждениях, объясняя детям опасность игры с 

огнем в лесах, так и в трудовых коллективах, разъясняя меры ответственности. 

Несмотря на то, что законодатель разработал множество форм взаимодействия 

органов прокуратуры с различными органами и организациями, надзор за 

исполнением лесного законодательства нуждается в совершенствовании. 

Полагаем, что мерами, позволяющими усовершенствовать рассматриваемую 

сферу отношений, являются: 

1) развитие дальнейшего взаимодействия органов прокуратуры с 

общественными организациями; 

2) соблюдение при осуществлении надзора принципов недопустимости 

вмешательства в надзорную деятельность прокурора с одной стороны, и 

открытости информации и деятельности прокуратуры – с другой. 

Подводя итог, подчеркнем, что установление законности в сфере защиты и 

охраны лесов является важным направлением деятельности прокуратуры. Вместе 

с этим, очевидно, что, если прокуратура не осуществляет необходимого 

взаимодействия и не привлекает помощь властных органов и иных организаций (в 
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том числе контролирующих), то в данной сфере, как представляется, прокурорский 

надзор не может быть наиболее эффективным.  
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Аннотация: В данной работе дается общая характеристика 

деятельности БРИКС. Рассматривается вопрос формирования 

аббревиатуры объединения. Основоположником которой является 

экономист Джим О’Нил, выступающий главой одного из самых больших 

банков «Goldman Sachs». Также в работе указывается о перспективах роста 

и развития БРИКС. В статье подчеркивается, что сотрудничество в сфере 

права между странами-партнерами коалиции осложняется рядом причин. 

Одной из таких является взаимодействие правовых систем государств-

партнеров. 
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in the field of law between partner countries is complicated by a number of reasons. 

One of these reasons is the interaction of the legal systems of partner states. 

Key words: legal system, association, partners, BRICS, law, economics, 

multipolar world. 

 

В последнее время на основании усиленного развития интеграционных 

процессов, наблюдается постепенное увеличение влияния государств-

партнеров БРИКС в мировой политике, а также и в экономике. Аббревиатура 

«БРИКС», которая раньше нигде не встречалась, все чаще попадает на 

страницы многих влиятельных журналов. Впервые ее упомянул экономист 

Джим О’Нил, который является главой одного из самых больших банков 

«Goldman Sachs». Выделение такой группы было произведено 20 ноября 2001 

года в отчете «The World needs better economic BRICs». Выдвижение идеи, по 

мнению автора, обусловлено консолидацией интересов крупных 
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развивающихся стран с высокими темпами экономического роста. В группу 

указанных стран входили на тот момент, такие государства, как Россия, КНР, 

Индия и Бразилия. 

Члены объединения связаны глубочайшими национальными 

политическими и экономическими интересами, которые не могут быть 

обусловлены временными трудностями их развития. Джим О’Нил 

сформировал настолько смелую и перспективную идею объединения 

государств, несмотря на политические, экономические, географические, 

исторические, культурные отличия. В своей работе указанный автор дал 

небольшую характеристику каждой стране по отдельности. Общим между 

ними является их отнесение к государствам с быстро развивающимися 

экономиками. Также у данных государств имеются общие точки 

соприкосновения в области формирования справедливого миропорядка.  

До 2011 года к указанному объединению применялся акроним БРИК. В 

связи с тем, что коалиция была расширена путем присоединения Южно-

Африканской Республики, название претерпело изменение. С 18 февраля 2011 

года указанная группа государств стала носить наименование БРИКС. С 1 

января 2024 года в БРИКС могут присоединиться и другие страны. 

В целом данный формат коалиции имеет достаточно перспективные 

цели и задачи. На сегодняшний день партнеры коалиции являются одними из 

наиболее сильнейших стран в политической и экономической плоскости. 

Данные государства обладают тесными финансовыми, торговыми, научными, 

техническими, культурными взаимоотношениями. Указанные особенности 

позволяют утверждать о том, что коалиция имеет достаточно серьезные 

возможности к росту и развитию. Взаимоотношения между партнерами 

объединения с каждым годом выходят на более высокий уровень. Это 

подтверждается увеличением количества общих инвестиционных проектов, а 

также проводимых мероприятий. Таким образом, государства в формате 

объединения имеют тенденцию к сближению. 

Несмотря на это, наиболее активное правовое взаимодействие между 

странами-партнерами коалиции осложняется рядом причин. Одной из таковых 

является то, что представленные государства имеют разные правовые 

системы. Так, Россия и Бразилия относятся к представителям романо-

германской (континентальной) правовой семьи. При этом каждая из этих двух 

стран имеет свои особенности. Правовая система КНР является отличной от 

других правовых систем в иных государствах. Так, в Китае до сих пор 

действуют реформы недавно господствующих социалистических концепций. 

В том числе продолжают по-своему влиять на политические, правовые и 

экономические процессы в государстве переплетение двух различных 
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исторически предопределенных концепций. Одной из таких выступает 

конфуцианство. В целом данная концепция призывает выстраивать отношения 

на основе добродетели и морали. Следующим идеологическим направлением 

выступает учение легистов. Сущность данной концепции заключается в 

главной роли закона, обеспеченного применением силы государственного 

принуждения. Правовая система КНР относится к социалистической системе. 

Индия представляет собой уникальный образец смешанной правовой системы. 

В данной системе имеются черты индусского религиозного права и традиции 

англо-саксонского права. Южно-Африканская Республика, также как и Индия, 

относится к смешанной правовой системе. При этом данная правовая система 

имеет особенности. В ней сочетаются континентальные (романо-германские), 

англосаксонские традиции и обычаи. В том числе преобладают признаки 

традиционной системы и системы обычного права. 

Влияние правовых систем друг на друга может выражаться в рецепции, 

которую можно определить как заимствование идей и юридических 

конструкций одной правовой системы другой. По мнению известного 

теоретика права А.Ф. Черданцева, «здесь можно выделить, во-первых, 

структурные связи, возникающие, когда одна правовая система включает в 

свой состав (инкорпорирует) крупные блоки другой (отрасль права, 

значительный нормативный акт, кодекс или отдельный институт права). Во-

вторых, идеологические, состоящие в восприятии идей, принципов, 

юридических конструкций, понятий, терминологии, правил и приёмов 

юридической техники, толкования и т.д.» [1]. 

Помимо рецепции взаимодействие систем права может выражаться в 

унификации. Сущность данного процесса состоит в приведении к 

тождественности форм права партнеров БРИКС. 

Следующим проблемным аспектом является то, что объединение не 

является субъектом международного права (международной 

межправительственной организацией). БРИКС не имеет ни учредительного 

договора, ни штаб квартиры, ни секретариата, ни органов управления. На 

сегодняшний день данное объединение является современной формой 

мирового взаимодействия. Оно стоит в одном ряду со многими 

организациями. По мнению А.Х. Абашидзе, «БРИКС по своим признакам 

можно отнести к международной квазиорганизации» [2]. 

С нашей точки зрения, наиболее тесное и эффективное взаимодействие 

государств возможно, в частности в области права, в случае оформления 

объединения в качестве полноценного субъекта международного права. 

Таким образом, БРИКС является коалицией государств, которых 

объединяют общие интересы в области формирования справедливого 
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миропорядка. Данное объединение – площадка для укрепления всестороннего 

взаимодействия стран. Несмотря на это, взаимодействие государств в рамках 

формата осложняется рядом причин. По нашему мнению, наиболее тесное 

сотрудничество в области права может быть допустимо только при 

оформлении объединения как международной организации 

(межправительственной). 
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Аннотация: в статье рассматривается государственная символика 

как элемент конституционно-правового статуса субъекта Российской 

Федерации. Одной из наиболее актуальных проблем использования 

государственной символики является проблема неофициального 

использования государственных символов России.  

Официальное использование госсимволов регламентировано. При этом 

периодически возникают вопросы об использовании символики не только 
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обязательных процедурах. Выше проведенное исследование свидетельствует 

о том, что практика неофициального использования символики в регионах 

осложнена тем, что нет единого для всех субъектов РФ перечня случаев 

допустимого такого использования. 

Ключевые слова: государственная символика, субъект Российской 

федерации, конституционно-правовое регулирование, гражданин. 

Abstract: the article considers state symbols as an element of the 

constitutional and legal status of a subject of the Russian Federation. One of the 

most pressing problems of using state symbols is the problem of unofficial use of 

state symbols of Russia.  

The official use of state symbols is regulated. At the same time, questions 

periodically arise about the use of symbols not only mandatory procedures. The 

above study indicates that the practice of unofficial use of symbols in the regions is 

complicated by the fact that there is no single list of cases of permissible such use 

for all subjects of the Russian Federation. 

Keywords: state symbols, subject of the Russian Federation, constitutional 

and legal regulation, citizen. 

 

Термин «неофициальный» во всех словарях рассматривается как «не 

имеющий официального значения», «лишенный официальности». 

Неофициальное использование государственных символов в настоящее время 

рассматривается как «культура» такого применения. 

В 2008 году в Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 

года № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации» были 

внесены изменения, разрешающие гражданам, общественным объединениям, 

предприятиям, учреждениям и организациям неофициально использовать 

данный государственный символ (если такое использование не является 

надругательством над Государственным флагом Российской Федерации). 

Представляется, что подобное позволяет формировать гражданственность и 

патриотизм. По мнению Председателя Комитета Государственной Думы по 

конституционному законодательству и государственному строительству В.Н. 

Плигина, «…у населения существует потребность в выражении своего 

патриотизма, что, в частности, выражается и в стремлении к использованию 

символики; …..это говорит о стремлении продемонстрировать свою 

принадлежность к России….,это внутреннее ощущение России - что мы 

являемся гражданами Российской Федерации». В части подобной 

регламентации интересен зарубежный опыт. Так, в отдельных странах введена 

в обращение «замена госсимволов». Например, в Швеции используется вместо 

государственного флага - вытянутое треугольное полотнище с двумя цветами 
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национального флага, которое не является государственным флагом, но 

символизирует его. Право использования его принадлежит любому 

гражданину Швеции без всякого ограничения. В Эстонии выработана 

практика свободного использования юридическими и физическими лицами 

государственной символики (единственное, необходимо руководствоваться 

Правилами вывешивания флага). Аналогичное применение давно действует в 

Соединенных Штатах Америки. Регламентация неофициального применения 

госсимволов, проявленная в зарубежном законодательстве, свидетельствует о 

том, что ничего унизительного для государственной символики в таком 

использовании нет, напротив, это скорее фактор, укрепляющий осознание 

своей причастности к этой символики, а значит, и к своей стране. 

К.В. Нужин, анализируя проблемы использования государственной 

символики в субъектах РФ, отмечает: «…все случаи практического 

применения государственных символов … можно классифицировать на две 

группы: случаи официального использования; случаи неофициального 

использования». Ученый рассматривает официальное использование, как 

санкционированное государственной властью, закрепленное в 

соответствующем правовом акте, с соблюдением всех формальностей 

(отступление от официального использования недопустимо, если иное не 

установлено правовым актом.). С его позиции «неофициальное 

использование» - это «использование, которое не имеет официального 

значения; такое использование не имеет каких-либо четких правил и 

установок, как правило, в нормативных актах не закрепляется (хотя 

встречаются исключения) и всегда носит лишь возможный, а не обязательный 

характер». Такого рода исключения содержатся в законодательных актах 

отдельных субъектов РФ. 

В частности, Закон Иркутской области от 25 июня 1997 года № 11/2-ЗС 

«О гербе и флаге Иркутской области» в статье 7 регулирует порядок 

неофициального использования изображения герба. Согласно 

законодательному акту под неофициальным использованием изображения 

герба понимается «...воспроизведение его изображения общественными 

объединениями, организациями независимо от форм собственности, частными 

лицами в товарных знаках, знаках обслуживания и других средствах 

визуальной идентификации товаров, работ и услуг, в рекламных и иных 

целях». За неофициальное использование изображения герба взимается 

областной гербовый сбор (размер устанавливается законом Иркутской 

области). На такое применение изображения герба выдается разрешение 

сроком до одного года, которое может быть аннулировано досрочно при 

возникновении обстоятельств, препятствующих неофициальному 



487 

использованию изображения герба, то есть при нарушении условий 

допустимости такого использования. В качестве таковых причин выступают: 

- если неофициальное использование изображения герба противоречит 

целям учреждения и использования официальной символики Иркутской 

области;  

- если используется изображение герба в качестве средства визуальной 

идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, 

работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с законодательством;  

- если неофициально используется изображение герба в коммерческих 

целях и соответствующее разрешение не получено;  

- если такое использование изображения герба в иных случаях 

ограничено нормативными правовыми актами Иркутской области. 

В ст. 11 законодательного акта разъяснен порядок неофициального 

использования флага. Это воспроизведение его изображения либо иное его 

использование организациями независимо от форм собственности, частными 

лицами в фирменных обозначениях, на печатях, штампах и официальных 

бланках, товарных знаках, знаках обслуживания и других средствах 

визуальной идентификации товаров, работ и услуг, в рекламных и иных целях. 

При этом на неофициальное использование флага специального разрешения 

не требуется.  

В статье 12 Закона Иркутской области от 25 июня 1997 года № 11/2-ЗС 

«О гербе и флаге Иркутской области» предусмотрена ответственность за 

«соблюдение» установленных законодательным актом требований при 

использовании официальной символики области. Однако если не обратиться к 

содержательной части данной нормы, то можно констатировать, что 

региональный законодатель регламентировал ответственность за законное 

поведение, не видя необходимости в регулировании ответственности за 

неофициальное использование символики области. Аналогичные положения 

закреплены в Законах: Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 17 

июля 1997 года «О гербе и флаге», Чукотского автономного округа от 28 

ноября 1997 г. № 41-ОЗ «О флаге Чукотского автономного округа», Рязанской 

области от 2 июня 2000 года № 33-ОЗ «О флаге Рязанской области». 

В статье 15 Закона Московской области от 15 июля 2005 года № 

183/2005- ОЗ «О гербе Московской области» закреплено, что неофициальное 

использование герба Московской области означает использование герба или 

его воспроизведение в случаях, не предусмотренных ст. 12-14 

законодательного акта (данные нормы регулируют порядок использования 

герба области или его воспроизведения). В остальных случаях такое 

использование осуществляется по решению Геральдической комиссии 
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Московской области. Не допускается воспроизведение герба Московской 

области в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, 

работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или 

ограничена в соответствии с федеральными законами. 

Интерес вызывает ст. 5 Постановления от 24 апреля 2002 г. № 108 «О 

положении «Об использовании государственных символов еврейской 

автономной области в предпринимательской деятельности и иных случаях», в 

которой закреплен запрет на неофициальное использование символики 

области. То есть, недопустимо применение государственных символов 

еврейской автономной области, если оно осуществляется в целях:  

- насильственного изменения основ конституционного строя и 

нарушения целостности Российской Федерации, разжигания социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни;  

- визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и услуг (если 

реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии 

с федеральным законодательством). Данным законодательным актом 

выработан вывод о том, что при неофициальном случае использования 

государственного флага важно, чтобы не совершалось надругательства над 

государственным флагом (в этом случае наступает уголовная 

ответственность) и нарушения порядка использования государственной 

символики (установлена административная ответственность в случае 

нарушений порядка использования).  

Выше проведенное исследование свидетельствует о том, что практика 

неофициального использования символики в регионах осложнена тем, что нет 

единого для всех субъектов РФ перечня случаев допустимого такого 

использования. Следует согласиться с мнением К.В. Нужина, который 

утверждает, что «правовое регулирование вопросов использования…» 

государственных символов на федеральном и региональном уровнях «требует 

совершенствования, особенно в части предоставления гражданам и 

организациям права беспрепятственно использовать государственный 

символ». Регламентация такого права на уровне субъекта РФ должна 

соответствовать правилам и нормам, которые определяются на уровне 

Российской Федерации, и соответствовать цели популяризации 

государственной символики, обозначенной Президентом РФ еще в 2004 году. 
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Россия в постперестроечные годы значительно интегрировалась в 

мировую экономику, вступила в различные международные организации, 

сняла ограничения на действия нерезидентов на своей территории, облегчила 

экспансию российских производителей на мировые рынки. Интеграция 

России в мировую рыночную экономику становится одной из косвенных 

причин возникновения экономических кризисов, в том числе связанных с 

мировыми кризисами. Поэтому значительно повышается роль четко 

урегулированного и реально действующего законодательства о банкротстве, 

которое должно соответствовать новейшим мировым тенденциям, 

существующим в данной области. 

Изначально в мировой практике законодательство о несостоятельности 

(банкротстве) развивалось по двум принципиально разным направлениям: 

британская модель строилась на том, что банкротство есть способ возврата 

долгов кредиторам, который сопровождается ликвидацией должника. По 

американской модели у банкротства противоположная цель - восстановить 
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платежеспособность предприятия путем проведения реорганизационных 

процедур. 

Российский Закон о банкротстве нельзя в полной мере отнести ни к 

"продолжниковской", ни к "прокредиторской" направленности. Однако 

следует отметить, что большая часть его правовых норм все-таки направлена 

на сохранение юридического лица и на восстановление его 

платежеспособности, а не на ликвидацию должника как субъекта 

хозяйственной деятельности. Иными словами, Закон предоставляет широкие 

возможности по сохранению должника, не уменьшая значения конкурсного 

производства. Это является закономерным результатом развития института 

банкротства в российской истории. Обращение к истории правового 

регулирования института несостоятельности (банкротства) юридического 

лица представляется необходимым, так как в нашей стране в досоветский 

период институт банкротства занимал достаточно прочное место среди 

приоритетных направлений развития правового регулирования отношений. 

Исторические корни отечественного института экономической 

несостоятельности и банкротства в России имеются уже в "Русской правде" 

(одном из первых русских законодательных актов, действовавшем в Древней 

Руси в XI - XII вв.). 

"Законодателем того времени выделяются два вида несостоятельности, 

а именно: 

- несчастная (невиновная) несостоятельность, возникшая не по вине 

должника (имела место в случае наступления различного рода форс-мажорных 

обстоятельств: пожара, стихийного бедствия); 

- злонамеренная (виновная) несостоятельность, которая могла 

наступить, к примеру, в случае легкомысленного поведения купца (растрата 

вверенных средств, потеря товара в результате пьянства и других 

предосудительных действий)". [1, с. 68] 

Следы конкурсного права можно найти и в иных источниках русского 

права. Так, в Псковской судной грамоте (ст. 104) указывается на случай 

конкуренции нескольких залоговых прав на одну вещь, при которых у одних 

кредиторов имелась только вкладная грамота, а у других и сам заклад. [2, с. 

19] Разрешалась эта конкуренция соразмерным дележом. По мнению 

некоторых ученых, в частности А.Х. Гольмстена, в этом случае не возникал 

конкурс, поскольку вопрос о несостоятельности должника не рассматривался, 

а конкуренция прав была вызвана стечением действительно существующих 

вещных прав на один объект. [3, с. 4] 

consultantplus://offline/ref=6B8FE266123BB14DAEEEEDD473E818A23653C1B97FD24BD161ABCA12d5m7N
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Однако не все ученые соглашались с этим мнением. Так, Г.Ф. 

Шершеневич считал, что в данном случае "мы имеем перед собой конкурсный 

вопрос". [4, с. 59] 

Данные нормы являются практически единственными примерами 

правового регулирования банкротства, они действовали в течение четырех 

столетий, вплоть до Соборного уложения 1649 г., которое фактически 

дублировало нормы Русской Правды. [5, с. 51] Изменения были небольшие: 

при распределении имущества должника устанавливались преимущества 

иностранцев перед русскими кредиторами и государевой казны перед 

подданными. 

В дальнейшем развитии конкурсного права в России можно выделить 

три основных направления: 

- приспособление норм иностранных законодательств к российским 

условиям и особенностям; 

- развитие национальных конкурсных отношений; 

- создание и кодификация норм конкурсного права. 

Иностранное законодательство применялось в наиболее крупных 

процессах, и причина его применения состояла в более детальной 

разработанности. Однако далеко не ко всем случаям несостоятельности можно 

было применить иностранный закон. 

В тех ситуациях, когда и должник, и кредиторы не были иностранцами, 

применялись самобытные нормы национального права, имеющие корни в 

древних законах и обычаях. Таким образом, развивалось второе направление 

русского конкурсного процесса, ставшее развитием древнего русского 

порядка взимания долгов - закупничества (выдачи должника одному из 

кредиторов на заработки, срок которых определялся временем, за которое 

должник отрабатывал свои долги). 

"Выдача головою, - по словам К.Д. Кавелина, - есть древнейший способ 

удовлетворения требований на известном лице; кто не вознаграждал за 

убытки, не платил долги, того самого отдавали истцу. Он мог делать с ним, 

что хотел: мстить за невыполнение обязательства или сделать своим рабом. Но 

впоследствии характер выдачи головою изменился". [7, с. 197] Изменения 

состояли в том, что не происходило перехода в рабство, а должник обязан был 

отслужить долг, позже был даже установлен годичный срок такой службы.  

Существовало и третье направление - канцелярско-кодификационное. В 

рамках этого направления очень медленно велось создание российского 

конкурсного законодательства. Эта деятельность осуществлялась параллельно 

с применением иностранного законодательства и с правотворческой 

деятельностью в рамках конкретных конкурсных процессов. По словам А.Х. 
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Гольмстена, ни то, ни другое, ни третье друг другу не мешало. [8, с. 22] Однако 

все описанные процедуры были применимы только при отсутствии 

конкуренции прав. О том, каким образом осуществлялась выдача головою 

должника при наличии нескольких кредиторов, можно сделать вывод на 

основании Купеческого устава 1727 г. и Указа от 19 июля 1736 г. В этих 

документах говорится, что судьба должника решалась двояким образом: либо 

он переходил от одного кредитора к другому по мере отработки долга, либо 

поступал к одному кредитору, который и расплачивался со всеми остальными. 

Не существовало законодательно установленного порядка удовлетворения 

требований кредиторов, все решалось соглашением. Устав оговаривал только 

периодичность платежей - ежегодно. 

А.Х. Гольмстен считал такой порядок суррогатом конкурсного 

процесса, поскольку при этом не проводились никакие процедуры конкурса, а 

полнота удовлетворения требований кредиторов никак не зависела от наличия 

у должника имущества и его реализации. [8, с. 21] По его словам, 

правительство, заявляя о составлении конкурсных законов, создает сначала 

процедуру, которая может служить лишь суррогатом конкурсного процесса, а 

затем, издав конкурсный устав, забывает об этом и разрешает вопросы 

конкурсного процесса по иностранным кодексам. 

К декабрю 1762 г. Сенат подготовил проект банкротского Устава, в 

котором были изложены нормы о банкротстве, содержавшиеся в Уложении 

1649 г., указах Петра I, Екатерины I и Анны Иоанновны, указывалось на 

способы разрешения дел о банкротстве до 1740 г. и на Устав 1740 г., т.е. 

давался обзор законодательства, касающегося несостоятельности. [9, с. 128] 

Устав о несостоятельности 1763 г. расширил круг лиц, на которых 

распространялись его правила. Теперь это были не только купцы, но и 

"заводчики, фабриканты и откупщики и, одним словом, всякий, торгом 

промышляющий". [10, с. 59] Одно из важных изменений, предусмотренных 

проектом, касалось вопроса о количестве кредиторов, при котором возможен 

конкурс. Раньше было установлено, что при одном кредиторе конкурс 

невозможен. Теперь же банкротство учреждалось, если сумма долговых 

требований превышала 3000 руб. Мотивировала это Коммерц-коллегия тем, 

что "конкурс в малых делах более расходу, нежели прибыли, принести может". 

[11, с. 101] 

Тринадцатого августа 1784 г. был издан Указ, предписывавший всякие 

недоразумения в делах о несостоятельности решать большинством голосов 

кредиторов. Конечно, такой порядок не мог долго служить заменой 

конкурсного устава. По словам А.Х. Гольмстена, "XVIII веку, 28 лет 

пожертвовавшему разработке банкротского Устава, так и не суждено было 
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видеть плоды своих трудов. Но труды его не пропали даром - он работал для 

своего преемника". [8, с. 213] 

28 ноября 1809 г. специально изданным законом было четко 

зафиксировано правило: "при одном кредиторе нет конкурса". [10, с. 141] 

Единственный же кредитор отныне имел право "извинить своего должника, 

освободить его от стражи, сократить время содержания под оной", т.е. 

признавались все последствия банкротства даже при одном кредиторе, 

устранялась только деятельность кураторов. [9, с. 251] Однако к 1830 г. 

практика выявила в правилах Устава "разные неудобства и недостатки, в 

отвращение коих было принято решение создать новый Устав", который и был 

подготовлен к 1832 г. [12, с. 7] 

Устав 1832 г. стал одной из самых значимых вех в регулировании 

банкротства. Он распространял свою силу только на тех лиц, которые впали в 

банкротство по торговле, что определило четкую границу между 

несостоятельностью торговцев и несостоятельностью дворян. Устав о 

несостоятельности 1832 г. действовал вплоть до 1917 г. 
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Во все периоды исторического развития, общество пребывало в поиске 

того баланса между естественной свободой сексуальных отношений и 

нравственностью, который признавался бы большинством членов общества 

гармоничным и оправданным. В этой связи, в разные исторические периоды 

государством предпринимались шаги, направленные на упорядочение 

действий, связанных с теми, или иными материалами, имеющими 

выраженный сексуальный характер.  

Как отмечает в этой связи А.Г. Донченко, «устраивающий всех и 

каждого баланс так и не был найден, однако было выработано представление 

о необходимости поставить под жесткий запрет определенные, наиболее 

опасные деяния, грубо нарушающие общепризнанные представления о морали 

и нравственности, выходящие за пределы допустимого в публичном 

изображении сексуальных отношений» [1, с. 70]. 

Однако, представления о том, что именно и в каких пределах является 

допустимым, формировалось постепенно, параллельно с развитием 

моральных устоев общества в разные периоды государственного и 

социального развития. 

С начальных этапов развития цивилизованного общества, 

регулирование поведения людей происходило, в первую очередь, посредством 

норм морали, формируемых в самом обществе. Благодаря такому комплексу 

нравственно-этических предписаний складывалось обобщённое понимание 

нравственного и безнравственного.  

Реализация таких морально-нравственных предписания происходит на 

началах саморегулирования в рамках общественных отношений, 

существующих на определённом этапе развития.  

Моральные нормы определяют содержание поведения, то, как принято 

поступать в определенной ситуации, то есть присущие данному обществу, 

социальной группе нравы. Нравы повседневно воспроизводятся в жизни 

общества силой традиции, авторитетом и властью общепризнанной и 

поддерживаемой всеми дисциплины, общественным мнением, убеждением 

членов общества о должном поведении при определенных условиях. 

Однако, несмотря на то, что регулирование вопросов, относящихся к 

сфере сугубо интимного, происходило раньше (и происходит сейчас) в 

морально-этическом плане, ряд наиболее острых вопросов такого 

регулирования вынесен на государственно-правовой уровень. 

Более того, отдельные разновидности поведения, касающегося 

интимной сферы жизнедеятельности общества, приобрели с точки зрения 

законодателя, свойства преступления – как наиболее серьёзного 

правонарушения.  
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Такой взгляд в отечественном праве формировался не единомоментно, а 

на протяжении длительного периода развития, характеризуясь 

определёнными особенностями подходов к правовому определению таких 

противоправных деяний и наказанию за их совершение. 

В отечественном праве дореволюционного периода развития имеются 

нормы, предусматривающие уголовную ответственность за посягательства на 

правила приличия, существующие в обществе. 

Артикул Воинский Петра I (1715 г.) можно с уверенностью назвать если 

не первым документом, то одним из первых документов, касающихся 

регулирования общественной нравственности. Данный вывод объективно 

следует уже из самого наименования главы ХХ «О содомском грехе, о насилии 

и блуде». В соответствующем артикуле 177 обозначено: «от позорных речей и 

песней достойно и надобно всякому под наказанием удержатись» [2]. 

Развиваются соответствующие положения в ином правовом документе, 

именуемом «Устав благочиния, или полицейский» от 8 апреля 1782 года [3]. 

Ст. 219 данного акта налагает запрет на проведение «противных 

благопристойности забав или театральных постановок» под угрозой 

уголовного наказания. 

В XIX столетии, в период законодательных и судебных реформ, 

положения, имеющие направленность на защиту общественной 

нравственности, можно найти в «Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных» от 15 августа 1845 г. [4].  Данный акт устанавливал запрет 

на оборот произведений и изображений «явно противные нравственности и 

благопристойности, соблазнительных, или имеющих целью разрушение 

нравов» (ст. 1001 Уложения). 

Указанный документ действовал вплоть до советского периода развития 

отечественного законодательства, что состоялось в связи с Октябрьской 

революцией 1917 г. 

В «Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» [5], 

утвержденном императором 20 ноября 1864 г., использовались уже несколько 

иные категории, характеризующие материалы, идущие вразрез с нормами 

общественной нравственности, именую их: «явно соблазнительными 

изделиями и изображениями». Однако, принципиально новых положений, 

позволяющих раскрыть суть и содержание запрещённых к обороту 

произведений, указанный документ не создал. 

Данный акт действовал параллельно с Уложением 1845 г. В данном 

документе упоминалась ответственность за «публичное выставление и 

распространение явно соблазнительных изделий и изображений, за которые 
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виновные сверх извлечения предметов подвергаются аресту не свыше семи 

дней или денежному взысканию не свыше 25 рублей» (ст. 45). 

С введением предварительной цензуры печатной продукции 

размножение порнографических изображений и изданий стало 

рассматриваться как особый вид нарушения цензурных правил.  

Соответственно, можно сделать вывод о том, что в дореволюционном 

уголовном праве существовали нормы, предусматривающие ответственность 

за оборот некого прообраза современной порнографии. К предметам таких 

преступных деяний дореволюционный отечественный законодатель относил 

материалы и предметы, характеризуемые как: оскорбительные, противные 

нравственности и благопристойности. 

При этом, несмотря на наличие в законодательстве анализируемого 

исторического периода критериев, определяющих продукцию, 

противоречащую началам нравственности, нормативного определения 

таковой сформулировано не было.  

Как можно заметить, характеристики, используемые дореволюционным 

законодателем, очень субъективны и лишены необходимой конкретики, 

позволяющей с современной точки зрения идентифицировать такую 

продукцию. 
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Мировые судьи являются тем основополагающим инструментом 

судебной системы, который максимально приближен к населению, призван 

оперативно и доступно обеспечивать реализацию и защиту конституционных 

прав граждан, поскольку категории и виды рассматриваемых мировыми 

судьями дел неразрывно связаны именно с повседневной жизнью людей и 

взаимоотношениями между ними. 

Мировая юстиция вносит значимый вклад в совершенствование 

юридической защиты прав и свобод человека, с приходом на правовое поле 

мировых судей правосудие стало более качественным и оперативным. Кроме 

того, следование принципу размещения мировых судей на местах, 

территориально приближенно к населению, позволило сделать правосудие в 
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большей степени доступным. Мировыми судьями рассматривается около 80% 

от общего количества всех дел, поступающих в суды общей юрисдикции, что 

позитивно сказалось на решении многих проблем функционирования как 

районных судов, так и судебной системы в целом. 

Особенностью деятельности мировых судей является отсутствие 

специализации по рассмотрению дел, то есть мировой судья рассматривает все 

поступающие к нему дела – уголовные, гражданские, административные, что 

требует от него хорошей процессуальной подготовки и знаний всех отраслей 

права. Тем не менее, несмотря на широкую специализацию, ежегодно 

возрастающую нагрузку мировых судей, которая, в частности, почти в три раза 

превышает среднюю нагрузку на федерального судью, мировая юстиция 

показывает высокие результаты работы. Из всех решений мировых судей 

обжалуются не более двух процентов, что свидетельствует о высоком 

авторитете судебных актов и доверии гражданского общества к мировой 

юстиции.  

Можно сказать, что на сегодняшний день институт мировой юстиции 

полностью сформировался и успешно функционирует. Однако в организации 

работы мировых судей, сохраняются некоторые проблемы, требующие 

решения для дальнейшего развития института мировой юстиции. 

1. Кадровое обеспечение аппарата мировых судей.  

В большом количестве субъектов остро стоит проблема нехватки 

сотрудников аппаратов мировых судей и вопросы стабильности кадрового 

состава аппаратов мировых судей. Сложная ситуация сложилась в Республике 

Мордовия, Чувашской Республике, Пермском крае, Ивановской, Ульяновской 

областях. В связи с отсутствием единого подхода к оплате труда работников 

аппарата мировых судей в регионах размер зарплаты отличается в два, а 

иногда и в три раза. Сложность работы, высокая нагрузка и несоразмерная с 

ними оплата труда приводит к высокой текучести кадров, а в некоторых 

случаях к невостребованности вакантных должностей. Мировые судьи 

остаются без помощников и секретарей, что негативно отражается на качестве 

их работы и сроках рассмотрения дел. 

При решении вопросов структуры и численности аппарата мировых 

судей  целесообразно  на федеральном уровне закрепить обязательное наличие 

в штате аппарата мирового судьи не менее четырех работников: помощник, 

секретарь мирового судьи, секретарь судебного заседания, а также 

технический специалист. 

Следует отметить, во многих субъектах Российской Федерации 

государственные гражданские служащие аппарата мировых судей отнесены к 

самым низшим категориям (обеспечивающие специалисты) и группам 
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должностей (старшая и младшая). В то же время в аппаратах федеральных 

районных судов должность помощника судьи отнесена к ведущей группе 

должностей категории «помощники (советники)», должности секретаря 

судебного заседания и секретаря суда отнесены к старшей группе должностей 

категории «специалисты». 

В целях обеспечения единства правовых и организационных основ 

федеральной гражданской службы и гражданской службы субъектов 

Российской Федерации, а также, учитывая единство статуса судов общей 

юрисдикции, целесообразно на федеральном уровне закрепить категории и 

группы должностей для работников аппарата мировых судей, аналогичные 

категориям и группам, предусмотренным для работников федеральных судов. 

2. Требования к содержанию дополнительных профессиональных 

образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации мировых судей и работников их аппарата. 

Действующее законодательство закрепляет необходимость 

профессиональной переподготовки судей, впервые назначенных на должность 

судьи, а также повышение квалификации судей и работников их аппарата. 

В субъектах Российской Федерации имеют место различные подходы к 

профессиональной переподготовке, повышению квалификации мировых 

судей и работников их аппарата. Подчеркнем, что и в рамках одного региона 

существуют разные программы дополнительного профессионального 

образования в зависимости от учебного заведения, тем самым отсутствует 

единство подготовки мировых судей и работников их аппарата. 

Профессиональная переподготовка, повышение квалификации мировых 

судей и работников их аппарата является основой повышения уровня 

теоретических знаний, совершенствования практических навыков и умений 

мировых судей и работников их аппарата, что позволяет обеспечить высокий 

уровень правовой подготовки всех лиц, организующих и участвующих в 

процессе отправления правосудия. 

На работников аппарата мировых судей возложены дополнительные 

функции, связанные с обеспечением открытости и прозрачности правосудия, 

а именно по исполнению требований Федерального закона «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации». 

Следует отметить, ведение сайтов работниками, не обладающими знаниями, 

навыками и опытом программирования, не обеспечивает своевременного и 

полного размещения информации, устранения сбоев в программах. 

Рассматривая профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации в качестве важных гарантий соблюдения и обеспечения прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц, их восстановления и 
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защиты, представляется целесообразным разработать и утвердить требования 

к содержанию программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации мировых судей и работников их аппарата. 

3. Критерий численности населения, используемый при 

формировании судебных участков. 

В настоящее время отсутствует правовой акт, устанавливающий нормы 

нагрузки на мировых судей, хотя активная правотворческая работа, 

направленная на распределение нагрузки, ведется еще с 2006 года. Так, 

в статью 4  Закона о мировых судьях были внесены изменения, согласно 

которым судебные участки создаются из расчета численности населения на 

одном участке от 15 до 23 тыс. человек, в административно-территориальных 

образованиях с численностью населения менее 15 тыс. человек создается один 

судебный участок. 

Федеральный закон «Об общем числе мировых судей и количестве 

судебных участков в субъектах Российской Федерации» № 218-ФЗ с учетом 

предложений законодательных (представительных) органов субъектов 

Российской Федерации, согласованных с Верховным Судом Российской 

Федерации, определил число мировых судей и соответствующее ему 

количество судебных участков в 85 субъектах Российской Федерации. Но, 

называя мировых судей судьями субъекта Российской Федерации, 

законодатель лишил возможности увеличения их численности самим 

субъектом, за счет своих средств. Регулярно субъектами Российской 

Федерации готовится соответствующее обращение относительно увеличения 

численности мировых судей на 5-7 единиц, поскольку рабочая нагрузка на них 

во много раз превышает разумные пределы.  

В Государственную Думу вносились многочисленные законопроекты, 

предлагающие  изменения данного положения, в том числе путем уменьшения 

расчета численности населения с 23 тыс. человек до 18−19 тыс. человек. Кроме 

этого, необходимо предусмотреть возможность учета иных факторов, таких 

как протяженность территории, инфраструктура региона, транспортная 

доступность, уровень преступности и гражданской конфликтности в регионе. 

Но самое важное, в связи с отсутствием установленных норм нагрузки на 

судей не учитывается фактический уровень нагрузки на мирового судью. 

Для решения этой проблемы мы предлагаем предусмотреть в 

федеральном законе возможность увеличения численности мировых судей за 

счет средств субъекта Российской Федерации путем их перечисления в 

федеральный бюджет.  

4. Информатизация деятельности мировых судей как мера 

повышения эффективности судопроизводства. 
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В связи с устойчивой тенденцией ежегодного роста вынесенных 

мировыми судьями судебных приказов стоит обратить внимание на процедуру 

приказного производства.   

Приказное производство − это эффективный способ разрешения 

бесспорных дел и оперативной защиты участников правоотношений, которое 

осуществляется путем обмена документами без проведения судебного 

заседания. При разрешении бесспорных требований судья выполняет 

формальную и в какой-то степени рутинную функцию, однако столь 

внушительный объем дел, рассматриваемых в порядке приказного 

производства,  приводит к тому, что судьи вынуждены большую часть 

рабочего времени уделять вынесению судебных приказов. При этом дела, 

рассматриваемые по существу, требуют большего внимания, в связи с чем, им 

необходимо отдавать приоритет. 

В целях снижения нагрузки на мировых судей в части рассмотрения 

бесспорных требований Судебным департаментом при Верховном Суде РФ 

предусмотрен перевод документооборота в электронную форму и разработана 

программа для формирования судебных приказов с использованием 

конструктора шаблонов в соответствии с типовыми бланками, 

разработанными Судебным департаментом и согласованными с Верховным 

Судом Российской Федерации.  

Применение слабого искусственного интеллекта при рассмотрении дел 

в порядке приказного производства в дальнейшем позволит значительно 

снизить нагрузку на мировых судей, что положительно отразится на качестве 

правосудия. При этом права граждан в данном случае не нарушаются, так как 

за ними сохраняется право направить возражения, что позволяет отменить 

вынесенный судебный приказ и рассматривать дело уже в порядке искового 

производства. 

Также является актуальным совершенствование рассмотрения 

заявлений в порядке исполнения судебных решений. В настоящее время 

рассмотрение заявлений о процессуальном правопреемстве или о выдаче 

дубликата судебного приказа проводится в рамках судебного заседания с 

вызовом заинтересованных сторон, которые в большинстве случаев не 

являются. С учетом сложившейся ситуации предлагается рационализировать 

затраты на рассмотрение подобных заявлений и предусмотреть возможность 

их рассмотрения мировым судьей вне судебного заседания в безвызывном 

порядке. 

Для снижения нагрузки мировых судей требуется преобразование 

самого процесса отправления правосудия и организации внутренней работы 

суда. Видится необходимым упрощение делопроизводства  путем его 
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трансформации через внедрение электронного документооборота и 

цифровизацию правосудия. 

Внедрение электронного правосудия позволяет упростить 

документооборот с последовательным переходом от электронного к 

цифровому способу передачи данных, обеспечить безопасное хранение 

данных, освободить аппарат суда от рутинных обязанностей, 

автоматизировать многие процессы, повысить доступность и открытость 

правосудия.  

Для реализации перечисленных мер требуется создание единого 

информационного пространства для судов всех уровней, в том числе 

полноценное подключение мировой юстиции к ГАС «Правосудие». 

Использование единых программно-аппаратных средств для осуществления 

судопроизводства и делопроизводства позволит минимизировать затраты на 

формирование архивов, повысит скорость получения и отправления 

документов как внутри судебной системы, так и для заявителей. 

Актуальность данных мер подтверждается принятым в третьем чтении 

Государственной Думой РФ 21 декабря 2021 года федеральным законом о 

расширении возможностей дистанционного участия в судебном процессе, в 

соответствии с которым возможно направление документов в суды через 

портал «Госуслуги» в электронном виде, а также участие в судебных 

заседаниях посредством веб-конференций. 

Кроме того, необходимо в дальнейшем расширять возможности 

электронного взаимодействия мировых судей не только внутри судебной 

системы, но и с информационными системами органов власти. Возможность 

получения напрямую из ведомственных органов информации и документов о 

важных фактах в рассматриваемом деле в электронном виде позволит 

значительно снизить временные и ресурсные затраты суда на рассмотрение 

дела по существу. Создание единого цифрового пространства является важной 

задачей на ближайшие годы. 
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Право на труд является одним из основных социально-экономических 

прав человека. Реализация данного права в полной мере, в безопасных 

условиях и при справедливом вознаграждении, обеспечивает достойный 

уровень жизни для граждан. Таким образом, обеспечение трудовых прав 

является одним из важнейших направлений деятельности государства. 

Постоянное изменение и совершенствование трудового законодательства 

требует неизменной актуальности защиты трудовых прав граждан. 

Согласно статье 352 Трудового кодекса Российской Федерации каждый 

имеет право на защиту своих прав и свобод всеми возможными способами, не 

запрещенными законом [1]. Основными средствами защиты своих трудовых 

прав и свобод являются: 

1. Осознание работниками способов наилучшей защиты своих трудовых 

прав, «самозащита»; 

2. Вовлечение работников в профессиональные профсоюзы как средство 

защиты своих трудовых прав; 

3. Государственное регулирование и контроль (надзор), 

обеспечивающий соблюдение всех установленных правил и норм трудового 

права и иного законодательства, относящегося к сфере трудового права; 

4. Судебная защита, защита своих трудовых прав в суде [4, с. 241]. 
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Основными органами власти в России, которые регулируют и 

контролируют соблюдение трудового законодательства, являются 

прокуратура и Федеральная инспекция труда. В случае нарушения 

работодателем законодательства о труде работник может подать жалобу на 

своего работодателя в указанные уполномоченные органы. Прокуратура и 

Федеральная инспекция труда имеют право провести расследование по 

существу дела, а затем вынести обязательное для работодателя решение, в том 

числе о восстановлении на работе незаконно уволенного работника и 

присуждении работнику задолженности по заработной плате. Более того, эти 

уполномоченные органы могут возбудить дело против работодателя и его 

руководителей о привлечении к ответственности за нарушения трудового 

законодательства. 

Жалоба, поданная на работодателя за нарушение трудового 

законодательства в любой из этих органов власти, не имеет каких-либо 

временных ограничений или срока давности. Сотрудник может подать жалобу 

вне зависимости от того, сколько времени прошло с момента нарушения. 

По договору с прокуратурой и Федеральной инспекцией труда, при подаче 

жалобы в суд работник должен сделать это в течение определенного срока  

[3, c. 43]. 

Работник имеет право подать жалобу на работодателя в суд в течение 

трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении. Если 

предметом жалобы является требование о потере заработной платы, то 

трехмесячный срок, в течение которого подается жалоба, исчисляется со дня 

увольнения работника работодателем. По спорам, связанным с 

неправомерным увольнением, бывший работник может подать жалобу в суд в 

течение одного месяца со дня либо получения им уведомления об увольнении, 

либо со дня выдачи трудовой книжки. В случае пропуска сроков по 

уважительным причинам они могут быть восстановлены в судебном порядке. 

Жалоба, подаваемая работником в суд, должна быть подана в юрисдикции 

работодателя, по адресу его федеральной регистрации, который иногда 

является его юридическим адресом. 

При подаче жалобы в суд работник освобождается от уплаты 

государственной пошлины и других судебных издержек. В случае 

неправомерного увольнения работник может рассчитывать на восстановление 

на прежней должности и взыскание утраченной заработной платы за период 

вынужденного прогула. Любое нарушение трудовых прав может служить 

основанием для возмещения работодателем морального вреда.   

Таким образом, прокурорами зачастую вскрываются нарушения 

трудового законодательства, например, при увольнении сотрудника, при 
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выплате заработных плат, выдачи выходного пособия и т.д. Одним из самых 

основных нарушений на данный момент является несоблюдение прав граждан 

на полную и своевременную оплату труда. 

Так, выявление прокуратурой фактов, которые указывают на 

несоответствие регионального минимума, является основанием возбуждения 

дела об административном правонарушении и внесения представления об 

устранении фактов нарушения законодательства. 

Статья 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

указывает на то, какие в целях осуществления надзорной деятельности 

предоставлены прокурорам права. При этом прокурор обязан оценить 

характер нарушений законов, их причин, распространенность нарушений, 

вредных последствий, вызванных нарушениями законов, степень вины 

нарушителей. Далее ему предоставляется выбор допустимых законом 

действий (в определенной процессуальной форме, с соблюдением 

установленных сроков) и мер прокурорского реагирования (обладающих 

признаками обязательности исполнения) [2]. 

Таким образом, защита прокурором трудовых прав граждан – такая 

деятельность прокурора, которая основывается на нормах процессуального и 

материального права и осуществляется в гражданском судопроизводстве, а 

также, связана с реализацией представленных полномочий по недопущению, 

пресечению нарушений и восстановлению в полной мере прав, свобод и 

законных интересов граждан, а также привлечению виновных лиц к 

ответственности. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

вопросы соблюдения трудовых прав граждан нуждаются в постоянном 

мониторинге и внимании, так как данная проблема остается актуальной и по 

сей день. Прокурорский надзор является одной из действенных гарантий, 

обладая необходимой универсальностью. Таким образом, при реализации 

представленных прокуратуре полномочий, органы прокуратуры способны 

предотвращаться массовые нарушения трудовых прав граждан и оказывать 

необходимую помощь людям, которые пострадали от недобросовестных 

работодателей 
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ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме защиты прав 

несовершеннолетних и их законных интересов, а также отсутствия 

уникальных методов защиты прав детей, как одной из первостепенных 

проблем в современном мире.  

На протяжении многих столетий отношение к детям претерпевало 

глобальные изменения. Роковые последствия Первой мировой войны и 

растущая заинтересованность к проблеме защиты детей в большинстве 

стран вызвала необходимость, со стороны Лиги Наций создать в 1919 г. 

Комитет детского благополучия. Актуальность темы обоснована тем, что 

защита имущественных и личных неимущественных права на сегодняшний 

день является приоритетной при «несовершенстве» действующего 

законодательства.  

Ключевые слова: Лига Наций, беспризорность, проблема защиты прав 

несовершеннолетних в современном мире. 

Annotation: The article is devoted to the problem of protecting the rights of 

minors and their legitimate interests, as well as the lack of unique methods for 

protecting the rights of children, as one of the primary problems in the modern 

world. 

Over the centuries, attitudes towards children have undergone global 

changes. The fatal consequences of the First World War and the growing interest in 
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the problem of protecting children in most countries made it necessary for the 

League of Nations to create a Committee for Children's Welfare in 1919. The 

relevance of the topic is justified by the fact that the protection of property and 

personal non-property rights today is a priority given the “imperfections” of the 

current legislation. 

Keywords: League of Nations June 28, 1919, unemployment, homelessness, 

the problem of protecting the rights of minors in the modern world.  

 

Тема защиты прав несовершеннолетних поистине имеет многовековую 

историю. Имущественные права ребенка относятся к категории 

дискуссионных и неоднозначных понятий в юридической науке. Вопросы 

реализации и защиты законных интересов и прав ребенка являются одним из 

самых сложных и трудноразрешимых в юридической практике.  

Значимость проблемы состоит в том, что многосложность 

регулирования и защиты имущественных прав несовершеннолетних 

порождает противоречия, несогласия, которые в свою очередь, влекут 

нарушения указанных прав, приобретая международный характер. 

 Начиная с 1979 года и в течении последующих 10 лет специалисты в 

области защиты прав ребенка со многих стран мира принимали участие в 

Комиссии ООН по правам человека, утверждая текст новейшего положения о 

правах ребенка, в котором максимально учитывались все стороны жизни 

ребенка в обществе. Так появилась Конвенция «о правах ребенка», которая 

официально была принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года 

и вступила в силу для СССР 15.09.1990). 69 

Важным шагом было принятие ООН в 1959 Декларации прав ребенка, в 

которой были провозглашены социальные и правовые принципы, касающиеся 

защиты и благополучия детей. Главная позиция Декларации – «человечество 

обязано давать ребенку лучшее, что есть» [2)]. Документ 

провозглашает 10 социальных и правовых норм, относящихся к защите и 

благополучию детей в международном формате. Забота о детях и их защита – 

это обязанность семьи и отдельного государства. Всё человечество должно 

заботиться о защите детей. Прежде чем говорить о правовом положении 

ребенка в сфере гражданских отношений, следует отметить, что гражданское 

законодательство, закрепляя права и обязанности ребенка, использует два 

термина: "малолетний" - в силу возраста им признается гражданин с момента 

рождения до достижения 14 лет - и "несовершеннолетний" - в возрасте от 14 

до 18 лет. Это обусловлено различным объемом возможностей самостоятельно 

                                                           
69 Текст Конвенции опубликован в Ведомостях Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР от 7 

ноября 1990 г. N 45 ст.955, в Сборнике международных договоров СССР, М., 1993 г., Выпуск XLVI. 31 марта 2023 
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реализовывать предусмотренные законом права и обязанности в силу 

психологической зрелости ребенка. 

Защита интересов несовершеннолетних необходима в силу 

несамостоятельности детей, из-за которой они не могут в полной мере 

осуществлять принадлежащие им права и в полной мере использовать 

правовые средства защиты данных прав. Согласно ст. 60 Конституции 

Российской Федерации гражданин России c восемнадцати лет может 

самостоятельно в полном объеме осуществлять свои права и обязанности. 

Личность человека до достижения им восемнадцати лет находится в процессе 

формирования, он еще не осознает себя полноценным субъектом правовых 

отношений, своих прав и обязанностей. Кроме того, по мнению И.А. 

Михайловой, в Закон «Об актах гражданского состояния» необходимо внести 

положения о запрете выбора имени, содержащего цифры, аббревиатуры и 

т.д.[4)]. Право на свободу выбора пола, самовыражения и удовольствия 

превратилось в главную ценностную ориентацию, 

формирующую социальную и культурную жизнь современной Европы. И 

далеко не всеми еще осознано, что утвердившиеся новые «ценности» – это 

уродливые результаты глобальной гендерной революции, которая положила 

начало антропологической катастрофе. Именно поэтому, возникает 

потребность в гарантированной и стабильной защите гражданских прав. 

Разрушение ценностного отношения к себе как к человеку соответствующего 

пола остается проблемой современного общества. 

Вопросами осуществлении имущественных прав несовершеннолетних 

занимались такие авторы как Е.Н. Андреев, Ю.Ф. Беспалов, И.В. Жилинкова, 

Г.М. Коршунов, Н.В. Кравчук, С.В. Крылов, Л.Г. Кузнецова, А.Н. Левушкин, 

С.О. Лозовская, Н.С. Малеин, И.А. Михайлова, С.В. Осипова, М.Г. Пискунова, 

Н.М. Савельева, В.А. Тархов, Н.С. Шерстнева, А.М. Эрделевский, О.Ю. 

Якимов, и другие. 

Каждое государство обязано принимать меры для борьбы с незаконным 

перемещением и невозвращением детей из-за границы. Государства обязуются 

уважать и соблюдать нормы международного гуманитарного права в 

отношении детей, попавших в зону вооруженного конфликта. Государства 

принимают все возможные меры для того, чтобы лица младше 15 лет не 

принимали прямого участия в военных действиях. 

Объективный критерий означает соответствие интересов 

несовершеннолетнего субъекта семейных правоотношений с интересами 

общества. Субъективный критерий осуществления прав не в противоречии с 

интересами детей защищает личные качества в содержании интереса ребенка, 

с учетом его наклонностей, привязанностей, антипатий, симпатий".[3)] 
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В нашей стране права ребенка строго регламентируются Семейным 

Кодексом РФ, Конституцией РФ, Законом об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ, Законом о дополнительных гарантиях защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без родителей, Федеральным законом об образовании. 

Российское государство провозглашает детство как первооснову в построении 

нравственной жизни ребенка и исходит из принципов приоритетной 

подготовки детей в обществе, развитию общественно значимой и творческой 

активности, воспитанию высоких нравственных качеств.  

Существующая в обществе и государстве свобода поведения личности 

предполагает выбор ею всевозможных вариантов действий. Применительно к 

рассматриваемой категории субъектов права, мы говорим о личной свободе 

несовершеннолетнего самому определять, как проводить досуг, с кем 

общаться, в каких мероприятиях участвовать и т.п. И главное, должно 

происходить соизмерение каждым индивидом свободы своего поведения с 

собственным благом и с интересами окружающих его лиц. То есть в данном 

случае, свобода личности предполагает гармонию интересов личности, 

общества и государства.70 

В нашей стране права ребенка строго регламентируются Семейным 

Кодексом РФ, Конституцией РФ, Законом об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ, Законом о дополнительных гарантиях защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без родителей, Федеральным законом об образовании. 

Ст. 56 Семейного Кодекса РФ говорит о том, что «ребенок имеет право 

на защиту своих прав и право на защиту от злоупотреблений со стороны 

родителей». Ст. 156 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

«неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это 

деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».  

Согласно ст. 69 СК РФ жестокое обращение с детьми (в том числе 

физическое и психическое насилие над ними), покушение на их половую 

неприкосновенность является основанием для лишения родителей 

родительских прав. 71 

Проблема защиты прав ребенка всегда была актуальной для России. 

трудно сказать, в чем причина такого неблагополучия и кто виноват в этом в 

первую очередь государство или семья. Как верно отметила Е.А. Чефранова, 

"государство не оставляет отношения между родителями и 

несовершеннолетними детьми на усмотрение сторон в той мере, в какой это 

                                                           
70 Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие: в 2 т. / С.А. Авакьян. 5-е изд., перераб. и 

доп. М.: Норма, ИНФРА-М, 2017. 864 с. 
71 "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 31.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

26.10.2023) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
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имеет место применительно к взрослым участникам имущественных 

правоотношений".[4] 

Нарушения прав именно данной категории населения приобрели особую 

остроту в последние годы. Отсутствие совершенных методов защиты прав 

детей, в особенности права на жизнь и воспитание в семье, приводит к 

постоянному росту количества несовершеннолетних, помещаемых в 

государственные детские учреждения. Эффективность защиты зависит от 

четко определенных, детально разработанных и действенных ее механизмов.  

Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит 

из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в 

обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, 

воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и 

гражданственности. 

И в заключении можно сказать, система обеспечения имущественных 

прав и интересов несовершеннолетних в нашей стране все еще имеет 

существенные недостатки: разрозненное законодательство, отсутствие 

специализированных органов и учреждений, призванных осуществлять 

функции охраны и защиты интересов (в том числе и гражданско-правовых) 

детей. Если государство в дальнейшем будет уделять достаточно внимания 

комплексу проблем, связанному с охраной прав несовершеннолетних, оно тем 

самым оно обеспечит свое существование в будущем и заложит основу 

возрождения России как великой мировой державы, где права 

несовершеннолетних будут защищены со стороны великого государства. 
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саморегулируемых организаций (далее - СРО) в Российской Федерации (далее 

– в РФ). Содержит сравнение сущности СРО с международно принятым 

понятием с учетом российских механизмов профессионального 
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Концепция саморегулирования в российской юридической науке может 

быть рассмотрена как основа для принципа демократических реформ и 

трансформаций. Эффективное теоретико-правовое обеспечение 

саморегулирования, которое включает в себя независимость в регулировании 

деятельности хозяйствующих субъектов, имеет явное значение для успешной 

бюджетно-финансовой деятельности государства72. 

Международное академическое сообщество, в основном западное, 

использует термин «профессиональные ассоциации» для описания 

                                                           
72 Маликова А.Х. Влияние бюджетно-финансовой политики на проблемы обеспечения достойной жизни // Развитие рынка 

труда на современном этапе социальноэкономических преобразований: сборник статей III Всероссийской научно-

практической конференции. – Пенза: РИО ПГАУ, 2020. – С. 52-55. 
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некоммерческих организаций, созданных группой профессионалов, которые 

самостоятельно регулируют свою деятельность. 

Данный общепринятый международный термин закрепляет в себе 

положения об организации, служащей формальным или неформальным 

объединением людей определенной профессии, чтобы определить условия, 

при которых они могут работать в своей области73. 

При сравнении сущности отечественных саморегулирующихся 

организаций (СРО) с международно принятым понятием, очень важно 

учитывать особенности российских реалий, особенно то, что в нашей стране 

механизмы профессионального саморегулирования находятся на ранних 

стадиях развития.  В настоящее время можно выделить проблемный 

аспект определения саморегулирующихся организаций в отечественном 

праве. Например, ранее саморегулирование рассматривалось 

преимущественно только в сфере адвокатуры и объединение адвокатов74. 

Другие правовые институты подобного регулирования не содержали или же в 

данном сравнении не рассматривались. 

Примечательно, что саморегулирование в 1990-х годах возникло в 

деятельности участников рынка ценных бумаг и оценщиков. В 2001 году этот 

принцип был закреплен в Федеральном законе «Об инвестиционных фондах». 

Были закреплены нормы об обязательном лицензировании такой 

деятельности.75 

В 1995 году понятие саморегулируемой организации было закреплено в 

указе Федеральной комиссии по ценным бумагам и рынку акционерного 

капитала76. В этом документе СРО определялись как добровольные 

некоммерческие организации, созданные профессиональными членами биржи 

ценных бумаг и действующие в соответствии с законами Российской 

Федерации77. 

Иными словами, понятие саморегулирования не закрепляет в себе 

определенные отрасли, в которых оно должно применяться. По своей сути, нет 

разграничения к какой деятельности необходимо внести нормы о данном 

институте, а к какой нет. 

                                                           
73 Development of Professional Associations in Russia: A Research into Institutional Framework, Self-Regulation Activity, and 

Barriers to Professionalization. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2357974 (дата обращения: 15.07.2023). 
74 Верещагин Ю.А. Судебная реформа 1864 года и адвокатура. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/09/23/609828-sudebnayareforma-1864-advokatura (дата обращения: 

15.07.2023). 
75 Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» Система ГАРАНТ. – [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://base.garant.ru/12124999/#ixzz6bF0OvqJx (дата обращения: 15.07.2023). 
76 История саморегулирования. // [Электронный ресурс]: http://roswaste.ru/istoriya-samoregulirovaniya (дата обращения: 

15.07.2023). 
77 История саморегулирования. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://roswaste.ru/istoriya-samoregulirovaniya 

(дата обращения: 15.07.2023). 
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Так, Закон «О саморегулируемых организациях», который вступил в 

силу 1 декабря 2007 года, трактует саморегулирование как самостоятельную и 

инициативную деятельность, осуществляемую субъектами 

предпринимательской или профессиональной сферы. Его суть заключается в 

стандартизации процессов управления и регулирования указанной 

деятельности, а также контроле за соблюдением требований стандартов и 

правил78. 

В России за последние два десятилетия появилось множество 

организаций, называющих себя СРО. Поэтому перед российской юридической 

наукой сегодня стоит вопрос о том, как определить статус данного 

профессионального сообщества. 

В общем, можно выделить две модели государственного регулирования 

с разными последствиями: 

1. Первая модель касается профессиональной деятельности, имеющей 

социальную значимость и связанной с повышенными рисками для общества. 

В таких случаях требуется применение институциональных мер, включая 

государственное лицензирование, чтобы предотвратить возможные 

негативные последствия; 

2. Вторая модель относится к профессиональной деятельности, где 

создаются благоприятные условия для автономии, как в экономической сфере, 

так и в социальной ответственности. Такие условия позволяют организациям 

стать саморегулируемыми объединениями. В этом случае предоставляются 

экономические и социальные условия для превращения организации в 

саморегулируемую организацию (СРО). 

Характерными чертами СРО являются процесс делегирования прав и 

полномочий, который служит механизмом для заключения сделок внутри 

организации79.  

Анализ лексических характеристик понятия "саморегулирование" 

подразумевает выявление в системе определенных компонентов, способных 

обеспечивать автономное поддержание ее функционирования и реагирование 

на внешние воздействия.  

Сущность саморегулирования имеет частноправовую природу 

происхождения, и в связи с этим все явления частноправового характера 

подвержены ее влиянию. 

                                                           
78 Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» Система ГАРАНТ. – 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://base.garant.ru/12157433/#ixzz6bF12zPfg (дата обращения: 15.07.2023). 
79 Маликова А.Х., Мовсесян В.Э. Проблемы определения понятия «Саморегулируемая организация» в Российской 

юридической науке // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. №10 3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-opredeleniya-ponyatiya-samoreguliruemaya-organizatsiya-v-rossiyskoy-

yuridicheskoy-nauke (дата обращения: 15.07.2023). 
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Это означает, что субъекты имеют самостоятельность в установлении 

правил своего поведения, при этом их действия ограничиваются только 

положениями действующего законодательства, которое предоставляет 

необходимые условия для реализации саморегулирования и обеспечивает 

свободное принятие решений, а также независимую ответственность 

субъектов за добровольно принятые меры80. 

Таким образом, сущность саморегулирования заключается в 

инициативной деятельности субъектов, направленной на разработку и 

установление правил своей деятельности и на контроль за их соблюдением. 

Заметными чертами являются законность и равноправие субъектов, 

которые обладают независимостью, инициативой, имеют автономию воли и 

могут нести собственную имущественную ответственность. При этом 

государство остается вне процесса саморегулирования, устанавливая только 

рамки и ограничения для действий субъектов. 

Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» предоставляет возможность для 

установления собственных правил и стандартов. Если субъекты 

саморегулирования устанавливают конкретные нормы, которые не дублируют 

уже существующие в законодательстве, то здесь можно говорить о настоящем 

саморегулировании81. 

Даже при том, что основы законодательства устанавливаются 

государством, сфера саморегулирования актуальна в случаях, когда созданные 

субъектами саморегулирования стандарты уточняют и дополняют 

действующие правовые нормы. 

В этой связи возникает вопрос о взаимосвязи между 

саморегулированием и государственным регулированием, на который в 

юридической науке сформировались два подхода: согласно первому подходу, 

саморегулирование продолжает государственное регулирование; согласно 

второму подходу - саморегулирование является альтернативой 

государственному регулированию. 

Последний подход представляется наиболее обоснованным, так как 

субъектам саморегулирования действующим законодательством 

предоставляется возможность самостоятельно устанавливать нормы для 

регулирования отношений в определенной области. При этом государство 

уступает свои полномочия в регулировании этой сферы. Таким образом, 

                                                           
80 Шаров, А.Ю. Саморегулируемые организации в России: возможности и ограничения. Журнал российского права, 2019. 

С. 19-20. 
81 Григорьев, А.А. Саморегулирование в сфере строительства и развитие строительных корпораций в России. Журнал 

российского права, 2018. С. 74. 
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саморегулирование и государственное регулирование не исключают друг 

друга, а дополняются. 

И так, саморегулирование представляет собой форму индивидуального 

правового урегулирования, где инициативные и заинтересованные субъекты 

активно работают над нормированием конкретных общественных отношений, 

создавая собственные нормы и следя за их соблюдением. В его сущности 

отражаются самостоятельность и активность субъектов в разработке и 

установлении правил для своей деятельности, а также в осуществлении 

контроля. Значимость саморегулирования выражается в нескольких аспектах: 

сокращении вмешательства государства в частноправовые дела; быстром 

реагировании на изменения в конкретной сфере деятельности; применении 

наиболее подходящего метода регулирования; и уменьшении рисков. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает использование 

специальных знаний и экспертизы в расследовании насильственных действий 

сексуального характера, совершенных в отношении лиц, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста. В статье выделяется важность 

консультаций с педагогами-психологами и применение специализированных 

методов, таких как анализ ДНК, для установления виновности и обеспечения 

справедливости в судебном процессе.  

Ключевые слова: специальные знания, экспертиза, расследование, 

насильственные действия сексуального характера. 

Abstract: This article examines the use of special knowledge and expertise in 

the investigation of sexual assault committed against persons under fourteen years 

of age. The article highlights the importance of consultation with educational 

psychologists and the use of specialized methods, such as DNA analysis, to establish 

guilt and ensure fairness in the legal process. 

Key words: special knowledge, examination, investigation, sexual assault. 

 

Проведение расследования насильственных действий сексуального 

характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, 

является сложным и чрезвычайно чувствительным процессом, требующим 

применения специальных знаний и экспертизы. Главным инструментом в этом 

контексте является судебная экспертиза, которая включает в себя различные 

виды и формы экспертного исследования. 
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Основной задачей при расследовании таких дел является доказательство 

факта сексуального насилия и установление его обстоятельств. Это требует 

проведения целого комплекса судебных экспертиз, которые могут быть 

назначены в соответствии с положениями Уголовного процессуального 

кодекса РФ и другими законодательными актами82. 

Следует обратить внимание на необходимость четкой формулировки 

вопросов экспертам, так как от этого зависит полнота и достоверность 

экспертного заключения. В рассматриваемой категории преступлений 

наиболее часто проводятся судебно-медицинские, комплексные психолого-

психиатрические, комплексные сексолого-психолого-психиатрические и 

генотипоскопические экспертизы. 

Однако, несмотря на разработанные методологии и порядок проведения 

судебно-медицинских экспертиз, существуют ошибки и недочеты, которые 

могут возникнуть при их назначении и проведении. В связи с этим, 

актуальными становятся вопросы определения необходимости проведения 

судебно-медицинской экспертизы и ее роли на различных этапах 

расследования. 

Важно отметить, что назначение судебно-медицинской экспертизы в 

отношении потерпевшего является обязательным на этапе проверки 

сообщения о преступлении в стадии возбуждения уголовного дела, 

независимо от позиции потерпевшего и подозреваемого. Это связано с 

особенностями психологического развития лиц данной возрастной категории, 

которые могут затруднять осознание сущности и содержания сексуальных 

действий в отношении них83. 

На этапе предварительной проверки следователи иногда отказываются 

от проведения судебно-медицинской экспертизы. Это происходит, в 

частности, в случаях, когда несовершеннолетние участники событий, 

потерпевшие и субъекты противоправных деяний, меняют свои показания 

после обращения в правоохранительные органы. Они могут объяснять эти 

изменения недостатком жизненного опыта и неправильной интерпретацией 

событий как насильственных действий сексуального характера. 

Несовершеннолетние обладают особенностями, такими как 

внушаемость и мнительность, что может приводить к изменению их показаний 

под воздействием влияющих на них лиц. Важным аспектом при оценке 

степени тяжести вреда здоровью является отсутствие клинических критериев 

тяжести и необходимость дифференциации психического здоровья, поскольку 

                                                           
82 Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М.: Норма. 1996. С. 189. 
83 Исаенко В.Н. Особенности судебно-медицинских экспертиз при расследовании половых преступлений // Законность. 

2018. № 10. С. 21. 
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законодательно любое психическое расстройство рассматривается как тяжкий 

вред. 

По мнению некоторых ученых, необходимо внести изменения в 

Критерии определения степени тяжести вреда, учитывая квалифицирующие 

признаки всех степеней тяжести вреда здоровью человека. Определение 

степени тяжести вреда здоровью несовершеннолетних потерпевших с 

психическим расстройством подразумевает проведение судебно-

психиатрической экспертизы. В связи с этим необходимо предписать 

назначение такой экспертизы лицам, не достигшим четырнадцатилетнего 

возраста, подвергшимся насильственным действиям сексуального характера84. 

Исходя из вышесказанного, авторы считают важным внести изменения 

в Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 24 апреля 2008 года № 194н "Об утверждении Медицинских 

критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека". Они предлагают пересмотреть пункт 4 этого Приказа и включить в 

него следующее: "Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 

определяется в медицинских учреждениях государственной системы 

здравоохранения врачом-судебно-медицинским экспертом, а определение 

степени тяжести вреда, вызвавшего психическое расстройство, 

осуществляется врачом-психиатром"85. 

При расследовании указанных преступных деяний также важно 

определить психическое состояние потерпевшего и решить, способен ли он 

правильно воспринимать обстоятельства и давать правдивые показания. 

Согласно статье 196 УПК Российской Федерации, обязательно назначается 

судебная экспертиза в случае сомнений в способности потерпевшего 

правильно воспринимать обстоятельства и давать показания. 

В ходе расследования дел, связанных с насильственными действиями 

сексуального характера в отношении несовершеннолетних, важно учесть, что 

при отсутствии сомнений в психическом здоровье потерпевшего, проводится 

судебно-психологическая экспертиза. Этот вид экспертизы позволяет более 

полно изучить особенности и условия, в которых находился подросток86. 

Кроме того, при расследовании насильственных действий сексуального 

характера против несовершеннолетних, стоит учесть необходимость 

назначения комплексной судебной сексолого-психиатрической экспертизы в 

                                                           
84 Безручко Е.В. Психическое расстройство здоровья человека как основной признак тяжкого вреда здоровью // Юристъ–

Правоведъ. 2018. № 3. С. 75. 
85 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об 

утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // 

Официальный интернет–портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 30.08.2023). 
86 Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М. : 

Право–М. 2018. С. 431. 
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соответствии с законом. Эта экспертиза имеет целью определить наличие или 

отсутствие у подозреваемого расстройства сексуального предпочтения, такого 

как педофилия. 

Следует отметить, что проведение подробных судебных экспертиз, 

включая как психиатрические, так и психологические, играет важную роль в 

расследовании. Они способствуют более глубокому пониманию 

обстоятельств преступления, а также установлению виновности 

подозреваемых. Кроме того, часто возникает необходимость в консультациях 

со специалистами-педагогами и психологами для эффективного 

взаимодействия с несовершеннолетними участниками дела и анализа их 

показаний87. 

Так, в Советском районе г. Уфы вблизи школы был обнаружен труп 

малолетней А. с признаками насильственной смерти. В ходе судебно–

медицинского исследования трупа во рту потерпевшей под брекетами были 

найдены следы спермы, по которым была установлена личность ранее 

судимого за изнасилование преступника, чьи данные уже имелись в базе 

ДНК88.  

В целом, аккуратное и профессиональное проведение судебных 

экспертиз, включая сексолого-психиатрические и психологические 

экспертизы, а также консультации с педагогами-психологами, имеет большое 

значение при расследовании дел о насильственных действиях сексуального 

характера в отношении несовершеннолетних. Эти меры способствуют 

установлению виновности лиц, совершивших такие преступления. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что использование 

специальных знаний при проведении отдельных следственных действий в 

расследовании насильственных действий сексуального характера в 

отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, имеет 

решающее значение. Это включает: 

1. Проведение судебных экспертиз, таких как психиатрические и 

психологические, для более глубокого анализа психического состояния 

потерпевших и подозреваемых. 

2. Назначение комплексной судебной сексолого-психиатрической 

экспертизы с целью определения расстройств сексуального предпочтения, 

таких как педофилия. 

                                                           
87 Холопова Е.Н. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном судопроизводстве: дис. ... канд. юрид наук. М., 2006. 

С. 27. 
88 Приговор Советский районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 03 декабря 2015 г. по делу № 1–37 

2015 // База судебных актов, судебных решений и 19 нормативных документов «Судебные и нормативные акты РФ» 

[Электронный ресурс]. URL:http://sudact.ru/vsrf/doc/2MbkLyilD45H/ (дата обращения: 30.08.2023). 



523 

3. Консультации со специалистами-педагогами и психологами для 

эффективного взаимодействия с несовершеннолетними участниками дела и 

анализа их показаний. 

4. Применение специализированных методов, таких как анализ ДНК, 

для установления виновности подозреваемых. 

Все эти меры способствуют точному расследованию и установлению 

виновности лиц, совершивших насильственные действия сексуального 

характера в отношении несовершеннолетних, и обеспечивают справедливость 

в судебном процессе. 
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Аннотация: Становление и развитие экономических отношений как на 

внутригосударственном, так и на международном уровнях обусловило 

необходимость их регулирования и охраны. Следует отметить, что в период 

смены социально-экономической формации в российском обществе 

одновременное проявление нашли положительные и негативные тенденции, 

сочетание которых зачастую давало совершенно неоднозначный эффект. 

При этом в качестве одной из наиболее негативных тенденций следует 

выделить неуправляемый рост коррупционных проявлений в социуме.  

Ключевые слова: российское законодательство, коммерческий подкуп, 

корпоративная коррупция, криминализация, экономические отношения. 

Abstract: The formation and development of economic relations both at the 

domestic and international levels necessitated their regulation and protection. It 

should be noted that during the change of socio-economic formation in Russian 

society, positive and negative trends found simultaneous manifestation, the 

combination of which often gave a completely ambiguous effect. At the same time, 

the uncontrolled growth of corruption manifestations in society should be 

highlighted as one of the most negative trends. 

Keywords: Russian legislation, commercial bribery, corporate corruption, 

criminalization, economic relations. 

 

Историю становления и развития норм о коммерческом подкупе, вопрос 

об исторических предпосылках к выделению уголовной ответственности за 

мелкий коммерческий подкуп нельзя рассматривать в отрыве от истории 
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развития норм об ответственности за взяточничество. Анализ источников 

российского уголовного права показал, что явления взяточничества, подкупа 

появились с образованием государства. Вознаграждение как социально 

негативное явление закреплено в Псковской судной грамоте 1397 г., 

Новгородской судной грамоте 1440 г., Судебнике 1497 г. и других 

государственных актах.  

Изучение последующих источников уголовного права, таких как 

Судебник 1550 г., Соборное Уложение 1649 г., Именной указ «О наказании 

посадских людей за взятки» 1699 г., свидетельствует о сохранении 

актуальности защиты общества от рассматриваемого негативного явления и 

сохранении норм об ответственности за взяточничество89. Содержание норм 

об ответственности за взяточничество изменяется: так, в Судебнике 1550 г. 

устанавливается ответственность за получение взятки («посула»)90. 

В период царствования Екатерины II приняты указы, рассматривающие 

различные проявления взяточничества и предусматривающие меры борьбы с 

этим явлением. Примером можно назвать Указ от 18 июля 1762 г. «Об 

удержании судей и чиновников от лихоимства». В именном, данном Сенату, 

Указе от 11 ноября 1766 г. «О распубликовании во всем Государстве об 

учиненных наказаниях за взятки и лихоимство» при описании негативного 

явления взяточничества используется новый термин «мздоприимство», но 

содержание его в указе не расписывается1. В последующих источниках 

уголовного права такой термин распространения не нашел. 

Свод законов Российской империи 1832 г., подготовленный и изданный 

в период правления Николая I, в разделе V содержал Главу шестую «О 

лихоимстве». В названной главе регламентированы различные виды 

лихоимства, меры ответственности, назначаемые за такое поведение, условия 

освобождения от ответственности.  

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

предусматривало два вида взяткополучательства: лихоимство и мздоимство, 

закрепленные в Главе шестой «О мздоимстве и лихоимстве».  

Впоследствии развитие норм об ответственности за мздоимство и 

лихоимство нашло отражение в Уголовном Уложении 1903 г., в котором 

законодатель закрепил понятие служащего, являющегося субъектом 

взяточничества91.  

Вопросам ответственности за коррупционные проявления в виде 

взяточничества посвящены следующие нормативные правовые акты того 

                                                           
89 Бычкова С.Б. Государственно-правовые меры противодействия взяточничеству в России (XV – начало XX вв.): 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. - Н. Новгород, 2016. - 25 с. 
90 Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 томах. Том 2. - С. 97-120. 
91 Уголовное Уложение высочайше утвержденное 22 марта 1903 г. - Киев, 1903. - С. 207. 
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времени: Декрет Совета Народных Комиссаров от 8 мая 1918 г. «О 

взяточничестве», УК РСФСР 1922 г., УК РСФСР 1926 г. 

К субъектам – получателям взяток Декрет относил лиц, состоящих на 

государственной или общественной службе в Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республике (должностные лица Советского 

правительства, члены фабрично-заводских комитетов, домовых комитетов, 

правлений кооперативов и профессиональных союзов и т.п. учреждений и 

организаций или служащие таковых)92.  

Уголовные кодексы РСФСР 1922 г., 1926 г. исходили из понимания 

должностного лица как лица, занимающего должности в государственных 

организациях, а также в иных организациях, выполняющих 

общегосударственные задачи. 

Примечанием к ст. 109 УК РСФСР 1926 г. установлено понятие 

должностного лица, под которым понимались лица, занимающие постоянные 

или временные должности в государственном (советском) учреждении, 

предприятии, а равно в организации или объединении, на которые возложены 

законом определенные обязанности, права и полномочия в осуществлении 

хозяйственных, административных, профессиональных или других 

общегосударственных задач93.  

В УК РСФСР 1960 г. ссылка на общегосударственные задачи при 

закреплении понятия должностного лица уже отсутствовала.  

Нормы о коммерческом подкупе в СССР не было по причине полной 

социализации экономики. Построение социалистического государства не 

признавало частной собственности, коммерческих организаций не существовало 

«де юре», как следствие, не требовалась уголовно-правовая охрана их интересов. 

За незаконные вознаграждения (подкуп) в частной сфере учеными предлагалось 

привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности либо 

общественному порицанию. 

Актуальность охраны интересов коммерческих и иных 

негосударственных организаций возобновляется в связи со сменой 

экономической формации в стране, с появлением и развитием на законном 

основании института частной собственности и института 

предпринимательства. Во времена перестройки в стране было разрешено 

создание кооперативов нового типа (Закон СССР № 8999-XI от 26 мая 1988 г. 

«О кооперации в СССР»94). Кооперативы основывались на частном капитале 

и частном интересе. Возник вопрос о том, можно ли рассматривать лиц, 

                                                           
92 Декреты Советской власти. Том II. 17 марта – 10 июля 1918 г. - М., 1959. - С. 242. 
93 Уголовный кодекс РСФСР. М.: НКЮ РСФСР, 1929. - С. 66-67. 

94 Ведомости ВС СССР. 1988. № 22. Ст. 355. 
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выполняющих управленческие функции в таких кооперативах, в качестве 

субъектов должностных преступлений. Верховный Суд СССР разъяснил, что 

руководители кооперативных предприятий, учреждений, организаций, а также 

их заместители, выполняющие организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные обязанности, рассматриваются в качестве 

субъектов должностных преступлений (Постановление Пленума Верховного 

Суда СССР от 30 марта 1990 г. № 495). Разъяснение это было основано на 

законе и воспринято практикой. Б.В. Волженкин отмечал «многочисленные 

случаи осуждения по статьям о должностных преступлениях руководящих 

работников кооперативов»96. 

Глава 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях» в УК РФ появилась в результате реформ, происходящих 

в стране и ознаменованных переходом к рыночной экономике, развития 

отраслевого законодательства, а также в связи с пробельностью в 

законодательном регулировании уголовной ответственности управленцев 

коммерческих и иных организаций. В указанную главу помещена статья 204, 

устанавливающая ответственность за коммерческий подкуп. 

С 3 июля 2016 г. глава 23 УК РФ дополнена нормой об ответственности 

за мелкий коммерческий подкуп (ст. 2042 УК РФ), диспозиция которой 

является отсылочной и закрепляет в качестве преступного коммерческий 

подкуп в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. 

Квалифицированный состав мелкого коммерческого подкупа содержит 

специальный рецидив: установлена ответственность лица, имеющего 

судимость за совершение преступлений, предусмотренных статьями 204, 2041, 

2042 УК РФ. 

Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ, от 27 декабря 

2009 г. № 377-ФЗ существенно усилены наказания за коммерческий подкуп. 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. предусмотрел новый порядок 

исчисления размера штрафов, кратного сумме подкупа. Федеральным законом 

от 2 ноября 2013 г. из ст. 201 УК РФ исключены пункты 2 и 3 примечаний, 

предусматривавшие особый порядок уголовного преследования (заявление 

или согласие потерпевшей организации), при этом в ст. 23 УПК РФ этот 

порядок сохранен. 

Таким образом, анализ источников уголовного права свидетельствует о 

том, что подкуп как негативное явление был закреплен еще в источниках 

уголовного права XV века. Нормы об ответственности за «посул» (подкуп, 

                                                           
95 О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, превышении власти 

или служебных полномочий, халатности и должностном подлоге: постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30 

марта 1990 г. № 4 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
96 Волженкин Б.В. Служебные преступления. - М.: Юристъ, 2000. - С. 51. 
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взятку) изначально устанавливали ответственность чиновников различного 

уровня, в том числе и судей, и носили характер гиперопределенных, иначе – 

казуистичных. В законодательных актах прошлого нашли свое закрепление и 

нормы об уголовной ответственности за взяточничество чиновников 

различного уровня, и нормы об ответственности за получение незаконного 

вознаграждения частными лицами, не выполняющими государственных 

функций. 

Проведенный анализ исторического аспекта развития данной проблемы 

показал, что предпосылками установления уголовной ответственности за 

мелкий коммерческий подкуп являются: 

– серьезная озабоченность государства развитием общественных 

отношений в сфере оказания услуг на основе незаконных вознаграждений.  

– стремление официальной власти установить контроль за движением 

денежных масс, которое происходит в данном сегменте, зачастую выступая в 

качестве завуалированной формы взяточничества или злоупотребления 

своими полномочиями должностными лицами. В свою очередь оборот 

денежных средств, при внешне незначительной непосредственно 

передаваемой сумме за решение вопроса, в общем объеме (с учетом 

распространенности) имеет огромные масштабы и при этом не находится под 

контролем государства; 

– развитие экономических отношений в сторону смещения к 

коммерческому сектору, а соответственно, и возрастание значимости для 

общества и государства тех вопросов, которые решаются в ходе осуществления 

такой деятельности (передача некоторых общественно значимых функций 

коммерческим организациям). 
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 Аннотация. В статье рассматривается проблема понятийного 

аппарата, используемого в действующем уголовно-правовом 

законодательстве России в части фактического использования понятий 

преступного сообщества и преступной организации в качестве 

тождественных. Автором на основе общетеоретических принципов 

краткости и емкости правовых норм, а также исходя из смыслового 

содержания исследуемых дефиниций делается вывод о необходимости 

разграничения терминов «преступное сообщество» и «преступная 

организация». Вынесено предложение об устранении двойного наименования 

рассматриваемого уголовно-правового понятия из статей 35, 63, 210 

Уголовного кодекса РФ. 

Ключевые слова: преступное сообщество, преступная организация, 

формы соучастия, организация преступного сообщества, участие в 

деятельности преступного сообщества. 

Annotation. The article deals with the problem of the conceptual apparatus 

used in the current criminal law legislation of Russia in terms of the actual use of 

the concepts of a criminal community and a criminal organization as identical. The 

author, based on the general theoretical principles of brevity and capacity of legal 

norms, as well as based on the semantic content of the definitions under study, 

concludes that it is necessary to distinguish the terms «criminal community» and 

«criminal organization». A proposal has been made to eliminate the double 

designation of the criminal law concept under consideration from articles 35, 63, 

210 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
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Для эффективного и грамотного правоприменения безусловно важным 

является соответствие правовых норм ряду критериев, определяемых теорией 

права и подтверждаемых практической необходимостью, что 

детерминировано необходимостью единообразного применения закона на 

всей территории Российской Федерации, а также сведения к минимуму 

ситуаций, в которых недостаточная определенность и емкость какой-либо 

нормы права может затруднить деятельность правоприменителя по ее 

толкованию и вменению. В данном аспекте в первую очередь необходимо 

обращать внимание на соответствие определенным критериям 

терминологического аппарата, а именно – дефиниций, используемых в 

отечественном уголовном законодательстве, как в публично-правовой 

отрасли, поскольку ошибки, связанные с неправильным применением норм 

уголовного закона, возникающие ввиду недостаточной определенности тех 

или иных норм, входящих в его содержание, предопределяют возникновение 

проблем не только несоответствия акта обвинения условиям объективной 

реальности, но и делают возможным вынесение по делу неправомерного 

решения, что, в свою очередь, влечет за собой нарушение прав лиц, 

являющихся участниками уголовного процесса. В данной связи особого 

внимания заслуживает проблема понятийного аппарата, используемого в 

действующем уголовно-правовом законодательстве в части выделения 

преступного сообщества (преступной организации) в качестве одной из форм 

соучастия, а также при вменении соответствующим лицам состава 

преступления, предусмотренного ст. 210 Уголовного кодекса. 

Впервые понятие преступного сообщества (преступной организации) 

было законодателем отражено в Постановлении Пленума Верховного суда от 

10 июня 2008 г. № 8 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об 

организации преступного сообщества (преступной организации)» и 

раскрывалось как «структурно оформленная преступная группа, которая, 

помимо присущих организованной группе признаков (ч. 3 ст. 35 УК РФ), 

характеризуется сплоченностью и создана для совершения одного или 

нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение 

организаторов, руководителей или иных представителей организованных 
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групп, созданное в тех же целях» (п. 2)97. Указанное понятие широко 

обсуждалось в научном сообществе, в частности, ввиду размытости критериев 

отнесения той или иной формы соучастия к преступному сообществу 

(организации), поскольку такие вышеперечисленные его составляющие, как 

структурированность и сплоченность, ни в законе, ни в упомянутом акте его 

легального толкования полноценно и однозначно раскрыты не были, что также 

опосредовало множество трудностей в правоприменении. 

Впоследствии, в связи с назревшей необходимостью фактического 

обеспечения неотвратимости привлечения к уголовной ответственности 

лидеров преступной среды (что, в частности, указано в пояснительной записке 

к соответствующему законопроекту) законодателем принимается 

Федеральный закон № 245-ФЗ от 3 ноября 2009 года  «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации», в котором дефиниция 

преступного сообщества (преступной организации) изменена: теперь она 

частично имплементирована из ст. 2 Конвенции ООН против 

транснациональной организованной преступности и выглядит как 

«структурированная организованная группа или объединение организованных 

групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в 

целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо 

тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или 

иной материальной выгоды»98.  

Несмотря на кажущуюся на первый взгляд прогрессивность внесённых 

в уголовное законодательство изменений, многими теоретиками отмечалось, 

что внесенные новеллы до конца юридически не выверены и нуждаются в 

совершенствовании. Так, Е.В. Безручко и И.Н. Казанкова подчеркивают, что 

на основании определений, указанных в ст. 35 и 210 УК РФ, невозможно 

сделать однозначный вывод о том, что же следует понимать под 

рассматриваемой формой соучастия – «преступное сообщество» или 

«преступную организацию»? 99 Стоит отметить, что и по сей день остается 

нерешенным вопрос о том, почему в соответствующих положениях УК РФ (в 

статьях 35, 63, 210) отражено двойное наименование – «преступное 

сообщество» и «преступная организация»? В данной связи по-прежнему 

                                                           
97 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2008 г. № 8 «О судебной практике рассмотрения уголовных 

дел об организации преступного сообщества (преступной организации)». [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1687278/  (дата обращения 10.07.2023). 
98 Федеральный закон от 03.11.2009 № 245-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в 

статью 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». [Электронный ресурс] – URL: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=93373&dst=100001%2C-1&date=07.09.2023/ (дата 

обращения 10.07.2023). 
99 Безручко, Е.В., Казанкова, И.Н. К вопросу о понятии преступного сообщества (преступной организации) // Юристъ-

Правоведъ. — 2011. — № 1. — С. 33-36.   
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актуальным является изречение В.С. Королева: «хотя использование 

синонимов считается дефектом законодательной техники, для судебной 

практики данная проблема не является актуальной»100. 

В настоящее время в науке уголовного права можно наблюдать две 

точки зрения относительно рассматриваемого вопроса: 

1) признающая синонимичность понятий «преступное сообщество» и 

«преступная организация», и, вследствие этого, делающая их содержание 

равноценным, аналогичным; 

2) разделяющая указанные термины101. 

Обращение к акту легального толкования позволяет сделать 

однозначный вывод о том, что указанные понятия являются синонимичными, 

т.к. в Постановлении Пленума Верховного Суда от 10 июня 2010 г. № 12 «О 

судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» (п. 3) 

подчеркивается, что «закон не устанавливает каких-либо правовых различий 

между понятиями «преступное сообщество» и «преступная организация»102. 

Однако с указанным положением представляется возможным не согласиться, 

поскольку с точки зрения семантической понятия «организация» и 

«сообщество» считать равнозначными невозможно. Так, обращение к 

толковому словарю русского языка позволяет разделить рассматриваемые 

дефиниции: под словом «организация» в нем понимается «организованность, 

хорошее, планомерное, продуманное устройство, внутренняя дисциплина». А 

слово «сообщество» трактуется как «объединение людей, народов или 

государств, имеющих общие интересы, цели»103. Кажется очевидным, что в 

уголовно-правовом контексте более употребительным будет являться именно 

термин «организация», поскольку он более ясно отражает сущность 

исследуемого правового явления. 

В связи с этим, и в настоящее время научное сообщество продолжает 

делать выводы о необходимости устранения указанного двойного 

наименования из положений УК РФ – так, например, В.С. Николаев 

справедливо отмечает: «правовые нормы должны соответствовать критериям 

краткости и емкости при этом всесторонне регулировать явление, в связи с чем 

двойное наименование указанных правовых единиц является нагромождением 

                                                           
100 Королев, А.С. Определение понятия «Преступное сообщество» и его признаков (новые аспекты в судебной практике) 

// Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 2009. – № 6. – С. 94-101. 
101 Александрова, А.С., Васильев, Р.В. Проблема разграничения понятий «преступное сообщество» и «преступная 

организация» в российском уголовном законодательстве (статья 210 УК РФ) // Вопросы развития современной науки и 

техники. – 2021. – № 2. – С. 127-131. 
102 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.06.2010 года № 12 «О судебной практике 

рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» 

Электронный ресурс] – URL: https://www.vsrf.ru/documents/own/8134/ (дата обращения 19.07.2023). 
103 Ожегов, С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Ожегов, С.И., под ред. Н. Ю. Шведовой. — 16-е изд., испр.. — 

Москва: Русский язык, 1984 — С. 541. 
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и вызывает замешательство, на основании чего было бы логичнее исключить 

из законодательства понятие «преступное сообщество», т.к. понятие 

«преступная организация» является более приемлемым в данном случае и 

отвечает критериям, указанным в п. 4 ст. 35 УК РФ (структурированность и 

наличие единого руководства)»104. 

Схожая позиция прослеживается в исследованиях Н.П. Водько, по 

мнению которого «употребление в норме закона двух терминов (сообщество 

и организация), характеризующих одно понятие, представляется 

неоправданным, так как это вносит лишь сумятицу и вызывает непродуманные 

теоретические поиски сходств и различий преступного сообщества и 

преступной организации»105.  

На основании синтеза вышеприведенных аспектов исследования 

представляется возможным заключить, что понятия «сообщество» и 

«организация», используемые в уголовном законе, нельзя считать 

синонимичными. В целях уголовно-правового законодательства более 

подходящим будет являться именно термин «организация», в связи с чем 

законодателю стоит внести изменения в уголовный закон в части 

терминологического аппарата, а именно – в соответствующих статьях УК РФ 

(статьи 35, 63, 210 УК РФ) вместо двойного наименования «преступная 

организация (преступное сообщество)» отразить лишь дефиницию 

«преступная организация» как наиболее отвечающую смыслу 

законодательства и соответствующую целям и особенностям ее применения. 

На наш взгляд, внесение соответствующих изменений позитивно отразится в 

том числе и на правоприменительной практике.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ 

МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В СТРАХОВЫХ СПОРАХ 

 

Аннотация: В настоящее время институт компенсации морального 

вреда в России остается малоразвитым, в сравнении с зарубежными 

странами. В делах о страховых спорах, как показала судебная практика, 

прослеживается негативная тенденция занижения судами размера 

присуждаемой суммы компенсации морального вреда. Размер таких сумм в 

подавляющем большинстве случаев номинален и зависит от внутреннего 

убеждения судьи, такая практика сложилась в виду отсутствия четких 

критериев, позволяющих объективно определить перенесенные лицом 

нравственные страдания, наступившие вследствие нарушения его страховых 

прав.  

Ключевые слова: страховые споры, моральный вред, компенсация 

морального вреда, судебная практика, тенденция. 

Abstract: At present, the institution of compensation for moral damage in 

Russia remains underdeveloped, in comparison with foreign countries. In cases of 

insurance disputes, as judicial practice has shown, there is a negative tendency for 

the courts to underestimate the amount of the amount of compensation for moral 

damage awarded. The amount of such amounts in the overwhelming majority of 

cases is nominal and depends on the inner conviction of the judge; this practice has 

developed due to the lack of clear criteria that allow one to objectively determine 

the moral suffering suffered by a person as a result of violation of his insurance 

rights.  

Keywords: insurance disputes, non-pecuniary damage, compensation for 

moral damage, judicial practice, trend. 

 

Актуальность настоящей работы обусловлена большим количеством 

судебной практики по страховым спорам. В том числе в настоящий момент 

актуален вопрос о размере присуждаемых компенсаций морального вреда в 

https://удк.xyz/widget
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том смысле, что практика за последние несколько лет показывает 

номинальные размеры таких компенсаций в страховых спорах.  

Общественные отношения в сфере ответственности за причиненный 

моральный вред имеют особое значение в жизни общества, поскольку 

государство ставит защиту прав и интересов граждан одной из главных целей. 

Защита прав потребителей в рамках страховых споров связана и с низким 

уровнем развития института компенсации морального вреда, и с назревшей 

необходимостью дополнения отечественного законодательства. Изучение 

вопроса о расчете компенсации морального вреда напрямую имеет 

практическое значение, поскольку в настоящее время в законодательстве не 

предусмотрен размер компенсации морального вреда. Вместе с тем, каждый 

гражданин, чьи страховые права нарушены, имеет право на компенсацию 

морального вреда соразмерную его нравственным страданиям. В связи с этим 

назрела необходимость выработки объективных критериев определения 

уровня нанесенного морального вреда вследствие нарушения страховых прав.  

Актуальной проблемой представляется отсутствие механизма расчета 

компенсации морального вреда. Нередко суды удовлетворяют требования 

истцов в части компенсации морального вреда в размере одной-трех тысяч 

рублей, формально руководствуясь принципами «справедливости и 

соразмерности» [1]. Тем не менее, в изученных текстах судебных решений 

фактически отсутствует аргументация исчисления судом размера такой 

компенсации. Учитывая, что моральный вред – это субъективная категория, в 

аспекте реализации принципов законности и обоснованности судебных актов 

усматривается необходимым изложение конкретных критериев расчета 

морального вреда и в законе, и в описательно-мотивировочных частях 

судебных решений. При этом, усматривается необходимым разработать не 

общие критерии расчета компенсации морального вреда, а специальные 

критерии расчета для отдельных правовых институтов, в рамках которых 

могут быть нарушены права, повлекшие за собой право на компенсацию 

морального вреда.  

Анализ судебной практики позволяет сделать ряд выводов. В 

подавляющем количестве рассмотренных судебных решений за 2021-2022 

года моральный вред присуждается в размере 1 000, 2 000 или 5 000 рублей. В 

данном случае неактуальной является мысль о необходимости «обращения 

внимания судов на обоснованность размера суммы компенсации морального 

вреда и недопущение неосновательного обогащения лиц за счет слишком 

завышенных сумм» [2]. Поскольку на сегодняшний день наблюдается 

обратная ситуация (см. таблица 1).  
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Таблица 1 – размер морального вреда в страховых спорах в 2021-2022 годах. 

 

Отсутствует зависимость требуемого истцом размера компенсации 

морального вреда и размера компенсации морального вреда, определенного 

судом: например, в исковых требованиях значится желаемый размер 

морального вреда в 100 000 рублей, а решением суда определены размеры 

морального вреда в 1 000, 5 000 или 25 000 рублей [3].  

Нельзя не отметить, что в области данных споров за 2021-2022 года 

размер назначенного морального время в 25 000 рублей является самой 

большой суммой. Анализ резолютивной части не показал каких-либо 

отличительных особенностей нанесенного морального вреда или 

предоставленных доказательств при определении размера морального вреда в 

данном решении. В резолютивной части суд ограничился формулировкой о 

том, что при решении вопроса исходил из принципов разумности и 

справедливости, с учетом характера и степени нравственных страданий истца, 

перенесенных по вине ответчика, с учетом его личностных особенностей и 

характера нарушенного права [4]. Из чего можно сделать вывод о том, что 

такое решение напрямую зависит от субъективного отношения судьи к 

данному спору. В конкретном случае нельзя не согласиться с мнением 

Ланьшина И.В.: «В схожих по фактическим обстоятельствам делах 

присуждаются в разы различающиеся суммы компенсации» [5].  

Реквизиты решения Размер морального 

вреда 

Решение № 2-710/2021 2-710/2021~М-2425/2020 М-

2425/2020 от 27 января 2022 г. по делу № 2-710/2021 

5 000 рублей 

Решение № 2-1440/2021 2-1440/2021~М-1107/2021 М-

1107/2021 от 25 ноября 2021 г. по делу № 2-1440/2021 

1 000 рублей 

Решение № 2-6131/2021 2-758/2022 2-758/2022(2-

6131/2021;)~М-5667/2021 М-5667/2021 от 10 февраля 

2022 г. по делу № 2-6131/2021 

1 000 рублей 

Решение № 2-1088/2021 2-46/2022 2-46/2022(2-

1088/2021;)~М-1122/2021 М-1122/2021 от 10 февраля 

2022 г. по делу № 2-1088/2021 

25 000 рублей 

Решение № 2-3401/2021 2-75/2022 2-75/2022(2-

3401/2021;)~М-3216/2021 М-3216/2021 от 21 февраля 

2022 г. по делу № 2-3401/2021 

1000 рублей 

Решение № 2-2304/2021 от 24 декабря 2021 г. по делу 

№ 2-690/2021~М-2483/2020 

5000 рублей 
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Ланьшин И.В. так же делает предложение о введении минимального 

размера компенсации морального вреда. С учетом установления размера в 

зависимости от общественной опасности совершенного в каждой категории 

дел. Данное предложение не лишено смысла, однако, с учетом сегодняшних 

реалий малоразвитого института компенсации морального вреда, следует 

предположить установление объективно низкого минимального порога – как 

это показано в вышеприведенных примерах. «Сегодня практика относительно 

получению компенсации морального вреда со страховщика еще не 

сформировалась, а данная мера ответственности действует лишь в случае, при 

котором отношения из страхового соглашения попадают под закон «О защите 

прав потребителей», – отмечается в литературе [6]. 

Также из материалов представленной судебной практики видно, что 

требования о компенсации морального вреда в подавляющем большинстве 

случаев не удовлетворяются в полном объеме вне зависимости от величин 

заявленных требований. При заявленных 100 000 рублей, суд взыскивает 

компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей или 1 000 рублей [7], 

при исковых требованиях о компенсации морального вреда в размере 10 000, 

суд решает взыскать 1 000 рублей [8]. В научных трудах встречается мнение о 

том, что суд, исходя из собственных убеждений, присуждает «заниженные» 

[9] суммы, поскольку исходит из необходимости защиты нарушенных прав 

потребителей. В таком случае недопустимо рассматривать страховые споры, в 

которых в том числе заявлено требование о компенсации морального вреда, 

как средство обогащения. Сложно поспорить с такой точкой зрения, вместе с 

тем, это только подтверждает необходимость учета в законодательстве 

особенностей причиненного морального вреда в страховом споре, для 

установления справедливого уровня компенсации морального вреда. 

Разработка критериев, с помощью которых возможно объективное 

установление уровня моральных страданий истца, в том числе закрепление 

зависимости размера компенсации морального вреда от степени, длительности 

событий, повлекших моральные страдания, позволит установить 

положительную практику в институте компенсации морального вреда. В 

таком случае предложение о введении минимального размера компенсации 

морального вреда логически обосновано. Так же в литературе предлагается 

ввести необходимость проведения судебно-психологической экспертизы в 

целях определения уровня нравственных страданий [10]. Данное предложение 

в данный момент является необоснованным, поскольку удорожает и 

растягивает процесс.  

С учетом специфики отношений в сфере имущественного страхования и 

с учетом правовой незащищенности обычных граждан, необходимости учета 



539 

индивидуальных ситуаций страхователей, чье имущество пострадало в 

результате различных событий и тем самым причинило им существенные 

убытки, целесообразно разработать критерии расчета компенсации 

морального вреда по делам данной категории. 

Целесообразно дополнить ГК РФ ст. 966.1 ГК РФ «Моральный вред» 

следующего содержания: 

«1. Моральный вред, причиненный страхователю вследствие нарушения 

страховщиком прав страхователя, предусмотренных законами и правовыми 

актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области 

страхования, или вследствие нарушения существенных условий договора 

страхования подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его 

вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит 

от размера возмещения имущественного вреда. 

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от 

возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. 

2. Размер компенсации морального вреда с учетом специфики развития 

страховых отношений рассчитывается судом исходя из длительности 

правонарушения, характера правонарушения, степени и характера вредности 

для потерпевшего-страхователя наступивших последствий.  

Предложенные в настоящей публикации поправки в законодательство 

могут явиться значительным шагом на пути к повышению уровня защиты 

страхователей как наименее защищенных участников отношений страхования 

от правовых рисков, что неизбежно возымеет положительный эффект на 

развитие страхования на российском рынке в принципе.  
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    Аннотация: В статье рассматривается вопрос особенностей 

осуществления и защиты прав гражданина, столкнувшегося с нарушением 

его прав и желанием законным путем компенсировать причинённый ему 

моральный вред. Современный человек живет в социуме, каждый день мы 

совершаем сделки, ходим ли мы в магазин, посещаем ли мероприятия, 

обращаемся ли за помощью к врачу, получаем услуги, оказываем услуги и пр., 

это все сделки, нацеленные на получение определенного результата и у этих 

сделок есть правовая сторона вопроса, помимо бытовой и обыденной. 

Каждый день мы сталкиваемся либо с качественной сделкой, либо в 

некачественной, которая может нести за собой определенного рода 

разочарование, вред, проблемы и ущерб. Сейчас многие люди задумываются о 

своих правах, и готовы за них бороться при необходимости. Это хорошо, и 

дает развиваться такому направлению гражданского права как компенсация 

морального вреда. 

  Ключевые слова: гражданин, права потребителя, защита прав, 

моральный вред, моральные страдания, компенсация морального вреда, сфера 

гражданского права, особенности защиты прав, компенсация. 

Abstract: The article deals with the issue of the specifics of the exercise and 

protection of the rights of a citizen who is faced with a violation of his rights and the 

desire to legally compensate for the moral harm caused to him. A modern person 

lives in a society, every day we make transactions, whether we go to the store, attend 

events, seek help from a doctor, receive services, provide services, etc., these are all 

transactions aimed at obtaining a certain result and these transactions have a legal 

side of the issue, in addition to everyday and every day. Every day we face either a 

high-quality deal or a low-quality one, which can entail a certain kind of 

disappointment, harm, problems and damage. Now many people are thinking about 
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their rights, and are ready to fight for them if necessary. This is good, and makes  

possible to develop such a direction of civil law as compensation for moral damage. 

Key words: citizen, consumer rights, protection of rights, moral harm, moral 

suffering, compensation for moral harm, scope of civil law, peculiarities of rights 

protection, compensation. 

 

Для любого правового государства характерно наличие высокого уровня 

обеспеченности прав и свобод личности и человека. Одним из таких прав 

является право на компенсацию морального вреда. 

На мой взгляд, внимание, которое уделяется в гражданском праве 

проблемам компенсации морального вреда, не соответствует их значению в 

данной сфере общественной жизни. Значимость и недостаточная проработка 

данной проблемы является очень актуальной на сегодняшний день. 

Понятие и признаки морального вреда 

Моральный вред — это причинение человеку нравственных и 

физических страданий, которые нарушают комфорт жизни, состояние 

здоровья человека, действиями (бездействием) третьих лиц, нарушившими его 

права, свободы и законные интересы.  

В ст. 151 ГК РФ моральный вред раскрывается законодателем как 

физические или нравственные страдания, причиненные гражданину 

действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо 

посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также 

в других случаях, предусмотренных законом. 

Более широкое определение морального вреда привёл Верховный Суд 

РФ в п. 2 Постановления Пленума от 20.12.1994 N 10: 

под моральным вредом понимаются нравственные или физические 

страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные 

блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т. п.), или 

нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование 

своим именем, право авторства и другие неимущественные права в 

соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной 

деятельности), либо нарушающими имущественные права гражданина. 

К признакам морального вреда относятся: 

а) нравственные страдания, т.е. чувство внутреннего психологического 

дискомфорта, переживания, которые приводят к ухудшению внутреннего и 

внешнего комфорта жизни, влияют на восприятие жизни. Они могут 

выражаться различным образом: страхом, волнением, тревогой, 
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раздражительностью, стыдом, подавленностью настроения и др. Являются 

обязательным элементом морального вреда, так как само слово «моральный» 

предполагает затрагивание морально-психической составляющей человека;  

б) физические страдания – чувство физического (физиологического) 

дискомфорта, выражающегося в боли и прочих неприятных явлениях 

физиологического характера (лихорадка, системные и несистемные 

головокружения и т.п.). Вызываются как причинением травм и заболеваниями, 

так и влиянием внешних негативных факторов отравляющего и иного 

вредоносного воздействия (например, высокая температура, ядовитые 

вещества и др.). Следует заметить, что физические страдания не являются 

обязательным элементом морального вреда. Однако, причиненные 

физические страдания всегда вызывают нравственные страдания. Кроме того, 

нравственные страдания могут стать причиной физических страданий, к 

примеру, когда внутренние переживания провоцируют возникновение 

физического дискомфорта, повышение артериального давления, 

лихорадочное состояние и т.п.  

Аналогичное содержание и признаки морального вреда указал 

Верховный Суд РФ, пояснив, что моральный вред, в частности, может 

заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, 

невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей 

работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не 

соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство 

или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением 

каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным 

повреждением здоровья, либо в связи с заболеванием, перенесенным в 

результате нравственных страданий, и др. (абз. 2 п. 2 Постановления №10).  

Основания и условия компенсации морального вреда 

Во-первых, к условиям возникновения обязательства по компенсации 

морального вреда при его наличии относятся одновременное наличие 

следующих условий: наличие вреда, противоправность деяния, причинно-

следственная связь между противоправным деянием и вредом, а также 

наличие вины причинителя вреда. При наличии указанных условий считается, 

что моральный вред имеет юридическое основание. Статья 1100 ГК РФ 

раскрывает случаи, при наступлении которых моральный вред может быть 

возмещен и при отсутствии вины со стороны правонарушителя.  

Во-вторых, размер компенсации просчитывается в индивидуальном 

порядке. Размер возмещения при причинении морального вреда должен 

определяться с учетом причинения конкретного вреда жизни и здоровью 

гражданина. В случае несвоевременного исполнения решения о выплате 
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компенсации по заявлению взыскателя или должника, суд может произвести 

индексацию суммы компенсации на день исполнения решения (ст. ст. 151, 

1099, п. 1 ст. 1101 ГК РФ).  

В-третьих, нормативных актов, предусматривающих возможность 

взыскания компенсации морального вреда, достаточно много и все они 

соответствуют положениям ст. 151, 1099 - 1101 ГК РФ о том, что моральный 

вред может взыскиваться только в случаях нарушения конкретных, 

определенных в законе видов прав и благ.  

Ключевым в понятии морального вреда является понятие «страдания», 

которое означает, что действия причинителя морального вреда должны 

проявиться в сознании потерпевшего и вызвать определенную психическую 

реакцию. При этом, четкое определение понятий «нравственные и физические 

страдания» является необходимым, так как будет способствовать устранению 

трудностей, пронизывающих правоприменительную практику, поскольку 

размер возмещения морального вреда, как известно, напрямую привязан 

законодателем к характеру нравственных и физических страданий 

потерпевшего.   

Законодательство позволяет компенсировать моральный вред, 

возникший в результате нарушения личных неимущественных прав, исходя из 

необходимости удовлетворить чувства пострадавшего. Такой подход 

представляется оправданным, так как он устанавливает ориентиры и пределы 

для правоприменителя, оставляя вместе с тем свободу для судебного 

усмотрения и учета особенностей конкретного дела.  

Возмещение морального вреда строится на принципе генерального 

деликта, поскольку в ст. 1064 ГК РФ говорится о компенсации или 

возмещении убытков лицу, которому причинен юридически значимый вред, а 

поэтому этот принцип применим и для нематериального вреда.  

К условиям возникновения обязательства по компенсации морального 

вреда при его наличии относятся одновременное наличие следующих условий: 

наличие вреда, противоправность деяния, причинно-следственная связь 

между противоправным деянием и вредом, а также наличие вины причинителя 

вреда. При наличии указанных условий считается, что моральный вред имеет 

юридическое основание. Статья 1100 ГК РФ раскрывает случаи, при 

наступлении которых моральный вред может быть возмещен и при отсутствии 

вины со стороны правонарушителя.   

В целях доказывания моральных, а также физических страданий суду 

надлежит уяснить следующие сведения:   

а) фактические обстоятельства, которые указывают о том, как был 

причинен моральный вред;  
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б) индивидуальные особенности потерпевшей стороны.  

Механизм компенсации морального вреда включает такие элементы, 

как:  

-критерии определения размера компенсации морального вреда;  

-учет индивидуальных особенностей потерпевшего и иных 

обстоятельств причинения морального вреда.  

        Проблемным является отсутствие четких размеров возмещения 

морального вреда. Более того, в процессуальном законодательстве не 

определены пределы разумности, которыми должен руководствоваться суд 

при определении размера морального вреда в отношении реабилитированного 

лица, а также потерпевшего от преступления.  В гражданском 

законодательстве прямо указывается, что на размер возмещения морального 

вреда материальный ущерб не оказывает влияния (статья 1099 ГК РФ). 

Однако, у данной позиции есть и другая сторона. Нравственные страдания 

потерпевшего должны быть подкреплены доказательственной базой, которая 

подтверждает факт причинения морального вреда. С другой стороны, в норме 

статьи 151 ГК РФ прямо указывается, что моральный вред является 

разновидностью нематериального вреда и выступает в качестве элемента 

психической составляющей.  

Размер компенсации просчитывается в индивидуальном порядке. Суд 

должен учесть множество факторов. Пункт 2 статьи 1101 ГК РФ говорит о 

необходимости учета требований разумности и справедливости. В случае, 

если эти требования не будут учтены судом при вынесении решения, то этот 

судебный акт подлежит отмене.  

Размер возмещения при причинении морального вреда должен 

определяться с учетом причинения конкретного вреда жизни и здоровью 

гражданина. Однако такая позиция законодателя не является до конца 

проработанной. Так как Россия является правовым государством, в котором 

учитываются права и законные интересы всех лиц, то необходимо на 

законодательном уровне закрепить необходимость возмещения морального 

вреда реабилитированному лицу в независимости от его позиции.   

Целесообразно включать психологов в качестве обязательного 

участника судопроизводства по делам о возмещении морального вреда. В 

связи с чем необходимо дополнить ст. 151 ГК РФ нормой следующего 

содержания: «определение степени нравственных или физических страданий 

может быть произведено медицинско-психологической экспертизой».   

Таким образом, институт компенсации морального вреда имеет 

неоднозначное толкование в правоприменительной практике. Для устранения 

этих проблем необходимо его совершенствование.  
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        Тема компенсации морального вреда в современной России важная 

и нужная. Каждый человек должен уметь защищать свои права и свободы. И 

сейчас, Российское законодательство активно развивается в этом 

направлении. Дает своим гражданам чувство защищенности, свободы и 

справедливости. Чем больше граждан будут это понимать, тем быстрее 

наступит время качественной работы гражданского законодательства в 

вопросе компенсации морально вреда. И сама компенсация морального вреда 

не будет чем-то невозможным и вымышленным, а обретет четкую систему и 

станет правилом, а не иллюзией. В следствии чего качество жизни человека и 

гражданина улучшится. 
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Конституция Российской Федерации в статье 1 провозглашает, что 

Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления106.  

                                                           
106 Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)] // Рос. газ. – 2009. – 21 янв.  
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Демократия, по нашему мнению, подразумевает: участие граждан в 

управлении государством; подотчётность органов власти гражданам; право 

выбора, в широком понимании, в том числе и свобода выбора рода 

деятельности, места проживания и т.д. 

К большому сожалению, говорить сегодня о том, что граждане России 

заинтересованы в будущем собственной страны, не приходится. Политическая 

апатия, абсентеизм, выражающийся, в том числе, в низкой явке на выборах, 

овладели душами сограждан. Явка на выборах в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации ниже с каждым разом. 

Выборы-2007: явка составила 63,71 % избирателей, выборы-2011: 60,21 %, 

выборы-2021-51,72 %107. Негативная тенденция налицо. 

Отчасти, к такому отношению граждан к выборам приводит и 

фактическое отсутствие политической конкуренции в стране. Получается 

замкнутый круг: граждане не верят в возможность победы «своего» кандидата, 

а кандидат и не побеждает, т.к. граждане не приходят на выборы, чтобы его 

поддержать. Равнодушие граждан, как итог, ещё больше нарастает. 

Отметим основные признаки правового демократического государства:  

 принцип политического единства общеобязательной воли;  

 прямое политическое волеизъявление народа на выборах и 

референдумах;  

 обязательная свобода и гласность политического процесса. 

Данные черты являются основополагающими для каждого отдельного 

правового государства и для Российской Федерации также, указанные 

положения органично вплетены в область суверенитета, свободы и прав 

личности и возведены в рамки закона. Кроме того, нельзя не отметить такие 

важные признаки правового государства, как законность публичной власти, 

принцип разделения властей, взаимная ответственность государства и 

личности, а также единство права и морали.  

Основной закон нашей страны по праву считается одним из самых 

демократичных. Как правило, все дело в менталитете каждого отдельного 

человека и всего народа государства в целом. Как известно, менталитет 

изменяется с течением нескольких поколений, тем самым, можно утверждать, 

что Россия находится на пути построения правового государства. Преодолеть 

существующий барьер пока не представляется возможным. Как следствие, 

существующие государственные структуры имеют скорее авторитарный, 

нежели демократический характер. «При этом укрепление подлинно 

республиканской формы правления с ее строгой законностью, периодической 

                                                           
107 Сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации [Электронный ресурс]. –  URL: 

http://cikrf.ru. (дата обращения: 10.10.2023). 
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выборностью и законной ротацией состава органов власти, реальным 

общественным контролем за их деятельностью, с преодолением 

бюрократизма, коррупции, произвола чиновников – важнейшая потребность 

России, которая нуждается в удовлетворении»108. Если речь идет о так 

называемой идее объединения как об основополагающей идее развития 

страны, важно понимать, что речь идет именно об идее.  

По нашему мнению, Российская Федерация с формально-правовой 

точки зрения, конечно, является демократическим правовым государством. Но 

с практической точки зрения, Россия находится еще на пути активного 

становления и развития в качестве правового государства. Для этого есть все 

предпосылки. Важна активная работа, как государственных органов власти, 

так и жизненная позиция каждого конкретного гражданина.  

В Конституции Российской Федерации указывается (ст. 3), что 

носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является ее многонациональный народ. Это означает, что Россия 

провозглашается государством народовластия, или, иначе говоря, 

демократическим государством (народовластие – «демократия» в переводе с 

древнегреческого). Каждая из двух категорий «народ» и «власть», 

составляющих понятие «народовластие», сложна и требует специального 

рассмотрения. 

Конституция РФ, безусловно, не совершенна с точки зрения формы и 

содержания, но можно утверждать, что это лучшая из пяти действовавших в 

России конституций. Ее демократический потенциал далеко не исчерпан, а сам 

факт ее существования является одним из важных факторов, сдерживающих 

процесс окончательного возврата страны к авторитаризму и персонализации 

власти. 

Демократическое государство – важнейший элемент демократии 

гражданского общества, основанного на свободе людей. Демократия – такая 

форма организации государства, которая соответствует воле народа этого 

государства. Недостаточно только провозгласить государство 

демократическим (это делают и тоталитарные государства), главное – 

обеспечить его устройство и деятельность соответствующими правовыми 

институтами, реальными гарантиями демократизма. Понятие 

демократического государства неразрывно связано с понятиями 

конституционного и правового государства. 

 

                                                           
108 Неверов А.Я. Государственная идеология в Российской Федерации: конституционно-правовые основания // 

Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2016. № 3. С. 

110. 
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На сегодняшний день коррупция выступает одной из наиболее 

серьезных угроз экономического развития, как для России, так и для других 

зарубежных стран. Несмотря на то, что основы коррупционного поведения 

имеют экономические и социокультурные корни, некоторые формы ее 

проявления стоят в прямой зависимости от уровня развития государственных 

институтов. Рассмотрим применение процедуры люстрaции, как одного из 

способов противодействия коррупции в России и в зарубежных странах. 

«Люстрация» (от лат. lustratio — «очищение посредством 

жертвоприношений»). По мнению А.А. Ларина, речь идет о том, что 

презумпция неблагонадежности и нелояльности определенных категорий 

граждан, представляющих угрозу суверенитету государства и 

конституционному строю, рассматривается как оправдание ограничения их 

правового статуса для защиты публичных интересов [1, с. 246]. 

В соответствии с Большим юридическим словарем, в таких странах, как 

Польша, Эстония, под люстрaцией понимается особая процедура, 

используемая для проверки лиц, занимающих высокие посты, на 

принадлежность к руководству политических партий или непосредственное 

сотрудничество со службами госбезопасности [2, с. 523]. 

В настоящее время в мировой практике люстрaция применяется крайне 

редко, однако в послевоенное время – в Германии и Японии она стала одной 

из составляющих денафикации – очищения от нацистской идеологии [5, с. 

124]. На сегодняшний день люстрaция применяется в Польше, где функция 

проверки возложена на Люстрaционное бюро Института национальной 

памяти. Люстрaция применяется и в Украине, где действует закон «Про 

очищение власти». В соответствии со ст.1 указанного закона люстрaция 

проводится в целях недопущения к власти лиц, которые своими решениями, 

действиями или бездействием осуществили меры по захвату власти. Также, 

положения о применении люстрaции закреплены в конкретных законах (в 

Латвии в 1992 году был принят закон о выборах, согласно которому все 

кандидаты в депутаты парламента должны были заявить о наличии или 

отсутствии связей с советскими или другими спецслужбами) [3, с. 126]. В том 

случае, если в ходе люстрaции будут установлены факты сотрудничества с 

тоталитарным режимом, лицу предоставляется возможность выбора между 

добровольной отставкой (сохраняется тайна выявленных фактов) и 

принудительной отставкой (сведения публично разглашаются). 

Как правило, при применении органами государственной власти 

люстрaции, реализуются следующая последовательность действий:   

1. Лишение должностного лица неприкосновенности; 
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2. Возбуждение уголовных дел по всем установленным фактам 

коррупционной деятельности; 

3. Изъятие государственного имущества и отмена некоторых 

привилегий, предоставляемых в связи со служебным положением(личный 

транспорт, пенсионные льготы) [4, с. 290].  

При реализации люстрации преследуются следующие цели: во-первых, 

полностью исключить присутствие коррумпированных чиновников в системе 

государственной власти, а во-вторых, воспрепятствовать попаданию на 

важные государственные должности лиц, которые по своими морально-

нравственным качествам и ценностным ориентациям не соответствуют 

требованиям формирующегося государственного аппарата [5, с. 257]. 

Институт люстрaции занимает важное место и в борьбе с таким 

социально-правовым явлением, как коррупция, которая была и остается одной 

из важнейших проблем в развитии любой страны. Коррупция препятствует 

функционированию всех социальных, экономических и правовых механизмов, 

тормозит проведение реформ и ограничивает развитие народного хозяйства, а 

также подрывает авторитет власти, способствуя формированию отношения 

недоверия к государственным институтам в современном обществе [6, с. 43]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О коррупции» 

противодействие коррупции – это деятельность органов федерального и 

регионального уровня власти Российской Федерации, институтов 

гражданского общества, физических лиц в пределах их полномочий, 

направленная на искоренение коррупции. Одним из направлений 

превентивной борьбы с коррупцией является принятие законов, 

препятствующих совершению должностными лицами коррупционных 

правонарушений, а также воспрепятствование занятию лицами уличенных в 

совершении коррупционных правонарушений и преступлений должностей 

государственной и муниципальной службы [7]. 

В настоящее время в России нет закона о люстрации, но попытки его 

принять в свое время предпринимала правозащитник Галина Старовойтова. 

Первоначально этот законопроект назывался «О запрете на профессии для 

проводников политики тоталитарного режима». В законопроекте 

предусматривалось лишение права(на 5 или 10 лет)для определенного круга 

лиц (например, все бывшие освобожденные секретари партийных, 

производственных и территориальных организаций КПСС, бывшие первые, 

вторые и третьи секретари райкомов, горкомов, обкомов и крайкомов КПСС и 

пр.), занимать по назначению или в результате непрямых выборов 

ответственные должности территориальной исполнительной власти, начиная 

с глав администраций районов, городов, областей и вплоть до министров 
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республик и Российской Федерации в целом (включая премьер-министров). 

Этот законопроект был повторно внесен в Государственную Думу в 1997 году, 

но не был принят[8, с. 109]. 

Считаем, что благоприятный момент для начала люстрaции, как 

механизма противодействия возврата к тоталитаризму, в России упустили еще 

в начале 1990-х. Закон о люстрации должен быть принят в рамках общего 

пакета реформ системы правосудия переходного периода. Суть правосудия 

переходного периода с точки зрения демократических норм заключается: в 

усиление защиты прав человека, повышение подотчетности должностных лиц, 

поддержание высокого уровня доверия граждан к институциональным 

реформам. 

На сегодняшний день практическая реализация и инициирование в 

России системных декоммунизационных процессов, подобных тем, которые 

проходили в Европе, после падения коммунистических режимов 

представляется уже несвоевременным и весьма затруднительным. Это связано 

с рядом факторов политического, исторического и социального характера.  

Выделим основные факторы: 

 заключение в апреле 1994 года президентом Б.Н. Ельциным с 

коммунистическими и около коммунистическими силами пакта о 

национальном согласии, что фактически означало отказ от декоммунизации 

русского общества; 

 непринятие в марте 1997 г. Госдумой РФ проекта закона о 

люстрaции (о временном запрете на профессии для лиц, осуществлявших 

политику тоталитарного режима) [9];  

 неготовность к полноценным демократическим преобразованиям 

со стороны политической элиты;  

 несвоевременность запуска люстрационных процессов, которая 

отчасти связана с тем, что формирование государственного аппарата уже 

давно состоялось, а во-вторых, в условиях современной геополитической 

нестабильности, напротив активизировались процессы укрепления властной 

вертикали, которая по своему вектору противоположна идеям демократизации 

общества. Люстрационные процессы в современной России если и возможны, 

то только будучи инспирированными действующей политической элитой, 

которая таким образом будет стремится к повышению эффективности 

государственного аппарата и восстановлению доверия со стороны граждан. 

Вместе с этим, сказанное выше не означает, что в России вовсе не 

реализуются механизмы люстрaции. Чтобы убедиться в присутствии 

легальной люстрaции в стране, достаточно открыть действующие законы, где 

содержатся ограничения и запреты, связанные с замещением должностей на 
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государственной службе (ст. 13. Ограничения, связанные с муниципальной 

службой Федерального «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

нормы Федерального закона «О противодействии коррупции»). 

Вместе с очевидными достоинствами, у института люстрации есть и 

свои минусы. Критики этого института видят в люстрации нарушение 

законности и прав человека путем ограничения доступа к определенным 

должностям для определенных групп людей. Наибольшие сомнения вызывают 

доказательства сотрудничества подозреваемых со спецслужбами. Так, 

чешский политик Ян Каван был лишен места в парламенте по обвинению в 

сотрудничестве со спецслужбами. Только после затяжной судебной тяжбы ему 

удалось очистить свое имя и обвинения против Кавана были сняты. А позже 

он занял пост министра иностранных дел Чехии [11, с. 113]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение люстрации в 

борьбе с коррупцией представляет собой сложную систему социальных, 

экономических и правовых мер направленных на недопущение к власти лиц, 

способных снизить эффективность проводимых в стране реформ. Анализ 

опыта зарубежных стран показывает эффективность применения института 

люстрации, применение которого существенно повышало эффективность 

преобразования всех сторон жизни общества. Институт люстрации в 

современной России, как инструмент противодействия коррупционным 

преступлениям, не будучи своевременно запущенным в начале кардинальных 

социально-политических преобразований российского общества в начале 90-

х, утратил свою антитоталитарную актуальность. Тем не менее, на 

сегодняшний день данный правовой институт может быть востребован 

современной политической элитой в целях повышения эффективности 

государственного управления и восстановления доверия граждан, 

критических необходимых в условиях серьезного осложнения 

геополитических процессов в современном мире.  
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Процедура медиации – это один из элементов единой системы 

урегулирования и разрешения правовых споров, представляющий собой 

самостоятельный внеюрисдикционный способ урегулирования правового 

спора путем переговоров сторон при содействии постороннего лица – 

медиатора [1]. 

В современном российском обществе все чаще используется понятие 

«медиация». Распространение медиации происходит не только в пределах 

процессуального права, но и в иных областях.  
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В соответствии с внесенными в законодательство изменениями 

медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры 

медиации, проведенной без передачи спора на рассмотрение суда или 

третейского суда, в случае его нотариального удостоверения имеет силу 

исполнительного документа. 

Цель медиации состоит в разрешении конфликта на основе интересов 

его участников, а не на позициях, которые являются исходом конфликта, когда 

стороны излагают свое предпочтение в его решении [2]. 

В гражданском процессуальном праве закреплены принципы 

законности, принцип осуществления правосудия по гражданским делам 

только судом, независимости судей и подчинение их только Конституции РФ 

и федеральному закону, равенства граждан перед законом и судом, гласности 

(открытости) судебного разбирательства, принцип состязательности и 

равноправия сторон, доступности судебной защиты, сочетание единоличного 

и коллегиального рассмотрения гражданских дел в судах, принцип 

национального языка судопроизводства, принцип диспозитивности, устности 

судебного разбирательства, непосредственности судебного разбирательства 

[3]. 

Медиация осуществляется на основе общих для всех процедур 

примирения принципов (добровольность, конфиденциальность, 

сотрудничество и равноправие сторон). Также присущи и оригинальные 

принципы беспристрастности и независимости медиатора. Однако не 

применяется характерный, к примеру, для судебного примирения принцип, - 

добросовестность [4]. 

Принципы медиации по своей природе противоречат принципам 

гражданского процессуального права. 

Однако у граждан остаются вопросы, препятствующие обращению к 

медиатору. Так мало, например, при решении семейных споров стороны 

конфликта склонны доверять судебному решению, поскольку суд рассмотрит 

дело с учетом требований законодательства, и лишь малая часть обратившихся 

к медиатору во время судебного разбирательства заключает медиативное 

соглашение с учетом мнения сторон дела, поскольку медиатор предлагает 

компромиссные решения, которые способны удовлетворить потребностям 

каждого из конфликтующих сторон. 

С психологической точки зрения недоверие людей вызвано тем, что 

медиация – относительно новое веяние в российском правовом обществе. 

Высокая стоимость услуг профессиональных медиаторов также является 

препятствием к обращению к ним. 
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В субъектах Российской Федерации действуют проекты медиаторов, 

являющиеся победителями конкурсов грантов различных уровней. Так 

На наш взгляд, увеличение частоты обращения к медиаторам связано с 

правовым просвещением граждан.  

Карательный характер правовой, в том числе и судебной, системы 

накладывает негативный отпечаток на гражданское процессуальное право, 

которое превращается не в орудие поиска компромисса, но в орудие 

возмездия, принуждения и как можно более строгого наказания [5]. 

Стоит отметить, что в правовой доктрине используют термин «судебная 

медиация», характеризуя в одних случаях медиацию, проводимую в суде, а в 

других – медиацию, проводимую вне суда, но при возбужденном судебном 

процессе [4]. Между тем термин «судебная медиация» не закреплен в 

нормативных правовых актах Российской Федерации. 

В основном стороны заявляют о намерении прибегнуть к процедуре 

медиации после разъяснения такого права судьей, в производстве которого 

находится гражданское дело, на стадии подготовки его к судебному 

разбирательству. 

Суды содействуют развитию медиативной практики путем 

компетентного направления сторон на медиацию, что также реализуется 

судьями в процессе судебного разбирательства, поскольку выслушав позицию 

каждой из сторон, доводы на которые стороны ссылаются в обоснование своей 

позиции, судьи принимают меры к примирению сторон, разъясняют истцу и 

ответчику право разрешить спор миром и урегулировать конфликт 

посредством процедуры медиации, указывают на все преимущества и 

положительные для сторон разрешения спора именно с применением 

медиативной процедуры, в частности на экономию времени, оперативность 

урегулирования конфликта, возможность сохранить хорошие отношения, 

продолжить в будущем сотрудничество, достижения договоренности, 

отражающей потребности и интересы обеих сторон спора. 

Не всегда данная мера способствует обращению сторон к медиатору, 

однако иногда судьи применяют медиативные технологии самостоятельно, 

разъясняя то же самое, а также процессуальные моменты, среди которых и 

последствия вынесения решения по спору, которые не поспособствуют 

решению конфликта. В таком случае стороны заключают мировое 

соглашение, отказываются от иска или уточняют исковые требования.  

В связи с изложенным стоит обратить внимание на проблему отраслевой 

принадлежности медиации. На наш взгляд, несмотря на тесную взаимосвязь 

медиации и гражданского процессуального права, все же медиация – 

самостоятельная отрасль права. Обусловлено это в первую очередь разницей 
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в принципах, на которые мы уже обращали внимание в настоящей статье. 

Медиация в системе российского права имеет самостоятельный путь развития, 

при этом, являясь одним из способов урегулирования споров, до сегодняшнего 

дня не признана обязательной как досудебный порядок при разрешении 

определенных категорий гражданских дел. Прибегая к медиации в рамках 

гражданского процесса, суды могут ускорить сроки рассмотрения дел, но это 

не делает медиацию непосредственной частью гражданского процессуального 

права в целом либо отдельных категорий споров.  Напротив, медиация 

способна в принципе разрешить спор, в таком случае стороны не прибегнут за 

защитой своего права к обращению в суд.  

Нормы ГПК РФ предписывают суду разъяснять сторонам возможность 

урегулирования спора с использованием процедуры медиации, этим 

императив относительно применения медиации и ограничивается, а все 

остальные действия, которые направлены на ее применение, остаются на 

усмотрение судьи.  

Так, например, Ефимова Т.В. делает вывод, что медиативное 

соглашение по спору, возникшему как из гражданских имущественных, так и 

из семейных правоотношений, достигнутое сторонами в результате 

процедуры медиации, при нотариальном удостоверении соглашения во всяком 

случае будет осуществляться по правилам совершения сделок с применением 

норм соответствующего отраслевого законодательства, что, на наш взгляд, 

также указывает, на самостоятельность отрасли [6]. 

Шеменева О.Н. отмечает, что отраслевая принадлежность медиативного 

соглашения не сводится к гражданско-правовой сделке, как это указывается в 

ч. 4 ст. 12 Закона о медиации [7]. 

На самостоятельность медиации как отрасли указывает также и ее 

интеграция в иные отрасли права, такие как уголовный процесс, арбитражное 

процессуальное право, корпоративное право, трудовое право и другие, где 

интеграция не делает медиацию основным компонентом, а лишь успешно 

дополняет данные отрасли. 
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Исчерпывающий перечень мер прокурорского реагирования установлен 

в Федеральном законе «О прокуратуре РФ»109, к таковым относятся: 

представление об устранении нарушений закона; протест на незаконный 

правовой акт; предостережение о недопустимости нарушений закона; 

постановление о возбуждении производства об административном 

правонарушении; исковое заявление прокурора. 

При выборе форм реагирования следует также руководствоваться 

положениями приказа Генпрокурора РФ от 07.12.2007 № 195. Условиями, 

обеспечивающими эффективность актов реагирования, являются: 

своевременность вынесения, обоснованность, аргументированность 

содержащихся в них выводов и предложений, наличие определенной 

структуры и реквизитов каждого из документов, юридическая и 

стилистическая грамотность. Если при проведении проверочных мероприятий 

прокурором будет выявлено преступление, то он направляет материалы 

проверки в органы предварительного расследования в порядке ст. 37 УПК 

РФ.110 

В информационном письме прокуратуры Свердловской области от 

15.08.2013 № 7/1-11-13 отмечен опыт прокуратуры Ленинского района города 

Нижнего Тагила. В ходе надзорных мероприятий прокурором выявлен факт 

использования гражданином подложного документа с целью регистрации 

права собственности на земельный участок. 

По данному факту прокурором Ленинского района города Нижнего 

Тагила вынесено постановление о направлении материалов проверки в орган 

предварительного расследования, по результатам которого вынесено 

постановление о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 327 УК РФ. 

В настоящее время актуальной проблемой в сфере охраны окружающей 

среды является защита лесов от незаконных рубок. Помимо материального 

ущерба, незаконные рубки наносят природе огромный экологический вред и 

приводят к заболачиванию местности. Одной из причин их роста является 

малообеспеченность штата государственных лесных инспекторов и 

специализированной техники. С целью усиления контроля и снижения 

теневого оборота леса в Кировской области принят Закон Кировской области 

от 12 декабря 2016 г. № 31-ЗО «Об организации деятельности пунктов приема 

и переработки древесины на территории Кировской области».111 

                                                           
109 Электронный ресурс. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». URL: 

https://base.garant.ru/10164358/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/. 
110 Электронный ресурс. Приказ Генеральной Прокуратуры РФ от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина». URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1256732/. 
111 Электронный ресурс. Закон Кировской области от 12 декабря 2016 г. № 31-ЗО «Об организации деятельности пунктов 

приема и переработки древесины на территории Кировской области». URL: https://base.garant.ru/17228683/. 
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Положительным примером реализации данного закона является 

проверка законодательства в сфере лесопользования прокуратуры Зуевского 

района Кировской области в 2023 году., по результатам которой в суд 

направлено исковое заявление с требованием взыскать с лесопользователя в 

муниципальный бюджет компенсацию причиненного лесному фонду РФ 

ущерба. Суд признал требования прокурора законными и обоснованными, 

взыскал с арендатора соответствующую компенсацию.112 

Под административным экологическим правонарушением признается 

«противоправное, виновное действие либо бездействие, посягающее на 

установленный в Российской Федерации экологический правопорядок, 

здоровье и экологическую безопасность населения, причиняющее вред 

окружающей природной среде или содержащее реальную угрозу причинения, 

за которое предусмотрена административная ответственность».113 

В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о 

готовящихся противоправных деяниях прокурор или его заместитель 

направляет в письменной форме должностным лицам, а при наличии сведений 

о готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки 

экстремистской деятельности, руководителям общественных (религиозных) 

объединений и иным лицам предостережение о недопустимости нарушения 

закона. 

Таким образом, прокуроры на всех уровнях системы предотвращают и 

пресекают природоохранные правонарушения посредством актов 

прокурорского реагирования. Прокуроры принципиально ставят вопрос о 

реальном устранении выявленных нарушений закона.  
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В действующем законодательстве Российской Федерации понятие 

«налоговая реконструкция» в настоящее время отсутствует, при этом 
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правоприменительная практика толкования судами нормативных положений 

Налогового кодекса с учетом конституционных принципов позволяет 

определить существо данного понятия. 

Налоговая реконструкция заключается в определении объема прав и 

обязанностей налогоплательщика, исходя из реального и подлинного 

экономического содержания соответствующей хозяйственной операции, что 

предполагает доначисление суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет так, 

как если бы налогоплательщик не злоупотреблял правом и не допускал 

нарушений, в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ 

(Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 

РФ от 19.07.2023г. №305–ЭС23–4066 [1], Определения Конституционного 

Суда РФ от 26.03.2020 №544–О [2], от 04.07.2017 №1440–О [3]). Причем 

впервые правовая позиция основ концепции налоговой реконструкции была 

изложена еще в п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. 

№53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения 

налогоплательщиком налоговой выгоды» [4], в которой Пленум Высшего 

Арбитражного Суда РФ обозначил необходимые разъяснения для обеспечения 

единообразной арбитражной практики.  

Термин «налоговая реконструкция» достаточно часто фигурирует в 

судебной практике и научных публикациях после появления Постановления 

Пленума ВАС РФ №53. Вместе с тем, как отмечает в своем научном труде А.А. 

Копина, далеко не всегда новые термины, используемые в профессиональном 

сообществе, в дальнейшем находят свое закрепление в законодательстве и 

науке [5].  

Метод осуществления налоговой реконструкции – расчетный метод, 

являющийся правовой нормой, предусмотренной предусмотренный пп. 7 п. 1 

ст. 31 НК РФ [6]. Применяя расчетный метод, налоговая инспекция определяет 

сумму налогов, подлежащих уплате, на основании имеющейся в 

распоряжении у нее информации о налогоплательщике, а также данных об 

иных аналогичных налогоплательщиках. Причем в случае использования 

расчетного метода должны определяться не только доходы, но и расходы 

налогоплательщика, как указано в п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 

30.07.2013 №57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении 

арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации» [7]. 

В целом, до введения в 2017 году в действие статьи 54.1. НК РФ, 

регулирующим инструментом оценки действий налогоплательщика в части 

возможного злоупотребления своим правом в установленном порядке 
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практики налогового администрирования являлось Постановление Пленума 

ВАС РФ от 12.10.2006г. №53. 

На рассмотрение  в Государственную Думу РФ в качестве 

законодательной инициативы Проект федерального закона «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ» [8] был внесен 

еще в мае 2014 года. Однако на рассмотрение проекта потребовалось гораздо 

больше времени, чем было запланировано изначально, в связи с чем только по 

прошествии трех лет Федеральным законом от 18.07.2017г. №163–ФЗ «О 

внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской 

Федерации» в части первой Налогового Кодекса РФ появилась статья 54.1 

«Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы 

налога, сбора, страховых взносов», определяющая действия 

налогоплательщика, которые могут быть признаны злоупотреблением, а также 

условия для учета расходов и налоговых вычетов, признаваемых по 

операциям, совершенным в процессе хозяйственной деятельности. 

В письме ФНС России от 31.10.2017г. №ЕД–4–9/22123@ «О 

рекомендациях по применению положений статьи 54.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации» отмечено, что «статья 54.1 НК РФ не является 

кодификацией правил, сформулированных в Постановлении Пленума ВАС РФ 

от 12 октября 2006г. №53 ˂ …˃ а представляет собой новый подход к проблеме 

злоупотребления налогоплательщиком своими правами…» [9]. 

Представители налоговых органов, комментируя ввод указанной статьи 

в действие, также делали акцент на отсутствие в положениях статьи 54.1 НК 

РФ создания какой-либо дополнительной необоснованной нагрузки на 

налогоплательщиков, отказа в реализации ими прав на получение налоговых 

вычетов и уменьшение расходов, а наоборот – принятие данной нормы 

направлено исключительно на обеспечение защиты прав тех 

налогоплательщиков, которые исполняют надлежащим образом обязанности, 

предусмотренные НК РФ [10].  

Первоначально с принятием статьи 54.1 НК РФ позицию налоговых 

органов можно было обозначить следующим образом: при обнаружении в 

произведенных налогоплательщиком хозяйственных операциях хотя бы 

одного из двух обстоятельств, указанных в п. 2 ст. 54.1 НК РФ (обязательство 

по сделке не исполнено надлежащим лицом и цель совершения сделки не 

предполагает полную уплату налогов), в праве на учет расходов и заявления 

вычета по НДС такому налогоплательщику должно быть отказано в полном 

объеме. 

В октябре 2022 года  ФНС России Письмом от 10.10.2022г. №БВ–4–

7/13450@ [11] доводит до территориальных налоговых органов позиции 
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арбитражных судов и Верховного Суда РФ относительно применения статьи 

54.1 НК РФ. Пунктом 1 указанного Письма определено, что применение 

расчетного метода возможно в том случае, когда нарушение налогового 

законодательства, допущенное налогоплательщиком, сводится к отсутствию 

документального подтверждения совершенной хозяйственной операции, 

нарушению правил учета. Данное обстоятельство возможно, когда факт 

уклонения от уплаты налогов налогоплательщиком отсутствует, но при этом 

не была проявлена должная, или коммерческая, осмотрительность при выборе 

контрагента и взаимодействии с ним. 

После вступления 19.08.2017 г. ст. 54.1 НК РФ в силу и до настоящего 

времени ФНС России выпущено несколько писем, в которых выражена 

позиция налогового органа относительно применения налоговой 

реконструкции с точки зрения нового правового регулирования.  

Наиболее важные и актуальные на сегодняшний день правовые 

разъяснения  содержатся в следующих письмах ФНС России:   

– Письмом от 10.03.2021г. №БВ–4–7/3060@ «О практике применения 

статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации» ФНС России дает 

рекомендации для использования при доказывании и юридической 

квалификации обстоятельств, выявленных при проведении мероприятий 

налогового контроля, а также в целях обоснования позиций налоговых органов 

при рассмотрении судебных споров [12];  

– Письмо ФНС России от 10.10.2022г. №БВ–4–7/13450@ «О 

направлении обзора судебной практики по вопросам установления 

действительных налоговых обязательств налогоплательщика по итогам 

налоговой проверки» выпущено с целью единообразного применения статьи 

54.1 НК РФ по взаимоотношениям с «техническими» компаниями при 

доначислениях налогов; 

– Письмо ФНС России от 14.10.2022г. №БВ–4–7/13774@ «О возврате 

излишне уплаченной суммы налога» содержит единый порядок 

методологического подхода налоговых органов для определения 

действительных налоговых обязательств в случае выявления схем дробления 

бизнеса [13]. 

Проведение налоговой реконструкции в соответствии с положениями 

статьи 54.1 НК РФ является возможным, согласно разъяснениям, 

представленным в перечисленных письмах ФНС России, если доказана 

необоснованная налоговая выгода, образовавшаяся в результате: 

1) Создания формального документооборота с «технической 

компанией» (определение данного понятия содержит п. 4  Письма ФНС 

России от 10.03.2021г. №БВ–4–7/3060@ – «технической» признается 



568 

компания, не ведущая реальную экономическую деятельность, не 

исполняющая налоговые обязательства в связи со сделками, оформляемыми 

от имени такой компании) при условии, что реальный исполнитель сделки 

известен. 

В данном случае налогоплательщик должен представить налоговому 

органу финансово–хозяйственную документацию реального исполнителя 

сделки (п. 2 Письма ФНС России от 10.10.2022г. №БВ–4–7/13450@; п.10, п. 

17.1 Письма ФНС России от 10.03.2021г. №БВ–4–7/3060@). Налоговая 

инспекция производит доначисление налогов таким образом, как если бы 

хозяйственные договоры были напрямую заключены налогоплательщиком с 

реальным исполнителем сделки (п. 8 Письма ФНС России от 10.10.2022 № БВ–

4–7/13450@). Если по результатам проведенных сотрудниками  налоговых 

органов мероприятий выяснится, что договор был исполнен собственными 

силами налогоплательщика, то спорные расходы по налогу на прибыль и 

заявляемые вычеты по НДС могут быть учтены по подтвержденным 

налогоплательщиком затратам на приобретение необходимых для этого 

материально–производственных ресурсов (п. 3 Письма ФНС России от 

10.10.2022г. №БВ–4–7/13450@). 

2) Раскрытия схемы по дроблению бизнеса. 

Если будет установлен факт искусственного дробления бизнеса, то в 

таком случае налоговый орган проведет налоговую реконструкцию так, как 

будто налогоплательщик не допускал нарушений – то есть учтет не только 

доходы, распределенные между несколькими лицами с целью прикрытия 

деятельности основного хозяйствующего субъекта, но также и налоги, 

которые были уплачены с этих доходов (п. 6 Письма ФНС России от 

21.02.2023г. №БВ–4–7/2101 [14], п.1 Письма ФНС России от 14.10.2022г. 

№БВ–4–7/13774@). 

3) Правовой переквалификации сделки – при получении в результате 

искажения правовой квалификации сделки необоснованной налоговой 

выгоды, налоговая реконструкция будет проведена исходя из экономического 

содержания прикрываемой сделки (п. 22 Письма ФНС России от 10.03.2021г. 

№БВ–4–7/3060@).   

Применение налоговой реконструкции с начала действия статьи 54.1 НК 

РФ все чаще становится предметом судебных споров с налоговыми органами, 

причем сложившаяся судебная практика показывает неполное соответствие 

определения действительных налоговых обязательств законодательно 

установленному порядку. 

Так, в Определении ВС РФ №309–ЭС20–23981 от 19.05.2021г. по делу 

А76–46624/2019 [15] содержится следующий вывод: при направленных на 
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уменьшение налоговой обязанности действиях налогоплательщика, 

(например, при организации формального документооборота с участием 

«технических» компаний) применение расчетного способа определения 

налоговой обязанности возможно в случае признания налогоплательщиком 

умышленности своих действий, а также раскрытия информации, необходимой 

для расчета налоговым органом размера действительного налогового 

обязательства. 

ООО «Фирма «Мэри» (далее – Общество) обратилось в Арбитражный 

суд Челябинской области с заявлением о признании недействительным 

решения налоговой инспекции о привлечении Общества к ответственности за 

совершение налогового правонарушения, выявленного по результатам 

проведенной выездной налоговой проверки, на основании которой Обществу 

доначислены налоги (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость), 

пени и штраф.  

В удовлетворении заявленного требования судом первой инстанции 

Обществу было отказано. Судом указано: деяния налогоплательщика 

правомерно квалифицированы налоговым органом со ссылкой на п. 3 ст. 122 

НК РФ, как совершенные с умыслом, при наличии которого доводы о 

проявлении должной (коммерческой) осмотрительности при выборе 

контрагента не могут быть приняты во внимание. Суд апелляционной 

инстанции оставил данное решение без изменения. 

В Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 23.10.2020г. 

№Ф09–5758/20 судом обозначены причины отказа в удовлетворении 

требований Общества в части – реальность спорных договоров не 

подтверждена, контрагенты не имеют необходимых ресурсов для 

осуществления хозяйственной деятельности. При удовлетворении требования 

Общества в части суд указал на то, что фактическое несение Обществом 

расходов не опровергнуто. 

Определением Верховного Суда РФ от 12.04.2021г. №309–ЭС20–23981 

дело №А76–46624/2019 передано в Судебную коллегию по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ для пересмотра в кассационном порядке. 

Определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда Российской Федерации данное постановление отменено в части 

удовлетворения заявленных требований, решение первой и апелляционной 

инстанций по делу оставлены в силе. 

Однако в последнее время ситуация имеет тенденцию к изменению в 

пользу налогоплательщика по сравнению с трехлетним периодом после 

принятия статьи 54.1 НК РФ, о чем свидетельствует судебный налоговый спор 

по делу №А10–133/2020. 
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В Арбитражный суд Республики Бурятия с заявлением о признании 

недействительным решения налоговой инспекции о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения, выявленного по 

результатам выездной налоговой проверки, обратилось ООО «НБС-Групп» 

(далее – Общество). Общество оспаривало доначисленные налог на прибыль, 

налог на добавленную стоимость, пени и штраф.  

В результате рассмотрения материалов дела №А10–133/2020 

Арбитражным судом Республики Бурятия вынесено отказное Решение от 

01.02.2021г. 

Общество с вынесенным Решением суда первой инстанции не 

согласилось, обжаловав его в Четвертом Арбитражном апелляционном суде. 

Однако суд апелляционной инстанции, а затем и Арбитражный суд Восточно–

Сибирского округа отказали Обществу в удовлетворении заявленных 

требований. 

В кассационной жалобе, поданной Обществом в Верховный Суд РФ,  

Общество просит отменить принятые по делу судебные акты, считая их 

незаконными и необоснованными. Определением Верховного Суда РФ от 

28.02.2022г. №302–ЭС21–22323 дело передано в Судебную коллегию по 

экономическим спорам ВС РФ, в результате рассмотрения которой обозначена 

следующая правовая позиция: довод заявителя о том, что Обществом в рамках 

судебного разбирательства по делу раскрыт реальный контрагент, 

заслуживает особого внимания. 

Определением Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации от 12.04.2022г. №302–ЭС21–22323 

по делу №А10–133/2020 решение налогового органа отменено, дело 

направлено в первую инстанцию на новое рассмотрение (в части). Отмечено, 

что судами не был учтен тот факт, что не допускается извлечение налоговой 

выгоды из потерь казны налогоплательщиками, использующими формальный 

документооборот с участием организаций, не ведущих реальной 

экономической деятельности и не исполняющих налоговые обязательства, 

притом что лицом, осуществляющим исполнение, является иной субъект [16]. 

В октябре 2022 года ФНС России направлено для использования в 

работе Письмо от 24.10.2022г. №7–8–04/0005@ «Обзор правовых позиций, 

отраженных в судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации 

и Верховного Суда Российской Федерации, принятых в третьем квартале 2022 

года по вопросам налогообложения» [17]. Пункт 7 указанного Письма 

содержит разъяснение относительно Определения от 12.04.2022г. №302–

ЭС21–22323. 
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Следует отметить, что в результате нового рассмотрения материалов 

дела №А10–133/2020 Арбитражный суд Республики Бурятия признал решение 

налогового органа недействительным в части, а Четвертый арбитражный 

апелляционный суд определил отсутствие оснований для отмены или 

изменения нового решения суда первой инстанции. 

Безусловно необходимо обратить внимание и на следующую правовую 

позицию по вопросу применения налоговой реконструкции, сложившуюся в 

2022 году и актуальную в настоящее время.  В том случае, если налоговым 

органом будет установлено искусственное дробление бизнеса, то при 

налоговой реконструкции будут учтены не только доходы, которые были 

распределены между несколькими налогоплательщиками для прикрытия 

деятельного основного хозяйствующего субъекта, но и налоги, уплаченные с 

таких доходов (п. 6 Письма ФНС России от 21.02.2023г. №БВ–4–7/2101, п. 6 

Письма ФНС России от 30.12.2022г. №БВ–4–7/17924@ [18], Определение ВС 

РФ от 21.07.2022г. №301–ЭС22–4481, п. 1 Письма ФНС России от 14.10.2022г. 

№БВ–4–7/13774@).  

Определением ВС РФ от 21.07.2022г. №301–ЭС22–4481 [19] Верховным 

Судом РФ по результатам исследования материалов дела №А29–2698/2020 

сделан вывод: суммы налогов, уплаченные участниками группы в отношении 

дохода от искусственно разделенной деятельности, должны учитываться при 

определении размера налоговой обязанности по общей системе 

налогообложения налогоплательщика – организатора. Иначе не 

обеспечивается последовательность и полнота переквалификации 

совершенных налогоплательщиком операций, правильность определения их 

последствий. Доначисление налогов без учета уплаченных сумм приобретает 

характер дополнительной санкции и является предпосылкой для возврата из 

бюджета сумм налогов, уплаченных другими участниками группы, при этом 

причиненный бюджету ущерб может оказаться не возмещен в полном объеме. 

Таким образом, правовой механизм расчета действительных налоговых 

обязательств (налоговой реконструкции) в настоящее время требует 

дальнейшего научного осмысления, приведения в соответствие практики 

правоприменения основам его правового регулирования. Необходим 

детальный анализ материалов нарабатываемой арбитражной практики по 

рассматриваемым в статье вопросам с целью выработки правовой позиции при 

различных обстоятельствах применения налоговой реконструкции и расчета 

действительных налоговых обязательств.  
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Аннотация: В настоящий момент актуальной становится проблема 

мошеннических действий в сфере оборота недвижимости. В статье 

проанализированы виды и способы мошеннических схем на рынке 

недвижимого имущества, выявлены первопричины преступлений в данной 

сфере, а также выявлены пути противодействия. 

Annotation: At the moment, the problem of fraudulent actions in the sphere of real 

estate turnover is becoming urgent. The article analyzes the types and methods of 

fraudulent schemes in the real estate market, identifies the root causes of crimes in 

this area, and also identifies ways to counteract. 

Keywords: real estate turnover, fraud, real estate market, property, residential 

property. methods of committing a crime. 

 

Статья 40 Конституции Российской Федерации закрепляет право 

собственности на жилое помещение. В свою очередь, Всеобщая Декларация 

прав человека гарантирует жилище наравне с пищей, одеждой и является 

ключевым условием стабилизации необходимого жизненного уровня человека 

для поддержания здоровья и благосостояния его и его семьи. Право на жилище 

обеспечивается также Международным пактом об экономических, социальных 

и культурных правах и другими международно – правовыми документами. 

Кулыгин Г.В. обозначает термином «оборот недвижимости» 

совокупность всех юридически значимых действий, влекущих возникновение, 

ограничение (обременение) или переход права на недвижимое имущество [1, 

с 140]. 
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На сегодняшний день насчитывается множество различных 

мошеннических комбинаций в сфере оборота недвижимого имущества, но 

метод совершения мошеннических действий обуславливается рядом 

обстоятельств.   

 В настоящее время устойчивую тенденцию к расширению имеет оборот 

недвижимости, прежде всего жилой, что объясняется положительной 

динамикой современных приватизационных механизмов, увеличением числа 

гражданско-правовых сделок по поводу объектов жилой недвижимости. Этот 

процесс является одним из факторов, обуславливающих преступную 

специализацию в этой сфере. 

Как следует из трудов большинства цивилистов, недвижимое имущество 

делится на: первичное, вторичное и коммерческое, и, соответственно, 

выделяют мошенничество на первичном, вторичном и коммерческом рынке 

недвижимого имущества [2, с. 102]. 

На первичном рынке объектов недвижимости выделяются следующие 

виды мошенничества: 

1. Подделка документации и отсутствие разрешения на 

строительство. В соответствии с Федеральным законом № 214, 

регулирующим долевое строительство, компания должна получить 

соответствующее разрешение, и только после этого заниматься реализацией 

квартир. 

2. Двойная продажа. Чтобы избежать данную ошибку необходимо 

производить оплату после регистрации договора долевого участия в 

Росреестре. 

3. Фальшивые продавцы. Всегда стоит обращаться к проверенным 

агентствам и риелторам, проверять документацию и внимательно изучать 

договор. 

4. Требование наличного расчета. Внести оплата по договору 

долевого участия возможно исключительно путем безналичного расчета. В 

противном случае, данная сделка будет легко оспоримой. 

5. Несоответствие даты ввода в эксплуатацию.  Стоит 

внимательно относится к сведениям в предварительном договоре и 

разрешению на строительство, учитывать все сроки и соблюдать требования 

ФЗ № 214. Данный законопроект позволяет застройщику в течение полугода 

отдать ключи  после официального ввода объекта в эксплуатацию. 

6. Подписание дополнительного соглашения. При переносе 

сроков возможно получить от застройщика неустойку, главное не подписывать 

дополнительное соглашение о переносе сроков. Ведь поставив подпись в 

такого рода документе вы фактически соглашаетесь с новыми условиями. 
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Наименее распространенным видом мошенничества в сфере оборота 

первичной недвижимости является схема с векселями; в случае когда 

застройщик продает покупателю вексель по цене объекта недвижимости, по 

которому объект также не идентифицируется, а право перехода права 

собственности не регистрируется. 

По мнению А.Н. Тукало, мошенничества на вторичном рынке жилой 

недвижимости носят многоэпизодный, длящийся характер, сопряжены с 

совершением должностных преступлений со стороны сотрудников органов 

государственной регистрации недвижимого имущества, риелторов, 

насильственных преступлений, вплоть до убийства собственников жилья. 

Потерпевшими от данных преступлений в большинстве случаев являются 

наиболее уязвимые слои населения – пожилые граждане, лица, 

злоупотребляющие алкоголем, допускающие немедицинское употребление 

наркотиков, граждане, страдающие психическими заболеваниями [2 стр 167].  

Из судебной практики следует что наиболее известным методом 

мошенничества совершается на основании поддельного завещания для 

переоформления недвижимости. Одним из вариантов будет предоставление 

нотариусам ложной информации о смерти лица, на самом деле являющегося 

живым, но например, отсутствующего длительное время (пребывает в местах 

лишения свободы, находится в другом городе). С помощью фиктивного 

свидетельства о смерти мошенники наследуют имущество и в последующем 

перепродают. 

 Сделки с коммерческим недвижимым имуществом также относятся к 

сделкам с повышенными рисками. Несмотря на то, что в компаниях 

существует юридическое сопровождение сделок, все равно используются 

различные мошеннические схемы, в том числе с использованием 

недобросовестного поведения контрагентов [3 стр 108]. 

На сегодня известны мошеннические схемы с помощью различных 

субсидий, материнского капитала, путем заключения фиктивных сделок и 

дальнейшим признанием их недействительными в судебном порядке, таким 

образом к мошенникам возвращается имущество без возврата оплаты. 

В последние годы государство уделяет большое внимание возможности 

увеличения жилищного фонда за счет возможности получения жилищных 

субсидий для индивидуального строительства. В данном случае фиксируются 

факты использования заведомо подложных документов для получения права 

участия в одной из социальных программ в сфере индивидуального 

жилищного строительства [5 стр. 76]. 

 Зачастую в преступную мошенническую схему вовлечены не только 

рядовые граждане, желающие улучшить свои жилищные условия, но не 
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имеющие на это законодательно оформленного права, но и сотрудники 

государственных органов, несущие ответственность за реализацию 

социальных программ в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и основанных на нем региональных нормативных 

актах. 

Вследствие массовой приватизации в 90-е годы и социально-

экономическими переменами участились и мошеннические посягательства в 

сфере недвижимости.  Упал авторитет представителей правоохранительной 

деятельности, появились сомнения в их эффективности и обеспечения 

достойного уровня правопорядка.  Высокий уровень коррупции в области 

юстиции затрудняет расследование данных дел и установления соразмерного 

наказания в отношении лиц, совершивших мошенничество в сфере оборота 

недвижимости. 

Неразрывную связь с данной проблемой имеют и психологические 

факты, такие как резкая смена вектора идеалов, переход на рыночную 

экономику, бросившие вызовы человеческим ценностям. Деформация 

общественного сознания способствовала росту посягательств в сфере оборота 

недвижимости. Используя психологические способы воздействия, мошенники 

пользуются доверием и незнанием обывателей, чтобы совершать 

неправомерные сделки. 

Ежедневное наблюдение обогащения узкой группы людей формирует 

благоприятную почву для зависти и корысти, и таким образом толкает на 

совершение преступлений.  Стоит учесть, что и что рынок оборота 

недвижимости в России приносит большие доходы. За последние годы 

наблюдается ухудшение финансового положения населения, имущественное 

расслоение, а также рост числа малоимущих и неимущих граждан. 

Чаще всего мошенничество в сфере оборота недвижимости совершается 

с помощью обмана или злоупотребления доверием. Названный способ 

свидетельствует о виктимологическом аспекте совершения преступления, 

заключающемся в правовой неграмотности и некомпетентности участников 

оборота недвижимости. Уровень осведомленности потенциальных жертв о 

порядке и особенностях осуществления сделок на рынке жилой недвижимости 

и, особенно, о возможных противоправных посягательствах на 

принадлежащее им имущество крайне низок. Парфенов М.Р. считает, что 

размаху мошенничества в этой сфере способствует в немалой степени 

неподготовленность большинства граждан к жизни в новых социально-

экономических условиях, неумение пользоваться принадлежащими им 

правами и нежелание обращаться за сотрудничеством к профессиональным 

юристам или риелторам [4, стр. 110]. 
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Учитывая уровень развития современных технологий, стоит 

акцентировать внимание на большом количестве преступлений, совершаемых 

с использованием компьютеров и сети «Интернет». Примером может 

послужить поддельные электронные подписи для подачи документов на 

государственную регистрацию прав собственности. В частности, получить ее 

могут путем взлома личного кабинета пользователя на сайте госуслуг, 

оформить по подложным документам и т.д.  [5, стр. 61].  

Являясь уголовно наказуемым деянием, мошенничество регулируется 

частью 1 статьи 159 УК РФ, согласно которой существует два способа его 

совершения – хищение чужого имущества либо приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Верховный суд РФ в 

Постановлении от 30 ноября 2017 г. № 48, уточняет, что обман «может состоять 

в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не 

соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинные 

фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца 

имущества или иного лица в заблуждение». 

Из года в год мошенники совершенствуют способы свершения 

преступных посягательств, включая мошенничество с жильём. В связи с чем 

законодателем принимаются новые законы, усложняющие процедуру перехода 

права собственности на недвижимость. Требуется отслеживание новых 

методов и высокоэффективное противодействие со стороны компетентных 

органов и лиц. 

Подводя итоги, мы приходим к выводу что для реализации превентивных 

мер по борьбе с мошенничеством в сфере оборота недвижимости необходимо 

правовое информирование граждан, в особенности среди незащищенных 

слоев населения. Требуется обеспечение безопасности жилищных сделок и 

усиленный государственный контроль для гарантии от нанесения ущерба в 

силу мошеннических действий. В будущем возможно создание модели 

противодействия мошенничеству в сфере оборота недвижимости. 

Специальные уполномоченный субъекты обязаны в полном объеме в 

пределах своих полномочий реализовывать разъяснительно - 

профилактическую программу, тем самым формируя среди населения 

правовую грамотность и способствуя самозащите их недвижимости, снижая 

уровень преступности в сфере оборота недвижимости. 

 

Использованные источники:  

1. Кулыгин, Г.В. Некоторые особенности объективной стороны 

мошенничества в сфере оборота недвижимости / Г.В. Кулыгин // Законность и 

правопорядок в современном обществе. – 2013. – № 14. – С. 140-144. 



580 

2. Тукало, А.Н. Мошенничество на вторичном рынке жилой 

недвижимости: способы совершения, личности преступника и потерпевшего / 

А.Н. Тукало, А.Г. Желобкович // Вопросы криминологии, криминалистики и 

судебной экспертизы. – 2018. – № 2(44). – С. 167-175. 

3. Евсеенков, С.А. Мошенничество в сфере оборота недвижимости в 

современном российском обществе / С.А. Евсеенков // Юридическая мысль. – 

2022. – № 4(128). – С. 101-116. 

4. Парфенов, М.Р. К вопросу о предупреждении мошенничества в 

сфере оборота недвижимости / М.Р. Парфенов // Вестник факультета 

управления и права Коломенского института (филиала) ФГБОУ ВПО 

Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ). – 

2015. – № 10. – С. 108-112. 

5. Рыжков, Д.В. Особенности способов совершения мошенничества 

в сфере оборота недвижимости / Д.В. Рыжков // Экономика, управление, право: 

актуальные вопросы и векторы развития: сборник статей X Международной 

научно-практической конференции, Петрозаводск, 02 февраля 2023 года. – 

Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука» 

(ИП Ивановская И.И.), 2023. – С. 60-63. 

 

УДК 343 

Жданов Денис Александрович,  

магистрант Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Вятский 

государственный университет», юридический институт,  

Россия, г. Киров 

 

НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 

СВОБОДЫ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация: В настоящее время вопросы квалификации преступлений 

против половой свободы и неприкосновенности личности вызывают много 

дискуссий. На протяжении всего времени для личности важными являются 

такие ценности как честь и достоинство, а также здоровье. Поэтому для 

государства необходимо защищать данные ценности. Те, кто совершает 

насильственные преступления, должны быть привлечены                                                

к ответственности. 
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Annotation: Currently, the issues of qualification of crimes against sexual 

freedom and the inviolability of the individual cause a lot of discussion. Throughout 

the time, such values as honor and dignity, as well as health, are important for the 

individual. Therefore, it is necessary for the state to protect these values. Those who 

commit violent crimes must be brought to justice. 

Key words: violent crimes, sexual freedom, personal inviolability, criminal 

responsibility, violence. 

 

Конституция Российской Федерации гарантирует государственную 

защиту прав и свобод человека. Это отображено в статье 45.                                        

Но, к сожалению, число преступлений против половой свободы                                  

и неприкосновенности личности увеличивается [1]. В отношении 

несовершеннолетних статистика данных преступлений также 

неутешительная. Если в 2020 г. было рассмотрено 6617 дел по данному 

направлению, то в 2022 г. уже 8224 дел [8]. 

История уголовного законодательства в данной области преступлений 

уходит в глубокое прошлое. Так, например, в Древней Руси рассматриваемые 

преступления осуждались церковью, которая играла значительную роль                      

в формировании законов насильственных преступлений [6]. Со временем 

законы в этой области эволюционировали, претерпели ряд изменений, 

поэтому религиозный аспект был вытеснен судебными нормами. 

Нормы, которые определяют квалификацию таких преступлений 

содержатся в главе 18 Уголовного кодекса Российской Федерации [2]. Глава 

содержит 5 статей, которые определяют уголовную ответственность                            

за данные деяния. Такие преступления влияют не только на социальные 

отношения, но и в большинстве, угрожают здоровью и жизни личности.                  

За преступления в данной области Уголовный кодекс определяет серьезное 

наказание. 

В главе 5 УК РФ не проводится различий между мужчинами                            

и женщинами в отношении половой неприкосновенности и половой свободы 

[2]. С точки зрения ряда авторов в области уголовного права, не учитывать 

гендерную принадлежность в данном случае – это положительное решение 

[6,7]. 

Для всех рассматриваемых преступлений субъективная сторона общая. 

Для обвинения в данном преступлений, необходимо совершить их                            

с умыслом. Мотив может быть разным и зависит от конкретных обстоятельств. 

Изнасилование считается одним из самых серьезных преступлений. Такие 

преступления регулируются статьей 131 Уголовного кодекса РФ, поэтому 

наказания, предусмотренные данной статьей крайне жесткие [2]. Объект 
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рассматриваемого преступления – это половая свобода личности. Если 

преступлений совершается в отношении несовершеннолетнего, то в данном 

случае затрагивается половая неприкосновенность. Жизнь и здоровье 

потерпевшего в данном преступлении находятся под угрозой.  

Уголовная ответственность за действия сексуального характера 

отображена в статье 132 Уголовного кодекса РФ. Объективные                                  

и субъективные признаки преступления схожи с изнасилованием. Отличие 

данных преступлений связано с разными объективными признаками. 

Например, в статье 131 говорится, что для обвинения требуется факт полового 

сношения, а в статье 132 описываются сексуальные действия, которые могут 

быть основанием для преступления [7]. 

Статья 133 УК РФ рассматривает преступления, где объект – это 

женщина или мужчина. Преступник в данном случае не только принуждает 

лицо к половому акту, но и к действиям сексуального характера. Сравним 

статьи 131 и 132 УК РФ. При сравнении видно, что в них отображена 

одинаковая степень общественной опасности. Также одинаковы                         и 

квалифицирующие признаки. Но в ст. 131 преступление совершается только 

мужчиной в отношении женщины. Не все ученые согласны с такой 

интерпретацией. По их мнению, необходимо объединить данные статьи.               

По нашему мнению, для таких объединений нет оснований, так как «половое 

сношение» термин не юридический, а медицинский [7]. 

В судебной практике, можно увидеть, что покушение на изнасилование 

заменяется ст. 131 УК РФ, так как умысел на изнасилование доказать сложнее, 

это неверно Правоприменение может различаться в разных судебных случаях, 

но в общем случае покушение на изнасилование и изнасилование – разные 

преступления с разными элементами состава и уголовно-правовыми 

последствиями. Покушение на изнасилование предполагает попытку 

совершить данное преступление, а само изнасилование - завершенное 

преступление. Для того, чтобы это не произошло, следует разделить составы 

преступлений п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.  

Рассмотрим разграничение ст. 132 и 135 УК РФ. Большую часть 

дискуссий вызывает объективные стороны статей. Если мы обратимся к ст. 

135, то можем отметить, что здесь фигурирует преступление без применения 

насилия. Потому квалифицировать развратные действия с применением 

насилия не представляется возможным. Вопрос в этом разграничении остается 

открытым. По нашему мнению, стоить внести в ч. 2 ст. 135 УК 

ответственность за совершение насильственных развратных действий. Такое 

дополнение могло бы улучшить разграничение и ужесточить наказание за 

насильственные действия в сексуальной сфере. 
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Рассмотрим гл. 18 и гл. 25 УК РФ. Здесь явно прослеживается проблема 

разграничения составов преступлений. В постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 04.12.2014 № 16 данное разделение не установлено [3]. Множество 

споров вызывает п. 17 данного Пленума. В пункте указано, развратные 

действия – это действия, при которых отсутствует непосредственный 

физический контакт с телом потерпевшего лица. Квалификация такого 

действия не совсем ясна, отнести данное преступление к гл.18 или к гл. 25 УК 

РФ. 

Если обратиться к судебной практике, то вопрос также остается 

спорным. В одном из дел суд квалифицировал действия по п. «б» ч. 4 ст. 132 

УК РФ. В данном случае жертва не достигла двенадцати лет, но суд посчитал, 

что квалификация по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ излишняя. В другом деле суд 

квалифицировал преступление по совокупности по ч. 2 ст. 135, п. «б» ч. 3 ст. 

242, пп. «в», «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ. Но в этом случае потерпевшая достигла 

двенадцатилетнего возраста [4,5]. 

Таким образом, в статье рассмотрены наиболее явные проблемы 

квалификации в гл. 18 УК РФ.  

Квалификация преступлений в рассматриваемой области 

разрабатывалась и менялась в течение продолжительного периода. Вместе с 

изменением моральных взглядов на половую свободу и неприкосновенность 

личности происходило изменение понятийного аппарата, определение 

неправомерных действий. 

На сегодняшний день уголовное законодательство, касающееся 

рассматриваемых преступлений, находится на высоком уровне развития. Но 

есть проблемные моменты, которые касаются квалификации данных 

преступлений, которые важно решить как можно скорее. 
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ: ОСПОРИМЫЕ И 

НИЧТОЖНЫЕ 

 

 Аннотация. Статья посвящена вопросам признания сделки 

недействительной, а также различиям между оспоримой и ничтожной 

сделкой  по гражданскому законодательству. Актуальность этих вопросов 

заключается в том, что в современных экономических условиях 

прослеживается тенденция  увеличения количества совершаемых сделок, 

соответственно количество недействительных сделок также растет, чем 

ослабляет товарно-денежные отношения и замедляет рост экономики. 

Целью статьи является исследование правовой природы и особенностей 

недействительных сделок в российском гражданском праве. 

Ключевые слова: сделка, договор, недействительная сделка, оспоримая 

и ничтожная сделка, последствия недействительности сделки, гражданский 

кодекс РФ.  

Annotation. The article is devoted to the issues of invalidating a transaction, 

as well as the differences between a voidable and void transaction under civil law. 

The relevance of these issues lies in the fact that in modern economic conditions 

there is a tendency to increase the number of transactions made; accordingly, the 

number of invalid transactions is also growing, which weakens commodity-money 

relations and slows down economic growth. The purpose of the article is to study 

the legal nature and features of invalid transactions in Russian civil law. 

Key words: transaction, agreement, invalid transaction, voidable and void 

transaction, consequences of invalidity of the transaction, civil code of the Russian 

Federation. 

 

Недействительными считаются сделки, в которых есть пороки. Список 

этих пороков установлен в Гражданском кодексе и некоторых федеральных 

законах, например в Законе о защите прав потребителей. Поэтому не каждая 

сделка, которая кажется несправедливой, может быть признана 

недействительной. 
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В зависимости от порока недействительные сделки делятся на 

оспоримые и ничтожные. Также сделки различаются и по последствиям 

установления их недействительности. 

Сделка – более общее понятие по отношению к договору. Каждый 

договор является сделкой, но не каждая сделка – это договор. Купля-продажа 

– двусторонняя сделка, оформленная договором. А выдача доверенности – это 

односторонняя сделка. 

Оспоримым или ничтожным может являться отдельное условие 

договора. Если его убрать, то договор не утратит своей сущности и продолжит 

действовать (ст. 180 ГК) [1]. 

Оспоримые сделки – это сделки, содержащие пороки, которые 

устанавливаются в суде.  

Сделка нарушает требования закона, но не посягает на публичные 

интересы или права и охраняемые законом интересы третьих лиц (п. 1 ст. 168 

ГК). Это общее основание, по которому сделка может быть признана 

недействительной. Оно применяется, если в ГК или иных федеральных 

законах нет специальных оснований, но при этом в сделке имеются 

существенные пороки. Например, для продажи дома собственник выдал 

доверенности на двух человек. И оба поверенных его продали. В такой 

ситуации хронологически вторая сделка будет признана недействительной, 

хотя специальных оснований для этого нет [2]. 

Сделка совершена лицом, ограниченным в дееспособности (ст. 176 ГК), 

или несовершеннолетним лицом в возрасте от 14 до 18 лет без согласия 

родителей (ст. 175 ГК). Если ребенок что-то продал, то родитель может 

попытаться такую сделку оспорить. Чаще эта норма используется не в «быту», 

а для защиты от махинаций с недвижимостью, собственником которой 

является несовершеннолетний [3]. 

Сделка совершена дееспособным гражданином, который не способен 

был в тот момент понимать значение своих действий (ст. 177 ГК). Если 

выяснится, что во время совершения сделки у человека имелись признаки 

психического заболевания, то она может быть признана недействительной [4]. 

Сделка совершена под влиянием существенного заблуждения или 

обмана (ст. 178, 179 ГК). На практике эти основания признания сделки 

недействительной редко разделяют. Они защищают от фатальных 

последствий тех сделок, которые человек никогда бы не совершил, если бы 

обладал необходимой информацией. Например, для урегулирования вопросов 

наследования гражданин выдал доверенность. Но поверенный оказался 

человеком недобросовестным и решил наследственное имущество продать. 

Подобные сделки могут быть признаны совершенными под влиянием 
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заблуждения или обмана [5]. Но обычно их редко признают 

недействительными, так как заблуждение и обман сложно доказать. 

Сделка совершена под влиянием насилия или угрозы (ст. 179 ГК). Если 

вынудили совершить сделку, то она может быть признана недействительной. 

Но суд нужно будет убедить в том, что эта сделка была совершена не по 

собственной воле. 

Обратиться в суд с иском о признании оспоримой сделки 

недействительной может сторона сделки или ее представитель. В суд может 

обратиться и иное лицо, если сделка повлекла неблагоприятные для него 

последствия (п. 2 ст. 166 ГК). 

То есть гражданин, совершивший сделку, может подать иск о признании 

ее недействительной и применении последствий недействительности. 

Ситуация усложняется, когда сделку совершает человек, который не понимает 

значения своих действий, но не ограничен в дееспособности. В таком случае 

его родственник не сможет обратиться в суд с иском, если у него нет 

доверенности от совершившего сделку гражданина. При этом признание лица 

недееспособным или ограниченно дееспособным требует времени – 

необходимы проведение психиатрической экспертизы и установление опеки 

или попечительства. 

Исковая давность – это срок, в течение которого лицо, чье право 

нарушено, может обратиться в суд за защитой своих прав (ст. 195 ГК). Для 

признания судом оспоримых сделок недействительными он составляет один 

год (п. 2 ст. 181 ГК). Течение срока исковой давности начинается со дня 

прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена 

сделка (п. 1 ст. 179 ГК), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать 

об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки 

недействительной. 

Для сделок, совершенных из-за насилия или угрозы, срок исковой 

давности начинает течь со дня, когда человек перестал испытывать их 

влияние. Доказать, что сделка была совершена при таких обстоятельствах, 

бывает сложно. А потому и определить, когда начинает течь срок исковой 

давности, тоже может быть непросто. В этом случае чем раньше человек 

обратится в суд, тем больше у него будет шансов на успех. 

Для остальных оспоримых сделок имеет значение дата, когда сторона 

сделки узнала о ее пороке. При определении этого момента также нередко 

возникают трудности. Если есть объективные факты, которые указывают на 

конкретную дату, когда узнали о нарушении своего права, то скорее именно с 

этой даты начнется течение срока исковой давности.  
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Истечение срока исковой давности не лишает возможности подать иск. 

Суд не может отказать в защите права из-за того, что срок истек, если об этом 

не заявил ответчик (п. 2 ст. 199 ГК). Поэтому при подаче иска об исковой 

давности лучше не упоминать, чтобы не подсказать ответчику, что срок может 

быть пропущен. 

Но в любом случае срок исковой давности не может превышать 10 лет 

со дня нарушения права (п. 2 ст. 195 ГК). И это с учетом момента, когда лицо 

узнало о пороке сделки, и возможности восстановления срока. 

Предполагается, что право было нарушено в день заключения сделки с 

пороком. После истечения 10 лет срок не подлежит восстановлению. 

Ничтожные сделки недействительны по своей природе вне зависимости 

от признания их таковыми судом. Обращение в суд здесь необходимо 

исключительно для применения последствий недействительности сделки. 

Ничтожные сделки перечислены в Гражданском кодексе. 

Сделка нарушает требования закона или иного правового акта и при 

этом посягает на публичные интересы или права и охраняемые законом 

интересы третьих лиц (п. 2 ст. 168 ГК). Например, подарила бабушка внуку 

квартиру, а потом продала ее другому человеку. Сделка по продаже будет 

ничтожна, так как к этому моменту бабушка уже не была собственником 

жилья [6]. 

Сделка совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка 

или нравственности (ст. 169 ГК). Эту норму часто применяют, когда уже есть 

приговор суда, подтвердивший незаконность действий человека (например, 

дачу или получение взятки) [7]. 

Сделка совершена без намерения создать соответствующие правовые 

последствия – мнимая сделка (п. 1 ст. 170 ГК). Например, в отношении 

человека возбудили исполнительное производство, после чего он продал 

квартиру своему родственнику. Сделал он это только ради того, чтобы на нее 

не обратили взыскание приставы [8]. 

Сделка прикрывает иную, в том числе сделку на других условиях, – 

притворная сделка (п. 2 ст. 170 ГК). Например, владелец автомобиля продал 

его за 3 млн руб., а в ГИБДД отнес договор на 200 тыс. руб. 

Сделка, совершенная с нарушением запрета или ограничения 

распоряжения имуществом, вытекающих из закона, в частности из 

законодательства о несостоятельности (банкротстве), ничтожна в той части, в 

какой она предусматривает распоряжение таким имуществом. Например, на 

автомобиль наложили арест. Чтобы не лишиться транспортного средства, его 

владелец дарит автомобиль другу. 
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Обратиться в суд с требованием о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки вправе сторона сделки, а в 

предусмотренных законом случаях также иное лицо (п. 3 ст. 166 ГК). Закон не 

предусматривает исчерпывающий перечень иных лиц, которые могут 

обратиться в суд с таким требованием. Однако есть общее правило: лицо 

может это сделать, если сделка нарушает его права и иных способов защиты, 

кроме как обращение в суд с соответствующим иском, у него нет [9]. 

Срок исковой давности для ничтожных сделок составляет три года. Он 

исчисляется со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки. А в случае 

предъявления иска лицом, не являющимся стороной сделки, – со дня, когда 

это лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения. В любом 

случае этот срок не может превышать 10 лет со дня нарушения права (п. 2 ст. 

196 ГК). 

Хотя ничтожная сделка недействительна с момента ее совершения 

независимо от признания ее таковой судом, пропуск срока исковой давности 

означает, что истцу откажут в удовлетворении требований о применении 

последствий недействительности сделки [10]. Но невозможность 

удовлетворения иска ничего не меняет – даже в этом случае сделка остается 

ничтожной. При наличии уважительных причин пропуска срока он может 

быть восстановлен судом. 

В основном иски о признании сделки недействительной подают для 

восстановления нарушенного права. Восстановление происходит через 

применение последствий недействительности сделки. Общие правила 

применения таких последствий для оспоримых и ничтожных сделок 

установлены в ст. 167 ГК: 

 сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, 

которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее 

совершения; 

 каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по 

сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (когда 

полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе, 

предоставленной услуге и т.п.) – возместить его стоимость, если иные 

последствия недействительности сделки не предусмотрены законом. 

Рассмотрим несколько примеров. Когда недействительным признается 

договор купли-продажи квартиры, покупатель обязан вернуть квартиру, а 

продавец – полученные деньги. Если недействительно лишь одно 

неисполненное условие договора, то оно просто не применяется. Если 

потребитель согласился на предоставление кредита с покупкой страховки, а 

потом обратился в суд с иском о применении последствий недействительности 
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такого условия, то последствием будет возврат денежных средств, уплаченных 

за страховку. 

Для некоторых ничтожных сделок законом установлены специфичные 

последствия. 

Если обе стороны сделки, совершенной с целями, заведомо противными 

основам правопорядка и нравственности, знали о ничтожности сделки, то все 

полученное по сделке с обеих сторон (или причитающееся им) взыскивается в 

доход РФ. Если о ничтожности знала только одна сторона, то полученное она 

возвращает добросовестной стороне, а все полученное добросовестной 

стороной взыскивается в доход РФ [11]. 

Если стороны совершили притворную сделку (ту, что прикрывает 

другую), то суд применит правила, которых они старались избежать. 

Например, договор маскирует сделку на иных условиях – цена по настоящей 

сделке существенно отличается. Тогда суд обяжет сторону компенсировать 

разницу в цене. 

Если недействительна только часть сделки (ст. 180 ГК), то такие 

последствия применяются к недействительной части. Например, в договор 

купли-продажи автомобиля включено ничтожное условие о том, что 

покупатель при обнаружении существенных производственных дефектов 

вправе предъявить требование только о ремонте. Наличие такого условия не 

влечет недействительности договора целиком. 

Признание сделки недействительной на первый взгляд безусловное 

право того, чьи права нарушены этой сделкой. Тем не менее, иногда человек 

из-за своего поведения лишается права на защиту. 

В п. 5 ст. 166 ГК предусмотрено следующее правило: заявление о 

недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся 

на недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности, 

если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам 

полагаться на действительность сделки. 

На практике это правило работает так. При заключении сделки одна из 

сторон знает, что сделка является недействительной, но продолжает своими 

действиями или заявлениями подтверждать ее действительность. Если 

впоследствии в суде эта сторона станет настаивать на недействительности 

сделки, то ее заявление не будет иметь для суда значения. 

Например, Верховный Суд РФ отказал в признании сделки 

недействительной истцу, пытавшемуся обжаловать договор ипотеки. Ранее он 

предпринял действия по государственной регистрации оспариваемого 

договора и иные действия, которые давали основание другим лицам 

полагаться на действительность сделки [12]. 
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Также эта норма применяется в случаях, когда сторона сделки должна 

была знать о ее пороках, если бы действовала с должной степенью 

осмотрительности. Например, человек заключил договор аренды земельного 

участка и здания под коммерческие цели. Но не проверил, соответствует ли 

назначение участка тем целям, для которых он его арендовал. Впоследствии 

выяснилось, что в этих целях использовать участок нельзя. В таком случае суд 

скорее откажет в признании аренды недействительной сделкой [13]. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам совершенствования прокурорского 

надзора за исполнением законов в сфере охраны лесов. Указываются проблемы 

прокурорского надзора в данной сфере. Раскрываются факты бездействия 

органов государственного надзора. Показывается анализ практики прокурорского 

надзора в данной сфере и предлагаются пути решения данных проблем.  
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законодательства.  

Annotation: The article is devoted to the issues of improving prosecutorial 

supervision over the implementation of laws in the field of forest protection. The 

problems of prosecutorial supervision in this area are indicated. The facts of 

inaction of state supervisory authorities are revealed. An analysis of the practice of 

prosecutorial supervision in this area is shown and ways to solve these problems 

are proposed. 
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Прокуратура РФ является гарантом законности в современном российском 

государстве. Ежедневно сотрудники прокуратуры выполняют целый массив 

задач, которые ставит перед ними государство. Справедливо это утверждение 

и по отношению к осуществлению надзора за исполнением лесного законодательства. 

В связи с большим объемом возлагаемых на прокуратуру задач, при 

организации каждого направления надзора в прокуратурах имеются 

недостатки. Кроме того, Федеральный закон «О прокуратуре РФ» был принят 

более тридцати лет назад, при этом за последние годы Россия прошла 
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значительный путь развития, и законодательство, которое принималось на 

постсоветском пространстве, на наш взгляд, требует модернизации. 

Надзор за соблюдением экологического законодательства – сложное и 

обширное направление надзорной деятельности прокуроров, требующее 

значительных временных ресурсов и специальных знаний. Докладные записки 

о состоянии законности в сфере экологии нижестоящие прокуроры 

направляют в вышестоящие подразделения практически ежедневно. При этом 

надзор за исполнением лесного законодательства требует оперативного 

вмешательства прокуроров в случае совершения правонарушений или в 

случае возникновения ситуаций, требующих принятия мер. 

При осуществлении надзора за исполнением лесного законодательства 

имеется ряд проблем, которые в своей совокупности негативно сказываются 

на состоянии законности в рассматриваемой сфере отношений. 

К сложностям, с которыми сталкиваются прокуроры при  осуществлении 

надзора в сфере лесопользования, является отсутствие текущего надзора за 

деятельностью органов, ответственных за охрану и защиту лесных насаждений. 

Часто прокуроры подменяют указанные органы, что, в силу указаний 

Генерального прокурора РФ, является недопустимым [1]. 

Часто прокуроры действуют за органы государственного надзора, тогда 

как основным направлением их деятельности должно быть установление 

надзора за контролирующими органами. Во всех случаях ненадлежащего 

исполнения такими органами своих обязанностей прокуроры должны ставить 

на обсуждение вопрос о привлечении виновных за нарушение лесного 

законодательство лиц к ответственности [2]. К сожалению, в настоящее время 

прокуроры акцентируют внимание на действиях лесопользователей, проводя 

прокурорские проверки в отношении указанных лиц. Однако, на наш взгляд, 

прокурор должен, в первую очередь, проверять законность действий органов 

лесного контроля, которые, в свою очередь, наделены полномочиями по 

проверке лесопользователей. 

Практика показывает, что нередки случаи, когда именно органы лесного 

контроля нарушают требования лесного законодательства. Такие нарушения 

могут выражаться как в принятии нормативных актов, не соответствующих 

нормам федерального законодательства, так и в бездействии по актуализации 

данных о лесоустройстве (перечень нарушений не является исчерпывающим) 

[3]. 

Эффективным направлением деятельности прокуратуры в целях устранения 

указанного недостатка в организации надзора представляется установление 

обязанности для прокуроров проводить ежеквартальные проверки качества 

работы лесничеств и контролирующих органов. При проведении проверок 
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прокуроры должны реагировать на все факты нарушений лесного 

законодательства, а также понуждать к осуществлению конкретных действий, если 

их совершение необходимо и предусмотрено законом. 

Зачастую соблюдение законов в лесной сфере невозможно вследствие 

недостаточности финансирования мероприятий по защите лесов. Именно поэтому 

прокуроры должны уделять особое внимание финансовому обеспечению 

таких мероприятий. Более того, часто при планировании бюджета властными 

органами вообще не закладываются лимиты на проведение мероприятий по 

защите леса от пожаров. Например, подобные факты в прошлом году были 

выявлены прокуратурой Пензенской области. Так, в отдельных районах 

прокурорами устанавливали случаи недостаточного финансирования или 

отсутствия финансирования мероприятий по профилактике и устранению 

лесных пожаров на территориях, граничащих с лесами. К примеру, прокурор 

Лопатинского района Пензенской области внес представления главам 11 

поселений в связи с отсутствием в бюджетах ассигнования для проведения 

таких действий [4]. 

Деятельность прокуроров по надзору за исполнением лесного 

законодательства осуществляется по нескольким направлениям: законность 

использования денежных средств, выделенных на охрану леса; правомерность 

заключения договоров и контрактов в сфере лесопользования; инициирование 

привлечения к ответственности лиц, совершивших лесные правонарушения; 

соблюдение законности при прохождении пожароопасных периодов весной и 

осенью. 

Нормами лесного законодательства РФ предусмотрены различные 

направления деятельности по охране и защите лесов, к которым относится 

защита леса от загрязнений и иного негативного воздействия, а также защита 

от вредных насекомых и животных, негативно влияющих на флору и фауну 

леса. Вместе с тем, действительно важной проблемой, наносящей наибольший 

ущерб лесным насаждениям, являются ежесезонные лесные пожары, которые 

уничтожают значительную часть леса. В связи с особой опасностью лесных 

пожаров прокуроры уделяют значительное внимание обеспечению законности в 

пожароопасные периоды и при подготовке к ним [5]. 

Меры прокурорского реагирования в исследуемой части должны быть 

наиболее жесткими, но на практике все ограничивается либо предостережениями, 

либо представлениями [6]. Как представляется, данные меры прокурорского 

реагирования не могут считаться достаточными, когда речь идет о потенциальном 

уничтожении лесных площадей, а также возможной гибели от пожаров животных 

и даже людей. Во всех случаях выявления подобных правонарушений в 
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обязательном порядке должен ставиться вопрос о личной ответственности 

виновных лесопользователей и должностных лиц.  

Неслучайно на это обращено внимание в абз. 3 п. 1.1 Указания Генерального 

прокурора РФ от 04.08.2021 № 432/7. Генеральный прокурор РФ указывает на то, 

что надзор в рассматриваемой сфере не должен ограничиваться формальным 

внесением мер прокурорского реагирования, а прокуроры должны во всех случаях 

привлекать виновных лиц к установленной законом ответственности, проверять 

правильность и своевременность расчета ущерба, принесённого незаконными 

действиями лесным массивам, и обеспечивать взыскание этого ущерба [7]. 

Аналогичное требование содержится и в законодательстве об охране 

окружающей среды, где законодатель установил все виды юридической 

ответственности за правонарушения в сфере экологии в зависимости от 

тяжести наступивших последствий. Соответственно, виновные лица, при 

наличии оснований, должны привлекаться ко всем возможным видам 

юридической ответственности [8]. 

Зачастую органы государственной власти, а еще более часто органы 

местного самоуправления, передавая в аренду лесные участки лесопользователям, 

включают в договоры пункты, возлагающие на последних обязанности, которые по 

закону должны выполнять эти органы самостоятельно. При проведении 

проверок прокуроры должны внимательно изучать договоры аренды и, например, 

в случае, если договором предусмотрена обязанность лесопользователя своими 

силами устранять лесные пожары на арендуемом участке, незамедлительно 

признавать в суде недействительными подобные пункты договоров. 

Кроме того, поскольку органы лесного контроля, выявляя факты нарушений, 

передают сообщения о нарушениях в органы полиции, прокурору необходимо 

ежеквартально проводить проверку полноты переданных сообщений и 

достаточности мер, принятых для устранения нарушений и привлечения 

виновных к ответственности. 

Необходимо отметить, что основной угрозой для лесов, как показывает 

практика осуществления прокурорского надзора и данные официальной 

государственной статистики, остаются лесные пожары. Анализ результатов 

осуществления прокурорского надзора в исследуемой сфере свидетельствует 

о том, что надзирающими прокурорами выявляются многочисленные нарушения, 

в связи с чем принимаются соответствующие меры прокурорского реагирования. 

Однако, вместе с этим, принимаемые органами прокуратуры меры прокурорского 

реагирования зачастую являются излишне мягкими, поскольку ограничиваются 

лишь направление предостережений и внесением представлений об устранении 

нарушений. Говоря об охране и защите лесов, такой подход органов 

прокуратуры не может считаться приемлемым, поскольку он противоречит не 
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только требованиям организационно-распорядительных актов Генеральной 

прокуратуры РФ, но и требованиям федерального законодательства. 

Для решения данной проблемы прокурорам надлежит использовать весь 

арсенал предоставленных им средств, не ограничиваясь применением 

отдельных из них. Более того, поскольку лесные пожары представляют 

реальную угрозу экосистеме и жизни человека, при выборе меры 

прокурорского реагирования прокуроры должны отдавать выбор наиболее 

жестким мерам, во всех случаях решая вопрос о направлении материалов 

проверки в органы следствия (дознания) в порядке ст. 37 УПК РФ. 

Говоря о проблемах в надзоре, невозможно не упомянуть загруженность 

сотрудников прокуратуры и нахождение их в условиях постоянного цейтнота. 

Традиционно сложилось, что надзор за исполнением лесного законодательства не 

относится к приоритетным направлениям деятельности органов прокуратуры 

(в отличие от жилищного законодательства или законодательства о 

несовершеннолетних). Обращения граждан в данной сфере, как правило, 

единичны, а количество проведения выездных проверок ограничено в связи 

труднодоступностью и отдаленностью лесных насаждений от районных и 

городских прокуратур.  

Для решения проблемы представляется необходимым не реже одного 

раза в месяц с привлечением контролирующих органов проводить выездные 

проверки исполнения лесного законодательства. При этом для того, чтобы 

проверки были эффективными, оперативный работник не должен быть 

нагружен обязанностями по осуществлению надзора в иных отраслях 

законодательства, поскольку в этом случае качество проверок нельзя будет 

признать удовлетворительным. 

Подводя итог, отметим, что надзор за исполнением лесного 

законодательства – важное направление надзора, связанное со значимостью 

леса в жизни человечества.  

Если в данной сфере функции прокуратуры будут проявляться лишь 

формально, такое положение негативным образом отразится на состоянии 

законности в целом. В этой связи при обнаружении фактов, которые явно не 

соответствуют закону, прокуроры должны незамедлительно реагировать и 

устранять их, используя имеющиеся правовые инструменты. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается правовой статус 

такого международного объединения как БРИКС. Изучаются правовые 

основы функционирования данного объединения, принципы сотрудничества 

стран-участниц и точки их соприкосновения по различным сферам 

деятельности: экономической, социальной, политической. С точки зрения 

международного права рассматривается статус БРИКС как организации и 

субъекта международных отношений. Посредством анализа выделяются 

проблематичные моменты, пробелы урегулирования и перспективы 

совершенствования. Предлагаются пути преодоления трудностей и 

возможные направления развития БРИКС. 
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association, the principles of cooperation between the participating countries and 

their points of contact in various areas of activity: economic, social, political. The 
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highlights problematic issues, gaps in the settlement and prospects for improvement. 

Ways to overcome difficulties and possible directions for the development of BRICS 

are proposed. 
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В настоящий момент все мировое сообщество находится на стадии 

преобразования. В подобные периоды особую важность имеют такие 

международные организации сотрудничества, в рамках которых государства 

могут выстраивать грамотные и четкие линии содействия друг с другом в 

рамках политических, экономических и социальных сфер. При этом важной 

точкой соприкосновения является консолидация национальных интересов и 
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их уважение странами-участницами. Одной из таковых является БРИКС – 

межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, 

Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики 

и Южно-Африканской Республики [1]. Аналогичным образом складывается 

аббревиатура - название данного союза, которое создано из первых букв стран-

участниц.  

С 2006 года БРИКС сформировался как разностороннее партнерство 

государств, базовыми направлениями которого являются: 

- экономический и финансовый сектор; 

- культурный и социальный сектор; 

- безопасность и политическая деятельность. 

Основными принципами деятельности БРИКС являются открытый 

диалог, внеблоковое функционирование, отсутствие направленности против 

третьих сторон (не являющихся участниками). В качестве основной цели 

функционирования следует выделить создание и поддержку многополярного 

мира, чему способствует ряд направлений развития объединения: 

взаимоуважение, равноправие, открытость, прагматизм, солидарность, 

развитие. 

Интересным является тот факт, что у рассматриваемого объединения не 

наличествует ни устава (или иного документа), ни генерального секретаря, ни 

единых норм урегулирования. В связи с чем подчеркивается, что оно не может 

является международной организацией. Кроме того, отсутствует конкретный 

председатель – им является та страна, которая организует саммит и 

осуществляет руководство текущей деятельностью (сменяемость происходит 

ежегодно в порядке очередности исходя из аббревиатуры букв названия). 

Решения же принимаются коллективно на основе консенсуса сторон в рамках 

проведения ежегодных саммитов, а также иных переговорных площадок. 

В связи с упомянутым выше аспектом, еще более важным становится 

выяснение правовой природы БРИКС. Первоначально необходимо 

определиться с тем, каким субъектом международного права является 

рассматриваемое объединение стран. Применительно к нему используются 

различные названия, такие как «ассоциация», «союз», «альянс», «квази-

организация» и другие, исходя из чего можем сделать вывод об отсутствии 

какого-либо организационно-правовых свойств. 

На наш взгляд, данное положение необходимо исправить, поскольку в 

противном случае неясно, как именно трактовать БРИКС, какой 

правосубъектностью на международной арене он наделен и каким образом 

может содействовать с иными субъектами международного права. Кроме того, 

без правовой определенности невозможно грамотное рассуждение о 
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перспективах развития и его влиятельности, о чем говорится и в научной 

литературе.  

На наш взгляд, одной из основных и наиболее острых проблем БРИКС 

можно считать различный уровень развития стран-участниц. Например, Китай 

имеет одно из доминирующих положений в экономической плоскости. 

Можно предположить, что действующая социалистическая система в 

Китае способна создавать некоторые препятствия в деятельности БРИКС. 

Другие страны объединения БРИКС в целом имеют иное устройство.  

Перспективы развития БРИКС обладают базовыми факторами 

долгосрочного характера, содержащими в себе: 

1) Наличие у государств-членов организации проблем схожего 

характера, которые требуют решения и проведения модернизации в 

социальной сфере и области экономики; 

2) Взаимовыгодное сотрудничество с целью сохранения и 

соблюдения общепризнанных основных принципов международного права, а 

также непринятия и осуждения силового давления на суверенитет иных 

государств; 

3) Государства-члены осуществляют совместную деятельность по 

взаимодополняемости различных отраслей экономического развития. 

Существуют идеи по поводу расширения БРИКС и включения других 

стран. К началу 2024 года в объединение могут войти и иные страны. 

Учитывая перспективы, страны-участники стремятся наладить 

сотрудничество и усовершенствовать правовое регулирование, при этом 

выступая центрами влияния. Соответственно, БРИКС выступает как алгоритм 

международного сотрудничества и нового подхода к формированию 

международных отношений в форме проведения международного форума. 

Несмотря на неопределенность статуса данной организации, 

государства-участники способны реализовать множество важнейших 

инициатив на международной арене. В ходе проведения саммитов БРИКС 

могут быть приняты Планы действий. Государства также вправе заключать 

соглашения, меморандумы, выступать с заявлениями. 

Учитывая отсутствие международной правосубъектности БРИКС, 

Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС, которая 

была утверждена Президентом Российской Федерации, гласит, что 

«становление БРИКС отражает объективную тенденцию мирового развития к 

формированию полицентричной системы международных отношений и 

усилению экономической взаимозависимости государств. В такой системе все 

более широкое применение находят неинституциональные структуры 

глобального управления и сетевая дипломатия»[2]. 
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Соответственно, с учетом изложенного, можно прийти к выводу, что 

БРИКС представляет собой неформальное объединение государств при 

отсутствии у таковых признаков правотворчества и правосубъектности. 

На наш взгляд, указанный формат является наиболее гибким, не 

обремененным нормативными обязательствами и способный осуществлять 

интеграционные процессы. БРИКС является организацией прогрессивной 

формы институционального международного сотрудничества. В условиях 

настоящей правовой действительности БРИКС поддерживает основные 

принципы международного права, позволяющие взаимодействовать 

государствам в различных сферах отношений с высокой степенью 

адаптивности в условиях различной международной обстановки. Отношения 

между государствами-членами основаны на общепризнанных принципах, 

таких как солидарность, открытость, прагматизм и так далее, а также нормах 

Устава ООН. 

Перспективы развития данной организации предполагаются в создании, 

прежде всего, модели правового регулирования и правовой основы, которая 

регулировала бы деятельность БРИКС и определила положение ее участников. 

Государствам-членам БРИКС необходимо создать льготы и преимущества 

внутри объединения, в том числе в сфере налогообложения и таможенных 

процедур. Обсуждение данных положений – путь к развитию организации в 

целом. 
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В соответствии со статьей 118 Конституции Российской Федерации 

правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом.114 Суд, как 

специализированный орган, наделен полномочиями рассматривать и 

разрешать уголовные, гражданские, административные и иные дела, к 

компетенции которого они относятся. 

Статья 118 Конституции РФ закрепляет исключительное право суда 

осуществлять правосудие и не допускает переложения данной функции ни на 

один внесудебный орган государства, в частности на прокуратуру. Согласно 

                                                           
114 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными 

в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
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статье 1 ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" судебная власть в 

Российской Федерации осуществляется только судами в лице судей и 

привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению 

правосудия присяжных и арбитражных заседателей. Никакие другие органы и 

лица не вправе принимать на себя осуществление правосудия. 

Исключительное право суда осуществлять правосудие исходит из того, 

что деятельность суда протекает в особом правовом порядке, который создает 

такие преимущества в рассмотрении и разрешении дел, которыми не 

располагает ни одна иная форма государственной деятельности. Этот порядок 

заключает в себе наибольшие гарантии для вынесения по делу законного и 

справедливого решения.115 

Очередько В.П. считает, что правосудие представляет собой важнейший 

институт демократического правового государства, играющий существенную 

роль при согласовании интересов и взаимодействии человека, общества и 

государства. Оно, как известно, воплощает в себе три начала: государство, 

общество и личность. Эти начала реализованы в разной степени, наиболее 

полно институционализированы государство и личность.116 

Судебную власть как уникальную и исключительную ветвь 

государственной власти определяют несколько важных признаков, 

характерных только для нее. 

Первым признаком, прямо вытекающим из Конституции Российской 

Федерации, является совокупность трех принципов осуществления 

правосудия: независимость, самостоятельность, обособленность судебной 

власти, согласно которой суды не имеют прямого подчинения от 

законодательной и исполнительной власти, они подчиняются только 

Конституции Российской Федерации и федеральным законам. 

Второй признак определяет осуществление правосудия только судом. 

Данный признак выражается с том, что осуществлять правосудие 

принадлежит специальному созданному государством органу – судам в 

соответствии с действующим законодательством. 

Третьим признаком судебной власти можно назвать единую систему 

устройства. Это означает, что судебная власть при осуществлении 

правосудия подчиняется иерархической системе устройства. В контексте 

судов общей юрисдикции иерархию судебной системы составляют различные 

судебные инстанции: первая, апелляционная, кассационная, надзорная, 

                                                           
115 Бархатова Е.Ю. "Комментарий к Конституции Российской Федерации: новая редакция" (постатейный) (3-е издание, 

переработанное и дополненное) "Проспект", 2020  
116 Очередько В.П. Развитие форм участия граждан в отправлении правосудия в России // Ленинградский юридический 

журнал. 2018. N 3. С. 243 - 251.  
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которые в свою очередь действуют независимо друг от друга, но в то же время 

находятся в прямом подчинении. 

Исходя из анализа нормативно-правовой базы судебную власть можно 

определить как самостоятельный и независимый вид публичной 

государственной деятельности, осуществляемой специально 

уполномоченными государственными органами (судами и судьями), 

содержание которой составляют полномочия по разрешению 

конституционных конфликтов; рассмотрению и разрешению уголовных, 

гражданских и административных дел, экономических споров, дел об 

административных правонарушениях, а также иные полномочия, 

осуществляемые путем конституционного, гражданского, уголовного, 

административного и арбитражного судопроизводства.117 

Для определения понятия и функций судов общей юрисдикции в рамках 

судебной системы Российской Федерации, необходимо, в первую очередь, 

определить понятия судебной системы как более обобщенного понятия. 

Система (от греческого «σύστημα» - состав) – совокупность 

элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая 

образует определенную целостность, единство. 

На сегодняшний день судебную систему согласно Основному закону 

России составляют Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный 

Суд Российской Федерации, федеральные суды общей юрисдикции, 

арбитражные суды, мировые судьи субъектов Российской Федерации. 

Суды общей юрисдикции – это специализированные суды, 

уполномоченные рассматривать уголовные, гражданские и административные 

и иные дела. 

Можно сделать вывод о том, что суды общей юрисдикции являются 

«особняком» в судебной системе, поскольку именно они рассматривают 

большинство социально-экономических споров, привлекают к 

административно и уголовной ответственности, осуществляют контроль в 

рамках своих полномочий и компетенции за органами предварительного 

следствия (например, обжалование действий (бездействий) должностных лиц 

правоохранительных органов в порядке статьи 125 УПК РФ), осуществляют 

иные функции по обеспечению защиты прав и законных интересов граждан, 

общества и государства. 

Анализируя действующее процессуальное законодательство (ст. 3 КАС 

РФ, ст. 6 УПК РФ, ст. 2 ГПК РФ, ст. 1.2 КоАП РФ) основными задачами 

                                                           
117 Скорев, В.А.  Судебная система Российской Федерации: учебное пособие для вузов / В.А. Скорев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 98 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15873-1. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510061 (дата обращения: 

20.10.2023). 
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судопроизводства в судах общей юрисдикции являются защита нарушенных 

прав и законных интересов человека и гражданина, организаций и 

государства.  

Исходя из этого, можно выделить следующие функции при 

осуществлении правосудия судами общей юрисдикции: 

 охрана и защита прав и законных интересов человека и 

гражданина, общества и государства; 

 контроль в пределах своей компетенции за органами 

государственной власти; 

 осуществление судопроизводства в различных инстанциях: 

первой, апелляционной, кассационной, надзорной; 

 воспитательная функция (к примеру, рассмотрение уголовного 

дела с участием присяжных заседателей). 

Подводя итог, стоит отметить, что судебная власть — это институт, 

занимающий особое место в государственном устройстве, он действует 

независимо от законодательной и исполнительной власти, но в то же время 

имеет право законодательной инициативы (статья 104 Конституции РФ). 

То, что судебная власть является разновидностью государственной 

власти — это правда, но не вся. Судебная власть старше государства и старше 

государственной власти. Судебная власть существовала и до государства, что 

отмечается многими учеными.118 

Суды общей юрисдикции в рамках судебной власти являются одним из 

важнейших элементов всей правовой системы государства, поскольку к их 

компетенции относится рассмотрение и разрешение большинства 

социальных, экономических, политических и иных споров. 

За 2020-2022 годы Верховным Судом Российской Федерации в 

Государственную Думу выло внесено на рассмотрение порядка 17 

законопроектов по отдельным категориям судебной деятельности119 

(например, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 06 апреля 2021 

года №5 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений 

в статью 8 Федерального закона «О мировых судьях в Российской 

Федерации»120 

Вопрос о значимости системы судов общей юрисдикции не вызывает 

никаких сомнений, однако, учитывая постоянные изменения как на 

внутригосударственном, так и на международном уровнях, данному институту 

                                                           
118 Хорошильцев А.И. О понятии и сущности судебной власти // Мировой судья. 2018. N 5. С. 22 - 28. 
119 URL:https://www.vsrf.ru/documents/own/?category=projects_regulations&before=1. (Дата обращения 26.10.2023) 
120 https://www.vsrf.ru/documents/own/29854/. (Дата обращения 26.10.2023) 
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необходимо приспосабливаться, адаптироваться, создавать новые механизмы 

разрешения конфликтов, путем принятия соответствующих законов, а потому 

Верховному Суду РФ следует активно заниматься законотворческой 

деятельностью, при этом не теряя своего прямого назначения. 
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типичные проблемы уголовно-правовой квалификации хищений в бюджетной 
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В настоящее время противодействие хищениям в бюджетной сфере 

становится одним из важнейших направлений в работе правоохранительных 

структур. Так, Президент России В.В. Путин в ходе расширенного заседания 

коллегии МВД в марте 2023 года акцентировал внимание на необходимости 

пресечения использования незаконных теневых схем и хищений средств 

бюджета в рамках реализации гособоронзаказа, нацпроектов, 

демографических мер, программ импортозамещения и поддержки бизнеса121. 

В данном отношении представляется необходимым уточнить, что следует 

правоприменителю понимать под бюджетными средствами, какие именно 

преступления следует называть бюджетными, какие виды хищений 

бюджетных средств следует выделять и какие проблемные аспекты 

существуют в современной правоприменительной практике. Указанным выше 

аспектам и будет посвящено настоящее исследование.  

                                                           
121 Новость: Президент России В.В. Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД // Электронный ресурс. 

URL:https://vz.ru/news/2023/3/20/1203928.html (дата обращения: 01.06.2023).   
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По нашему мнению, рассмотрение проблем квалификации хищения 

бюджетных средств в рамках реализации национальных проектов следует 

начать с того, что в настоящее время отсутствует общепринятое понятие 

бюджетных средств. Так, в УК РФ в определенных составах законодатель 

использует термин «бюджетные средства» (например, ст. 285.1 УК РФ), 

однако при этом не раскрывает содержание этого понятия, что, безусловно, 

негативно отражается на организации и проведении уголовного 

судопроизводства122. С.Ю. Эльгайтаров считает, что под бюджетными 

средствами следует понимать денежные средства, которые поступили в 

бюджет и предназначены для финансового обеспечения задач и функций 

государства, а также местного самоуправления на утвержденный финансовый 

период123. Таким образом, автор идентифицирует бюджетные средства с 

денежными средствами. 

В свою очередь, Е.А. Киршина утверждает, что бюджетные средства – 

это финансовые ресурсы государства и его субъектов, выраженные в 

определенной, установленной действующим законодательством, форме и 

направляемые на обеспечение выполнения гарантий, закрепленных в 

Конституции РФ124. Автор соотносит бюджетные средства с финансовыми 

ресурсами государства, что, по нашему мнению, не вполне оправдано, так как 

финансовые ресурсы государства – понятие, которое трактуется более 

широко, нежели «бюджетные средства». Соответственно, указанные 

неточности в определении понятия «бюджетные средства» осложняют и само 

раскрытие отдельных элементов криминалистической характеристики 

преступлений, связанных с посягательствами на бюджетные средства. 

В ходе исследования был выявлено, что действующее отечественное 

уголовное законодательство не предусматривает ответственность (в первую 

очередь, уголовную) за хищение бюджетных средств в качестве 

самостоятельного состава преступления. Одновременно с этим, Указание 

Генпрокуратуры России № 401/11, МВД России № 2 от 19.06.2023 «О 

введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» 

содержит в себе термин «бюджетные преступления». Исходя из буквального 

прочтения положений Указания становится понятно, что законодатель 

определяет данную категорию преступлений как «совершенные участниками 

бюджетного процесса и иными лицами общественно опасные деяния, 

                                                           
122 Сердюк Д.В., Алехин В.П. Проблемы квалификации нецелевого расходования бюджетных средств … С. 977.  
123 Эльгайтаров С.Ю. Бюджетные средства как предмет преступного посягательства и субъект совершения преступления, 

связанного с нецелевым расходованием бюджетных средств // Юристъ-правоведъ. 2014. № 5 (66). С. 127.  
124 Киршина Е.А. Бюджетные средства как предмет преступного посягательства // Пробелы в российском 

законодательстве. Юридический журнал. 2016. URL: https://clck.ru/335z4D (дата обращения: 20.12.2022). 



610 

связанные с процессом формирования, распределения, использования и (или) 

расходования средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов». К числу таких деяний законодателем отнесены:  

 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат); 

 ч. 2 ст. 176 УК РФ (Незаконное получение кредита); 

 ст. 194 УК РФ (Уклонение от уплаты таможенных платежей, 

специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, 

взимаемых с организации или физического лица); 

 ст. 198 УК РФ (Уклонение физического лица от уплаты налогов, 

сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты 

страховых взносов.); 

 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов, сборов, 

подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих 

уплате организацией - плательщиком страховых взносов); 

 ст. 199.1 УК РФ (Неисполнение обязанностей налогового агента); 

 ст. 199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств либо имущества 

организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 

производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов); 

 ст. 199.3 УК РФ (Уклонение страхователя - физического лица от 

уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

государственный внебюджетный фонд); 

 ст. 199.4 УК РФ (Уклонение страхователя-организации от уплаты 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный 

внебюджетный фонд); 

 ст. 285.1 УК РФ (Нецелевое расходование бюджетных средств); 

 ст. 285.2 УК РФ (Нецелевое расходование средств 

государственных внебюджетных фондов). 

К числу преступных посягательств, относящихся к перечню при условии 

их совершения в рамках реализации национальных проектов (программ), 

государственных программ, государственных заказов (контрактов, договоров) 

или муниципальных контрактов и связанных с завладением бюджетными 

средствами, относятся: мошенничества (ст. 159, 159.1, 159.5 УК РФ), 

присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ), причинение имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), 

злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4, 200.5, 200.6, 200.7, 201, 

201.1, 201.2, 201.3 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204, 204.1, 204.2 УК РФ),  

злоупотребления и превышения должностных полномочий (ст. 285, 285.4, 

285.5, 285.6, 286 УК РФ), коррупционные преступления (ст. 290, 291, 291.1, 

291.2, 292, 293 УК РФ). 

В современной доктрине права существуют различные авторские 

мнения относительно того в каких формах может совершаться 

рассматриваемое противоправное деяние. Так, С.В. Борисов и С.С. Моисеев 

отмечают, что хищение бюджетных средств может совершаться в трех 

формах: мошенничество, присвоение или растрата125. В свою очередь, 

Ю.А. Валеева подчеркивает, что действующий УК РФ содержит в себе 

противозаконные деяния, которые имеют непосредственную связь с 

хищением бюджета. К таковым Ю.А. Валеева относит: присвоение или 

растрату (ст. 160 УК РФ); мошенничество (ст. 159 УК РФ); нецелевое 

расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ)126. Необходимо 

подчеркнуть, что в современных научных источниках существует мнение 

исследователей о том, что хищение бюджетных средств также может иметь 

форму кражи (ст. 158 УК РФ)127.  

Соответственно, рассмотрение объективных признаков хищения 

бюджетных средств представляется возможным осуществить исходя из 

приведенных форм его совершения. Кратко рассмотрим некоторые из 

перечисленных составов преступлений.  

Как отмечает К.С. Парамонов, такие понятия как «присвоение» и 

«растрата» следует трактовать исключительно через само понятие «хищение». 

Автор подчеркивает, что под хищением понимается противозаконное изъятие 

чужой собственности в пользу виновного субъекта. При этом такое изъятие 

должно сопровождаться наличием корыстной цели и ущербом, который 

причиняется собственнику128.Главным отличием присвоения и растраты от 

иных преступных действий, связанных с хищением имущества, является тот 

факт, что имущество должно быть изначально вверено виновному лицу129. 

Иными словами, собственник предоставляет доступ к своему имуществу 

                                                           
125 Борисов С.В., Моисеев С.С. О целесообразности выделения хищения бюджетных средств в самостоятельный состав 

преступления // Закон и право. 2019. № 3. С. 16.    
126 Валеева Ю.А. Уголовная ответственность за хищение бюджетных средств // Форум молодых ученых. 2019. № 1-1 (29). 

С. 682.  
127 Какая ответственность предусмотрена за хищение бюджетных средств? // Адвокатское бюро Антонов и партнеры. URL: 

https://clck.ru/32TXtE (дата обращения: 21.10.2022). 
128 Парамонов К.С. Спорные вопросы квалификации присвоения и растраты // Академическая публицистика. 2022. № 1-

2. С. 203.   
129 Чудинова Я.С. Присвоение или растрата: законодательное регулирование и практика применения // Аллея науки. 2022. 

Т. 1. № 8 (71). С. 251. 
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определенному субъекту, который впоследствии производит незаконные 

действия по его изъятию130. 

Следующая форма, в которой может выражаться хищение бюджетных 

средств – мошенничество. Как и в присвоении или растрате, хищение при 

мошенничестве характеризуется тем, что виновное лицо обращает чужое 

имущество в свою пользу либо в пользу третьих лиц. Стоит отметить, что 

действующее законодательство предусматривает два вида мошенничества: 

хищение собственности, принадлежащей иному лицу; приобретение права на 

чужое имущество. 

Необходимо подчеркнуть, что основным отличием мошенничества от 

иных подобных преступных деяний является то, что оно может совершаться 

посредством злоупотребления доверием либо при помощи обмана. Под 

обманом следует понимать сознательные ложные сообщения либо 

предоставление недостоверных сведений с целью введения в заблуждение 

пострадавшего лица. В качестве злоупотребления доверием понимается 

использование виновным субъектом доверительного отношения, которое 

сформировалось с потерпевшим. Как отмечает Е.А. Ерахтина, доверительные 

отношения между виновным и потерпевшим могут также возникать, как на 

основании фактических отношений, так и в силу правовых 

взаимоотношений131. Например, субъект может проявлять доверие к иному 

лицу в связи с занимаемой должностью последним (к примеру, если субъект 

является представителем государственной власти). 

Таким образом, к числу проблем связанных уголовно-правовой 

квалификации хищений в бюджетной сфере следует отнести: отграничение 

смежных составов преступлений; определение «границ» общественных 

отношений, а в частности – бюджетной сферы; установление умысла лица на 

совершение преступления, а также корыстного мотива или иной личной 

заинтересованности. Указанные проблемы имеют наиболее типичный 

характер и являются достаточно распространёнными.  

Подводя итоги хотелось бы отметить исключительную значимость 

противодействия хищениям в бюджетной сфере. Для эффективной работы по 

противодействию рассматриваемым преступным посягательствам субъектам 

правоохранительной деятельности необходимо учитывать многоаспектность 

криминальной деятельности, необходимость решения спорных вопросов об 

отграничении смежных составов преступлений друг от друга, преодолевать 

неоднородность терминологического аппарата и т.д. Решение обозначенных 

                                                           
130 Шнайдмиллер А.В. Уголовно-правовая характеристика состава присвоения и растраты // Академическая публицистика. 

2020. № 12. С. 352.   
131 Ерахтина Е.А. К вопросу о содержании признаков объективной стороны мошенничества // Новеллы материального и 

процессуального права. 2020. С. 141.  
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проблем представляется возможным только при активном использовании 

научной уголовно-правовой, криминалистической литературы в повседневной 

правоприменительной деятельности. 
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Аннотация: автором рассмотрены наиболее значимые 

обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о хищениях 

бюджетных средств при реализации нацпроектов. Также в статье 

рассмотрены некоторые наиболее типичные проблемы и нарушения, 

связанные с расследованием хищений в бюджетной сфере.   
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Annotation: The author examined the most significant circumstances that 

must be proven in cases of theft of budget funds during the implementation of 

national projects. The article also discusses some of the most typical problems and 

violations associated with the investigation of theft in the public sector. 

Key words: theft in the public sector, national projects, circumstances subject 

to proof, theft of budget funds, investigation of theft. 

 

Стратегия национальной безопасности России относит пресечение 

преступлений в бюджетной сфере к числу основных государственных 

приоритетов. Первые лица государства, руководители правоохранительных 

структур и надзорных инстанций неоднократно указывают на необходимость 

пресечения попыток хищений бюджетных средств, выделенных на 

реализацию нацпроектов, а также установления всех участников преступной 

деятельности. Так, именно установление криминалистически значимых 

обстоятельств, характеризующих подготовку, совершение и сокрытие 

хищения в бюджетной сфере, является важнейшим направлением в 

деятельности правоохранительных структур.  

Изучение научной литературы, а также материалов следственной и 

судебной практики позволяет сформулировать вывод о том, что субъектам 

расследования необходимо планировать проведение уголовно-

процессуальной проверки по делу о хищениях бюджетных средств не просто 
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руководствуясь положениями ст. 73 УПК РФ, содержащей все обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по уголовному делу, а использовать также и 

современные криминалистические научные разработки. Данный вывод 

обусловлен особой спецификой преступной деятельности в данной сфере132. В 

рамках расследования необходимо установить обстановку совершения 

преступления (время, место и иные обстоятельства), а также применяя 

методики ситуационного моделирования выявить особенности криминальных 

ситуаций на момент подготовки, совершения преступления и сокрытия следов 

преступления. Также необходимо сделать предположения о причинах к 

реализации преступных намерений в рамках проверки версий о вовлечении в 

преступную деятельность третьих лиц133.  

О.П. Грибунов и М.В. Новиков обращают внимание на то, что хищение 

бюджетных средств, это преступления экономической направленности134. 

Соответственно, в процессе следствия также важно доказать следующие 

обстоятельства: 

– какая именно организация (предприятие) получала бюджетные 

средства, какой вид деятельности она осуществляет. К примеру, если это 

учреждение здравоохранения, то необходимо установить его 

организационную структуру, задачи функционирования и т.д. на основании 

изучения уставных документов;  

– какие именно нормативные положения были нарушены при 

реализации преступных намерений; 

– событие преступления; 

– перечень сотрудников организации, которой было совершено 

преступление, а также детальное изучение их должностных инструкций и их 

роли в период совершения преступного деяния; 

– последствия, которые стали результатом преступных действий. Здесь 

важно обозначит размер причиненного ущерба, конкретизировать предмет 

посягательства и т.д.; 

– причинно-следственную связь между действиями, которые совершили 

злоумышленники и преступными последствиями135. 

                                                           
132 Кемилова Л.И. Организационно-методические основы выявления и расследования хищений бюджетных 

средств // Современные проблемы лингвистики и методики преподавания русского языка в вузе и школе. 2022. № 34. С. 

479. 
133 Грибунов О.П., Новиков М.В. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании хищений 

бюджетных средств, предназначенных для реализации национальных проектов // Вестник Восточно-Сибирского 

института Министерства внутренних дел России. 2009. № 3 (50). С. 10.  
134 Саркисян А.Ж. Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. Выпуск 6. // Академия 

следственного комитета Российской Федерации.: М., 2015. С. 250.  
135 Алферов В.Ю. и др. Расследование преступлений в сфере экономики: учебное пособие. Саратовский 

социально-экономический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова». 2018. С. 72. 
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Хищение бюджетных средств считается корыстным преступлением, в 

связи с чем, также установлению подлежат такие вопросы как: 

– в чем именно был выражен корыстный умысел; 

– какие цели преследовал виновный; 

– в отношении какого имущества данные цели были реализованы и т.д.; 

– связано ли это преступление с иными действиями преступного 

характера; 

– является ли преступление многоэпизодным и т.д. 

Отдельного внимания заслуживают также и иные факторы, которые 

должны быть установлены: 

1) предмет посягательства (наличные, безналичные денежные средства 

и т.д.); 

2) материальная база (источник бюджетного финансирования, способы 

сокрытия недостачи и т.д.)136; 

3) завладение бюджетными средствами (в пользу какого лица 

произошло изъятие, какой размер изъятых средств и т.д.); 

4) размер хищения (определяется общий ущерб от совершения 

преступления, а также объем финансирования, фактически полученного 

преступным путём и разделенного между преступниками и т.д.); 

5) время совершения хищения (в какой период времени осуществлялась 

подготовка к хищению, когда именно был реализован преступный умысел, в 

какой момент времени хищение стало оконченным преступлением и т.д.); 

6) место совершения хищения (принимаются во внимание следующие 

данные: по какому адресу зарегистрирована организация, сотрудники которой 

причастны к хищению, где именно были изготовлены подложные документы 

и т.д.); 

7) сведения о субъекте преступления: 

- все необходимые личные и профессиональные данные каждого 

субъекта; 

- какое отношение имеет каждый субъект к конкретной организации; 

- заинтересованность субъектов и т.д.;  

- особенности распределения преступных ролей в случае совершения 

деяния в составе организованного преступного формирования. 

8) размер причиненного ущерба; 

9) обстоятельства, которые способствовали совершению хищения; 

10) данные о потерпевшем. 

К слову, одно из нарушений допускаемых при расследовании хищений 

в бюджетной сфере это несвоевременное признание в качестве потерпевшего 

                                                           
136 Кемилова Л.И. Организационно-методические основы … С. 479.  
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соответствующего представителя государственного заказчика или иного 

уполномоченного лица. В результате может последовать отказ суда в 

наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого и будет 

упущено не только время, но и подлежащее аресту имущество может быть 

третьим лицам, выведено из оборота. 

Обстоятельства, указанные в качестве главных факторов, которые 

должны быть установлены и доказаны по делам о хищениях бюджетных 

средств, включают в себя все необходимые элементы объективных и 

субъективных признаков. Считаем, что выяснение всей совокупности 

указанных сведений является основой для раскрытия таких преступлений.  

Важно обратить внимание на то, что преступники, реализуя 

криминальные намеренья, вынуждены обращаться в иные организации и 

учреждения с целью оформления нужной документации, поэтому 

первостепенной задачей следственных органов является выявление 

соответствующих свидетелей и проведение в их отношении следственных 

действий (например, обыск и выемка документов, посредством которых 

совершено хищение; осуществление допроса причастных лиц и т.д.). В случае, 

когда изначально отсутствует возможность установления лиц, которые тем 

либо иным образом имеют отношение к хищению бюджетных средств, 

представители правоохранительной системы должны производить 

следственные действия и планировать оперативно-розыскные мероприятия 

сразу по нескольким направлениям. 

В заключении хотелось бы отметить, что трудности выявления хищений 

в бюджетной сфере объясняются их высокой латентностью, обусловленной 

завуалированными способами совершения, упущениями в совместной работе 

надзорных, правоохранительных и контролирующих органов, а также 

недостаточной координацией деятельности оперативных служб и 

следственных органов. Зачастую не в полной мере проверяется информация о 

возможной причастности к хищениям и нецелевому расходованию 

бюджетных средств чиновников различных уровней, не принимаются 

должные меры к розыску имущества, добытого преступным путем. Указанные 

негативные факторы существенно снижают эффективность противодействия 

преступным проявлениям в бюджетной сфере и их устранение должно иметь 

системный характер. Активное внедрение достижений современной 

криминалистической науки в правоприменительную практику позволит 

субъектам расследования существенно повысить эффективность своей 

работы, улучшить статистические показатели и вывести процесс 

противодействия хищениям в бюджетной сфере на качественно новый 

уровень.  
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 Аннотация: Статья посвящена кругу вещей, которые в соответствии 

с российским законом могут служить объектом договора безвозмездного 

пользования. Предпринимается попытка классификации данных вещей. 

В целях получения ответов на поставленные вопросы исследуются как 

нормативно-правовые акты, так и судебная практика. Также затрагивается 
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being used for the goal of finding answers to stated questions. Scientific literature is 

being touched as well. 

 Key words: object of contract, gratuitous use, non-consumable, chattel, real 

estate, main object and belonging. 

 

 Согласно статье 689 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК 

РФ), в безвозмездное пользование передается вещь. Это положение никак не 

конкретизируется [1]. 

 Учитывая саму суть договора, вещь никак не может быть потребляемой, 

ведь потребляемую вещь можно использовать лишь один раз и не может быть 

и речи о том, чтобы после этого вернуть ее собственнику в прежнем состоянии. 

 Данное обстоятельство исключает возможность безвозмездного 

пользования деньгами, потребляемой вещью. Даже несмотря на то, что термин 

«ссуда» не так давно употреблялся (и до сих пор порой употребляется) как 

синоним слова «заем». 

 Таким образом, остаются непотребляемые движимые и недвижимые 

вещи. Ссудополучатель обязан иметь на объект какие-то права, но не обязан 
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иметь его в собственности. Тем не менее, анекдотичная ситуация, когда какой-

нибудь зонтик по дружбе передается пяти людям подряд, не вполне 

соответствует закону. Право распоряжаться объектом ссуды закон дает 

ссудодателю, но не ссудополучателю. 

 Это положение имеет особую важность, когда речь идет о 

безвозмездном пользовании недвижимостью. 

 О праве таких лиц, как арендаторы, наниматели или плательщики ренты 

передавать недвижимое имущество в безвозмездное пользование закон не 

говорит ничего. Статья 60 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) говорит о праве 

с разрешения наймодателя вселять временных жильцов (пользователей). Но 

это отношение имеет существенное отличие от безвозмездного – не требует от 

ссудодателя передавать объект ссудополучателю. Иными словами, вселяя 

временных жильцов, сам наниматель не обязан освобождать помещение. 

 Было прямо запрещено распоряжаться земельным участком (а значит, и 

передавать его в безвозмездное пользование даже с согласия собственника) 

двум категориям лиц.  

Первая – это лица, владеющие земельным участком на праве 

пожизненного наследуемого владения. Об этом говорит статья 267 

Гражданского кодекса. 

Вторая – это лица, владеющие земельным участком на праве 

постоянного (бессрочного) пользования [2]. 

 Согласно части 3 статьи 346 ГК РФ залогодатель имеет право передавать 

объект залога во временное владение и пользование другим лицам. Для этого 

ему не требуется согласие залогодержателя. 

 Таким образом, мы точно можем заключить, что ограничение вещного 

права не означает, что вещь нельзя отдать в безвозмездное пользование. 

 Распоряжаться имуществом в рамках ограничений также могут лица, 

имеющие его на праве оперативного управления или хозяйственного ведения. 

 Однако объект может налагать ограничения на действия ссудодателя 

сам по себе, хотя они и могут быть не вполне понятны. Так, согласно статья 30 

ЖК РФ жилое помещение может быть передано физическому лицу через 

договор безвозмездного пользования, юридическое лицо может получить его 

на основании договора аренды и иных законных основания. Является ли это 

запретом передавать жилое помещение ссудополучателю-юридическому 

лицу? Сказать сложно. 

 Форма собственности значения не имеет, объект может принадлежать 

государству, муниципалитету, юридическим и физическим лицам. Эта 

классификация проста и понятна. Но так ли однозначно указанное выше 

деление объектов на не потребляемые движимые и недвижимые вещи? 
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 Долгое время объектом безвозмездного пользования были только 

движимые вещи. Знаменитый российский правовед Г.Ф. Шершеневич 

выступал против такого узкого применения безвозмездного пользования, 

ссылаясь на то, что порой доверительные отношения позволяют собственнику 

на определенный срок безвозмездно оставлять другое лицо ответственным за 

свою не-движимость [3, – С. 354]. 

 В современном российском законодательстве таких ограничений 

не установлено. Но именно из-за этого можно выделить дополнительную 

группу объектов – смешанные. 

 Как известно, к недвижимому имуществу относятся имущественные 

комплексы. Закон не содержит никаких запретов на их передачу посредством 

договора ссуды. Но можно ли пользоваться имущественным комплексом без 

нужного оборудования? А оно является движимым имуществом. 

 Подобная ситуация может возникнуть с любой недвижимостью, в таком 

случае объект представляет собой совокупность разных вещей. 

 Так, подпункты е) и ж) пункта 3.1 Решения Кировской городской Думы 

от 27 февраля 2013 г. N 11/8 говорят именно о таких случаях [4]. А точнее, об 

имуществе, передаваемом для использования под медицинские кабинеты в 

некоммерческих целях или в целях создания необходимых условий для 

организации питания обучающихся, а также работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 В обеих ситуациях передаются помещения и оборудование, движимое и 

недвижимое имущество. 

 Тот же нормативно-правовой акт приводит случай, когда вместе 

с имуществом передается вспомогательное право. А именно, согласно пункту 

5.2, в случае заключения договора безвозмездного пользования в отношении 

муниципального нежилого помещения, расположенного в многоквартирном 

(жилом) доме, одновременно с передачей нежилого помещения ссудодатель 

передает ссудополучателю право пользования общим имуществом много-

квартирного (жилого) дома на срок действия договора безвозмездного 

пользования. 

 Как известно, вещь представляет собой материальный объект, право 

вещью называться не может. Таким образом, перед нами включение в объект 

того, что, казалось бы, в него входить не может. 

 Проблема соединения прав и вещей в одном объекте часто поднималась 

правоведами. Е. А. Суханов изучал ее на примере имущественного комплекса, 

который также может передаваться с некоторыми правами. Его вывод состоял 

в следующем: 
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 «… вещи и их совокупности являются объектами как отношений 

присвоения (статики имущественных отношений), так и отношений оборота 

(динамики имущественных отношений), имеющих различный гражданско-

правовой режим. В первом случае они становятся объектами вещных прав, а 

во втором – обязательственных» [5, – С. 12]. 

 Безвозмездное пользование является ограниченным вещным или 

обязательственным правом? ГК РФ не называет их в списке вещных прав лиц, 

не являющихся собственником. Объектом обязательственных отношений, 

согласно Суханову, могут быть как права, так и обязанности. 

 Однако Суханов при рассмотрении различия между вещным и 

обязательственным отношением ориентировался на объект. А нас интересует 

деление объектов на движимое и недвижимое имущество. 

 Интересный взгляд высказан в учебном пособии «Экономика 

недвижимости» [6, – С. 9]. Во-первых, авторы отмечают, что понятия 

«недвижимые вещи», «недвижимое имущество», «недвижимость» 

используются как синонимы. Действительно, такое положение сохраняется и 

в законе, и в научной литературе. 

 Пособие описывает объект недвижимого имущества таким образом: 

индивидуальная вещь, обладающая определенными качественными и 

количественными характеристиками, позволяющими отнести ее к классу 

недвижимых вещей. 

 Имущественный комплекс авторы относят к недвижимости, 

характеризуя его таким образом: недвижимости относится предприятие в 

целом как имущественный комплекс, в состав которого входят все виды 

имущества, предназначенные для его деятельности (земельные участки, 

здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права 

требования, долги, товарные знаки и т. д.). 

 То есть, в состав недвижимости могут входить как собственно 

недвижимая вещь, так и имущество, предназначенное для ее обслуживания. 

Подобное предусмотрено статьей 135 ГК РФ, вводящей понятия главной вещи 

и ее принадлежности. 

 В случае договора безвозмездного пользования недвижимостью такой 

принадлежностью является как движимое имущество, так и имущественные 

права. Как уже говорилось ранее, речь идет не только об имущественных 

комплексах, но и о жилых помещениях. Даже при получении в пользование 

земельного участка может потребоваться получение прав на здания и 

сооружения, расположенные на нем. 
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 Таким образом, объекты договора безвозмездного пользования можно 

разделить на движимое и недвижимое имущество. Недвижимое имущество, 

в свою очередь, можно разделить на две категории: 

 включающие в себя еще и движимые вещи, необходимые для 

обслуживания недвижимой вещи и (или) имущественные права; 

 включающие в себя только недвижимые вещи. 
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Родовым объектом преступлений, предусматривающих ответственность 

за преднамеренное и фиктивное банкротство, является система общественных 

отношений в сфере экономики. Это обусловлено расположением ст.196, 197 

УК РФ в разделе 8 УК РФ «Преступления в сфере экономики». Экономика 

представляет собой «комплекс общественных отношений в сфере 

производства, распределения и потребления имущественных ценностей, 
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обеспечивающих удовлетворение имущественных интересов человека, 

общества и государства, а равно разумный баланс в реализации этих 

интересов»137. В соответствии с современным уголовным законодательством 

составными элементами экономики признается собственность, экономическая 

деятельность и интересы службы в коммерческих и иных организациях, 

именно эти элементы в качестве глав УК РФ входят в раздел 8 УК РФ138.  

В соответствии с названием главы 22 «Преступления в сфере 

экономической деятельности» видовым объектом анализируемых нами 

преступлений принято считать охраняемые данной главой УК РФ 

общественные отношения в сфере экономической деятельности. Некоторые 

авторы необоснованно сужают объект уголовно правовой охраны до 

отношений, касающихся только порядка осуществления экономической 

деятельности.  

В более узком значении под экономической деятельностью понимается 

деятельность по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг), а 

также любая иная деятельность, направленная на получение прибыли 

(доходов), независимо от результатов такой деятельности. К ней относятся 

деятельность предпринимателя, финансовая или посредническая 

деятельность, доверительное управление имуществом.  

Видовым объектом неправомерного и фиктивного банкротства следует 

считать систему однородных общественных отношений, касающихся 

деятельности людей по поводу производства, распределения, обмена и 

потребления материальных благ. 

Именно в этой главе законодатель поместил данные преступления. 

Главной целью составов преступлений, предусмотренных ст.196, 197 УК РФ, 

является охрана экономической деятельности в рамках обозначенных 

государством институтов, обеспечивающих эффективность такой 

деятельности. Одним из таких институтов является институт банкротства. 

Общественная опасность этих преступлений проявляется, прежде всего, в 

нарушении правильного законного функционирования самого института 

банкротства, искажении его целей и задач. С этой точки зрения абсолютно не 

правы сегодня те ученые, которые, ссылаясь на п. 26 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам 

о мошенничестве, присвоении и растрате», где расширилось понятие признака 

                                                           
137 Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. С.67-69. В целом такую позицию 

поддерживают Б.В. Волженкина, Гаухман Л.Д., Максимов С.В., Улезько С.И., Яцеленко Б.В., Леонтьев Б.М., Иногамова-

Хегай Л.В. и др. 
138 Аслаханов А.А. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики (криминологические и уголовно-

правовые аспекты). М.: Статут, 1997. С. 34; Улезько С.И. Проблемы уголовно-правовой охраны налоговой системы 

Российской Федерации. Ростов-н/Д.: Монография/ РГЭА,1998. С.45-50; Клепицкий И.А. Система норм о хозяйственных 

преступлений: основные тенденции развития: дисс. …канд.юрид.наук.. М., 2006. - С.81. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/799a726d990f4e000b31703cf3be49fa16cb180d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/799a726d990f4e000b31703cf3be49fa16cb180d/
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корысти до неограниченного круга лиц139, считают, что вывод активов при 

преднамеренном банкротстве нужно квалифицировать только по ст.160 УК 

РФ. «Возможна как минимум совокупность преступлений, предусмотренных 

ст.160 УК РФ и 196 УК РФ. Предусмотренная уголовная ответственность за 

преднамеренное банкротство призвана охранять, в первую очередь, не 

собственность, а экономическую деятельность, эффективное развитие которой 

гарантировано наличием в том числе института банкротства. Цель 

существования состава преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, 

предупредить деформацию содержания данного института в криминальных 

интересах. Если лицо совершает ничтожные сделки, уменьшая активы 

предприятия с целью приведения последнего к банкротству, то налицо 

доминирующее посягательство на экономическую деятельность предприятия, 

а не на его собственность. 

Что касается непосредственных объектов данных преступлений, то по 

этому поводу существуют разные мнения. 

Одни авторы считают, что в ст. 196 УК РФ непосредственным объектом 

выступают общественные отношения, складывающиеся по поводу уголовно-

правовой охраны установленного законом порядка признания должника 

банкротом140. Другие – установленный порядок признания должника 

банкротом и удовлетворения требований кредиторов, интересы кредиторов141. 

Объектом преступления, предусмотренного ст.197 УК РФ, считают 

установленный порядок объявления должника банкротом и удовлетворения 

требований кредиторов142. Ранее уже отмечалось, что признание объектом 

уголовно-правовой охраны порядка приводит к неправильному толкованию 

уголовно-правовых норм и не способствует их развитию143. 

Цель уголовно правовой охраны в анализируемых нами случаях 

обеспечить развитие первоначального регулятивного правоотношения 

долгового характера, существующего между кредитором и должником. 

Поэтому непосредственным объектом преступления, предусмотренного 

ст.196 УК РФ, следует считать регулятивные материальные правоотношения 

долгового характера, существующие между кредитором и должником, а 

непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст.197 УК РФ, 

                                                           
139 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате»: 
140 Смирнова Ю.С. Уголовная ответственность физических лиц за преступления, связанные с преднамеренным 

банкротством. // Безопасность бизнеса. 2017. №1. - С. 3-9. 
141 Преступления в сфере экономики: учебник для академического бакалавриата / под ред. Подройкиной И.А., Улезько С.И. 

М.: Издательство Юрайт, 2017. - С.189-191. 
142 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации в 2 т. Том 1. 2-е изд. Гл. 22. / под ред. А.В. Бриллиантова. 

М: Проспект, 2015. - С.3. 
143 Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. -С.67-69. 

consultantplus://offline/ref=C5C7E75E91B4D03646B9F60C8EB367F479FC674906D2DB069B7836FA6202329BE86B0BD5F805639B81D5F32CEF404A5349C6063C9C4C7026cEs6L
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– форму (порядок) существования регулятивных материальных 

правоотношений долгового характера между кредитором и должником.  

Структуру любого охраняемого уголовным законом общественного 

отношения составляет предмет этого общественного отношения, который в 

уголовном праве может являться предметом преступного воздействия144. В 

нашем случае применительно к ст. 196 УК РФ это будут денежные 

обязательства и обязательные платежи. В ст. 197 УК РФ речь идет о 

несостоятельности, значит, предметом преступного воздействия с учетом 

содержания вышеуказанной категории (ст. 2 Закона о банкротстве) являются 

денежные обязательства, обязательства о выплате выходных пособий и (или) 

об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и 

обязательные платежи.  

Следует отметить, что в охраняемых ст.196, 197 УК РФ общественных 

отношениях предметом преступного воздействия являются исключительно 

денежные, а не имущественные обязательства, как это предусмотрено в ст.195 

УК РФ. Под денежным обязательством согласно ст.2 Закона о банкротстве 

понимается «обязанность должника уплатить кредитору определенную 

денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному 

предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации, 

бюджетным законодательством Российской Федерации основанию»145. 

Согласно Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС 

РФ установлено, что «денежным может быть, как обязательство в целом (в 

договоре займа), так и обязанность одной из сторон в обязательстве (оплата 

товаров, работ или услуг)». На практике несостоятельность связана не только 

с невыполнением денежных, но и иных имущественных обязательств. Если 

кредитор не трансформирует свои имущественные обязательства в денежные, 

значит, в соответствии с требованиями Закона о банкротстве мы не можем 

говорить о несостоятельности. Сегодня в отечественном праве существует 

механизм трансформации имущественных обязательств в денежные. Он четко 

предусмотрен положениями ГК РФ о расторжении договора (ст. 15, 393, 450, 

453 ГК РФ), нормами об обязательствах вследствие неосновательного 

обогащения (гл. 60), а также ст. ст. 397, 405, 487 ГК РФ. Таким образом, при 

определенных условиях кредиторы в неденежных обязательствах имеют 

возможность превратить их в денежные и стать субъектами охраняемых 

уголовным законом правоотношений. Под обязательными платежами в 

                                                           
144 Улезько С.И. Проблемы уголовно-правовой охраны налоговой системы Российской Федерации. Ростов-н/Д.: 

Монография/РГЭА,1998.- С.72-75. 

145 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О несостоятельности (банкротстве)» // СПС 

«Консультант Плюс». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/f8f542de1a8540a32701afd8495edb3873597ece/%23dst101532
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336780/055a71948dbf2a4fc2478437cd89cd864ee8e6e5/%23dst840
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consultantplus://offline/ref=3F33A0A99B5FCD2A6E5EDCEB73D53E07AFB31F852D7892B2E3E2A23EB5DE4050C5C4414C9B44F51D2E6A11CEE552CE5536776522382C3Ew307O
consultantplus://offline/ref=3F33A0A99B5FCD2A6E5EDCEB73D53E07AFB61F802C7892B2E3E2A23EB5DE4050C5C4414C9B42F61B2E6A11CEE552CE5536776522382C3Ew307O
consultantplus://offline/ref=3F33A0A99B5FCD2A6E5EDCEB73D53E07AFB31F852D7892B2E3E2A23EB5DE4050C5C4414C984CF11E2E6A11CEE552CE5536776522382C3Ew307O
consultantplus://offline/ref=3F33A0A99B5FCD2A6E5EDCEB73D53E07AFB31F852D7892B2E3E2A23EB5DE4050C5C4414C984CF11E2E6A11CEE552CE5536776522382C3Ew307O
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соответствии со ст.2 Закона о банкротстве понимаются «налоги, сборы и иные 

обязательные взносы, уплачиваемые в бюджет соответствующего уровня 

бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные 

внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются 

законодательством Российской Федерации, в том числе штрафы, пени и иные 

санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по 

уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов в бюджет 

соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) 

государственные внебюджетные фонды, а также административные штрафы и 

установленный уголовным законодательством штраф»146. Особенностью 

обязательных платежей для кредитных организаций в соответствии со ст. 

189.8. Закона о банкротстве является то, что сюда входят платежи по 

исполнению поручений (распоряжений) о перечислении со счетов своих 

клиентов обязательных платежей в соответствующие бюджеты. В 

соответствии со ст. 4 Закона о банкротстве при определении признаков 

банкротства должника не учитываются установленные законодательством 

Российской Федерации штрафы (пени) и иные финансовые санкции. 

В отличие от предмета преступного воздействия предметом 

преступления могут выступать только объекты материального мира. 

Соответственно предметом преступлений, предусмотренных ст..196, 197 УК 

РФ, следует признавать деньги  

 

Использованные источники:  

1. Аслаханов А.А. Проблемы борьбы с преступностью в сфере 

экономики (криминологические и уголовно-правовые аспекты).  - М.: Статут, 

1997. – 134с. Улезько С.И. Проблемы уголовно-правовой охраны налоговой 

системы Российской Федерации. - Ростов-н/Д.: Монография/ РГЭА,1998. – 

150с. 

2. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. - М., 2005. 

– 169с.  

3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации в 2 т. 

Том 1. 2-е изд. Гл. 22. / под ред. А.В. Бриллиантова. - М: Проспект, 2015. -233с. 

4. Преступления в сфере экономики: учебник для академического 

бакалавриата / под ред. Подройкиной И.А., Улезько С.И. - М.: Издательство 

Юрайт, 2017. -189с. 

5. Смирнова Ю.С. Уголовная ответственность физических лиц за 

преступления, связанные с преднамеренным банкротством. // Безопасность 

                                                           
146 Федеральный закон от 26.10.2002. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 27.12.2019) // СПС 

«Консультант Плюс». 



629 

бизнеса. - 2017. - №1. - С. 3-9. 

6. Улезько С.И. Проблемы уголовно-правовой охраны налоговой 

системы Российской Федерации. - Ростов-н/Д.: Монография/РГЭА,1998. – 175с.  

 

Дикоева Оксана Валерьевна 

магистрант 3 курс, факультет «Юриспруденция, Прокурорская и 

судебная деятельность» 

ВятГУ 

Россия, г. Киров 

 

ОБЪЕКТЫ ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАЩИТЕ  

ПРАВ И СВОБОД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИЗ СЕМЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

 

Аннотация: В данной статье будет рассмотрены объекты 

прокурорского надзора по защите прав и свобод несовершеннолетних из 

семей, находящихся в социально-опасном положении (далее – 

несовершеннолетних). Изучение данного вопроса, а также проведенный 

практический анализ деятельности органов прокуратуры по защите прав и 

свобод несовершеннолетних показал, что сегодня органы исполнительной 

власти всех уровней (муниципального, регионального и федерального) могут 

допускать некого рода формализм и отсутствие необходимых четких 

действий, что зачастую влечет за собой нарушения прав и свобод 

несовершеннолетних. Именно прокурорская деятельность должна быть 

гарантом защиты и направлена на искоренение фактов бумажной волокиты 

во избежание нарушений прав и свобод детей и молодежи в стране. 

Ключевые слова: органы прокуратуры, прокурорский надзор, 

несовершеннолетние, объекты прокурорской деятельности, защита прав и 

свобод, профилактика нарушений прав и свобод. 

Annotation: This article will consider the objects of prosecutor's supervision 

for the protection of the rights and freedoms of minors from families in a socially 

dangerous situation (hereinafter referred to as minors). The study of this issue, as 

well as the practical analysis of the activities of the prosecutor's office for the 

protection of the rights and freedoms of minors showed that today executive 

authorities at all levels (municipal, regional and federal) can allow some kind of 

formalism and lack of necessary clear actions, which often entails violations of the 

rights and freedoms of minors. It is the prosecutor's activity that should be the 

guarantor of protection and is aimed at eradicating the facts of paperwork in order 

to avoid violations of the rights and freedoms of children and youth in the country. 
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Для начала рассмотрим, что такое прокурорский надзор по защите прав 

и свобод несовершеннолетних. Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о молодежи и несовершеннолетних - это производимая в 

определенных законодательством формах деятельность прокурора по 

обнаружению и профилактике нарушений законов в отношении 

несовершеннолетних имеющимися у прокуратуры методами и средствами для 

упрочения законности и охраны законных интересов, свобод и правомочий 

несовершеннолетних 147. 

Далее, определим, что такое «объект», а также рассмотрим его сущность 

и значение в прокурорской деятельности, опираясь на трактовку, 

обозначенную в Федеральном законе «О прокуратуре Российской 

Федерации». 

Так, само понятие «объект», которое дает Сергей Иванович Ожегов 

определено как "явление, предмет, на который направлена какая-нибудь 

деятельность (объект изучения)". 

Одновременно объект прокурорского надзора и деятельности, согласно 

Федеральному закону №2202-1 от 17.01.1992 «О прокураторе Российской 

Федерации», - это виды учреждений, организаций, в отношении которых 

осуществляются функции прокурорского надзора. 

О.И. Величко конкретизирует, что совокупность органов, 

осуществляющих работу по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних, определяется единым понятием "объекты 

профилактики"; они подразделяются на органы и учреждения, выполняющие 

основные функции в сфере профилактики и иные социальные функции 

(органы и организации образования, здравоохранения, органы службы 

занятости) 148. 

Далее рассмотрим объекты прокурорской деятельности по защите прав 

и свобод несовершеннолетних, которые в той или иной степени являются 

неким гарантом предоставления несовершеннолетним защиты их прав и 

свобод в лице государства. 

Первым объектом прокурорского надзора по защите прав и свобод 

несовершеннолетних является Министерство труда и социальной защиты 

                                                           
147 Прокуратура РФ в механизме защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина: Монография / С.Н. 

Братановский, А.В. Урываев. М.: РИОР, 2019. С. 29. 
148 Величко О.И. Организация прокурорского надзора за исполнением Федерального закона "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних": Учеб. пособие. М., 2021. С. 115; 
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Российской Федерации, в том числе аппарат регионального и муниципального 

уровней. К данному виду объектов относятся органы по социальной защите 

несовершеннолетних. Это могут быть комитеты и управления по социальной 

защите, центры социальной помощи семье и детям, реабилитационные центры 

для несовершеннолетних, психологические центры и иные учреждения 

социальной защиты несовершеннолетних. К примеру, их обязанность – это 

контроль со стороны государственных органов в области жилищных 

отношений при участии несовершеннолетних. Особенно остро чувствуются 

проблемы в области защиты жилищных прав детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-сирот и лиц из их числа 149. Данные объекты определены в 

статьях 12, 13 Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 150.  

Также стоит отметить, что объектом защиты прав и свобод 

несовершеннолетних является подведомственная Министерству труда и 

социальной защиты Российской Федерации Федеральная служба по труду и 

занятости. Данный объект направлен на содействие помощи 

несовершеннолетним (подростки) в трудоустройстве и поиске подходящих 

вакантных мест, а также профессиональной ориентации. Все это также 

направлено на защиту прав несовершеннолетних на свободный труд. 

Следующая группа объектов прокурорского надзора по защите прав и 

свобод несовершеннолетних является одной из самых обширных в части 

количества учреждений, которые направлены на работу с 

несовершеннолетними. 

Во-первых, это учреждения образования. К ним можно отнести 

комитеты и управления образования, учреждения школьного и дошкольного 

образования, осуществляющие образовательную деятельность. На них 

возложена обязанность по выявлению и учету несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасных семьях, также учету детей, пропускающих 

занятия. Также образовательные организации обязаны уведомлять о случаях 

жестокого обращения с детьми в семьях, на улице или в самом учебном 

заведении. Стоит отметить, что на учреждения образования также возложена 

обязанность по формированию у детей и молодежи здорового воспитания, 

поведения и отношения к обучению. 

Во-вторых, к объектам прокурорского надзора по защите прав и свобод 

несовершеннолетних относятся учреждения, которые специализируются на 

                                                           
149 Мягкова Е.В. Надзор за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних // Вестник Прокуратры Пензинской 

области. 2018. №6. С. 14-15; 
150 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями) 
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стационарном проживании несовершеннолетних. К данной группе могут быть 

отнесены дома-интернаты, специализированные коррекционные школы, а 

также иные учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей. 

В-третьих, к объектам прокурорского надзора относятся органы опеки и 

попечительства. Так или иначе, именно данный орган исполнительной власти 

наделен полномочиями по защите прав несовершеннолетних, в том числе из 

семей, находящихся в социально-опасном положении. Органы опеки и 

попечительства несут прямую ответственность за соблюдение личных и 

имущественных прав детей и подростков в нашей стране. Органы опеки и 

попечительства должны при необходимости самостоятельно восполнять 

доказательственную базу в интересах несовершеннолетних 151. В противном 

случае они станут объектом надзорной деятельности органов прокуратуры. 

Следующей группой объектов прокурорской деятельности по защите 

прав и свобод несовершеннолетних относятся организации здравоохранения. 

Так, учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения 

Российской Федерации несут ответственность по защите права на жизнь и 

здоровье детей и подростков. Органы управления здравоохранением и 

медицинские организации выявляют детей из семей, находящихся в социально 

опасном положении, и своевременно информируют о них другие органы 

системы профилактики; обеспечивают оказание специализированной помощи 

несовершеннолетним в случае выявления алкогольного или наркотического 

опьянения, заболеваний, передаваемых половым путем 152.  

Далее, как объект прокурорского надзора, можно рассмотреть органы 

внутренних дел Российской Федерации. Сюда можно отнести все 

подразделения Министерства внутренних дел России. Это отделы полиции по 

делам несовершеннолетних, все центры временного содержания детей и 

подростков, дежурные части, уголовно-розыскные отделы, участковые и 

опорные пункты. Все они, так или иначе, являются ответственными по защите 

прав несовершеннолетних в стране.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что один из самых 

важных пунктов в профилактике нарушений прав и свобод 

несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном положении, 

- это эффективная, повсеместная и четкая работа органов власти, 

перечисленных в данной статье. Так, именно рассмотренные учреждения и 

организации, обладающие достаточными полномочиями, но допускающие 

                                                           
151 Серобаба И.А. Надзор за исполнением законов органами опеки и попечительства как субъектами процессуальных 

отношений // Юрист. 2020. №4. С. 12-13; 
152 Костенко Е.Н. Объекты прокурорского надзора за исполнением законов о профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних // Вестник Прокуратуры Белгородской области. 2019. №1. с. 55 
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нарушения, которые негативно сказываются на предупреждении 

правонарушений, должны быть объектами прокурорской деятельности по 

защите прав и свобод несовершеннолетних. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные направления 

помощи государства освобожденным от отбывания наказания.  

Проанализированы статьи Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации и Приказа Минюста от 13.01.2006 N2. Рассмотрены и 

предложены решения некоторых проблем, с которыми сталкиваются 

освобожденные от отбывания наказания. 
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Abstract: the article discusses the main directions of state assistance to those 

released from serving their sentences. The articles of the Criminal Executive Code 

of the Russian Federation and the Order of the Ministry of Justice of 13.01.2006 N2 

are analyzed. Solutions to some of the problems faced by those released from serving 

their sentences are considered and proposed. 

Keywords: persons who have previously served their sentences in places of 

deprivation of liberty; the procedure for providing assistance to those released from 

serving their sentences; the household and labor structure of those released from 

serving their sentences; medical assistance to those released from serving their 

sentence; specialized centers for social adaptation. 

 

По статистике почти половина лиц, ранее отбывающих наказание в 

местах лишения свободы, совершают повторное преступление. Перед 

государством стоит одна из важных задач – обеспечить бывших заключенных 

определенной поддержкой, показать, что их перевоспитание играет важную 

роль для общества, и повторные совершения преступлений являются 

недопустимым.  
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В ст. 180 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

установлены требования, а именно: что не позднее чем за шесть месяцев до 

истечения срока лишения свободы, администрация учреждения, исполняющее 

наказание, уведомляет органы местного самоуправления и федеральную 

службу занятости по избранному осужденным месту жительства о его 

предстоящем освобождении, наличии у него жилья, его трудоспособности и 

имеющихся специальностях [1]. Такой подход позволяет осужденным быстрее 

адаптироваться к условиям жизни после выхода на свободу, помогает найти 

работу, жилье, восстановить и заново создать социальные связи. Для 

выполнения такой работы, в исправительных учреждениях существуют 

отделы социальной защиты осужденных. 

Порядок оказания помощи осужденным, освобождаемым от отбывания 

наказания закреплён в Приказе Минюста России от 13.01.2006 N2. Со всеми 

освобождаемыми проводится беседа о жизненных планах после 

освобождения, предполагаемом месте проживания, имеющихся вопросах 

обеспечения жильем и устройства на работу, отношениях с родственниками. 

Кроме того, им разъясняется необходимость соблюдения законодательства 

Российской Федерации, недопустимости совершения новых преступлений. На 

лицо, освободившееся из исправительного учреждения возлагаются новые 

обязанности, а именно: прибыть к избранному месту жительства и не позднее 

семи дней явится в ОВД для регистрации, а также в органы местного 

самоуправления и службу занятости для своевременного устройства на работу 

или учёбу. При освобождении выдаются вещи и ценности ранее 

принадлежащие бывшему заключенному, средства, хранящиеся на лицевом 

счёте, личные документы и ценные бумаги, вместе с этим документы об 

освобождении и трудовой деятельности. При необходимости администрация 

учреждения, исполняющего наказание, содействует освобождаемым в их 

трудовом и бытовом устройстве, т.к. у большинства из них возникают 

проблемы и сложности, разрешение которых требует усилий со стороны 

органов местного самоуправления. В соответствии ч. 1 ст. 97 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, администрация 

исправительного учреждения может предоставить осужденному перед его 

освобождением краткосрочный выезд для предварительного решения 

вопросов трудового и бытового устройства. 

Касаемо осужденных, являющихся инвалидами Ⅰ и Ⅱ группы, а также 

мужчин, достигших 60 лет, и женщин – 55 лет, то по их просьбе и 

представлению администрации учреждений, исполняющих наказание, 

направляются органами социальной защиты в дом инвалидов и престарелых 

[2; 3, с. 180-181]. 
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Согласно ст. 181 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации бывшие осужденные после отбывания наказания имеют право на: 

бесплатный проезд к месту жительства, обеспечение продуктами питания и 

деньгами на время проезда – как правило, администрация исправительного 

учреждения самостоятельно приобретает билеты на проезд осужденных до 

избранного ими места жительства и вручает их осужденным при 

освобождении [1].  

При отсутствии необходимой по сезону одежды или средств на её 

приобретение, лица, освобожденные из мест лишения свободы, 

обеспечиваются данной одеждой за счёт средств федерального бюджета. 

Также таким гражданам может быть выдано единовременное денежное 

пособие в размере, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.  

Осужденных, которые нуждаются по состоянию здоровья в 

постороннем уходе, беременных женщин, осужденных женщин имеющих 

малолетних детей, а также несовершеннолетних детей, по закону, из мест 

лишения свободы к месту жительства сопровождают родственники (при их 

отсутствии или отсутствии материальных и иных возможностей приехать, эта 

обязанность возлагается на сотрудника исправительного учреждения), что 

является, по сути, началом ресоциализации данных лиц.  

Согласно ст. 182 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации осужденные, освобождаемые от ареста или лишения свободы, 

имеют право на трудовое и бытовое устройство и получение других видов 

социальной помощи в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами. К сожалению, после выхода 

из исправительного учреждения многие сталкиваются с трудностями 

получения данной помощи от государства [1].  

Одна из первых проблем – бытовое устройство освобожденных. К этому 

можно отнести отсутствие жилья, когда в силу определенных причин лицо, 

освобожденное из мест лишения свободы, не имеет площади для проживания. 

Для таких случаев существуют специальные центры – Центры социальной 

адаптации, они предоставляют жилое помещение, горячее питание сроком на 

6 месяцев. Следовательно, любому освобожденному, в течении этого времени 

нужно должным образом оформить все нужные документы, найти работу и 

подыскать жилье.  

Следующая проблема, с которой сталкиваются бывшие осужденные – 

трудоустройство. Как показывает практика, большинство таких лиц 

предпочитают искать работу самостоятельно, но они в праве обратиться за 

помощью в Федеральные службы по труду и занятости по месту жительства. 

Предоставив определенные документы, сотрудник службы подбирает работу 
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и с согласия гражданина выдает рекомендательное письмо или направление, с 

которым он должен явится в указанное время и место для оформления. Если 

по каким-либо причинам лицу, освободившемуся из исправительного 

учреждения, было отказано в приёме на работу, то сотрудники отдела кадров 

должны письменно мотивировать отказ на направлении и заверить его 

печатью. Этот документ возвращается в службу занятости, которая подбирает 

другую работу. К сожалению, большинство работодателей не желает 

принимать на работу граждан с судимостью. Для решения данной проблемы 

можно предложить выделение компаниям с такими сотрудниками 

определенных квот, бонусов, денежных поощрений.  

Если у освобожденного не получается устроится на работу, он имеет 

право на пособие по безработице. Для его начисления требуется иметь справку 

из исправительного учреждения о заработке. Размер пособия зависит от 

заработной платы лица во время отбывания наказания, но оно не может быть 

меньше установленного минимального размера оплаты труда; выплачивается 

до решения вопроса о трудоустройстве, но не более чем 12 месяцев [4]. 

Ещё одна трудность, с которой сталкиваются освобожденные из мест 

лишения свободы – медицинская помощь. В Российской Федерации 

осужденные часто болеют социально опасными заболеваниями. 

Исправительные учреждения обязаны сообщить в медицинскую организацию 

по месту жительства освобождаемого о наличии у него заболеваний. 

Сложность получения такой помощи прежде всего в том, что между местом 

лишения свободы и медицинской организацией нет связи. Бывшие 

осужденные сталкиваются с проблемой получения медицинских документов 

из исправительных учреждений, чтобы продолжить своё лечение на свободе. 

Данные проволочки могут привести к ухудшению состояния здоровья 

освободившегося. 

В нашей стране оказывается большая помощь для лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, но несмотря на это существуют некоторые 

трудности в реализации тех или иных нормативно-правовых актов на 

практике. Для решения части таких проблем, хотелось бы предложить 

следующее: разработать достаточное количество центров социальной 

адаптации, которые предоставляли бы свои услуги только для лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. На данный момент такие 

учреждения существуют практически в каждом областном центре, где 

освобожденным предоставляют услуги: регистрация по месту пребывания, 

документирование, трудоустройство, психологическая и юридическая 

помощь, временное проживание (как для освободившегося, так и для его 

родственников и близких) [5]. Удобство таких центров заключается в том, что 
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бывшему осужденному не нужно ездить по всему городу для решения своего 

бытового и трудового устройства, всё находится в одном здании и оперативно 

решается сразу же на месте. Считаем, что увеличение количества таких 

профильных центров социальной адаптации для лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы будет способствовать скорейшей ресоциализации 

освобожденных. 
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Аннотация. Актуальность исследования Деятельность органов 

исполнительной власти в современном обществе оказывает значительное 

влияние на социальное и экономическое благосостояние граждан. В 

результате выполненных органами исполнительной власти мероприятий, 

можно произвести оценку их деятельности. Это является важной 

составляющей для жизни общества, т.к. может помочь обнаружить 

проблемы в конкретных сферах общества, которые окажут негативное 

влияние на уровень жизни населения, а также выявит необходимые 

направления для разрешения данных проблем и поспособствует росту 

благосостояния граждан.  

Ключевые слова: оценка эффективности, органы исполнительной 

власти, методы оценки эффективности, министерство.  

Annotation. The relevance of the study The activity of executive authorities in 

modern society has a significant impact on the social and economic well-being of 

citizens. As a result of the measures carried out by the executive authorities, it is 

possible to assess their activities. This is an important component for the life of 

society, because it can help to detect problems in specific areas of society that will 

have a negative impact on the standard of living of the population, as well as identify 

the necessary directions for solving these problems and contribute to the growth of 

the well-being of citizens. 
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Результаты деятельности органов исполнительной власти Кировской 

области, а также ее эффективность можно оценить проанализировав ее 

показатели в социально-экономическом благосостоянии жителей области.  

Обобщив историческую и современную составляющую региона, можно 

сделать вывод, что Кировская область – это развивающийся субъект 

Российской Федерации, входящий в состав Приволжского федерального 
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округа, имеющий за собой глубокую историю.  

В Кировской области в рамках развития социального и экономического 

благосостояния населения, а также для улучшения качества жизни разработана 

Стратегия социально-экономического развития Кировской области на период 

до 2035 года, утверждённая распоряжением Правительства Кировской области 

от 28.04.2021 № 76 (далее – Стратегия).  

Стратегией предусмотрены три сценария развития региона: 

инерционный, индустриальный и инновационный. 

Существенным отличием между сценариями является изменение 

объемов инвестиционных вложений в экономику региона и, как следствие, 

трансформация структуры экономики, повышение доли высокотехнологичных 

предприятий, увеличение производительности труда, а также изменение 

социальной направленности экономики. 

В регионе в роли основного сценария социально-экономического 

развития был выбран инновационный путь развития. Он подразумевает под 

собой развитие производственных кластеров, а также крупных 

инвестиционных проектов преимущественно за счет частных инвестиций. 

Особое внимание было уделено формированию и рациональному 

использованию человеческого потенциала, выступающего основой для 

устойчивого развития экономики. 

Коронавирусная инфекция и специальная военная операция привели к 

ослаблению темпов экономического роста не только в Кировской области, но 

и в других субъектах Российской Федерации.  

Таблица 1. Основные показатели социально-экономического развития 

Кировской области 

Индикаторы 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Объем ВРП, млрд. рублей    

Индекс физического объема 

ВРП, % 
   

ВРП на душу населения, тыс. 

рублей 
   

Объем инвестиций в основной 

капитал, млрд. рублей 
   

Ввод жилых домов, тыс. кв. 

метров общей площади 
   

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников организаций, тыс. 

рублей в месяц 
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Среднегодовая численность 

работников организаций, тыс. 

чел. 

   

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами, 

млрд. руб. 

   

Среднегодовая численность 

населения, в том числе 

трудоспособного, тыс. человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент рождаемости / 

смертности 
   

Миграционный прирост (убыль), 

человек 
   

 

Исходя из данных таблицы 1 видно, что с 2019 по 2021 годы объем 

Валового регионального продукта увеличился на 30,0 % – с 370,3 млрд. рублей 

в 2019 году до 481,4 млрд. рублей в 2021 году. В 2021 году объем ВРП 

оценивается увеличился на 21,6 % (2020 г. – 395,9 млрд. рублей). 

Для наглядности представим данные по ВРП графически (рисунок 1). 

Рисунок 1. Объем ВРП в Кировской области за 2019-2021 годах, млрд. рублей 

 

Показателями сдерживания увеличения объема добавленной стоимости 

в предыдущие периоды являлись низкие темпы роста производства валовой 

продукции и ограничения со стороны инвестиционного спроса. 

Индекс физического объема ВРП изменился на 1,7 % с 100,2 до 101,9 %. 

По оценке, объем ВРП на одного жителя Кировской области в 2021 году 

по сравнению с 2019 годом увеличился на 15,4 % и составил 315,2 тыс. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал в Кировской области за 2019-

2021 годах показан на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Объем инвестиций в основной капитал в Кировской области за 

2019-2021 годах, млрд. рублей 

 

Инвестиционная активность предприятий Кировской области, с 2019 

года не демонстрировала стабильную тенденцию к росту, в 2020 году объем 

инвестиций в основной капитал сократился на 6 % и составил 67,9 млрд. руб. 

В 2021 г. данный показатель увеличился на 4,6 % в сравнении с 2019 г. и на 

11,2 % в сравнении с 2020 г. 

Отметим, что 2021 году объем инвестиций в регион составил 75,5 млрд. 

рублей, заняв19-е место в Российской Федерации и 2-е место в Приволжском 

федеральном округе. 

Наиболее привлекательными для инвестиций по-прежнему остаются 

агропромышленная сфера, а также обрабатывающая отрасль региона – 

лесопромышленный комплекс, производство химических веществ, резиновых 

и пластмассовых изделий, производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования, производство электрооборудования, 

фармацевтическая, пищевая и другие обрабатывающие производства. 

Несмотря на высокие темпы развития строительной отрасли в 

предыдущие годы, в 2020 году объем строительных работ сократился на 9,3% 

(рисунок 3). В тоже время во многих субъектах Российской Федерации также 

сокращается жилищное строительство. Динамика жилищного строительства в 

регионе зависит отряда факторов. К ним относятся деловая активность в 

регионе, доходы населения и возможность получения застройщиками и 

гражданами дешевого финансирования. При этом среднегодовой 

потребительский спрос удовлетворяется на 500 тыс. кв.м в год. 
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Рисунок 3. Ввод жилых домов в Кировской области за 2019-2021 годах, тыс. 

кв. метров общей площади 

 

Средняя численность работников предприятий в 2021 году составила 

349,3 тыс. человек. Предприятия ежегодно постепенно увеличивают объем 

отгружаемой продукции: в 2019 году – 208,8 млрд. руб., в 2020 году – 220,2 

млрд. руб., в 2021 году – 284,0 млрд. руб. (рисунок 4). 

Рисунок 4. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами в Кировской области за 2019-2021 годах, млрд. 

рублей 

 

Среднегодовая численность населения в Кировской области за 2019-

2021 годах показана на рисунке 5. 

Рисунок 5 – Среднегодовая численность населения в Кировской области за 

2019-2021 годах, тыс. чел. 
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В Кировской области общая численность населения имеет тенденцию к 

снижению: за два года, начиная с 2021 года, среднегодовая численность 

населения Кировской области уменьшилась на 9,0% тыс. человек и составила 

в 2021 году 1149,2 тыс. человек. Сокращение численности населения 

обусловлено снижением рождаемости и повышением смертности. 

Суммарный коэффициент рождаемости в 2021году составил 8,2 на 1000 

человек (в 2019 году – 8,8 родившихся на 1000 человек, в 2020 году – 8,4 

родившихся на 1000 человек). 

Общий коэффициент смертности в 2021 году составил 19,5 на 1000 

человек (в 2019 году – 14,3 родившихся на 1000 человек, в 2020 году – 16,8 

родившихся на 1000 человек). 

Аналогичная ситуация наблюдается и в целом по Российской 

Федерации: общий коэффициент смертности снизился по сравнению с 

уровнем 2019 года и составил 16,8 умерших на 1000 человек населения, общий 

коэффициент рождаемости также снизился и составил 9,5 родившихся на 1000 

человек населения. 

При этом демографические результаты также показали снижение темпов 

естественной убыли населения Кировской области: по итогам 2021 года для 

Кировской области они достигли 11,3 на 1000 человек 

(в 2019 году он составлял 5,5 на 1000 человек). Снижение численности 

населения региона обусловлено, в частности, миграционной убылью 

населения области, особенно молодежи. 

Миграционный отток населения возрастает более чем на 1% ежегодно. 

В 2021 году миграционная убыль по сравнению с 2019 годом снизилась 

на 11,6 % и составила 1,4 тысячи человек. Миграция населения Кировской 

области остается существенной проблемой демографического развития 

региона. Основной причиной миграции является отток квалифицированных 

кадров в другие регионы России, связанный с тем, что состав выпускников 

высших учебных заведений недостаточно соответствует потребностям рынка 

труда и, как и во многих других регионах, преобладающими специальностями 

выпускников являются экономика, менеджмент и гуманитарные науки. В тоже 

время трудовая и социальная нагрузка в областных центрах увеличивается за 

счет миграции жителей из регионов и нехватки квалифицированных 

специалистов в муниципальных образованиях. 

Проблема увеличения демографической нагрузки на трудоспособное 

население остается актуальной для Кировской области: в период 2019-2021 гг. 

численность трудоспособного населения сократилась на 28,3 тыс. человек или 

на 1,7 % к уровню 2019 года. 

Уровень безработицы в Кировской области стабильно низкий, и 
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безработица в целом имеет тенденцию к снижению. Однако следует признать, 

что численность безработных снижается, в основном за счет уменьшения 

численности населения области.  

За трехлетний период среднедушевые номинальные денежные доходы 

населения увеличились на 5930 руб. (с 30 213 руб. в 2019 году до 36 143 руб. в 

2021 году). Рост среднемесячной заработной платы в 2019 году, сопоставимый 

с уровнем 2008 года, составил 10,6%. 

Сравнительный анализ средней заработной платы в Кировской области 

и аналогичных показателей в Российской Федерации показывает, что в период 

с 2019 по 2021 годы  она находится в диапазоне от 63% до 65% от средней 

заработной платы в Российской Федерации в процентном выражении. 

Такая ситуация в целом негативна, так как снижение уровня заработной 

платы сопровождается снижением спроса и покупательской способности, 

усиливая процесс миграции населения за пределы региона. 

Однако к началу 2022 года структура ВРП не претерпела значительных 

изменений (рисунок 7). 

 
Рисунок 7. Структура ВРП Кировской области в 2021 года, % к итогу 

 

Исходя из рисунка 7 можно увидеть структуру ВРП по видам 

экономической деятельности. 33,6% занимают обрабатывающие производства, 

10,6% – оптовая и розничная торговля, ремонт машин и мотоциклов, 7,4% – 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, 5,4% – 

транспортировка и хранение, 3,2% – строительство. 

 

 



646 

Для оценки результатов и эффективности деятельности органов 

исполнительной власти Кировской области важно рассмотреть, как население 

оценивает деятельность органов исполнительной власти. 

Социологические опросы населения проводятся в рамках исполнения 

Указа Президента Российской Федерации от 21.08.2012 г. №1199 «Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации». 

Показатель оценки населением деятельности органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации является агрегированным и 

формируется обобщением следующих компонентов:  

1) оценка населением деятельности руководителя исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в целом;  

2) оценка населением деятельности органов исполнительных власти 

субъекта Российской Федерации в сфере:  

– оказания медицинской помощи;  

– создания условий для занятия физической культурой и спортом;  

– получения общего образования;  

– оказания жилищно-коммунальных услуг;  

– обеспечения безопасности населения в целом, в том числе от 

характерных для данного субъекта Российской Федерации чрезвычайных 

ситуаций. 

Оценка населением деятельности органов исполнительной власти 

Кировской области в 2019-2021 годах по данным Федеральной службы охраны  

Российской Федерации представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Оценка населением деятельности органов исполнительной власти 

Кировской области в 2019-2021 годах, % 

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 

Оценка населением 

деятельности органов 

исполнительной власти 

Кировской области 

   

 

В целом по Кировской области сводная оценка населением деятельности 

органов исполнительной власти за 3 года сократилась на 0,2 п.п. и в 2021 году 

составила 39,2 %.  
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Необходимость в обеспечении сохранности различного рода имущества 

возникла со времен Древнего Рима. Так, люди, ввиду невозможности 

осуществления постоянного контроля и присмотра за своими вещами, были 

вынуждены прибегать к услугам по хранению и, следовательно,  в связи с этим 

возникла необходимость в формировании отдельных нормы о хранении. 

Римское право заложило основу для развития в дальнейшем норм о договоре 

хранения и послужило началом в его дальнейшем совершенствовании. 

В отечественном законодательстве первым источником права, 

упоминающим нормы о хранении, стала «Русская правда», которая по праву 

считается сложным юридическим памятником, основанным на нормах 

обычного права. Русская правда Ярослава Мудрого рассматривала хранение 

как дружескую услугу, основанную исключительно на доверительных 

отношениях. В последующем отношения по передачи вещи на хранение 

содержались в Псковской судной грамота 1397 года, Соборном уложении 1649 

года, Своде законов Российской Империи 1832 года, ГК РСФСР 1922 года, 

Постановлении ЦИК и СНК СССР «О документах, выдаваемых товарными 

складами в приеме товаров на хранение» и иных нормативных актах.  

Таким образом, с развитием общества и появлением указанных 

источников права,  договор хранения совершенствовался, дополнялся 

нормами, характеризующими права и обязанности  участников договора, 

нормами, регламентирующими ответственность хранителя и поклажедателя, а 

также нормами, включающими в себя порядок и форму его заключения.  

В настоящее время основным источником права, регулирующими 

нормы о договоре хранения, является Гражданский кодекс Российской 

Федерации, который сличает в себя отдельную главу, посвященную 

рассматриваемому договору. Так,  указанный нормативный акт, включает в 

себя легальное определение договора хранения в п. 1 статьи 886, которое 

сформулировано следующим образом: «по договору хранения одна сторона 

(хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной 

(поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности» [1].   

Основное назначение данного договора – обеспечение надлежащего 

контроля и ухода за переданной вещью, и возврат такой вещи поклажедателю 

в сохранном виде.  

Отметим, что при заключении договора хранения возникают проблемы 

и законодательные недоработки, требующие дополнительного 

урегулирования. 

Одной из таких проблем является определение объекта договора 

хранения. Так, на хранение могут быть переданы либо индивидуально 

определенные вещи, либо вещи, определяемые родовыми признаками 
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(например, при заключении договор хранения с обезличением). Но возможно 

ли передать недвижимое имущество на хранения? 

В доктрине по данному поводу нет единого подхода, часть авторов 

считают, что недвижимое имущество может быть передано по данному 

договору, другие же относят к объекту хранения исключительно движимое 

имущество.  

Например, В.Ф Кандыба считает, что предметом договора хранения 

могут быть движимые индивидуально определённые вещи [2, с. 10]. 

Д.Е. Захаров указывает, что «хотя закон не содержит прямого указания 

на возможность передачи на хранение объектов недвижимости, анализ его 

норм показывает, что объектом хранения может быть и недвижимое 

имущество» [3, с. 199]. 

Данный вопрос поднимается и в судебной практике. Например, в 

Постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда указано, 

что договор хранения  автозаправочной станции может быть заключен, так как 

законом не запрещено заключать договор хранения объектом которого 

является недвижимое имущество [4]. 

Согласимся с мнением А.П. Сергеева, о том, что «относительно 

недвижимых вещей никакие другие виды хранения, кроме секвестра, 

заключаться не могут»[5, с. 685]. 

По нашему мнению, объектом договора хранения могут быть только 

движимые вещи, так как передача вещи на хранение – это основной признак 

договора, а исходя из природы недвижимых вещей, исключается возможность 

их передачи.  

Проблемы встречаются и при заключении отельных видом договора 

хранения. Так, например, по договору хранения в гардеробе организации, 

организация берет на себя обязательство безвозмездно или за отдельную плату 

хранитель в гардеробе вещь, преданную поклажедателем.  Данный вид 

договора хранения считается заключенным путем выдачи жетона, номерка 

или иного символа, подтверждающего принятие вещи на хранение, 

приравненного к простой письменной форме договора. 

На практике нередки случаи, когда вещь выдается лицу, укравшему 

жетон, так как закон не предусматривает обязанность хранителя при выдачи 

вещи проверять полномочия предъявителя жетона.   

Рассмотрим пример из судебной практики. Центральным районным 

судов города Воронежа было рассмотрено дело, по которому Азарова Э.С. при 

посещении бара-караоке сдала в гардероб свою шубу и получила номерной 

жетон, который впоследствии был утерян. Обратившись к сотруднику 

гардероба, было установлено, что шубы в гардеробе нет. В качестве 
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подтверждения стоимости украденной вещи истцом был представлен 

кассовый чек. Суд взыскал стоимость шубы с хранителя в пользу 

поклажедателя [6].   

В доктрине есть и противники такого подхода, которые читают, что если 

у поклажедателя украли жетон (иной символ) или же он потерял его по своей 

неосторожности или рассеянности, то нельзя ответственность полностью 

возлагать на хранителя. Так, например А.Р. Абдулова размышляя над данной 

проблемой, пришла к выводу, что ответственность хранителя может быть 

установлена только в том случае, если он действовал умышленно или с грубой 

неосторожностью [7, с. 76].    

Проблемы также встречаются при заключении договора хранения 

ценностей в банке с предоставлением индивидуальной банковской ячейки. 

Особенностью такого договора является то, что клиент самостоятельно 

помещает свое имущество в ячейку и банк не осведомлен о том, что именно 

клиент оставил в ней. Отметим, что не все имущество можно хранить в 

банковской ячейке. Как правило, банк в договоре фиксирует условие о запрете 

помещать в ячейку оружие,  боеприпасы, наркотические средства, ядовитые, 

взрывчатые, отравляющие вещества и иное имущество, изъятое из 

гражданского оборота. Также запрещено хранить вещи, которые имеют срок 

годности (продукты питания).  

 При заключении такого договора, по общему правилу, банк не несет 

ответственность за содержимое ячейки, если докажет, что по условиям 

хранения доступ кого-либо к сейфу, за исключение клиента был невозможен, 

либо стал возможным вследствие непреодолимой силы. 

Относительно данного вида хранения, в доктрине высказывается мнение 

о том, что к таким отношениям наиболее целесообразно применять нормы об 

аренде индивидуальной банковской ячейки, а не о хранении.  

По мнению М.И. Брагинского и В.В. Витрянского в данных отношениях 

речь идет о договоре аренды и договоре охранных услуг. [8, с. 784]. 

Е.А. Суханов считает, что в данном случае следует применять нормы об 

аренде банковской ячейки, поскольку вещь фактически не передается банку на 

хранение. [9, с. 775]. 

Так, по нашему мнению, поскольку банк не знает о том, что именно и в 

каком количестве клиент оставляет я ячейке, то совершенно оправданным, 

представляется к данным отношениям применять нормы об аренде. Клиент 

может оставить ячейку пустой, а потом утверждать, что там хранилось ценное 

имущество или денежные средства. В п. 4 статьи 922 ГК РФ также указана 

необходимость применения правил о договоре аренды. Таким образом, 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_449455/cac65a05697011caaa0eff7d476d867137f1f92a/#dst100653
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данный договор необходимо включить в главу 34 ГК РФ «Аренда» и назвать 

следующим образом: договор аренды индивидуальной банковской ячейки. 

Анализирую все вышеизложенное, можно отметить, что несмотря на то, 

что договор хранения имеет долгую и стремительную историю развития, в 

настоящее время все же существует законодательные недоработки и 

проблемные аспекты, требующие урегулирования.  

 

Список литературы: 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 01.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 2. 

2 Кандыба В.Ф.. Некоторые аспекты договора хранения 

потребительского назначения // Современное право. – 2014. – № 12 (1). – С. 

10-13.  

3 Зайцева Т.И. Нотариальная практика: ответы на вопросы. М.: Волтерс 

Клувер, 2007. – 389 с.  

4 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 

20.02.2016 № 11АП-18348/15 по делу № А49-3171/2010. [Электронный 

ресурс]. – URL: https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/c48fc79e-1458-44a0-ad61-

24a6f92bef2a/47145d0e-5485-4d00-b152-49d9ce2c1fba/%D0%9049-3171-

2010__20160220.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 23.10.2023). 

5 Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации / под 

ред. А.П. Сергеева. часть 2. М.: Проспект, 2010. – 724 с.  

6 Решение Центрального районного суда города Воронежа от 14.06.2018 

по делу № 2-1533/2018.  [Электронный ресурс]. – URL: https://su dact 

.ru/regular/ doc/ffd667Ol6UNl/  (дата обращения: 24.10.2023). 

7 Абдулова А.Р. Проблемы правового регулирования в законодательстве 

специальных видах хранения // Молодой учёный. – 2023. – № 5 (452). - С. 75–

77. 

8 Брагинский, М.И., Витрянский, В.В. Договорное право. Книга третья: 

Договоры о выполнении работ и оказании услуг / М.И. Брагинский, В.В. 

Витрянский. – М.: Статут, 2012. – 1055 с.   

9 Российское гражданское право. В 2 томах. Том 2. / Под ред. Е.А. 

Суханова. . –– 2-е издание, М.: Статут, 2011. – 1208 с. 

 

 

 

 

 

 



652 

Кретов Д.А.,  

студент 2МЗЮ курса факультета права и управления 

Владимирского юридического института  

Федеральной службы исполнения наказаний 

Россия, г. Владимир 

Научный руководитель: Зыков Д.А., заведующий кафедрой 

публично-правовых дисциплин факультета права и управления 

Владимирского юридического института Федеральной службы 

исполнения наказаний 

Россия, г. Владимир 

 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ПРАВОВОГО СТАТУСА ПОТЕРПЕВШЕГО 

 

Аннотация: В настоящей статье раскрываются основополагающие 

принципы, регламентирующие правовой статус потерпевшего, закрепленные 

в международных актах. Автор особо подчеркивает, что в международном 

праве особое место уделяется правам и свободам лиц, которые стали 

жертвами преступлений, а также восстановление прав этих лиц, если они 

были нарушены.  
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Abstract: This article reveals the fundamental principles governing the legal 

status of the victim, enshrined in international acts. The author emphasizes that in 

international law a special place is given to the rights and freedoms of persons who 

have become victims of crimes, as well as the restoration of the rights of these 

persons if they have been violated. 
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Принципы играют важную роль в функционировании института 

потерпевшего, т.к. обосновывают, закрепляют и направляют 

соответствующую деятельность участников общественных отношений, 

вступающих во взаимодействие с потерпевшим, выступающих от его лица или 

в его защиту.  

Система принципов – обязательный атрибут любого института, а в 

данном случае речь идёт о принципах, заложенных в основу деятельности 

потерпевшего как участника правоотношений.  

Обратимся к роли уголовно-правовых принципов в рамках правового 

регулирования статуса потерпевшего. Формирование принципов является 
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объективным и необходимым процессом в рамках любого явления и любой 

систематической деятельности. Это обуславливает их объективную важность 

в рамках уголовного судопроизводства. Глава 2 УПК РФ, описывающая 

систему принципов уголовного судопроизводства, на первый взгляд 

представляет собой названное системообразующее правовое явление. Однако 

критика, которой она подвергается с момента ее нормативного закрепления, 

свидетельствует о том, что она нуждается в качественной доработке или 

переработке. 

Васильева Е.Г. отмечает, что в современном состоянии развития 

уголовного процесса в правовом статусе потерпевшего имеет место 

совокупность прав, причём как социального, а также политического, так и 

культурного характера [1, С.21].  

В данном механизме права человека, связанные с осуществлением 

правосудия, занимают важное положение, поэтому вполне логично, что они 

находят закрепление не только в национальных, но и в международных актах. 

Примеры указанного закрепления можно найти во «Всеобщей декларации 

прав человека» от 10 декабря 1948 г., «Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод», «Международном пакте о гражданских и политических 

правах». Перечень подобных примеров столь обширен, что, учитывая цели и 

задачи настоящей работы, видится необходимым остановиться на уже 

названных.  

В международном праве особое место уделяется правам и свободам лиц, 

которые стали жертвами преступлений, а также восстановление прав этих лиц, 

если они были нарушены.  

Национальное законодательство, которое не может не соответствовать 

Уставу ООН, иным имеющим место международным обязательствам 

государства в сфере прав и основных свобод человека, со всей неизбежностью 

порождает определённые юридические рамки, в которых находят свою 

реализацию и обеспечение права и свободы человека [1, С.21]. 

В контексте соотношения внутригосударственного и международного 

правового регулирования нельзя не обратить внимание на то, как такое 

соотношение выстраивается в Российской Федерации. В части 4 статьи 15 

Конституции РФ наличествует положение о том, что «общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

являются составной частью российской правовой системы. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора». Между тем, в указанном положении содержится 

известная правовая проблема о статусе самой Конституции по отношению к 
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международным правовым актам. Часть 1 указанной статьи прямо говорит о 

том, что законы и иные правовые акты не должны противоречить 

Конституции, что позволяет предположить наличие у неё особого правового 

статуса среди всех нормативных правовых актов в нашей стране. Если принять 

данное предположение за истинное, положение ранее процитированной части 

3 статьи 15 указывает на то, что при противоречии между Конституцией с 

одной стороны и общепризнанными нормами и принципами международного 

права, а также международными договорами с другой высшую силу будет 

иметь именно Конституция. Однако данный вопрос является спорным в 

современной науке. 

Возвращаясь к вопросу о международном правовом регулировании 

указанных отношений, следует особое внимание уделить актам Организации 

Объединённых Наций. В первую очередь, следует оговориться о так 

называемых универсальных документах ООН. 

В первую очередь, речь идёт о Всеобщей декларации прав человека от 

10 декабря 1948 г., в статье 8 которой закреплён стандарт, согласно которому 

каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах 

компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных 

прав, предоставленных ему конституцией или законом. Логичным 

дополнением данного стандарта служит положение Международного пакта о 

гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г., где закреплена 

обязанность каждого государства обеспечить любому лицу, права и свободы 

которого, признаваемые в Пакте, нарушены, эффективное средство правовой 

защиты (п. «а» ч. 3 ст. 2).  

Регулированию названных отношений посвящён также ряд документов, 

принятых структурными подразделениями Организации Объединенных 

Наций. Важнейшим таким актом, который касается защиты прав 

потерпевших, является Декларация основных принципов правосудия для 

жертв преступлений и злоупотреблений властью, принятая Резолюцией 40/34 

Генеральной Ассамблеи ООН 29 ноября 1985 г.[2] В данной декларации 

нашли своё закрепление основные правовые принципы, стремление к 

соблюдению которых предполагается в каждом государстве, причисляющим 

себя к правовым. Примером вышеозначенного принципа является положение 

статьи 8: «При соответствующих обстоятельствах правонарушители или 

третьи стороны, несущие ответственность за их поведение, должны 

предоставлять справедливую реституцию жертвам, их семьям или 

иждивенцам». 

Регулированием названной проблемы также занимается Экономический 

и Социальный Совет ООН, которым приняты такие документы, как: 
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Резолюция ЭКОСОС 2005/20 от 22 июля 2005 г. «Руководящие принципы, 

касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей-жертв и 

свидетелей преступлений» [3], Резолюция ЭКОСОС 2006/25 от 27 июля 2006 

г. «Укрепление законности и реформы институтов уголовного правосудия, в 

том числе в условиях постконфликтного восстановления» и др. Другим 

немаловажным и значимым актом, посвящённом вопросу об определении 

интернациональных стандартов защиты прав лиц, которые пострадали в 

результате совершения преступления, является Резолюция Комиссии ООН по 

правам человека о праве на возмещение ущерба, компенсацию и 

реабилитацию для жертв грубых нарушений прав человека и основных свобод 

от 23 апреля 2002 г.12 и Руководство ООН от 25 июля 2005 г. «Основные 

принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую защиту 

и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в 

области прав человека и серьезных нарушений международного 

гуманитарного права» 

Нельзя обойти вниманием также акты Конгрессов Организации 

Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию, представляющие собой важнейшие 

межправительственные форумы, непосредственно влияющие как на 

внутреннюю политику государств-участников, а также на практику 

применения связанных законодательных положений, так и способствуют 

интернациональному сотрудничеству в обозначенной сфере, равно как и 

обмену имеющимся опытом, в том числе вырабатывая предложения по 

политическому и правовому регулированию на региональном, 

общегосударственном и интернациональном уровнях, что напрямую 

проистекает из текста преамбулы Резолюции 2006/26 ЭКОСОС ООН 

«Последующая деятельность по итогам одиннадцатого Конгресса 

Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию» от 27 июля 2006 г.14. Существенное число 

подобных предложений посвящено проблеме восстановления нарушенных 

прав лиц, потерпевших от преступлений. В частности, в Руководящих 

принципах в области предупреждения и уголовного правосудия в контексте 

развития и нового международного экономического порядка (приложение к 

Миланскому плану действий), принятых седьмым Конгрессом Организации 

Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, 26 августа – 6 сентября 1985 г.15 зафиксировано 

следующее положение: «Следует принять необходимые законодательные и 

другие меры в целях обеспечения жертв преступлений эффективными 
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средствами правовой защиты, включая компенсацию за ущерб, причиненный 

им в результате преступлений» (ст. 12). 

Нельзя обойти внимание документы Союза Независимых Государств. 

Так 4 ноября 1995 года Российская Федерация, как член СНГ, ратифицировала 

Конвенцию СНГ о правах и основных свободах человека.  

В силу ст. 19 Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека от 26 

мая 1995 г., каждый человек, права и свободы которого нарушены, должен 

иметь право на эффективное восстановление в правах и свободах  

в соответствии с национальным законодательством. 

Международное право в современном его состоянии делает немалый 

акцент на проблемах защиты прав потерпевших от преступлений, указывает 

на особое значение механизма защиты нарушенных прав и компенсации 

причинённого вреда в рамках рассмотрения уголовных дел. В связи с этим 

разработка внутригосударственных мер по защите прав лиц, потерпевших от 

преступлений, должна быть сопряжена с ориентированием на стандарты, 

выработанные международным сообществом. 

Согласно части 1 статьи 1 Конституции Российской Федерации, наша 

страна является правовым государством. Концепция правового государства 

базируется на принципах верховенства права, незыблемости прав и свобод 

человека и разделения властей. Принцип незыблемости прав и свобод 

человека в большей степени, нежели иные, является основополагающим, 

когда речь идёт о защите прав потерпевшего. Его логичное осмысление в 

контексте данной проблемы содержится в Постановлении Верховного Совета 

РСФСР «О концепции судебной реформы в РСФСР», принятом 24 октября 

1991 г., где в качестве одной из задач была обозначена защита и неуклонное 

соблюдение основных прав и свобод человека, конституционных прав 

граждан в судопроизводстве. 

Данная задача нашла своё отражение и в действующей Конституции 

Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 г. Так положения части 1 

статьи 17 гласят о признании и гарантии прав и свобод человека и гражданина, 

а статья 18 объявляет их непосредственно действующими, отмечая, что 

«…они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 

обеспечиваются правосудием». Более того, статьями 2 и 45 Конституции 

Российской Федерации закреплены положения о прямой обязанности 

государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина, прямо гарантируя такую защиту. Применительно к защите прав 

лиц, потерпевших от преступлений, имеются специальные положения о том, 

что права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью 
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охраняются законом, государство обеспечивает потерпевшим доступ к 

правосудию и компенсацию причиненного ущерба, что указано в статье 52. 

Учитывая роль и значение Конституции в системе законодательства нашей 

страны, можно предположить, что названные нормы должны быть воплощены 

и в рамках уголовного процесса. 

Однако говорить о полном отражении таких норм в рамках данной 

отрасли права трудно, хотя нельзя не признать, что нормативное правовое 

регулирование процессуального статуса потерпевшего претерпело 

существенные изменения. В первую очередь обращает на себя внимание 

новелла о закреплении в ч. 1 ст. 6 УПК РФ в качестве первоочередного 

назначения уголовного судопроизводства защиты прав и законных интересов 

лиц и организаций, потерпевших от преступлений, что является 

продолжением положений ст. 52 Конституции Российской Федерации. 

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс РФ подходит к правовому 

статусу потерпевшего таким образом, что под ним понимаются не только 

физические, но и юридические лица, что нашло своё отражение в ч. 1 ст. 6 и ч. 

1 ст. 42 УПК РФ. Такой подход видится правомерным, поскольку вред, каким 

бы образом этот термин не толковали в доктрине, может быть причинён и 

физическим, и юридическим лицам. 

Упомянутое выше конституционное положение о доступе к правосудию 

находит своё дальнейшее раскрытие в ч. 2 ст. 42 УПК РФ, наделяющей лицо, 

потерпевшее от преступления, объёмом прав процессуального характера. 

Следует заметить, что в том, как уголовно-процессуальное законодательство 

характеризует жертв преступлений, прослеживается тенденция к правовой 

защите граждан.  

Если говорить о роли Конституционного Суда, то нужно отметить, что 

его роль не должна сводиться к постоянному вторжению в уголовный процесс. 

Более того, такое понимание роли Конституционного Суда Российской 

Федерации прямо противоречит его статусу судебного органа 

конституционного контроля, закреплённому в статье 1 Федерального 

конституционного закона от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации». 

Ранее цитированная статья 52 Конституции Российской Федерации 

также содержит положение о том, что государство обеспечивает потерпевшим 

компенсацию причиненного ущерба. В УПК РФ содержатся нормы, 

изложенные в ч. 3, 4 ст. 42, ч. 1, которые корреспондируют положению акта 

высшей юридической силы. Они говорят о том, что «…потерпевшему 

обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного 

преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе 
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предварительного расследования и в суде, включая расходы на 

представителя». 
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Проблема взаимосвязи особенностей производства по уголовному делу, 

в том числе отдельных принимаемых процессуальных решений, и 

классификации преступных деяний долгое время составляет предмет 

полемики ученых-правоведов и практических работников 

правоохранительных органов.  

В частности, в досудебном производстве по уголовному делу 

учитывается, что в соответствии со ст. 15 УК РФ, категории преступлений 

делятся по характеру и степени общественной опасности. Кроме того, 

принимается во внимание, что преступные деяния могут быть совершены 

различными по возрасту, психологическим особенностям, социальному 

статусу и должностному положению лицами, в отношении которых 

различаются порядок производства по делу и процессуальные решения. В 

каждой судебно-следственной ситуации необходим дифференцированный 

подход. Неслучайно, в советских гуманитарных науках периода 1970-1980 

годов довольно активное обсуждение получила идея подготовки общей 

научной теории дифференциации как целого механизма познания. Одним из 

основных понятийных инструментов теоретического разграничения и 

систематизации преступлений в доктрине отечественного уголовного права 

выступает классификация. 

Следует отметить, что классификация – понятие латинского 

происхождения, образованное от слов «clasis» и «facere», - в переводе на 

русский означающее «разряд», «делать». Очевидно, рассматриваемый термин 

применяется в сфере распределения предметов, явлений и понятий по классам, 

отделам, разрядам, в зависимости от их общих признаков. При этом есть 

основания полагать, что термины «классификация» и «категоризация» 

являются тождественными, предполагающими разграничение неких объектов 

на группы, классы, категории.  

В ходе производства по уголовному делу применение классификации 

преступлений непосредственно влияет на порядок возбуждения уголовного 

дела и дальнейшее по нему производство. Так, еще до начала выполнения 

проверочных действий в следователь (дознаватель), в соответствии со 

ст.ст.150, 151 УПК РФ, определяют предметную (родовую) 
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подследственность с учетом предварительной уголовно-правовой 

квалификации содеянного, основанной на обстоятельствах, изложенных в 

заявлении (сообщении) о преступлении. Правила предметной 

подследственности, распределяющие компетенцию по уголовным делам 

между следователем и дознавателем, а также между указанными 

должностными лицами различным ведомств, сформулированы, в том числе на 

основе разграничения преступлений на небольшой, средней тяжести, тяжкие 

и особо тяжкие. Согласно ст.ст. 145, 146, 147 УПК РФ, до начала, а иногда и в 

ходе доследственной проверки компетентные должностные лица, уточняя 

первоначальную уголовно-правовую квалификацию преступления, в 

зависимости от категории преступления, определяют порядок возбуждения и 

производства по уголовному делу (частный, частно-публичный или 

публичный). При этом уголовные дела частного обвинения в отношении 

конкретного лица возбуждаются по преступлениям небольшой тяжести (ч. 1 

ст. 115, ч. 1 ст. 116.1 и ч. 1 ст. 128.1 УК РФ), указанным в ч. 2 ст. 20 УПК РФ, 

путем подачи потерпевшим или его законным представителем заявления 

мировому судье в порядке ч.ч. 1, 2 ст.318 УПК РФ. 

Уголовные дела частно-публичного обвинения по преступлениям, 

указанным в ч. 3 ст. 20 УПК РФ (преступления различной категории, но 

направленные, преимущественно, против прав и законных интересов частных 

лиц), возбуждаются в общем порядке, предусмотренном ст. 146 УПК РФ. 

Уголовные дела публичного обвинения возбуждаются при наличии 

любого из видов повода, указанных в ст. 140 УПК РФ, и установлении 

оснований, т.е. достаточных данных, указывающих на признаки любого 

преступления. 

Как видим, дифференциация порядка возбуждения уголовного дела, как 

минимум в части, касающейся дел частного обвинения, обусловлена, в том 

числе выделением в классификации преступлений категории небольшой 

тяжести, а также связанной с уголовно-правовой охраной частных интересов. 

В качестве следующего аспекта рассматриваемого вида правовой 

взаимосвязи можно отметить разрешение вопроса об избрании меры 

пресечения в стадии предварительного расследования, в судебном 

разбирательстве и на последующих стадиях производства по уголовному делу. 

В частности, норма части 1 ст. 108 УПК РФ ставит в непосредственную 

зависимость от категории вменяемого подозреваемому, обвиняемому 

преступления возможность избрания наиболее строгих мер пресечения, таких 

как заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ), домашний арест (ст. 107 УПК 

РФ), залог (ст. 106 УПК РФ), запрет определенных действий (ст. 105.1 УПК 

РФ). Перечисленные меры пресечения применяется по судебному решению в 
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отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за 

которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок свыше трех лет при невозможности применения иной, более 

мягкой, меры пресечения. 

Законодатель в ч. 1 ст. 108 УПК РФ отдельно оговаривает 

исключительные обстоятельства, при наличии одного из которых избрание 

перечисленных выше мер пресечения допускается и в отношении лиц, 

подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений небольшой тяжести 

(когда подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места 

жительства на территории Российской Федерации; его личность не 

установлена; им нарушена ранее избранная мера пресечения; он скрылся от 

органов предварительного расследования или от суда). 

Безусловно, нормы УК РФ и УПК РФ учитываются и применяются в 

тесном единстве, что позволяет на основе точной уголовно-правовой 

квалификации содеянного определить степень общественной опасности 

подозреваемого, обвиняемого и наиболее рационально разрешить вопрос об 

обеспечении надлежащего его поведения в ходе производства по уголовному 

делу, в том числе посредством возможной изоляции от общества. Согласно 

пункту 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ, избрание в качестве 

меры пресечения заключения под стражу допускается только после проверки 

судом обоснованности подозрения в причастности лица к совершенному 

преступлению [1]. 

Наряду с этим следует отметить и разъяснения высшей судебной 

инстанции о применении заключения под стражу, изложенные в пункте 7 

названного Постановления и связанные с классификацией преступлений, в 

зависимости от объекта преступного посягательства и предполагаемого 

субъекта его совершения. Например, в соответствии с частью 1.1. ст. 108 УПК 

РФ заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть 

применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступлений, предусмотренных частями 5 - 7 статьи 159, статьями 171, 171.1, 

171.3 - 172.3, 173.1 - 174.1, 176 - 178, 180, 181, 183, 185 - 185.4, 190 - 199.4 УК 

РФ, без каких-либо других условий, а в отношении подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 - 4 

статьи 159, статьями 159.1 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 УК РФ, - при 

условии, что эти преступления совершены индивидуальным 

предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской 

деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, 

используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти 

преступления совершены членом органа управления коммерческой 
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организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению 

организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией 

предпринимательской или иной экономической деятельности [2]. 

Также взаимосвязь норм уголовно-процессуального законодательства и 

классификации преступлений необходимо учитывать и применительно к 

производству по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, для 

которых предусмотрены особые условия избрания меры пресечения. В 

соответствии с ч. 2 ст. 108 УПК РФ, к несовершеннолетнему подозреваемому 

или обвиняемому заключение под стражу в качестве меры пресечения может 

быть применено в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении 

тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях эта 

мера пресечения может быть избрана в отношении несовершеннолетнего, 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней 

тяжести. При этом следователь (дознаватель), судья обязаны знать содержание 

ст.15 УК РФ (о категоризации преступлений), а также исключительные 

случаи, которые позволяют применить такую меру в отношении 

несовершеннолетних, подозреваемых, обвиняемых в совершении 

преступлений средней тяжести.  

В соответствии с пунктом 10 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ, не менее важным является и применение нормы ч. 6 ст. 88 УК РФ, 

согласно которой избрание меры пресечения в виде заключения под стражу не 

допускается в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет, 

который подозревается или обвиняется в совершении преступлений 

небольшой или средней тяжести впервые, а также в отношении остальных 

несовершеннолетних, совершивших преступления небольшой тяжести 

впервые. 

На досудебных стадиях уголовного процесса значимость норм 

уголовного закона возрастает и в случае изменения уголовно-правовой 

квалификации содеянного, когда некоторые преступления или эпизоды 

преступной деятельности могут быть полностью или в части исключены из 

объема предъявленного обвиняемому обвинения, либо появятся 

доказательства совершения и других преступлений, в том числе совершенных 

в соучастии. При таких обстоятельствах, на основании ст.ст. 171-175 УПК РФ 

возможно изменение и дополнение обвинения, либо частичное прекращение 

уголовного преследования [3, с. 2]. 

Порядок и особенности окончания предварительного расследования по 

уголовному делу в форме дознания (осуществляемого в общем порядке или 

сокращенной форме) либо предварительного следствия (гл.гл. 22-28, 32, 32.1 

УПК РФ) также во многом обусловлены классификацией преступлений, в том 
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числе характером и степенью общественной опасности инкриминируемого 

обвиняемому деяния. 

Кроме того, исходя из ч. 1 ст. 212 УПК РФ, прекращение производства 

по уголовному дела в стадии предварительного расследования, на основании 

ст. 25, 25.1, 28 УПК РФ (т.е. прекращение уголовного дела в связи с 

примирением сторон; прекращение уголовного дела или уголовного 

преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа; прекращение уголовного преследования в связи с 

деятельным раскаянием) допускается лишь по делам о преступлениях 

небольшой и средней тяжести, что также подтверждает значимость 

применения классификации преступлений в уголовно-процессуальной 

деятельности [4, с. 3]. 

Подводя итог изложенному, можно отметить, что классификация 

преступлений, в зависимости от характера и степени общественной опасности, 

личностным и профессиональным особенностям субъекта преступления, 

оказывает непосредственное влияние на дифференциацию порядка 

производства по уголовному делу в досудебных стадиях и специфику 

принятия важнейших процессуальных решений, в том числе о мере 

пресечения, о прекращении производства по уголовному делу по отдельным 

основаниям. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные понятия, 

связанные с приказным производством. Один из видов производства 

представляет собой упрощенный, в отличие от искового, порядок защиты 

своих прав в судебном порядке, путем подачи заявления о выдаче судебного 

приказа, обладающего своими характерными особенностями. Дана попытка 

охарактеризовать недостатки данного вида производства, предложены 

рекомендации по их устранению. 

Ключевые слова. Приказное производство, судебный приказ, должник, 

заявитель, взыскание. 

Annotation. This article discusses the basic concepts related to the writ 

proceedings. One of the types of proceedings is a simplified, as opposed to a lawsuit, 

the procedure for the protection of their rights in court, by filing an application for 

the issuance of a court order, which has its own characteristic features. An attempt 

is made to characterize the shortcomings of this type of proceedings, 

recommendations for their elimination are offered. 

Keywords. Order, court order, debtor, applicant, recovery. 

 

Согласно главе, одиннадцатой ГПК РФ, приказное производство 

представлено в качестве разновидности гражданско-процессуального 

производства. ГПК РФ регламентирует порядок, содержание, условие, 

значение соответствующего института. Для того чтобы суды единообразно и 

правильно применяли относящиеся к данному производству нормы, Пленум 

Верховного Суда РФ принял соответствующее постановление. Это связано с 

тем, что порядок, содержание, значение и условие приказного производства 

закреплено не только в ГПК РФ, оно находит свое отражение в АПК РФ, что 

может привести к разночтениям в решении судов.  

В ст. 122 ГПК РФ представлены требования, в соответствии с которыми 

может быть выдан судебный приказ. В числе одной из характерных 

особенностей данного производства выделяется бесспорность требований, 
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указанных в ст. 122 ГПК РФ. Сущность бесспорности связана с их характером, 

с тем, что они подтверждены доказательствами в такой степени, что основания 

для оспаривания отсутствуют. Допускается определенная «условность» 

бесспорности подобных требований, поскольку все доказательства могут быть 

подвергнуты должником сомнению [1].  

Анализ практики, проведенный разными исследователями, 

свидетельствует о наличии вопросов, относящихся к возможности либо 

невозможности предъявлять в порядке приказного производства 

определенные требования [2; 6]. Примером может послужить включение в 

заявление двух или более требований, основанных на одном предмете спора, 

что создает коллизию в случае направления заявления, содержащего данные 

требования, в исковое или приказное производство. К примеру, кредитная 

организация в случае одновременного заявления требований в отношении 

заемщика по взысканию задолженности, образовавшейся по кредитному 

договору, или по поводу расторжения соответствующего договора не имеет 

права подавать заявление в порядке приказного производства. 

Соответствующая позиция обоснована Президиумом ВС РФ следующим 

образом: связанное с уплатой задолженности требование входит в состав 

требований, по которым может быть выдан судебный приказ. Требования по 

поводу расторжения указанного договора носят производный характер, т.е. 

обуславливаются основными, а, значит, не должны рассматриваться в порядке 

приказного производства. Таким образом, производный характер требования 

не обладает правовым значением [2].  

В ст. 122 ГПК РФ предусмотрена возможность взыскания алиментов 

посредством судебного приказа в случае, если отсутствует связь 

соответствующего требования с привлечением прочих заинтересованных лиц, 

оспариванием материнства / отцовства, установлением отцовства. 

Подобная возможность обуславливается принципом, 

предусматривающим, что приказное производство является бесспорным (не 

требующим доказывания). Однако при установлении либо оспаривании 

материнства, отцовства требуется привлекать лиц, претендующих на статус 

родителя. В этой связи возникают подлежащие доказыванию в порядке 

искового производства обстоятельства. Также ВС РФ исключает возможность 

взыскивать в твердой сумме алименты в отношении детей, не достигших 

совершеннолетия. Позиция заключается в необходимости установления 

обстоятельств (согласно ст. 122 ГПК РФ), которые позволяют взыскивать 

алименты в подобном порядке, что прямо противоположно смыслу 

приказного производства [3]. 
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В качестве одного из присущих приказному производству признаков 

ПВС РФ указывает на наличие в заявлении денежной суммы в твердом 

размере. В этой связи возможность последующего пересчета при выдаче 

судебного приказа, его исполнении исключается [4]. Соответственно, в 

ситуациях при наличии споров по алиментным обязательствам возникает 

коллизия: между выплатой алиментов в денежной сумме, в твердом размере и 

исключением такой возможности [5]. Во избежание коллизий толкования, 

предлагаем закрепить в ГПК РФ конкретную формулировку по выплате 

алиментов детям, не достигшим несовершеннолетия, к примеру, закрепление 

выплаты в твердой денежной сумме.  

Также в рамках приказного производства отсутствует апелляционная 

инстанция. При этом законодателем предусмотрен срок (равный 10 дням с 

момента, когда должник получает судебный приказ), на протяжении которого 

возможно представление возражений в отношении исполнения данного 

приказа. Соответственно, предусматривается возможность обжалования 

судебного постановления. Существуют основания для представления 

подобных возражений по завершении указанного срока, если обоснованы не 

зависящие от должника причины, по которым срок был пропущен, но сами 

причины не закреплены законодательно и зависят от усмотрения суда. 

Предлагаем ввести и законодательно закрепить конкретный перечень причин, 

согласно которым, заявление может быть подано позже установленного срока.  

По замечанию К.С. Юнусовой, к числу присущих приказному 

производству недостатков следует так же относить отсутствие возможности 

урегулирования спора в досудебном порядке. Автор указывает, что 

следствием данного просчета является рост числа ситуаций, связанных со 

злоупотреблением заявителями имеющимися правами [6]. Поэтому полагаем, 

что будет целесообразным закрепить в ГПК РФ наличие такой возможности - 

досудебного урегулирования спора, его условий и порядка. 

Еще один недостаток состоит в том, что в указанном производстве 

отсутствуют меры обеспечительного характера. Следствием чего является 

рост числа ситуаций, когда должники избегают ответственности. В случае 

искового производства судом для обеспечения иска возможно принятие 

соответствующих мер в виде запрета ответчику совершать определенные 

действия, наложения ареста в отношении имеющегося у ответчика имущества 

и др. Тогда как в приказном производстве подобные меры отсутствуют. 

Результатом является то, что вовремя получивший необходимые сведения 

должник может избежать ответственности, скрывая или отчуждая денежные 

средства, иное имущество. При этом необходимо отметить, что для подобного 
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недобросовестного должника предусмотрена ответственность в статьях 196, 

197, 199.2 УК РФ. 

Резюмируя выше изложенное, отмечаем необходимость отметить ряд 

недостатков, присущих приказному производству, в виде:  

1) межотраслевого характера соответствующего института;  

2) условности такого признака как бесспорность указанных в ст. 122 

ГПК РФ требований; 

3) наличия закрытого перечня требований, при существовании которых 

может быть выдан судебный приказ, исключения возможности указывать в 

заявлении производные требования, которые не являются допустимыми в 

соответствующем производстве; 

4) коллизионности норм применительно к выдаче судебного приказа в 

соответствии с требованием по поводу уплаты алиментов в отношении детей, 

не достигших совершеннолетия; 

5) отсутствия возможности апелляционного обжалования; 

6) отсутствия возможности урегулирования спора в досудебном 

порядке; 

7) отсутствия мер обеспечительного характера. 

Таким образом, существует потребность в совершенствовании 

нормативной регламентации приказного производства. В случае должного 

нормативно-правового регулирования соответствующий институт будет 

обеспечивать существенное сокращение нагрузки в отношении судебной 

системы Российской Федерации и упрощение участия в ней юридических и 

физических лиц. 
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШЕННЫХ ГРУППОЙ  

 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемные 

вопросы квалификации соучастия в преступлении со специальным субъектом 

(на примере изнасилования с участием лица женского пола) и преступлений, 

совершенных группой лиц по предварительному сговору с распределением 

ролей при наличии одного исполнителя (на примере убийства). Автор 

приходит к выводу о том, что некоторые из выявленных проблем, 

достаточно аргументированно разрешены на теоретическом уровне и 

требуют своего закрепления в постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 

Другие – требуют более глубокого осмысления и поиска путей разрешения.  

Ключевые слова: соучастие, форма соучастия, группа лиц, группа лиц 

по предварительному сговору, квалификация преступлений. 

Abstract: The article discusses some problematic issues of qualification of 

complicity in a crime with a special subject (on the example of rape involving a 

female person) and crimes committed by a group of persons by prior agreement with 

the distribution of roles in the presence of one performer (on the example of murder). 

The author comes to the conclusion that some of the identified problems are 

reasonably resolved at the theoretical level and require their consolidation in the 

resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation. Others 

require a deeper understanding and search for ways to resolve.  
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В правоприменительной практике при квалификации преступлений, 

совершенных группой лиц без предварительного сговора и группой лиц по 

предварительному сговору возникают определенные трудности. Обусловлены 

они в основном тем, что соучастие в совершенном преступлении требует 

правовой оценки поведения сразу нескольких лиц, действия которых связаны 

единым умыслом и совместностью действий, составляющих совершение 

общественно опасного деяния.  

 Так, нередко на практике возникают проблемы квалификации, 

связанные с установлением наличия соисполнительства в преступлении. В 

литературе встречается мнение о том, что исполнитель не только должен 

совершать объективную сторону преступления, но и быть субъектом 

инкриминируемого ему преступления. В связи с этим, при квалификации 

преступления необходимо устанавливать, является ли лицо, которое 

выполнило объективную сторону преступления субъектом преступления и 

может ли оно быть привлечено к уголовной ответственности за данное 

деяние153. Вместе с тем, решения Верховного Суда РФ позволяют 

констатировать, что в ряде случаев, когда в преступлении участвовало два 

лица, одно из которых было невменяемым на момент совершения 

преступления, другому участнику такого деяния вменяется совершение 

преступления группой лиц. 

Довольно интересен в этом контексте вопрос, связанный с совершением 

группой лиц преступления, исполнителем которого может быть только 

специальный субъект. В частности, вопрос связан с субъектом преступления, 

предусмотренного ст. 131 УК РФ (изнасилование), а именно – может ли быть 

лицо женского пола субъектом этого преступления и образует ли ее участие в 

выполнении объективной стороны состава преступления соисполнительство. 

Согласно конструкции изнасилования как состава преступления, 

субъектом его совершения является именно лицо мужского пола, которое 

достигло установленного законом возраста. Однако на протяжении долгого 

периода времени в доктрине уголовного права велась дискуссия относительно 

квалификации роли лица женского пола в изнасиловании, совершенном 

группой лиц. Ее суть заключается в том, что некоторые авторы, например, С.А. 

Гавриленков, ссылаясь на обязательность специального субъекта 

изнасилования отрицал возможность признания женщины соисполнителем 

                                                           
153 См.: Садовская К.А. Квалификация преступлений совершенных группой лиц по предварительному сговору // 

Фундаментальные и прикладные исследования в науке и образовании. Уфа, 2023. С. 218. 
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этого преступления. Исходя из действий, которые она способна выполнять в 

изнасиловании, которые по существу являются лишь содействием поведению 

насильника, он настаивал на необходимости оценки участия женщины в 

содеянном, согласно правилам, установленным ч. 4 ст. 34 УК РФ, то есть как 

организаторства, подстрекательства или пособничества154. Другие авторы, 

например, А.Е. Лебедев, И.А. Петрова, В.О. Давыдова утверждают, что 

поскольку женщина способна выполнять действия, входящие в объективную 

сторону изнасилования, то ее действия образуют соисполнительство155.  

Пленум Верховного Суда РФ относительно возможности признания 

женщин соисполнителями изнасилования прямо ничего не говорит. Вместе с 

тем, в п. 10 разъясняет, «что действия лиц, лично не совершавших 

насильственного полового сношения …, но путем применения насилия или 

угроз содействовавших другим лицам в совершении преступления, следует 

квалифицировать как соисполнительство в совершении изнасилования»156. 

Согласно этому толкованию, не имеет значения пол того лица, которое 

применяет насилие или угрожает его применить к потерпевшей. В любом 

случае, если оно применяется с целью подавления сопротивления жертвы, его 

действия образуют соисполнительство. Поэтому вторая из вышеизложенных 

позиций представляется абсолютно правильной.    

Более сложен вопрос оценки действий женщины в изнасиловании в 

случае соучастия с лицом мужского пола, не подлежащим ответственности в 

силу не достижения соответствующего возраста или невменяемости. В.О. 

Давыдова со ссылкой на ч. 4 ст. 34 УК РФ отмечает, что действия женщины 

как соисполнителя должны квалифицироваться как действия организатора, 

подстрекателя или пособника. Однако они не подпадают под их 

законодательное описание, из чего она заключает, что «существует 

препятствие для квалификации действий лиц, не обладающих признаком 

специального субъекта, но принявших непосредственное участие в его 

совершении»157. Разрешение данной проблемы достаточно аргументировано 

представлено И.В. Пантюхиной и Е.Ю. Кольцовой. В частности, на основе 

теоретических положений и судебной практики по аналогичным случаям, но 

в отношении дел по другим видам преступлений, ими обосновано, что 

действия лица женского пола участвующего в изнасиловании с лицом 

                                                           
154 См.: Гавриленков С.А. Пол лица, как обязательный признак, характеризующий специального субъекта 

изнасилования // Актуальные вопросы современно науки. 2010. № 11. С. 298. 
155 См.: Лебедев А.Е. Соисполнитель как самостоятельный вид соучастника преступления // Вестник Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2016. № 1 (51). С. 121; Петрова И.А. Некоторые вопросы квалификации 

изнасилования с участием лиц женского пола // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право». 2007. № 2. 

С. 79; Давыдова В.О. Женщина как специальный субъект изнасилования: некоторые вопросы квалификации // Труды 

молодых ученых Алтайского государственного университета. 2021. № 18. С. 192-193. 
156 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о 

преступлениях половой свободы личности» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.09.2023). 
157 Давыдова В.О. Указ. соч. С. 193. 
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мужского пола, не подлежащим ответственности следует квалифицировать 

как деяние, совершенное группой лиц158, то есть по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ.   

Нельзя обойти вниманием проблемную квалификацию простого 

соисполнительства и совершения группой лиц с распределением ролей в 

убийствах. Исходя из позиции Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 

г. № 1, изложенной в п. 10 в случае, если в процессе лишения жизни 

участвовали несколько лиц, то данные действия квалифицируются по п. «ж» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ159. В то же время, если был только один исполнитель, то его 

действия квалифицируются по ч. 1 ст. 105 УК РФ, а действия иного 

соучастника должны быть оценены по соответствующей части 

(определяющей роль соучастника в преступлении) ст. 33 и п. «ж» ч. 2 ст. 105 

УК РФ. Исследуя эти вопросы А. Арутюнов задался вопросом о том, можно 

ли в таком случае утверждать, что действия двух исполнителей без 

предварительного сговора более опасны, чем действия соучастников с 

распределением ролей, но с одним исполнителем. Анализ судебно-

следственной практики показывает, что единый взгляд на оценку таких 

случаев отсутствует и зачастую при квалификации преступлений возникают 

трудности. Вследствие этого нередки случаи отмены и изменения высшими 

инстанциями актов, принятых нижестоящими судами160. На наш взгляд 

наиболее логичным было бы квалифицирующий признак, предусмотренный п. 

«ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ вменять каждому члену любой из групп, и без 

предварительного сговора, и группе лиц с предварительным сговором, в том 

числе с распределением ролей. Конечно, реализовать такое правило на данный 

момент является весьма затруднительным. Если закрепить в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ № 10 правило о том, что пособники и 

исполнитель преступления несут ответственность по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

то это пойдет в разрез с нормами уголовного закона и юридической техникой. 

В то же время такое правило квалификации содеянного будет отражать 

верную и дифференцированную оценку общественной опасности данных 

деяний161 и соответственно лиц, их совершивших. В связи с этим, полагаем, 

что необходимо дальнейшее комплексное осмысление указанной проблемы в 

целях выявления наиболее подходящих путей ее разрешения. 

Таким образом, к особенностям квалификации преступлений, 

                                                           
158 См.: Пантюхина И.В., Кольцова Е.Ю. Проблемы квалификации соучастия со специальным субъектом в 

сложных преступлениях (на примере изнасилования) // Юридическая наука. 2023. № 6. С. 212. 
159 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам 

об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (ред. от 03.03.2015) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.08.2023). 
160 См.: Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ от 27 декабря 

2022 г. по делу № 70-УД22-7СП-А2. URL: https://legalacts.ru/sud/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-ugolovnym-

delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-27122022-n-70-ud22-7sp-a2/ (дата обращения: 05.08.2023). 
161 См.: Арутюнов А. Квалификация преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору // 

Уголовное право. 2007. №. 3. С. 5. 
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совершенных группой лиц и группой лиц по предварительному сговору 

относится неоднозначная их оценка в отдельных видах преступной 

деятельности. В частности, дискуссионные вопросы возникают в некоторых 

преступлениях при соучастии со специальным субъектом, а именно когда 

соучастником изнасилования является лицо женского пола. В теоретическом 

плане они нашли свое разрешение и аргументированное обоснование, которое 

целесообразным видится включить в соответствующее постановление 

Пленума Верховного Суда РФ. Оценка действий участников группы лиц с 

распределением ролей при наличии единственного исполнителя деяния 

остается достаточно спорной и в доктрине, и в практике, поэтому требует 

поиска новых теоретических аргументов и обоснования наиболее 

целесообразного способа оценки действий соучастников таких преступлений.       
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Федеральные казенные учреждения как субъекты налоговых отношений 

характеризуются спецификой, обусловленной организационно-правовыми 

характеристиками ФКУ. В частности, такие учреждения в полном объеме 

зачисляют полученную прибыль в бюджет, соответственно, отсутствует 

финансовая логика взимания с таких учреждений налога  

на прибыль – очевидно, что налог не является самоцелью, он призван 

обеспечить денежные поступления в бюджет, соответственно, фискальная 

функция реализуется здесь вне налогообложения.  

В целом федеральное (государственное) учреждение представляет собой 

организацию, созданную органом государственной власти  

для осуществления управленческих, социально-полезных или иных функций 

некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично. 

Здесь следует отметить, что государственные учреждения могут быть 

двух видов – федеральные, т.е. создаваемые федеральными органами власти, 

и региональные, которые создаются органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Федеральные (государственные) учреждения могут быть: 

 казенными; 

 бюджетными; 

 автономными [1]. 

В соответствии с п. 4 ст.123.22 ГК РФ, казенное учреждение отвечает по 

своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 

средствами [2].  

При недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность 

по обязательствам казенного учреждения несет собственник его имущества. 

Среди всех трех видов государственных учреждений, казенные учреждения 

имеют наиболее тесную финансовую связь  

с учредителем и бюджетной системой. Этим, помимо прочего, обусловлены и 

особенности налогообложения ФКУ, о которых будет сказано после анализа 

норм бюджетного законодательства, регулирующих деятельность таких 

учреждений.  

Согласно ст. 161 БК РФ, казенное учреждение находится в ведении 

органа государственной власти (государственного органа), органа местного 

самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, если иное  

не установлено законодательством Российской Федерации [3]. 

 Взаимодействие казенного учреждения при осуществлении  

им бюджетных полномочий получателя бюджетных средств с главным 
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распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, в ведении которого 

оно находится, осуществляется в соответствии с Бюджетным Кодексом. 

 Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации и на основании бюджетной сметы. 

 Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы 

деятельность, только если такое право предусмотрено в его учредительном 

документе. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают  

в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.   

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ объектом 

налогообложения налогом на добавленную стоимость признаются операции 

по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации. 

При этом пунктом 2 указанной статьи 146 НК РФ и статьей 149 НК РФ 

установлены перечни операций, не признаваемых объектами 

налогообложения налогом на добавленную стоимость и освобождаемых  

от налогообложения этим налогом. Здесь, в частности, указаны такие 

операции, как выполнение работ (оказание услуг) казенными учреждениями, 

соответственно, налогообложению НДС такие операции не подлежат. Здесь 

еще раз можно обратить внимание на отличие налогообложения казенных, 

автономных и бюджетных учреждений – казенные учреждения 

освобождаются от уплаты НДС при выполнении работ и оказании услуг  

в любом случае, в то время как автономные и бюджетные учреждения 

освобождаются от уплаты НДС при выполнении работ (оказании услуг)  

в ограниченных случаях. Операции по реализации имущества, находящегося 

в оперативном управлении казенных учреждений, в указанные перечни  

(ст. 146 и 149 НК РФ) не включены и, соответственно, подлежат 

налогообложению налогом на добавленную стоимость в общеустановленном 

порядке [4]. 

 Вышеизложенное позволяет сделать вывод. 

 Специфика налогообложения федеральных казенных учреждений 

обусловлена тем, что фискальная функция реализуется здесь посредством 

норм бюджетного законодательства, согласно которым вся прибыль, 

полученная от коммерческой деятельности ФКУ, зачисляется в бюджет, 

соответственно, от налога на прибыль ФКУ освобождены. Основной налог, 

который взимается с ФКУ – это НДС на производимые и реализуемые  

на рынке товары. Это, в силу того что фактическим плательщиком НДС 

выступает покупатель, повышает стоимость продукции, производимой 

заключенными исправительных учреждений, соответственно, снижается 

конкурентоспособность ФКУ как субъектов рыночных отношений.  
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УФСИН России по Архангельской области выступает территориальным 

органом федерального органа исполнительной власти – Федеральной службы 

исполнения наказаний. Само по себе Управление выступает юридическим 

лицом, с которым с гражданско-правовой точки зрения аффилированы 

нижестоящие субъекты – федеральные казенные учреждения (исправительные 

колонии, исправительные центры  

и следственные изоляторы). Каждый из таких субъектов выступает 

участником налоговых правоотношений, практика которых более подробно 

рассмотрена на примере ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН России  

по Архангельской области (далее -ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН). 

Ниже приведен ряд показателей финансовой и бюджетно-налоговой 

деятельности ФКУ КП-19 за период 2020-2022 годов [5]. 

 
Рисунок 1 – Расчеты ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН по платежам в 

бюджет, 2020-2022 годы (на конец отчетного периода), тыс. руб. 

 

 
Рисунок 2 – Размер собственных денежных средств ФКУ КП-19 ОУХД 

УФСИН, 2020-2022 годы, тыс. руб. 

 
Рисунок 3 – Размер денежных средств ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН, 

находящихся во временном пользовании, 2020-2022 годы, тыс. руб. 
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Рисунок 4 – Балансовая стоимость основных средств ФКУ КП-19 

ОУХД УФСИН, 2020-2022 годы, тыс. руб. 

Из приведенных рисунков видно, что динамика расчетов по платежам  

в бюджеты, что фактически «подменяет» для ФКУ расчеты по налогам, 

поскольку вся прибыль зачисляется в бюджет, является неровной. Также 

следует отметить, что значительная часть денежных средств, находящихся  

в распоряжении ФКУ КП-19, являются не собственными средствами (размер 

таковых крайне незначителен), а предоставленными во временное 

пользование, т.е. по сути, бюджетными.  Кроме того, анализ бухгалтерского 

баланса ФКУ КП-19 указывает на то, что налоговые вычеты  

по НДС учреждением не получаются. 

Данное учреждение является плательщиком следующих налогов: 

одный налог; 

алог на добавленную стоимость; 

А также, ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН является налоговым агентом  

по НДФЛ и платежам во внебюджетные фонды.  

ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН имеет следующие налоговые льготы: 

- освобождение от налогообложения в отношении имущества 

организаций и учреждений уголовно исполнительной системы, используемого 

для осуществления возложенных на него функций [6]; 

- освобождение от налогообложения организаций и учреждений 

уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ, в отношении 

земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения 

возложенных на эти организации и учреждения функции [6]. 

Так же ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН не является плательщиком 

транспортного налога, так как транспортные средства, принадлежащие  

на праве оперативного управления федеральным органам исполнительной 

власти и федеральным государственным органам, в которых 

законодательством РФ предусмотрена военная и (или) приравненная к ней 

служба, не являются объектами налогообложения [6].   

Вышеизложенное позволяет сделать вывод. 
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Проведенный анализ налогообложения структурных подразделений 

УФСИН России по Архангельской области (на примере ФКУ КП-19 ОУХД 

УФСИН) подтверждает тезис о том, что фискальная функция в рамках 

коммерческой деятельности исправительных учреждений в первую очередь 

обеспечивается посредством правил о том, что вся полученная прибыль 

зачисляется в бюджет, налог на прибыль, соответственно, не взимается. 
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ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие наследования по 

закону, анализируются нововведения и судебная практика в данной области, 

а также выявляются проблемы и предлагаются рекомендации по их 

разрешению. 

Ключевые слова: наследование по закону, правовая природа, 

Гражданский кодекс, проблемы, наследники. 

Summary: The article considers the concept of inheritance by law, analyzes 

innovations and judicial practice in this area. It also identifies problems and offers 

recommendations for their resolution. 

Key words: inheritance by law, legal nature, Civil Code, problems, heirs. 

 

В любом развитом, правовом демократическом государстве хорошо 

развит такой институт гражданского права, как наследование. Третья часть 

Гражданского Кодекса РФ [3] урегулировала все наследственные отношения, 

что позволило расширить круг наследников по закону, урегулировать 

отдельные вопросы принятия наследства и многое другое. В связи с тем, что 

институт наследования достаточно молодой, на практике возникает много 

вопросов, связанных с регулированием наследственных отношением. Данные 

положения обуславливают актуальность исследования особенностей 

наследования по закону. 

Право наследования гарантируется ч. 4 ст. 35 Конституции РФ [1]. 

Наследование также регулируется гражданскими, семейными и нормами, 

регулирующими вопросы наследственного правопреемства. 

Переход имущества наследодателя происходит двумя способами. 

Первый – наследование по завещанию, второе – по закону. Второй способ 

возник значительно раньше наследования по завещанию, однако развивалось 

параллельно с ним в течение всей истории развития и наследования 

современного наследственного права. 

Про наследование по закону можно говорить в широком и узком смысле.  

В широком смысле – подотрасль гражданского права, нормами которой 

руководствуются при возникновении правоотношений между наследниками, 

если наследодатель не оставил завещание. В узком смысле – правовой 
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институт, который состоит из комплекса процедур, необходимых для перехода 

прав на наследство при отсутствии завещания. 

Также в последнее время в научной цивилистической литературе 

разрабатывается теория «замещения», т.е. замена наследниками места 

наследодателя в связи с его смертью. Если говорить простым языком, 

происходит замена собственников и правообладателей в тех отношениях, 

которые допускают такую замену. В связи с этим образуется так называемая 

«пустота», а новое лицо, то есть наследник заполняет ее, замещает место 

наследодателя. 

Сторона в наследовании являются: 

- Наследодатель – умерший человек, имущество которого передается по 

наследству своим ближайшим родственникам. Наследодателем может быть 

только физическое лицо. Наследодателем не может быть юридическое лицо, 

следовательно, не может передавать имущество гражданам. 

- Наследник – это лицо, получающее наследство от наследодателя в 

порядке очереди по закону или завещанию. Наследником может стать любой 

человек, независимо от пола, роста, гражданства и правового статуса. 

Наследники одной очереди наследуют равные доли. 

Однако не только наследники могут участвовать в присвоении права в 

наследовании, но и государство. На сегодняшний день, это является 

популярной теорией наследования. Анализируя данную теорию, А.Я. 

Рыженков отмечал, что государство обладает правом распределения 

оставшегося после смерти наследодателя имущества при отсутствии 

завещания последнего и для избежания конфликтов между его наследниками 

[7, C. 4]. 

Данные теории выявляют особенности перехода наследственных прав, 

что не позволяет выявить более приоритетную из них, так как каждая из них 

позволяет по-разному взглянуть на наследование по закону. Но не всегда 

наследование по закону является безотлагательным. Так, в Гражданский 

кодекс регулирует недостойных наследников, которыми становятся по 

решению суда. К данной категории относятся лица, которые: умышленными 

противоправными действиями пытались увеличить долю в наследстве; это 

родители, лишенные родительских прав и не восстановленные в отношении 

своих детей; граждане, уклоняющие от алиментов, либо не в полной мере 

оплачиваемых. 

Что касается места и времени наследства, то согласно ст. 20 ГК РФ [2] 

местом жительства признается место; где гражданин постоянно или 

преимущественно проживает. Таким образом, местом открытия наследства 

является последнее место жительства наследодателя. 
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На данный момент статья 1114 ГК РФ закрепляет время открытия 

наследства с момента смерти гражданина, что закрепляется в свидетельстве о 

смерти. В органе ЗАГС могут отказать в регистрации смерти гражданина при 

отсутствии оснований для государственной регистрации смерти (отсутствие 

медицинского свидетельства о смерти, лиц, присутствовавших во время 

смерти и т.д.). В таких случаях факт и время смерти определяется судом для 

установления фактов, имеющих юридическое значение.  

Однако бывают случаи, когда наследник не знал о смерти 

наследодателя, в связи с чем он не сможет вступить в наследство в течение 

шести месяцев. Необходимо изменить часть 1 статьи 1114 ГК РФ 

формулировкой: «Временем открытия наследства является момент смерти 

гражданина, или же днем, когда наследнику стало известно о смерти 

наследодателя и о наследстве». 

Ещё одной из проблем наследования по закону является пропуск 

принятия наследства по уважительной причине, восстановление которого 

возможно только путем обращения в суд. Перечня «уважительных причин» 

законодатель не предусмотрел, кроме основания, незнание наследника об 

открытии наследства.  

В юридической литературе есть несколько точек зрения на данную 

проблему. Пропуск наследства является законным правом каждого 

наследника. Если человек не желает или не способен принять наследство, то 

он имеет полное право отказаться от него. Это позволяет избежать 

потенциальных проблем и конфликтов, связанных с управлением 

наследственным имуществом [10, С. 404]. 

Пропуск наследства может быть неправомерным, если был получен под 

влиянием обмана или принуждения. В таких случаях, наследник имеет право 

обжаловать пропуск и требовать своих законных долей в наследстве. 

Необходимо обеспечить защиту интересов наследников и предотвратить 

возможные злоупотребления [8, С. 100]. 

Пропуск наследства может быть обоснован различными причинами, 

включая отсутствие интереса к наследству или желание избежать налоговых 

обязательств. В таких случаях, наследник имеет право свободно 

распоряжаться своими правами на наследство и отказаться от них. Главное, 

чтобы пропуск был осуществлен в соответствии с законодательством и не 

нарушал права других наследников [6, С. 1272]. 

Пропуск наследства может вызывать потенциальные споры и 

конфликты между наследниками. Поэтому важно, чтобы процесс пропуска 

был четко регулирован законодательством и предусматривал обязательное 

уведомление всех заинтересованных сторон. Также необходимо учесть 
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возможность оспаривания пропуска наследства, если были нарушены права 

наследников или имело место неправомерное влияние [5, С. 102]. 

Пропуск наследства может быть полезным решением в случаях, когда 

наследник не способен или не желает осуществлять права и обязанности, 

связанные с наследством. Это позволяет избежать непредвиденных расходов 

и проблем, связанных с управлением наследственным имуществом. Однако 

необходимо учитывать возможность оспаривания пропуска, если были 

нарушены права других наследников или имело место неправомерное влияние 

[9, С. 103]. 

В связи с данными точками зрениями, предлагается, решением данной 

проблемы закрепление на законодательном уровне уважительных причин, к 

которым возможно будет отнести длительную болезнь, нахождение за 

границей и т.д. 

Рассмотрим судебную практику по данному вопросу. Так, 

Апелляционным определением Московского городского суда от 10.02.2020 по 

делу № 33-5749/2020 суд отказал в удовлетворении требований о 

восстановлении срока для принятия наследства, признании принявшим 

наследство, определении долей в наследственном имуществе. Истец указал, 

что умерла родственница. Истец является наследником на основании 

завещания, пропустил срок для вступления в наследство по той причине, что 

жилое помещение, на которое распространяет свое действие завещание, не 

было включено в наследственную массу. Только на основании решения суда, 

которым договор дарения квартиры признан недействительным, жилое 

помещение в виде отдельной квартиры включено в состав наследственного 

имущества. Однако в выдаче свидетельства о праве на наследство отказано. 

Суд отметил, что отсутствие в составе наследственного имущества П.Л.Л. 

жилого помещения, расположенного по адресу: ***, не может являться как 

уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства, так и 

уважительной причиной для его восстановления, поскольку завещанием от 22 

июля 2017 года П.Л.Л. распорядилась движимым и недвижимым имуществом, 

каковое окажется ей принадлежащим ко дню ее смерти. Зная о смерти П.Л.Л., 

истец имела возможность и право на обращение к нотариусу с заявлением о 

принятии наследства, либо совершить иные действия, свидетельствующие о 

фактическом принятии наследства, независимо от состава наследственного 

имущества, однако И. принадлежащими ей правами не воспользовалась [4]. 

Также необходимо рассмотреть проблему, связанную с наследниками, 

которых зачали после смерти наследодателя. Данная проблема связана с 

процедурой искусственного оплодотворения, в процессе которое зачатие 
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возможно после смерти наследодателя, а именно, когда в консервации 

остаются полученные, но неиспользованные эмбрионы.  

Женщина может воспользоваться процедурой искусственного 

оплодотворения, и при положительном результате, возникают вопросы со 

статусом наследника, поскольку среди перечисленных возможных 

наследников отсутствует пункт, который о не рождённом и фактически не 

зачатом ребёнке. 

В связи с представленными данными, объективной считается точка 

зрения о том, что такого ребёнка необходимо признавать наследником, но 

должен быть ограничен срок, в течение которого было произведено зачатие. В 

цивилистике рассматривается такой срок, как 6 месяцев, который обусловлен 

сроком принятия наследства. 

Таким образом, целесообразно было бы внести следующие изменения в 

часть 1 статьи 1116 Гражданского кодекса Российской Федерации следующей 

фразой: «а также ребенок, зачатый после смерти наследодателя в течение 

шести месяцев» 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

институт наследования играет важную роль в регулировании 

правопреемственности отношений между родственниками. Наследование по 

закону отвечает концепции «перехода» при распределении благ между 

ближайшими родственниками, оставляя нажитого имущество за теми лицами, 

которые были наиболее близки наследодателю, защита интересов 

несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи наследодателя, а 

также прав его кредиторов и предотвращение бесхозяйности имущества. 

Наследование по закону отличается от иных оснований наследования. Оно не 

имеет специфических участников правоотношений, а также ярко выраженной 

воли наследодателя, закрепленной официальным документом. 
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Аннотация. В настоящем исследовании рассматривается категория 

материально-бытового обеспечения осужденных в местах лишения свободы 

как средство обеспечения режима. Актуальность исследования заключается 

в анализе правовой природы материально-бытового обеспечения 

осужденных, которая на сегодняшний день имеет ряд проблемных аспектов. 

Автор предлагает ряд решений, дополняющих уголовно-исполнительное 

законодательство, которые позволят улучшить сферу материально-

бытового обеспечения осужденных в РФ. 
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Annotation. This study examines the category of material and living support 

for convicts in places of deprivation of liberty as a means of ensuring the regime. 

The relevance of the study lies in the analysis of the legal nature of material and 

living support for convicts, which today has a number of problematic aspects. The 

author proposes a number of solutions that complement the penal legislation, which 

will improve the sphere of material and living support for convicts in the Russian 

Federation. 
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На сегодняшний день, правовая природа материально-бытового 

обеспечения осужденных в местах лишения свободы неоднозначна. C одной 

стороны, материально-бытовое обеспечение является одной из составляющих 

пенитенциарного режима, с другой - выступает   категорией воспитательной и 

широко используется уголовно-исполнительным законодательством в 

качестве мер поощрения и наказания осужденных162. 

                                                           
162Малинин В.Б. Смирнов Л.Б. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации: 

постатейный. – М.: КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2019. – С. 129. 
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Нужно отметить, что данная категория широко исследуется в 

международном законодательстве, которое носит рекомендательный 

характер. Международный опыт  гуманизации условий отбывания наказаний 

осужденными позволил нам оценить значение достойного материально-

бытового обеспечения осужденных и проанализировать его нормы в 

отечественном законодательстве. В Российской Федерации правовое 

регулирование материально-бытового обеспечения осужденных в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы осуществляется 

Конституцией РФ, Уголовно-исполнительным кодексом РФ, Законом РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы», нормативными актами Правительства Российской Федерации, 

Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы 

исполнения наказаний и иных государственных органов. Так, правовое 

регулирование материально-бытового обеспечения осужденных, на наш 

взгляд, выступает автономным средством обеспечения режима в УИС.  

Особую актуальность приобретает  тот факт, что если отечественные нормы, 

регламентирующие отрасли  материально-бытового обеспечения осужденных, 

соответствуют международным стандартам и современным социокультурным 

принципам, то их реализация оказывает на осужденных положительное 

воспитательное воздействие, играет ключевую роль, в аспекте благоприятного 

исправления осужденных. Таким образом, правовые недоработки в 

регулировании данной категории препятствуют выполнению основной цели 

уголовно-исполнительного законодательства - исправлению осужденных. 

Анализ практических материалов позволяет нам констатировать тот факт, что 

в большей части исправительных учреждений РФ имеют место быть ряд 

недостатков, приводящий к судебным разбирательствам и спорам между 

осужденными и администрацией исправительных учреждений.  

Так, например, нами проанализированы практические материалы ФКУ 

ИК Ставропольского края. Осужденный N подал исковое заявление на 

администрацию учреждения  в суд с целью возмещение морального вреда в 

размере 130 тысяч рублей, за нарушение его прав на материально-бытовое 

обеспечение. Осужденный содержался в ИК в условиях, не соответствующих 

законным требованиям. В исковом заявлении указаны нарушения 

предоставления норм жилой площади, вентиляционной системы, мебели 

установленного стандартами. В ходе судебного разбирательства, которое 

состоялось 27 ноября 2020 года  с учетом доказательств, предоставленных 
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администрацией ИК, суд признал требования истца необоснованными. Было 

принято решение отказать истцу в удовлетворении требований163.  

По итогам проведенного анализа, следует констатировать, что 

осужденные повсеместно обращаются с исковыми требованиями в суд в 

аналогичных случаях, однако, как показывает практика, чаще всего получают 

отказ. Противоположная ситуация наблюдается в практической деятельности 

ЕСПЧ. Аналогичные обращения осужденных РФ, рассматриваемые в 

международном суде получают удовлетворительные результаты.  

В связи c чем, полагаем целесообразным упомянуть следующее решение 

суда 17 октября 2018 года. Европейским Судом по павам человека было 

рассмотрено дело «Владимир Беляев против Российской Федерации», где 

заявитель, содержавшийся в обычных условиях ИК строгого режима, 

обратился с исковым заявлением по поводу нарушений материальных условий 

содержания в дисциплинарных камерах,  утверждая, что они противоречили 

стандартам, установленным в ст. 3 Европейской конвенции о правах человека. 

В частности, Европейский Суд ссылался на то, что данные о размерах 

камер указанные российскими судами в рамках рассмотрения данного дела не 

совпадали с данными предоставленными властями Российской Федерации в 

их объяснениях направленных в Европейский Суд, после того как настоящая 

жалоба была принята к производству. При таких обстоятельствах 

Европейский Суд придает особое значение официальной документации 

предоставленной властями Российской Федерации и принимает их объяснения 

как достоверные164. 

В связи с изложенным, Суд признал жалобу заявителя приемлемой в 

части условий его содержания, осужденный был переведен в облегченные 

условия отбывания наказания.  

Анализ правоприменительной практики в сфере материально-бытового 

обеспечения осуждённых позволяет нам констатировать факт того, что  

несмотря на прилагаемые ФСИН России усилия, в большинстве 

исправительных учреждений (68,1 %) условия содержания осужденных не 

соответствуют требованиям законодательства, также рекомендациям 

международно-правовых договоров. На наш взгляд основной причиной 

сложившейся ситуации является нехватка финансирования отдельных ИУ, 

                                                           
163 По делу № 2-3259/2020 О нарушении условий содержания осужденных, из архива ФКУ ИК-3 УФСИН России 

по Ставропольскому краю: иск осужденного N на неудовлетворительные условия содержания – 2021. (неопубликованный 

акт). 
164 Мананкова М.А. Непенитенциарный режим в свете международных стандартов (исторический аспект) // 

Проблемы наказания и исполнения приговора в уголовном, уголовно-исполнительном и уголовно-процессуальном 

законодательстве: Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия: сб. материалов VI Междунар. науч.-практ. 

конф., 2-4 апреля 2019 г. / сост. Н.А Санников – Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России,  С. 126. 
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финансовая невозможность субъектов соответствовать установленным 

стандартам165. 

Практический анализ говорит о том, что не соблюдение  

законодательных норм, нарушают установленные Конституцией и 

международными актами права человека на достойное существование в 

исправительных учреждениях. Для оптимального разрешения проблемных 

аспектов в исследуемой проблематике, на наш взгляд необходимо выполнение 

трех условий. 

Во-первых, целесообразно структурировать отечественное 

законодательство в сфере материально-бытовых условий содержания 

осужденных с целью максимального приближения к международным 

стандартам, а также установлению синтеза норм права c демократическими  

принципами современного общества. 

Во-вторых, улучшение материально-бытовых условий  путем должного 

уровня финансирования.  

В-третьих, соблюдение норм в сфере материально-бытового 

обеспечения осужденных в местах лишения свободы должно способствовать 

и быть направлено на выполнение первостепенной задачи УИС - исправление 

осужденного.  Так, общий консенсус данных составляющих призван 

стабилизировать и привести в соответствие институт материально-бытовых 

условий в УИС166. 

Таким образом, в целях совершенствование правовой платформы УИС в 

рассматриваемой проблеме, считаем целесообразным внести изменения в ряд 

статей Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. 

В ч. 2 ст. 9 УИК РФ «Исправление осужденных и его основные средства» 

ввести в средства исправления «материально-бытовые условия содержания 

осужденных».  

Также, правовую норму по вещевому обеспечению осужденных к 

лишению свободы, помимо имеющихся обязанностей администрации по 

обеспечению осужденных к лишению свободы постельными 

принадлежностями (ч. 2. ст. 99 УИК РФ) и комплектом одежды 

установленного образца (ч. 4 ст. 82 УИК РФ) по сезону с учетом пола, 

состояния здоровья, возраста и климатических условий (ч. 2 ст. 99 УИК РФ) 

необходимо дополнить: 

 – стирка и выдача чистого постельного и нательного белья осужденным 

производится не реже одного раза в семь дней.  

                                                           
165Усеев Р. З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений: учеб. Пособие.  Самара: СЮИ ФСИН 

России, 2019.  С. 112. 
166Афиногенов В.А. О порядке исполнения и отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях // Общество 

и право. – 2019. – № 4 (41). – С. 131–132. 
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Так, необходимо аккумулировать расходы ФСИН, поэтапно закладывая 

смету на совершенствование материально - бытовых условий содержания. 

Ведь многие решения суда по искам осужденных удовлетворяется, и 

учреждения ФСИН России теряют немалый бюджет на погашения данных 

исков. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации не включает специальной 

нормы, регулирующей вопросы ответственности индивидуальных 

предпринимателей. Однако в ГК включаться положения, касающиеся размера 

ответственности граждан и юридических лиц. Индивидуальный 

предприниматель по своему статусу прибывает гражданином, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица. 

«Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с 

законом не может быть обращено взыскание.»[1, ст.24 п.1] 

«К ответственности индивидуальных предпринимателей применяются 

положения названной ст. 24 ГК, но с некоторыми особенностями. Дело в том, 

что граждане несут ответственность только при наличии вины, а лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность, несут ответственность 

вне зависимости от наличия вины, если не докажут, что надлежащее 
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исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.»[2, 

с.88]  

«За непредставление или несвоевременное представление нужных для 

включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) 

индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации.»[3, ст.25 п.1] 

«Регистрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием о 

прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в принудительном порядке в случае неоднократных либо 

грубых нарушений им законов или иных нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, возникающие в связи с государственной 

регистрацией индивидуальных предпринимателей.»[3, ст.25 п.3] 

«При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить 

присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 

представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели 

обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 

представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по 

выполнению обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами.»[4, ст.25 п. 1] 

«Юридические лица, их руководители и работники, индивидуальные 

предприниматели, допустившие нарушения законодательства Российской 

Федерации об обеспечении единства измерений, необоснованно 

препятствующие осуществлению федерального государственного 

метрологического надзора и (или) не исполняющие в установленный срок 

предписаний федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

федеральный государственный метрологический надзор, об устранении 

выявленных нарушений, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.»[5, ст.23] 

«Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 

уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные 

предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие 

нарушение настоящего Федерального закона, необоснованно препятствующие 

проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не 

исполняющие в установленный срок предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.»[4, ст.25 п.2] 
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«Осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

или без государственной регистрации в качестве юридического лица - влечет 

наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч 

рублей.»[6, Ст. 14.1 п. 1] 

Решая вопрос о том, образуют ли действия лица состав 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.1 

КоАП РФ, необходимо проверять, содержатся ли в них признаки 

предпринимательской деятельности, перечисленные в пункте 1 статьи 2 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). 

«В силу названной нормы предпринимательской является деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, которая 

осуществляется самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрированным в 

установленном законом порядке в качестве индивидуального 

предпринимателя. Учитывая это, отдельные случаи продажи товаров, 

выполнения работ, оказания услуг лицом, не зарегистрированным в качестве 

индивидуального предпринимателя, не образуют состав данного 

административного правонарушения при условии, если количество товара, его 

ассортимент, объемы выполненных работ, оказанных услуг и другие 

обстоятельства не свидетельствуют о том, что данная деятельность была 

направлена на систематическое получение прибыли.»[7, п.13] 

«Представление в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или в 

организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, документов, 

содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц, в реестр владельцев ценных бумаг 

или в систему депозитарного учета недостоверных сведений об учредителях 

(участниках) юридического лица, о размерах и номинальной стоимости долей 

их участия в уставном капитале хозяйственного общества, о 

зарегистрированных владельцах именных ценных бумаг, о количестве, 

номинальной стоимости и категории именных ценных бумаг, об обременении 

ценной бумаги или доли, о лице, осуществляющем управление ценной 

бумагой или долей, переходящих в порядке наследования, о руководителе 

постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или об 

ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени 

юридического лица, либо в иных целях, направленных на приобретение права 

на чужое имущество, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет, 
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либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до ста 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до шести месяцев либо без такового.» [8, Ст.170.1 п. 1] 

Таким образом, вместе с приобретёнными правами, после 

государственной регистрации, индивидуальный предприниматель 

приобретает определённые обязанности, неисполнение которых влечёт 

ответственность. Ответственность подразумевается как административная, 

гражданско-правовая и в том числе уголовная. Основанием для привлечения 

индивидуального предпринимателя к уголовной и административной 

ответственности является совершение им противозаконного деяния, за 

которое предусмотрена соответствующим законом ответственность (КоАП 

РФ, УК РФ, НК РФ), и присутствие вины в форме умысла или неосторожности. 

В отличии от юридического лица, предприниматель несёт ответственность по 

своим обязательствам всем своим имуществом, которое у него имеется, т.е. 

имуществом физического лица. При том ответственность индивидуального 

предпринимателя появляется не только как у физического лица, но и как у 

должностного лица организации в связи с тем, что к индивидуальным 

предпринимателям используются нормы гражданского права, 

предусмотренные и для юридических лиц. 
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Аннотация: В представленной статье анализируются формы, 

механизмы  

и способы контроля за уголовно-исполнительной системой Российской 

Федерации со стороны федерального и региональных уполномоченных  

по правам человека, его правовая основа. Проводится соотношение 

статистических данных о количестве тюремного населения и обращений с 

его стороны к отечественным правозащитным институтам. В рамках 

исследования автор приходит к выводу о необходимости нормативного 
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Правовое поле многих стран хорошо знакомо с институтом омбудсмена.  

В нашей стране в качестве омбудсмена выступают уполномоченные по правам 

человека (федеральный и региональные). Они наделены конституционным 

либо законодательным мандатом (возможно наличие обоих) на осуществление 

правозащитной деятельности. В сферу их непосредственной ответственности 

входит защита прав человека. Финансирование их деятельности 

осуществляется из государственных средств, так как данный институт 

является частью национального госаппарата.  

Впервые в новейшей истории России необходимость создания 

национального омбудсмена была закреплена в основном законе государства  

и установлена подпунктом «д» пункта 1 статьи 102 Конституции Российской 

Федерации в редакции от 12.12.1993 [1]. 

В дальнейшем в развитие и для целей реализации данных положений 

основного закона отечественными законодателями был принят профильный 

федеральный конституционный закон, призванный установить нормативные 

основы работы российского омбудсмена. Таким правовым актом стал 

Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ  

«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» [2]. 

Что касается субъектов Российской Федерации, то в настоящее время в 

87 из них имеется свой региональный защитник прав человека. Деятельность 

данных правозащитных органов основывается в первую очередь на нормах 

Федерального закона от 18.03. 2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации» [7]. 

Главной задачей федерального уполномоченного и его коллег в 

регионах является обеспечение защиты и гарантий государственной защиты 

прав и свобод граждан, в том числе лиц, содержащихся в уголовно-

исполнительной системе. 

Перед тем как непосредственно обратиться к вопросу о роли 

отечественных уполномоченных в механизме контроля за деятельностью 
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органов уголовно-исполнительной системы необходимо сказать пару слов о 

том, что представляет собой указанная система. 

Уголовно-исполнительная система является довольно сложной 

структурой взаимосвязанных и взаимозависимых государственных органов, а 

также подведомственных им организаций и учреждений.  

Перед уголовно-исполнительной системой России стоит множество 

задач, ключевой из которых является реализация функции исполнения 

уголовных наказаний, а также отдельных мероприятий уголовно-правового 

характера, возлагаемых на ведомство государством. В первую очередь 

практическое исполнение данных задач связано с организацией работы по 

исправлению лиц, преступивших закон [17, с. 20].  

В обязанности учреждений уголовно-исполнительной системы входит 

проведение контрольных мероприятий за поведением лиц к которым 

применены меры пресечения в виде залога, запрета на совершение 

определенных действий, домашнего ареста и содержания под стражей. Также  

их функционал включает в себя мониторинг поведения лиц, условно-

освобожденных от отбывания наказания. 

С 01.01.2024 законодательными актами функции учреждений уголовно-

исполнительного профиля будут дополнены мероприятиями по пробации 

осужденных граждан [9]. 

Если в общих чертах попытаться представить себе структуру 

отечественной пенитенциарной системы, то на ее вершине в качестве 

руководящего органа находится Федеральная служба исполнения наказаний, 

далее следуют ее территориальные органы в регионах (управления и главные 

управления) и на самом нижнем уровне находятся учреждения, 

непосредственно исполняющие наказания (исправительные колонии, 

колонии-поселения, следственные изоляторы и т.д.) [4].  

По данным ФСИН России, в рамках уголовно-исполнительной системы 

функционируют порядка 1 317 учреждений различного вида [19], 

центральный аппарат ФСИН России включает в себя 25 подразделений [12], 

помимо прочего, территориальные органы действуют в каждом из 89 

субъектов Российской Федерации.  

На 01.01.2023 в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

содержалось порядка 433 тыс. человек [19] (2022 год - 456 тыс., 2020 год – 466 

тыс.) [20]. Подобная разветвленная система учреждений требует пристального 

внимания со стороны контролирующих органов и общественности ввиду 

особенностей содержащегося в них контингента – лиц, ограниченных в правах  

в связи с совершенными ими преступлениями. Реализация осужденными  

их прав, а зачастую их жизнь и здоровье напрямую зависят от воли персонала 



697 

исправительного учреждения, соблюдения ими установленных 

законодательством норм и правил. 

Контролировать работу уголовно-исполнительных учреждений и всю 

деятельность данной структуры поручено уполномоченным органам, 

сформированным как на международном, так и на национальном уровнях.  

Функционирование учреждений, образующих уголовно-

исполнительную систему, должно соответствовать нормативным  

и гражданским стандартам, принятым в обществе и позволяющим 

корректировать любые отклонения в случае их выявления. 

Переходя к вопросу о контроле за уголовно-исполнительной системой, 

следует отметить, что в отечественной науке выделяют три его вида: 

международный, общественный (гражданский) и национальный 

(государственный) [18, с. 59]. 

Международный контроль осуществляется в соответствии  

с универсальными международными правозащитными актами: 

Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 года [14], 

Конвенцией против пыток и других бесчеловечных и унижающих достоинство 

видов обращения  

и наказания от 1984 года [15]. 

Данный вид контроля проводится в разных формах, основными из 

которых являются: 

1) предоставление отчетов со стороны государства в виде докладов  

о соблюдении прав человека. В данную отчетность помимо прочих 

включаются сведения о соблюдении прав человека в стенах учреждений, 

образующих уголовно-исполнительную систему; 

2) сообщения со стороны других государств о том, что в уголовно-

исполнительных структурах России нарушаются права человека; 

3) жалобы лиц, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях, 

подаваемые в индивидуальном порядке. 

Обращаясь ко второму виду контроля, выделяемому учеными 

правоведами,– общественному, следует отметить, что его базисные основы и 

содержание нашли отражение в отечественной нормативной среде. 

В качестве определяющих правовых актов следует выделить: Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации (далее – УИК РФ) и, в 

частности, его статью 23 [3], Федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ  

«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания» [5], Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ 



698 

«Об Общественной палате Российской Федерации» [6] и уже упомянутый 

Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ [2].  

Если провести анализ релевантной правоприменительной практики  

и нормативных актов, то можно прийти к выводу о том, что субъектами 

общественного контроля за работой уголовно-исполнительной системы 

являются: 

– Общественная палата Российской Федерации; 

– общественные объединения и религиозные организации; 

– общественные наблюдательные комиссии; 

– СМИ; 

– региональные комиссии, рассматривающие вопросы о помиловании; 

– общественный совет, созданный при ФСИН России, территориальные 

подразделения данного органа; 

– отдельные гражданские активисты. 

Основное предназначение всех субъектов, входящих в структуру 

общественного контроля, – наблюдение за тем как сотрудники и должностные 

лица учреждений уголовно-исполнительной системы соблюдают права  

и гарантируют свободы осужденных лиц. 

Примером того, как на нормативном уровне оформляется содержание 

общественно-контрольной работы, может выступить статья 15 закона об 

общественном контроле № 76-ФЗ. Согласно положениям данной статьи 

за общественными наблюдательными комиссиями закрепляется право 

посещения мест принудительного содержания, также комиссии 

уполномочиваются на рассмотрение заявлений, предложений и жалоб лиц, 

содержащихся в учреждениях отечественной пенитенциарной системы [5].  

Обращение членам комиссии могут направить также третьи лица, 

которые стали очевидцами или иным образом узнали о нарушении прав 

данной категории граждан. При поступлении подобных заявлений комиссия 

обязана рассмотреть описанные обстоятельства и выступить инициатором 

мероприятий  

по информированию обо всех выявленных нарушениях омбудсменов 

регионального или федерального уровней. Помимо прочего, факты 

нарушений становятся достоянием федеральной Общественной палаты, 

общественных палат субъектов, администрации пенитенциарных учреждений, 

региональных и федеральных органов исполнительной власти, средств 

массовой информации. 

Несмотря на описанные выше виды контроля следует признать, что 

вопросы оценки законности за деятельностью уголовно-исполнительной 

системы в целом и отдельных учреждений в частности – прерогатива 
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публичных органов власти. При этом в зависимости от конкретного субъекта, 

осуществляющего контрольные функции, государственный контроль может 

быть следующих видов:  

- президентский – осуществляется Президентом Российской Федерации, 

Администрацией Президента Российской Федерации, в частности, 

Контрольным управлением и полномочными представителями в федеральных 

округах; 

- парламентский – осуществляется Федеральным Собранием Российской 

Федерации и его палатами, а также отдельными депутатами и сенаторами; 

- контроль со стороны органов исполнительной власти – осуществляется 

Правительством Российской Федерации, отдельными федеральными 

органами исполнительной власти, в частности, Министерством юстиции 

Российской Федерации; 

- судебный контроль; 

- прокурорский надзор; 

- финансовый контроль, осуществляемый сразу тремя ведомствами: 

Минфином России, Федеральной налоговой службой России, Счетной 

палатой; 

- правозащитный госконтроль, осуществление которого возложено  

на Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

региональных омбудсменов, Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка и его региональных коллег. 

Определение правовых основ и форм всех видов государственного 

контроля излагается в соответствующих статьях УИК РФ, а именно в статьях 

с 19 по 22,  

а также в законодательных актах, регулирующих деятельность 

соответствующих субъектов госконтроля. 

Рассмотрев основы организации контроля за национальной уголовно-

исполнительной системой, далее более подробно остановимся на вопросе о 

роли отечественных омбудсменов федерального и регионального уровней в 

указанной сфере. 

Нормативный базис контрольных функций уполномоченных закреплен 

положениями УИК РФ, в частности, – статьями 12, 15 и 24. Существенную 

роль в формировании правового базиса также играют конституционный закон 

№ 1-ФКЗ [2] и Федеральный закон № 48-ФЗ [7]. 

В качестве форм контроля за пенитенциарной системой, 

осуществляемого федеральным и региональными омбудсменами, можно 

выделить: 
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– рассмотрение обращений в защиту прав осужденных. На основании  

статьи 19 федерального конституционного закона № 1-ФКЗ [2], статьи 15  

УИК РФ [3] и статьи 9 закона № 48-ФЗ [7] обращения подобного содержания 

запрещены для ознакомления и цензуры со стороны администрации. Для 

направления обращений в адрес омбудсмена соответствующего уровня 

(федерации или региона) для администрации учреждений законодательство 

устанавливает предельный срок – 24 часа; 

– посещение любых органов и учреждений, относящихся к 

пенитенциарной системе страны. Данное право омбудсменов закреплено  

в статье 24 УИК РФ [3]. Для того, чтобы посетить учреждение уголовно-

исполнительной системы, уполномоченным по правам человека не нужно 

получать специального разрешения или чьего-либо согласия. Во время данных 

визитов омбудсмен вправе общаться с любым осужденным на глазах 

представителей администрации, при этом последним разрешается вести 

наблюдение, но слушать саму беседу запрещено; 

– взаимодействие по вопросам соблюдения законодательства о правах 

человека с правозащитными объединениями и общественными 

наблюдательными комиссиями. Отдельно необходимо отметить нормативно 

закрепленную обязанность общественных наблюдательных комиссий  

по ежегодному информированию омбудсменов федерального и регионального 

уровней о результатах их работы. 

Следует учитывать, что администрация пенитенциарных учреждений 

должна в безотлагательном порядке принимать федерального 

Уполномоченного по правам человека и его региональных коллег. 

В последние годы зафиксирована тенденция сокращения так 

называемого «тюремного населения» России. Статистика показала, что в 

период  

с 2021 по 2023 год численность граждан в местах принудительного 

содержания уменьшилась на 33 тыс. человек [21]. Но при этом сокращения 

объема обращений в адрес федерального уполномоченного не 

зарегистрировано: число поступающих обращений не снижается параллельно 

с уменьшением количества заключенных. 

За 2020 год к Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации поступило 4 872 обращения в защиту прав лиц, отбывающих 

наказание [23, с. 280]. В 2021 году число подобных обращений составило – 5 

879 [23, с. 280], а в 2022 году – 6 550 [24, с. 324]. 

У региональных омбудсменов наблюдается иная картина. 

В качестве примера целесообразным представляется использовать 

сведения о работе двух региональных уполномоченных в Свердловской 
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области  

и Пермском крае. Выбор указанных регионов обусловлен их «лидирующим» 

положением по количеству исправительных учреждений, расположенных  

на их территориях. Так, по данным ФСИН России, по состоянию на 2023 год  

в Пермском крае функционируют 26 [25], а в Свердловской области – 25 

исправительных учреждений [26].  

В 2020 году к Уполномоченному по правам человека в Пермском крае 

поступило 633 обращения от лиц, содержащихся в учреждениях 

пенитенциарной системы [27, с. 148-162], в 2021 году – 623 [28, с. 153-166], а 

в 2022 году – 534 [29, с. 116-127]. Что касается , то в 2020 году к нему 

поступило порядка 939 обращений [31, с. 8-9], в 2021 году – 1045 [31, с. 8-9], 

а в 2022 году – 1005  

[32, с. 3]. 

Анализ приведенной выше статистики позволяет высказать 

предположение о том, что сокращение объема обращений может 

свидетельствовать  

о позитивных изменениях в сфере функционирования учреждений уголовно-

исполнительной системы. А конкретно –  

о положительных итогах проводимых в данной сфере реформ. Так, в рамках 

продолжающейся реализации положений Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года [13] 

осуществляются обновление и актуализация нормативной базы, касающейся 

обеспечения прав человека в отношении лиц, содержащихся в учреждениях 

закрытого типа. Улучшаются условия их содержания. Помимо прочего, 

следует отметить, что в рамках проводимой реформы установлена 

ответственность  

за допущение пыток [8], урегулированы общественные отношения в сфере 

организации и функционирования пробации [9], усовершенствован порядок 

формирования и деятельности общественных наблюдательных комиссий [10]. 

Увеличение количества обращений к федеральному уполномоченному 

напротив говорит о наличии нерешенных проблем уголовно-исполнительной 

системы, а также об улучшении правовой грамотности осужденных  

и укреплении доверия к институту отечественного омбудсмена. 

В контексте рассматриваемой темы наибольшую актуальность 

приобретает вопрос об усилении мер реагирования на все случаи, 

сопряженные с нарушением свобод и прав лиц, которые содержатся в 

учреждениях пенитенциарной системы. 

На сегодняшний день отечественные омбудсмены при выявлении 

конкретных фактов, свидетельствующих о нарушении свобод и прав 
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осужденных граждан, наделены следующими законными инструментами 

реагирования: 

1. Составлением и предоставлением должностным лицам заключений 

(рекомендаций), направленных на восстановление нарушенных прав 

осужденных. При получении указанного документа соответствующее 

должностное лицо обязано рассмотреть его в течение одного месяца и 

направить омбудсмену ответ о принятых мерах.  

Вместе с тем, проанализировав положения законов № 48-ФЗ [7] и № 1-

ФКЗ [2] можно сделать вывод о том, что рассматриваемые заключения 

(рекомендации) не имеют юридически-обязывающего характера, а за их 

неисполнение ответственности не установлено. 

2. Обращением с административным исковым заявлением в суд.  

В данном случае вынесенное судом решение будет иметь обязательную 

силу для должностных лиц учреждений пенитенциарной системы. 

3. Направлением обращения к компетентным госорганам, в котором 

федеральный Уполномоченный по правам человека или его региональный 

коллега ходатайствует о возбуждении в отношении лиц, нарушивших права и 

свободы осужденных граждан, административного, дисциплинарного или 

уголовного производства.  

К сожалению, в отечественном правовом поле данная мера не обрела 

должного нормативного развития. Указанные ходатайства, как и заключения 

уполномоченного, в настоящий момент также не обладают обязательной 

юридической силой. 

Кроме того, при наличии информации о массовых и грубых нарушениях 

прав человека федеральный омбудсмен имеет право обратиться  

в Государственную Думу Российской Федерации  

с ходатайством о создании специальной парламентской комиссии с целью 

проведения расследования фактов массовых нарушений прав и свобод 

граждан [2]. 

На основании вышеизложенного можно прийти к выводу о том, что 

основные формы непосредственного реагирования (заключения 

рекомендаций  

и ходатайств о возбуждении дисциплинарных производств) на нарушения 

прав и свобод граждан, содержащихся в уголовно-исполнительной системе, 

нуждаются в дальнейшем правовом развитии, дополнении и укреплении. 

Для подтверждения данного тезиса целесообразным представляется 

сослаться на отсутствие статистики применения указанных форм 

реагирования отечественными омбудсменами. В частности, об этом 

свидетельствуют официальные доклады Уполномоченного по правам 
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человека в Пермском крае [27, c. 15-23; 148-162] [28, c. 16-25; 153-166] [29, c. 

31-42; 116-127], Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации [22, с. 40-55; 264-290] [23, c. 31-75; 279-295] [24, c. 28-61; 322-334] 

и Уполномоченного  

по правам человека в Свердловской области [30, c. 11-13; 135-144] [31, c. 8-10; 

163-180] [32, c. 2-3; 76-80] за период с 2020 по 2022 год. В этих документах нет 

упоминаний о применении перечисленных выше форм реагирования на факты 

нарушения свобод и прав лиц, которые находятся в учреждениях 

принудительного содержания уголовно-исполнительной структуры России. 

В связи с этим целесообразным представляется придание заключениям  

и ходатайствам Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации и омбудсменов в регионах юридически-обязывающего характера. 
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА В СУДЕБНЫХ СТАДИЯХ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию функций и полномочий 

прокурора, связанных с его участием в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Рассмотрена проблема отсутствия в гл. 6 УПК РФ  

«Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения» такого 

участника как государственный обвинитель, а также отсутствие 

характеристики полномочий. Обращено внимание на участие 

государственного обвинителя при рассмотрении уголовного дела, 

поступившего в суд первой инстанции с обвинительным заключением и 

представлением прокурора об особом порядке проведения судебного 

заседания и вынесения судебного решения в отношении обвиняемого, с 

которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве 

Ключевые слова: прокурор, стадия уголовного судопроизводства, 

судебное разбирательство, полномочия 

Abstract: The article is devoted to the study of the functions and powers of the 

prosecutor associated with his participation in the judicial stages of criminal 

proceedings. The problem of the absence of such a participant as a state prosecutor 

in Chapter 6 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation 

"Participants in criminal proceedings on the part of the prosecution", as well as the 

lack of a description of powers, is considered. Attention is drawn to the participation 

of the state prosecutor in the consideration of a criminal case submitted to the court 

of first instance with an indictment and the prosecutor's submission on the special 

procedure for holding a court session and making a court decision against the 

accused with whom a pre-trial cooperation agreement has been concluded 

Keywords: Prosecutor, stage of criminal proceedings, trial, powers. 

 

Уголовное судопроизводство всегда направлено на обеспечение прав и 

законных интересов, что прямо вытекает из соответствующей уголовно-

процессуальной нормы, регламентирующей назначение российского 

уголовного судопроизводства. Из этого следует, что посредством уголовного 

судопроизводства на всех его стадиях, а, в особенности, в судебных, 
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обеспечивается защита прав и интересов граждан, а также государственных 

интересов.  

В соответствии с обозначенными основными задачами 

судопроизводства актуальным является вопрос о том, каким же образом 

достичь повышения эффективности деятельности всей системы правосудия, 

минимизировать число ошибок, допускаемых в ходе судопроизводства, 

исключить принятие необоснованных и незаконных решений, ведь, по сути, 

какой-либо внешний контроль за судебной деятельностью отсутствует.167 

В гл. 6 УПК РФ168 «Участники уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения» такого участника как государственный обвинитель нет. В ст. 37 

УПК РФ предусмотрены полномочия прокурора. О полномочиях 

государственного обвинителя ничего не говорится. В ней вообще не 

упоминается такое понятие, как «государственный обвинитель». 

По действующему УПК РФ, по существу, допускается откровенная игра 

статусным положением прокурора: до зала судебного заседания работник 

прокуратуры – прокурор, зашел в зал – он государственный обвинитель, 

приравненный в своих правах и обязанностях в лучшем случае к 

потерпевшему. В отличие от прокурора, государственный обвинитель лишен 

каких-либо надзорных полномочий. 

В отличие от прокурора, утверждавшего обвинительное заключение и 

располагавшего десятью сутками для изучения дела (а в предусмотренных ч. 

11 ст. 221 УПК РФ случаях и тридцатью сутками), государственный 

обвинитель не получает уголовное дело в свое распоряжение. Ознакомление с 

делом производится в помещении суда и с разрешения судьи. В итоге 

государственный обвинитель может опираться в судебном заседании на свои 

записи, сделанные при ознакомлении с материалами дела, и копии 

процессуальных документов, поступивших в период расследования в 

прокуратуру. При этом УПК РФ возлагает на государственного обвинителя 

следующие обязанности: 

 - доказывать обвинение и опровергать доводы стороны защиты (ч. 2 ст. 

14 УПК РФ), а в ходе предварительного слушания при рассмотрении 

ходатайства об исключении доказательства, заявленного стороной защиты, - 

нести бремя опровержения доводов защиты о нарушениях, допущенных при 

получении доказательств (ч. 4 ст. 235 УПК РФ); 

                                                           
167 Солтаева, Л.М., Цой, Б.А. Участие прокурора в судебных стадиях уголовного процесса // Наука и образование: 

хозяйство и экономика, предпринимательство, право и управление. 2022. № 11 (126). С.128   
168 Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от  04.08.2023) // 

Парламентская газета. – 2001. - №241-242; Официальный интернет-портал правовой информации - 

http://www.pravo.gov.ru, 04.08.2023. 
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- обеспечивать законность и обоснованность государственного 

обвинения (ч. 3 ст. 37 УПК РФ); 

 - излагать свое мнение суду по существу обвинения, а также по другим 

вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства (ч. 5 ст. 246, ч. 2 

ст. 271, ст. 272 УПК РФ). 

Участвуя в судебном разбирательстве, прокурор реализует 

определенные функции, на него возложена обязанность представлять 

обвинение от имени государства, однако это не означает, что вся его 

деятельность направлена именно на то, чтобы обвинить конкретное лицо и 

добиться привлечения его к ответственности, подвергнуть наказанию. В 

действительности, содержание его деятельности шире, она направлена на то, 

чтобы посредством привлечения к ответственности виновного лица и 

назначения ему справедливого наказания обеспечить восстановление 

нарушенных прав тех лиц, которые пострадали от совершенного 

преступления. Поэтому можно говорить о том, что путем поддержания 

государственного обвинения прокурор обеспечивает законность и 

обоснованность принимаемого в итоге судебного решения.169 

Особое внимание хотелось бы обратить на участие государственного 

обвинителя при рассмотрении уголовного дела, поступившего в суд первой 

инстанции с обвинительным заключением и представлением прокурора об 

особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного 

решения в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. В таком процессе прокурор участвует в своем 

обычном качестве - государственного обвинителя. Осуществление 

прокурором функции уголовного преследования в этом случае отличается 

существенной спецификой, определяемой особенностями порядка проведения 

судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимого, с 

которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, включая 

правила установления оснований для признания лица виновным в 

инкриминируемом ему преступлении (преступлениях) и назначения 

наказания.170 

Судебная практика исходит из того, что прокурору в установлении 

характера, пределов, качества и значения выполнения подсудимым условий 

досудебного соглашения в судебном разбирательстве отводится решающая 

роль, его мнение по этому вопросу является приоритетным. По смыслу ст. ст. 

317.5, 317.6 УПК - как неоднократно определяла Судебная коллегия по 

                                                           
169 Солтаева, Л.М., Цой, Б.А. Участие прокурора в судебных стадиях уголовного процесса // Наука и образование: 

хозяйство и экономика, предпринимательство, право и управление. 2022. № 11 (126). С.128   
170 Абдул-Кадыров, Ш.М. Осуществление прокурором уголовного преследования и надзора за исполнением законов в 

досудебном производстве: диссертация ... кандидата юридических наук. Москва, 2018. С.89 
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уголовным делам Верховного Суда РФ - оценка значения сотрудничества 

обвиняемого со следствием на досудебной стадии производства по 

уголовному делу отнесена к исключительной компетенции органов 

предварительного следствия и прокурора и обсуждению на стадии 

рассмотрения вопроса о возможности применения особого порядка 

проведения судебного заседания и вынесения судебного решения не 

подлежит.171 

Всей своей деятельностью в суде первой инстанции по уголовному делу 

прокурор должен способствовать суду в установлении истины и тем самым 

осуществлению целей правосудия при строгом соблюдении независимости 

судей и подчинении их только Конституции и федеральному закону, как это 

предписывает ст. 120 Конституции РФ 1993 г. 

Подготовка прокурора к участию в судебном разбирательстве 

начинается с внимательного изучения уголовного дела, так как хорошее 

знание материалов уголовного дела - это непременное требование, которое в 

первую очередь предъявляется к прокурорскому работнику, участвующему в 

судебном разбирательстве. Хорошее знание материалов уголовного дела, как 

мы уже говорили ранее, позволяет участвующему в рассмотрении уголовного 

дела прокурору определить свое отношение к решению вопросов, 

возникающих в ходе судебного разбирательства, сопоставить показания 

участвующих в судебном разбирательстве лиц с их показаниями, 

запротоколированными в ходе предварительного следствия, а также с 

протоколами иных процессуальных действий и наметить предстоящую 

тактику допросов указанных лиц в судебном заседании. 

Методика изучения уголовного дела также имеет большое значение для 

последующего участия прокурора в судебном разбирательстве. Многие 

прокурорские работники изучают материалы дела только в рамках 

обвинительного заключения. Такой подход к изучению материалов 

уголовного дела следует считать неправильным, так как не позволяет 

надлежащим образом подготовиться к участию в судебном разбирательстве, к 

возможным ходатайствам со стороны защиты, заявленным непосредственно в 

судебном заседании. Если прокурор, участвуя в судебном разбирательстве, не 

изучит тщательно материалов дела, а будет рассчитывать на свой природный 

ум, находчивость, эрудицию или практический опыт, он никогда не сможет 

качественно поддержать государственное обвинение даже по самому 

                                                           
171 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 14.04.2011 г. № 33-О11-7. – Текст: электронный //  Кодексы и 

законы: [сайт]. – URL: https://www.zakonrf.info/suddoc/c5a9b9e8fbc5cc07076f40fdc9061088/ (дата обращения: 25.10.2023). 
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несложному уголовному делу, так как незнание материалов дела всегда будет 

его связывать.172 

Как глава обвинительной власти в уголовном судопроизводстве, 

прокурор, несмотря на односторонний характер заключаемого им в 

досудебном производстве соглашения с обвиняемым и ограниченный объем 

представляемых ему для этого государством полномочий, может в судебном 

заседании вполне проявить себя в качестве распорядителя обвинения, 

ответственного за адекватную оценку результативности выполнения 

подсудимым соглашения. В случае необходимости уточнения надлежащих 

оснований для определения возможной меры наказания подсудимому с 

учетом положений ч. ч. 2 или 4 ст. 62, а также ст. ст. 64, 73 и 80.1 УК РФ 

государственный обвинитель должен ходатайствовать об истребовании 

дополнительных материалов о личности подсудимого. Желательно, чтобы 

решения по уголовному делу с досудебным соглашением о сотрудничестве 

принимались судьей не только с учетом аргументов государственного 

обвинителя, но и по его инициативе. 

Квалифицированное участие государственного обвинителя в суде — 

необходимое условие реализации конституционного принципа 

состязательности судебного разбирательства (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ).  

Прокурор обязан помочь суду отбросить все незаконные, недопустимые 

сведения, предлагаемые (умышленно или по небрежности) стороной защиты 

в качестве доказательств. Состязательность предполагает возможность 

применения активных мер со стороны органов обвинительной власти против 

тех действий защиты, которые препятствуют установлению истины по делу. 

Вместе с тем, неприемлемо для обвинительной власти противодействовать 

законным действиям защитников, направленным на получение и проверку 

доказательств в свою пользу на суде. 

Прокурор, в силу части 6 статьи 399 Уголовно – процессуального 

кодекса Российской Федерации, имеет право участвовать в судебных 

процессах по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора. 

Институт кассационного пересмотра решений с недавнего времени 

претерпел серьезные изменения. Указанные нововведения напрямую 

относятся к кассационному пересмотру решений, которые принимают суды по 

уголовным делам, а в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации появилась новая глава 47.1 «Производство в суде кассационной 

инстанции». 

                                                           
172 Гринюк, Е.Н. Роль прокурора в обеспечении прав участников уголовного процесса на досудебных стадиях: диссертация 

... кандидата юридических наук. Москва, 2018. С.78 
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Произошло некоторое ограничение вероятности осуществления 

функции обвинения прокурором, который участвовал в деле на 

предшествующих стадиях. 

Так, в статье 401 Уголовно – процессуального кодекса Российской 

Федерации отсутствует упоминание о государственном обвинителе как 

субъекте, у которого имеется право внесения кассационного представления. 

По-видимому, изъятие государственного обвинителя из списка кассаторов 

определено тем, что со вступлением приговора или иного судебного решения 

в законную силу спор по вопросам факта является исчерпанным и, начинает 

действовать запрет поворота к худшему. Однако, в части второй 

вышеуказанной статьи в качестве лиц, которые могут обжаловать 

постановление суда в кассационном порядке, указаны Генеральный прокурор 

Российской Федерации, а также его заместители и прокурор субъекта 

Российской Федерации, приравненный к нему военный прокурор и их 

заместители. Разумеется, что данные субъекты при внесении кассационных 

представлений действуют в рамках реализации правозащитной функции 

прокуратуры, непосредственно в интересах каждого лиц, принимающего 

участие в деле. 

До этого времени в статье 402 Уголовно – процессуального кодекса 

Российской Федерации было закреплено, что надзорное представление на 

приговор, вступивший в законную силу, имеет право принести прокурор. Но 

не было конкретизировано, какой именно прокурор. 

Прокурор должен ориентироваться на то, что в момент выполнения 

своей процессуальной функции, в том числе и при обжаловании судебных 

постановлений, он должен постоянно реагировать на нарушения закона и 

принимать доступные ему, как участнику процесса, меры по их устранению. 

 

Использованные источники:  

1. Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 04.08.2023) // Парламентская газета. – 2001. - 

№241-242; Официальный интернет-портал правовой информации - 

http://www.pravo.gov.ru, 04.08.2023. 

2. Абдул-Кадыров, Ш.М. Осуществление прокурором уголовного 

преследования и надзора за исполнением законов в досудебном производстве: 

диссертация ... кандидата юридических наук / Ш.М.  Абдул-Кадыров. - 

Москва, 2018. – 154 с. 

3. Гринюк, Е.Н. Роль прокурора в обеспечении прав участников 

уголовного процесса на досудебных стадиях: диссертация ... кандидата 

юридических наук / Е.Н. Гринюк. - Москва, 2018. – 178 с. 



713 

4. Солтаева, Л.М., Цой, Б.А. Участие прокурора в судебных стадиях 

уголовного процесса / Л.М. Солтаева, Б.А. Цой // Наука и образование: 

хозяйство и экономика, предпринимательство, право и управление. - 2022. - № 

11 (126). - С.128.   

5. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 14.04.2011 г. 

№ 33-О11-7. – Текст: электронный //  Кодексы и законы: [сайт]. – URL: 

https://www.zakonrf.info/suddoc/c5a9b9e8fbc5cc07076f40fdc9061088/ (дата 

обращения: 25.10.2023). 

 

УДК 347. 214  

Курмакаева А.К. 

студентка 

5 курс, юридический факультет, специальность «Правовое 

обеспечение национальной безопасности»,  

Средне-Волжский институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)»  

Россия, г. Саранск 

 

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие и виды 

недвижимого имущества в гражданском праве на примере статьи 130 ГК РФ 

и проведен анализ трудов отечественных цивилистов.  

Ключевые слова: недвижимое имущество, виды недвижимого 

имущества, государственная регистрация недвижимости, правовой режим 

недвижимого имущества 

Annotation:  This article examines the concept and types of real estate in civil 

law using the example of Article 130 of the Civil Code of the Russian Federation 

and analyzes the works of Russians civil law scholars.  

Key words: real estate, types of real estate, state registration of real estate, 

legal regime of real estate. 

 

На сегодняшний день гражданское законодательство определяет 

недвижимое имущество как важнейший объект гражданских прав, требующий 

специальной правовой регламентации. Само понятие «недвижимость» 

возвратилось в российское законодательство в конце прошлого века, в силу 
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государственных реформ, перехода на рыночную экономику и перевод 

недвижимых объектов в частную собственность.  

Г.Ф. Шершеневич отмечал, что сам термин «недвижимое имущество» 

появился в нашем законодательстве довольно поздно и заменил собой 

прежние разнообразные выражения. Указ Петра I о единонаследии 1714 г. 

установил это понятие, сгладившее различие между вотчинами и поместьями 

[1, с.9]. 

 Относительно советской эпохи, в это время отсутствовала 

преемственность дореволюционных норм, что касалось недвижимого 

имущества, то к нему относилось все, что имело связь с землей: здания, 

сооружения, предприятия, иные имущественные комплексы, многолетние 

насаждения.  

К недвижимым вещам, согласно статье 130 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, относятся земельные участки, участки недр и все, что 

прочно связано с землей, а именно объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства, жилые и нежилые 

помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств 

части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких 

помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном 

законодательством о государственном кадастровом учете порядке. Однако 

стоит учитывать и современные возможности, когда здания и прочие 

сооружения могут переносится и разбираться без вреда имуществу, поэтому 

говорить о невозможности передвижения того или иного объекта и прочной 

связи с землей порой затруднительно и не совсем целесообразно, в связи с чем 

и возникают коллизии. Соответственно, возникает потребность толкования 

закона не буквально, а исходя из его смысла. 

Также недвижимостью может быть признаваться и другое имущество, 

отнесенное законом к недвижимости, например, предприятие и единый 

недвижимый комплекс. Подлежат обязательной регистрации права 

собственности на недвижимость в едином государственном реестре. Однако 

объект может считаться недвижимостью, даже если права на него не 

зарегистрированы с помощью отведенного порядка. Также объект может 

ошибочно зарегистрирован в ЕГРН, и при этом не являться недвижимостью. 

Практика в судах говорит о большом количестве дел, связанных с признанием 

права собственности различного рода объектов, в том числе объектов, 

зарегистрированных в реестре как недвижимость, но фактически не 

относящихся к данной категории  [2, с.20]. 
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Норма закона причисляет к недвижимости воздушные и морские суда, 

суда внутреннего плавания, космические объекты, хотя по своей природе 

данные объекты являются движимыми. Причиной отнесения к данной 

категории можно считать высокую стоимость и необходимость регулирования 

их оборота, учитывая, что они представляют собой движимые  участки 

территории, находящиеся под юрисдикцией РФ. 

Стоит отметить, что объекты временного характера не относятся к 

недвижимости, так как для них не является необходимым наличие 

специальной разрешительной документации на строительство и ввод в 

эксплуатацию, а также регистрация права собственности.  

В законе не содержится понятия «недвижимая вещь», «недвижимое 

имущество», «недвижимость». В правовой доктрине нет однозначного 

токования данных терминов, соответственно мнения правоведов по поводу 

критериев отнесения тех или иных объектов к недвижимым разняться. Кто-то 

считает вышеуказанные понятия синонимичными, кто – то разграничивает их. 

Так, до революции российскими учеными указывалось на то, что 

недвижимость и недвижимое имущество понимаются, как равнозначные. А в 

отношении к недвижимой вещи являются более широкими определениями, 

которые характеризуют его комплексную природу [3, с.3]. 

Интересным является тот факт, что в Гражданском кодексе Российской 

Федерации не содержатся понятия объекта недвижимого имущества, тогда как 

данный термин встречается в судебной практике и многих нормативно – 

правовых актах. Сам термин «недвижимость» шире чем «недвижимое 

имущество».   

Многие правоведы полагают, что понятие «недвижимость» нельзя 

отделить от понятия «имущество». По мнению Д.И. Ильина порядок 

использования «таких дефиниций как «недвижимые вещи», «недвижимое 

имущество», «недвижимость» может подтверждать то, что они выступают 

одним и тем же явлением, то есть являются синонимами» [4, с.144].  

Барсов С.В. анализируя в своей статье законодательное определение 

недвижимого имущества на базе трудов цивилистов, приходит к выводу о том, 

что несмотря на многовековую историю применения правового понятия 

«недвижимое имущество» и наличие соответствующих определений в 

законодательстве, в настоящее время все еще имеется целый ряд прочно 

связанных с землей объектов, распространение на которые правового режима, 

свойственного недвижимости, носит дискуссионный характер [5, с. 98]. 

Той же позиции придерживается и С.П. Гришаев, говоря об ошибке 

законодателя, ведь имущество – более широкое понятие по сравнению с 

вещами, включающее в себя помимо вещей также имущественные права. 
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Профессор Г. В. Чубуков делает вывод о том, что понятие «недвижимость» 

обладает индивидуальным содержанием и должно пониматься не как синоним 

«недвижимого имущества», а как «совокупность объектов природы, не 

перемещаемых на земной поверхности в силу их естественного 

(нерукотворного) происхождения и размещения на земле» [6, с. 226]. 

Гражданский кодекс Российской Федерации содержит классификацию 

из трех видов недвижимых вещей. Первая группа состоит из вещей, 

относящимся к недвижимым по своей природе, это земельные участки и 

участки недр. Ко второй группе относятся объекты, связанные с землей. 

Третью группу образуют  объекты, признанные недвижимостью не в силу их 

естественных свойств, а по иным причинам. Они не только могут 

перемещаться в пространстве, но и созданы для этого. 

Можно классифицировать недвижимое имущество по иным 

основаниям. Например, по формам собственности Синаторов Е.В. выделил 

следующие группы: 

1. частные, находящиеся в собственности у граждан или 

юридических лиц; 

2.  публично-правовые,    находящиеся  в   собственности  публично-

правовых образований. В свою очередь публично-правовая собственность 

включает в себя: 

 объекты, находящиеся в федеральной собственности; 

 объекты, находящиеся в собственности субъектов федерации; 

 объекты, находящиеся в муниципальной собственности; 

 смешанной формы собственности, то есть находящиеся в 

совместной собственности различных субъектов гражданского права – 

частных, публично-правовых [7, с. 78]. 

    В соответствии с характером потребления недвижимое имущество в 

виде зданий, сооружений можно разделить на жилой фонд и нежилой фонд. 

По происхождению недвижимые вещи классифицируются как вещи, 

являющиеся природным творением, например, земля, земельные участки, 

участки недр, обособленные водные объекты, леса, и вещи, созданные 

рукотворно, это здания, сооружения, воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания, космические объекты. 

Анализируя ГК РФ и другие нормативно – правовые акты, 

регулирующие данные правоотношения, можно резюмировать, что 

существует множество вещей, относящихся к недвижимому имуществу не 

только по сущности и названных таковыми законом. Таким образом, мы 

можем утверждать, что к недвижимому имуществу, в зависимости от вида 

недвижимости, регулируется особым правовым режимом.  
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Подводя итог, мы приходим к выводу, что термин «недвижимое 

имущество», пройдя многолетнюю трансформацию и исследования 

цивилистов по-прежнему имеет ряд проблем и нуждается в корректировке и 

уточнении.  
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Аннотация: В настоящей статье раскрываются понятие и признаки 

мошенничества, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Автор особо 

подчеркивает, что само определение мошенничества в настоящее время не 

отличается ясностью изложения всех необходимых для такого деяния 

отличительных черт, по той причине, что сами виды мошенничества 

приняли совершенно другие, более новые формы с пришествием 

информационного века.  
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Abstract: This article reveals the concept and signs of fraud provided for in 

Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation. The author emphasizes 

that the very definition of fraud currently does not differ in the clarity of presentation 

of all the distinctive features necessary for such an act, for the reason that the types 

of fraud themselves have taken completely different, newer forms with the advent of 

the information age. 
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В соответствии с нормами действующего закона (ст. 159 УК РФ) 

мошенничество рассматривается как «хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество, совершаемого путем обмана или 

злоупотребления доверия». При анализе данного понятия стоит обратить 

внимание, что между способами совершения мошенничества стоит 

разделительный союз «или», что предполагает самостоятельный характер 

каждого из них. В действующем законодательстве определение понятия 

«обман» отсутствует.  
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Мошеннические действия – это хищение денег или имущества, 

приобретение права на имущество при помощи обмана или злоупотребления 

доверием. Так расшифровывается это понятие в Уголовном кодексе 

Российской Федерации. Для того, чтобы преступление можно было назвать 

мошенничеством, необходимо наличие преступного умысла 

правонарушителя. Преступник должен четко осознавать характер 

совершаемых им действий и чётко осознавать последствия преступления.  

Определения мошенничества не являются универсальными и могут 

быть поняты только в том культурном контексте, в котором они встречаются. 

Более того, мошенничество может быть совершено в интересах организации 

или могут быть ситуации, когда кто-то не ворует для него, однако он может 

грабить у одного клиента, чтобы накормить другого, или может не нанести 

ущерба организации. 

Мошенничество является основанием для отмены сделки по выбору 

пострадавшей от него стороны или для возмещения убытков. Мошенничество 

охватывает все разнообразные средства, которые может изобрести 

человеческая изобретательность и к которым один человек прибегает, чтобы 

получить преимущество перед другим путем ложных внушений или 

подавления истины. Оно включает в себя все неожиданности, уловки, 

хитрость или лицемерие, а также любые несправедливые способы обмануть 

другого. 

Структура мошенничества нередко базируется на материальной основе, 

так как преступление имеет свершение с того момента, когда у 

правонарушителя появляется возможность распоряжаться материальными 

благами, которыми он завладел, или же когда сам преступник обладающий 

такой возможностью, как владение переданным ему состоянием, имуществом.  

Объективную сторону данного преступления составляют общественно-

опасное деяние, последствия, причинная связь между деянием и 

наступившими в результате его совершения преступными последствиями, а 

также способ. 

Объектом преступления является то, на что посягает преступник, чему 

он причиняет либо желает причинить ущерб, вред.  

Родовым объектом мошенничества является экономика, видовым 

объектом – собственность. 

 Непосредственный объект – это имущественные отношения, в 

частности, конкретная форма собственности: частная, муниципальная и 

государственная.  
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Обязательной характеристикой объективной стороны данного 

преступления является способ совершения преступления – обман или 

злоупотребление доверием (ч. 1 ст. 159 УК РФ). 

Ввиду отсутствия легального определения обмана, а также для 

облегчения правоприменительной практики при квалификации совершенного 

деяния как мошенничества Пленум высшего судебного органа дает 

разъяснение относительно его содержания.  

Обман как способ объективной стороны мошенничества, исходя из 

содержания п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда от 30 ноября 2017 

г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате», может состоять в сознательном сообщении (представлении) 

заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в 

умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в 

17 предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, 

использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или 

услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), 

направленных на введение владельца имущества или иного лица в 

заблуждение [3]. 

Еще одним способом совершения мошенничества является 

злоупотребление доверием. В соответствии с п. 3 вышеуказанного 

постановления злоупотребление – это использование с корыстной целью 

доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, 

уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим 

лицам [3]. 

Субъективная сторона характеризуется наличием у виновного прямого 

умысла, составляющими которого являются осознание им общественной 

опасности своих действий (бездействий), которая заключается в хищении 

чужого имущества или приобретении права на чужое имущество посредствам 

обмана или злоупотребляя доверием, предвидение возможности или 

неизбежности наступления общественно опасных последствий в форме 

причинения имущественного ущерба собственнику и желание их наступления 

[2].  

Субъект мошенничества в рамках ч. 1 ст. 159 УК РФ – вменяемое 

физическое лицо, которое на момент совершения преступного деяния 

достигло возраста 16 лет, т. е. уголовная ответственность наступает по общим 

правилам.  

Кроме классического мошенничества, о котором мы упомянули выше, 

существует мошенничество в сфере кредитования, предпринимательской 

деятельности, при получении каких-либо выплат, с использованием 
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банковских карт, в сфере страхования, а также, мошенничество в сфере 

компьютерной информации.  

Таким образом, в качестве объекта мошенничества выступают 

общественные отношения по охране интересов собственника, а предметом 

этой же сферы является чужое имущество и право на данную собственность. 

Объективная сторона мошенничества проявляется в преступных деяниях, 

которые приводят к неким последствиям в виде ущерба, нанесённого 

имущественному состоянию какой-либо организации или физическому лицу, 

вследствие причинения ему же вреда или уклонения от условий договора.  

Само определение мошенничества в настоящее время не отличается 

ясностью изложения всех необходимых для такого деяния отличительных 

черт, по той причине, что сами виды мошенничества приняли совершенно 

другие, более новые формы с пришествием информационного века.  

В связи с этим, более распространённым объяснением мошенничества 

принято понимать присвоение себе чужого имущества, через обман или 

злоупотребление доверием, посягающее на права собственника, независимо от 

сферы экономической деятельности, и причиняющее вред правам и 

легитимным интересам потерпевшего человека, которому причинен какой-

либо вред.  

Предоставленное определение необходимо зафиксировать в 

примечании к ст. 159 УК РФ. Кроме того, представляется целесообразным 

привести к единообразию объективные признаки составов мошенничества, 

предустановленных ст. ст. 159.1 – 159.6 УК РФ. 

Таким образом, мошенничество – сложное и неискоренимое явление, 

появившееся в тот момент, когда древние люди вступили в отношения 

товарообмена. Недобросовестные покупатели и продавцы быстро догадались, 

что можно предпринять некоторые неправомерные действия и получить за это 

максимальную выгоду.  

Подводя итоги, отметим следующее. Мошенничество является одним из 

способов хищения имущества. Это преступление, при котором лицо 

сознательно обманывает других людей с целью получения незаконной 

выгоды. Мошенничество может осуществляться различными способами, 

такими как подделка документов, создание фиктивных компаний или 

предложение выгодных сделок, которые на самом деле являются обманом. 

В современном мире мошенничество стало особенно распространенным 

в сфере интернета. Кибермошенники используют различные методы, такие 

как фишинг, скимминг, вредоносные программы и другие, чтобы получить 

доступ к личным данным и финансовым ресурсам людей. 
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В настоящее время мошенники стали более изощренными и 

продуманными, особенно принимая во внимание то, насколько далеко шагнул 

технический прогресс за последние несколько десятков лет. Они максимально 

быстро адаптируются под все нововведения, которые создают законодатели. С 

момента возникновения телекоммуникационной сети «Интернет» 

колоссально расширилась сфера деятельности злоумышленников. Каждый из 

нас знает про мошенничество с использованием интернет-банкинга, интернет 

ресурсов и т.д. 

Главными факторами роста мошенничества можно назвать следующие 

обстоятельства: невысокое социально-экономическое положение огромной 

доли населения страны, безработица, неуплата заработной платы, пенсий, 

социальных пособий. Помимо этого, рост обусловлен и тем, что зачастую 

преступникам легче совершить мошенничество, чем иные преступные деяния 

(например, грабежи, разбои, вымогательства), в силу того, что нарушитель 

подвергается гораздо меньшему риску при их совершении, а имущество, 

приобретенное преступным путем, легче реализовать.  

Для борьбы с мошенничеством правительства разрабатывают и 

внедряют различные меры, такие как ужесточение уголовного наказания, 

создание специальных отделов по борьбе с мошенничеством и повышение 

осведомленности общественности о методах и признаках мошенничества. 

Однако, помимо уголовной ответственности, важно также обратить 

внимание на профилактику мошенничества. Люди должны быть более 

бдительными и осторожными при совершении финансовых операций, 

предоставлении личных данных и отклике на подозрительные предложения. 

Образование и информирование о методах мошенничества могут помочь 

предотвратить это преступление. 
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В настоящее время предварительный договор занимает важное место в 

системе гражданско-правовых отношений, поскольку его роль в гражданском 

обороте постоянно возрастает, а также расширяется сфера практического 

применения. 

Предварительные договоры относятся к преддоговорным соглашениям, 

так как они предоставляют возможность сторонам связать друг друга 

определенными обязательствами еще до заключения окончательного 

договора. Эти преддоговорные соглашения отличаются от других видов тем, 

что юридически обязывают контрагентов заключить основной договор в 

будущем, а не используются для демонстрации серьезности намерений или 

задания переговорам конкретного направления. 

Стоит отметить, что предварительный договор в контексте 

преддоговорного соглашения направлен не на совершение сторонами 

действий по продаже товаров, выполнению работ и т.д., а на заключение 

основного договора по совершению данных обязательств173. Стороны 

                                                           
173 См.: Богданов В.В. Преддоговорные правоотношения в российском гражданском праве. – С. 85.  
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включают в данное соглашение условия будущего договора и положения о 

том, что ввиду некоторых обстоятельств они заключат окончательный 

договор. Эти обстоятельства могут содержать различные правоотношения по 

оказанию услуг или выполнению работ, приобретению движимого и 

недвижимого имущества после достижения контрагентами условий договора.   

В российской юридической науке сложилось устойчивое мнение, что к 

предварительным договорам, содержащим обязательство заключить договор, 

относится договор, прямо закрепленный в ст. 429 ГК РФ. Законодатель опять 

не говорит о преддоговорной силе такого соглашения. Хотя при толковании 

дефиниции предварительного договора, находящейся в данной статье, 

становится очевидным, что данное соглашение относится к таковым – 

преддоговорным соглашениям.  

Профессор В.В. Ралько174 подтверждает позицию, что предварительный 

договор можно определить как соглашение, достигнутое между сторонами, 

цель которого заключается в передаче имущества и выполнении иных 

обязательств, предусмотренных договоренностями контрагентов. 

Заключенное соглашение является основой для официального оформления 

будущих отношений.  

Можно привести примеры, демонстрирующие ситуации заключения 

предварительного договора.  

Во-первых, это может быть вызвано правовой необходимостью, 

например, при заключении сделок с недвижимостью, которые в силу закона 

требуют государственной регистрации и, соответственно, предоставления 

правоустанавливающих документов на недвижимое имущество. Кроме этого, 

возникает ситуация, когда стороны, намеревающиеся связать себя сразу же 

окончательным договором, не могут этого сделать в силу отсутствия у лица, 

обязанного передать права на объект имущества, прав на этот объект. Право 

собственности у стороны на этот объект появятся только после того, как она 

их оформит надлежащим образом175.  

Во-вторых, контрагенты используют предварительный договор, чтобы 

связать себя в будущем юридической обязанностью заключить окончательный 

договор. Это позволяет сторонам придать переговорам оформленный 

результат в виде подписания ими основного договора. Таким образом, 

участники правоотношений могут начать осуществление определенных 

действий по выполнению обязанностей сразу же после подписания 

предварительного договора. Например, сбор документов, подготовка 

                                                           
174 См.: Актуальные проблемы гражданского права: монография / под ред. Р.В. Шагиевой, Н.Н. Косаренко. – С. 98. 
175 См.: Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. – М.: Гос. Изд-во юридической литературы, 1950. – С. 
145. 
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помещения и т.д., не боясь уклонения и совершения иных действий, 

препятствующих заключению окончательного договора, со стороны 

контрагента.  

В-третьих, предварительный договор предоставляет сторонам 

возможность не согласовывать существенные условия будущего договора, а 

определить лишь его предмет и те условия, которые одна из контрагентов 

считает важными для согласования и отражения в окончательном договоре (ст. 

429 ГК РФ). По мнению профессора И.Б. Новицкого, данная возможность 

является существенным преимуществом предварительного договора, так как в 

нем «достаточно определить только самые общие условия предстоящего 

договора, а второстепенные положения отложить для согласования на 

будущее время»176.  

В связи с изменениями, внесенными в текст ст. 429 ГК РФ в 2015 году177, 

мнение ученого представляется автору работы справедливым, хотя до 

недавнего времени оно отрицалось в научных кругах ввиду его несоответствия 

законодательству. Эти изменения заключаются в том, что в настоящее время 

контрагенты не обязаны согласовывать все существенные условия 

окончательного договора, как это было установлено в тексте статьи в прошлых 

редакциях ГК РФ до 2015 года. В настоящее время сторонам достаточно 

согласовать условия о предмете и те положения, которые одна из них считает 

необходимым включить в окончательный договор. Отсутствие конкретных 

намерений насчет существенных обстоятельств является результатом 

заключения сторонами предварительного договора, а не закрепления 

положений в тексте окончательного договора178.  

В юридической науке ведутся споры о значении предварительного 

соглашения и его роли в гражданском праве. Одни ученые, в частности 

А.Г. Карапетов, утверждают, что заключение предварительного договора в 

качестве преддоговорного соглашения не имеет существенного смысла, 

потому что есть иные правовые конструкции, обеспечивающие сторонам 

более удобные средства для взаимодействия и закрепления своих 

обязательств. В качестве примера можно привести соглашения с 

отлагательными условиями или заключение договора относительно будущей 

вещи179.  

                                                           
176 См.: Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. – С. 147. 
177 О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 08.03.2015 
№ 42-ФЗ // Собрание законодательств РФ. – 09.03.2015. – № 10, ст. 1412. 

178 См.: Петухова А.В. Соотношение предварительного договора и договора о намерении. – С. 154.  

179 См.: Карапетов А. Предварительный договор: комментарий к новой редакции ст. 429 ГК // ООО «Издательская группа 

Закон». – URL: 
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Другие исследователи этого института имеют противоположную 

позицию. Они считают предварительные договоры неотъемлемой частью 

гражданского права. При невозможности заключения основного договора на 

данном этапе взаимодействия сторон ввиду фактических или правовых 

оснований, предварительные договора дают возможность сторонам создать 

обязательство180. 

Можно разделить точку зрения ученого В.Э. Поляковой. 

Предварительные договоры предоставляют контрагентам широкие 

возможности для его применения. Стороны могут выразить явное намерение 

заключить окончательный договор в отношении определенного предмета в 

будущем и при этом подтвердить свои действия заключением соглашения, 

имеющего юридическую силу.  

Таким образом, предварительный договор предлагает сторонам 

оформить только предмет окончательного договора, а согласование иных 

условий оставить на дальнейшее обсуждение. Поэтому предварительный 

договор в сравнении с другими видами преддоговорных соглашений обладает 

конкретными преимуществами. Во-первых, он не допускает уклонения 

стороны от заключения окончательного договора. Во-вторых, защищает от 

нарушений условий, зафиксированных в тексте предварительного договора. 

Предварительный договор прямо предусмотрен российским 

законодательством. В статье. 429 ГК РФ закрепляется его понятие, содержание 

и форма. Согласно анализируемой статье, можно привести понятие указанного 

соглашения. Предварительный договор является основой для заключения 

контрагентами договора о том предмете и на тех условиях, прямо 

закрепленных данным соглашением, в будущем. 

Необходимо отметить, что предмет договора, закрепленный в тексте ст. 

429, не является исчерпывающим. Стороны по своему усмотрению свободны 

в выборе предмета соглашения, регулирующего иные обязательства. 

Например, предметом контракта может выступать поручительство и др.181 

Законодателем также установлены определенные правила к форме. Она 

должна быть тождественна форме основного договора и, как правило, является 

письменной.  

                                                           
https://zakon.ru/blog/2015/11/17/predvaritelnyj_dogovor_kommentarij_k_novoj_redakcii_st429_gk#comment_485141. – (Дата 
обращения: 29.08.2023). 

180 См.: Полякова В.Э. Предварительный договор в праве России и Германии: дис … канд. юрид. наук. – Москва, 2015. – 
С. 15. 

181 Определение Высшего Арбитражного суда РФ от 30.09.2013 № ВАС-13748/13 // АюдарИнфо. – URL: https://www.audar-
info.ru/na/editArticle/index/type_id/13/doc_id/19079/release_id/38663/#art252099. – (Дата обращения: 29.08.2023). 
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Интересной особенностью является то, что условия о предмете и те 

положения, закрепления которых требует контрагент, обязательны для 

отражения в тексте предварительного договора. В это же время условия о цене, 

сроках и других обстоятельствах не требуют обязательного включения в 

данный договор. В соответствии с анализируемой особенностью становится 

очевидным, что законодатель наделил предварительный договор чертами 

преддоговорного соглашения, которое дает возможность сторонам, не 

прибегая к заключению окончательного контракта, зафиксировать 

достигнутые положения и регламентировать дальнейшее взаимодействие.  

Важно отметить, что, если стороны не включили в текст условие о цене, 

это не означает, что контрагенты не согласовали данный вопрос. Согласно 

Информационному письму Президиума ВАС «Обзор практики», при 

возникновении в будущем споров по поводу цены презюмируется, что 

участники договора передают определение данного условия суду, который 

должен определить цену исходя из условий предварительного договора или в 

соответствии с обычно взимаемой рыночной ценой182.  

В дополнение ст. 429 ГК РФ закрепляет положение о том, что данный 

вид преддоговорного соглашения должен содержать условие о сроке, в 

течение которого существует обязанность подписать основной договор. 

Императивная обязанность заключить контрагентами окончательное 

соглашение в течение одного года применяется в том случае, если в тексте 

контракта отсутствует информация о сроках.  

Однако стороны не могут определить момент заключения основного 

договора в связи с конкретными действиями одного из контрагентов – срок 

предварительного договора может определяться участниками отношений 

только на основании неизбежного события, но не может зависеть «от воли и 

действий»183. 

Этому преддоговорному соглашению характерна возможность 

обращения одной стороны в суд для принуждения контрагента подписать 

основной договор в срок и на условиях, которые закреплены в 

предварительном договоре. Эта санкция не является единственной мерой 

ответственности нарушителя. Наличие такой ответственности отличает 

данный контракт от иных преддоговорных соглашений. Некоторые из них 

хоть и предусматривают ответственность в виде возмещения убытков, не 

                                                           
182 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 05.05.1997 № 14 «Обзор практики 

разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров» // ГАРАНТ.РУ. – URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/10101071/. – (Дата обращения: 29.08.2023). 

183 Определение Высшего Арбитражного суда РФ от 05.03.2011 № ВАС-2352/11 по делу № А40-2050/10-40-15 // 
Электронное правосудие. – URL: https://clck.ru/MgGLN. – (Дата обращения: 29.08.2023). 
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могут принудить уклоняющуюся сторону к заключению основного договора 

(п. 5 ст. 429 ГК РФ).  

Необходимо подчеркнуть, что судьями не выработано общей позиции по 

вопросу о понуждении стороны к заключению основного договора. Например, 

в Решении № 2-3535/2016 суд отказал в понуждении к заключению основного 

договора при наличии задатка184. В другом деле Судебной Коллегией по 

гражданским делам ВС РФ принято решение о том, что сторона вправе 

требовать понуждения к заключению основного договора, если другая, 

заключив предварительный договор, в дальнейшем уклоняется от его 

исполнения. Мнение суда кассационной инстанции о понуждении к 

заключению основного договора является прямым нарушением принципа 

свободы договора считать «существенным нарушением норм материальных 

норм права»185.  

На основании ранее сказанного, к предварительным соглашениям, 

содержащим обязательство заключить контракт, в российском 

законодательстве относится предварительный договор, прямо закрепленный в 

ГК РФ в ст. 429. Нормотворец не закрепил его роль в качестве 

преддоговорного соглашения. Однако исходя из его содержания и роли и 

опираясь на доктрину, можно заявить, что предварительный договор – это 

преддоговорное соглашение, позволяющее сторонам зафиксировать их 

юридическую обязанность в дальнейшем заключить основной контракт, не 

достигая при этом согласия определять существенные условия на 

первоначальном этапе, а согласовать их после его подписания.  

Таким образом, проанализировав указанные выше обстоятельства, 

можно сделать вывод, что во всей системе преддоговорных соглашений 

только этому виду отведена исключительная особенность принудить 

участников заключить основной договор в отношении определенного 

предмета и на условиях, обозначенных ранее. Такое положение дает 

уверенность контрагентов в оформлении начатых взаимоотношений, хотя и не 

гарантирует добросовестность другой стороны. 
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В соответствии со статьей 10 Конституции Российской Федерации 

государственная власть в Российской Федерации разделена на 

законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. Судебная власть 

является одной из ветвей государственной власти, которая функционирует 

самостоятельно и независимо от других форм и отраслей государственной 

власти. Эта власть осуществляется специальными органами судебной власти, 

которые обладают исключительным правом и монополией на эту власть. В 

процессуальном законодательстве основной функцией суда является 

осуществление правосудия, то есть рассмотрение дела по существу. Но 

функция суда в процессе не ограничивается этим. Законодатель возложил на 

него обязанность осуществлять правозащитные и правовосстановительные 

функции, а именно осуществлять судебное надзорное действие. В настоящее 

время в профессиональном юридическом сообществе обсуждается тема 

судебного контроля, которая является одной из самых спорных и 

неоднозначных правовых областей. 

Концепция судебной реформы в РСФСР (1991 г.) была первым 

юридическим использованием термина «судебный контроль». (далее по тексту 

– Концепция) [3]. Этот документ разделил судебный контроль на абстрактный 

и конкретный, отметив, что последний является основной характеристикой 

правосудия, которую осуществляют общие суды и Конституционный Суд 

РСФСР. Однако ученые в самой концепции не определили судебного 

контроля, хотя они предлагали расширить его границы. В настоящее время 

лишь Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации содержит 

статью с названием «судебный контроль» (статья 20) [1], которой 

регламентировано, что суд контролирует исполнение наказаний при решении 

вопросов, подлежащих рассмотрению судом при исполнении приговора в 

соответствии со статьями 397 (за исключением случаев, указанных в пунктах 

1 и 18) и 398 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [2]. 

Однако большинство авторов определяют судебный контроль как 

разновидность государственного контроля за законностью правовых актов, 

решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и иных организаций и должностных лиц. 

В.М. Лебедев [12, c. 8] и Н.Н. Ковтун [11, c. 27] считают, что судебный 

контроль – это особая форма осуществления правосудия. По мнению В.П. 

Кашепова, судебный контроль – это своеобразная деятельность суда, которая 
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по форме примыкает к правосудию [9, c. 70]. То, что в понятие в правосудие 

следует включать и судебный контроль считает В.М. Борзов [5, c. 18]. По 

нашему мнению, ни одна из приведенных позиций не соответствует 

действительности, поскольку они не должны смешивать совершенно разные 

функции суда, а именно осуществление правосудия и судебный контроль. 

Согласно словарному толкованию, «правосудие» относится к деятельности 

судебных органов, такой как справедливое решение дела, спора; правый суд, 

справедливый приговор, решение по закону, по совести или правде; и 

(юстиция), вид правоохранительной и правоприменительной деятельности 

государственной власти, в которой судебная власть применяется. В настоящее 

время понятие «правосудие» как правовая категория значительно шире и 

многограннее, поскольку оно относится к институту судебной правовой 

защиты, который защищает права и свободы человека и гражданина путем 

реализации конституционных установлений. Эта защита основана не только 

на государственном праве, но и на международных договорах Российской 

Федерации и общепризнанных принципах международного права.  

Авторы сталкиваются с противоречием, когда пытаются объяснить, как 

соотносятся понятия «судебный контроль» и «правосудие». С одной стороны, 

исполнение судебных решений не может быть считано правосудием; с другой 

стороны, исполнение не может быть отделено от правосудия, потому что оно 

является его продолжением [4, c. 128]. Так, рассматривая соотношение 

дефиниций правосудия и судебного контроля, Луценко П.А. заключил, что 

при осуществлении судебного контроля судебная власть действует методом 

осуществления правосудия [14, c. 330]. Днепровская М.А. и Ковтун Н.Н. также 

приходят к выводу, что судебный контроль является одной из форм 

правосудия [8, c. 23; 10, c. 117]. Рыгалова К.А. считает, что, если «судебный 

контроль» применяется только к стадии досудебного производства по 

уголовным делам, он имеет иной характер, чем осуществление правосудия. Он 

направлен на контроль за поведением участников уголовного 

судопроизводства с целью защиты конституционных прав, свобод личности и 

верховенства закона [16, c. 98]. 

Судебный контроль за законностью правовых актов, решений, действий 

или бездействия органов государственной власти, местного самоуправления, 

общественных и иных организаций и должностных лиц называется судебным 

контролем. В результате предметом судебного контроля являются правовые 

акты, а также действия и бездействие органов и должностных лиц, которые 

могут иметь определенные юридические последствия. Таким образом, вряд ли 

разумно включать в понятие «судебный контроль» функции, выполняемые 

судебными органами и должностными лицами в сферах, не связанных с 
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юрисдикцией, таких как анализ, обобщение и разъяснение судебной практики, 

контроль за соблюдением сроков рассмотрения дел в судах, надзор за 

деятельностью судейского сообщества и т.д. Многие юристы считают, что 

деятельность суда является правосудием только в том случае, если в основе ее 

лежит спор или конфликт. Однако если в основе ее деятельности лежит только 

принятие законных решений органами расследования или прокурорами путем 

принятия соответствующих судебных решений, такая деятельность не 

считается правосудием [17, c. 102]. Вряд ли с таким мнением можно 

согласиться. По нашему мнению, если авторы основ правосудия создают 

правовой спор, возникший между двумя сторонами конфликта, этот спор 

может возникнуть и на досудебном разбирательстве, например, при решении 

меры пресечения или при замене наказания. В обоих случаях затрагиваются 

права участников судопроизводства, поэтому существует спор о праве. По 

нашему мнению, правосудие должно понимать государственную деятельность 

суда по рассмотрению конкретных дел.  

Суд рассматривает жалобы участников процессуального 

правоотношения на действия или решения органов и должностных лиц, но не 

рассматривает и не разрешает дело по существу. На это обращает внимание и 

Н.А. Лопаткин [13, c. 21]. В.Ю. Мельников считает, что судебный контроль – 

это специфическая процессуальная деятельность, направленная на 

обеспечение соблюдения в процессе конституционных прав и свобод 

участников процесса, недопущения их нарушения, восстановление незаконно 

и (или) необоснованно нарушенных конституционных прав [15, c. 5]. Такого 

же мнения придерживаются и Л.В. Виницкий и Г.С. Русман, по мнению 

которых, в порядке осуществления судебного контроля содержанием 

деятельности суда является проверка законности и обоснованности 

ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина, а не 

решение вопроса о виновности лица. К тому же контрольную деятельность 

суда в досудебном производстве нельзя назвать в полной мере судебным 

разбирательством [6, c. 101]. Временные границы отличают осуществление 

правосудия от судебного контроля. Когда дело рассматривается и решается, 

правосудие начинается. С другой стороны, когда кто-то обжалует решение или 

действия государственных органов, должностных лиц и государственных 

служащих, начинается судебный контроль. Мы согласны с мнением Н.Г. 

Миратовой о том, что «судебный контроль в судопроизводстве представляет 

собой многоаспектную (многофункциональную) процессуальную 

деятельность органа судебной власти, которая осуществляется в 

установленных процессуальным законом формах, направлена на реализацию 

института судебной защиты в целях обеспечения доступа к правосудию и 
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восстановления нарушенных прав и законных интересов человека и 

гражданина при производстве по делу» [7, c. 106].  

Поскольку судебные дела имеют значительное юридическое значение 

по сравнению с другими видами дел и затрагивают широкий круг интересов, 

судебный контроль представляет особый интерес при осуществлении 

субъектами государственного управления своих полномочий. В сфере 

государственного управления судебное управление проявляется в правовой 

оценке действий (бездействий) или решений (актов) органов государственной 

власти и их должностных лиц, направленных на устранение нарушений прав 

и законных интересов граждан, организаций и других лиц. Целью судебного 

контроля является принятие законных мер для восстановления нарушенных 

прав и привлечения виновных лиц к юридической ответственности. Основная 

задача судебного контроля в государственном управлении состоит в том, 

чтобы проверить законность, справедливость и разумность актов и действий, 

принимаемых субъектами государственного управления. Практика 

показывает, что решения, принимаемые органами государственного 

управления, не всегда соответствуют требованиям законности и 

обоснованности. Поскольку органам государственной власти предоставляется 

значительное количество полномочий, в том числе возможность действовать 

исключительно по своему усмотрению, принимаемые ими акты и 

осуществляемые ими действия должны находиться под тщательным 

контролем судебной власти. В этих целях действующее законодательство 

предусматривает, что акты и бездействие государственных органов могут 

быть проверены и оспорены в соответствующих судах Российской Федерации 

по установленным правилам. На самом верху нашего государства существует 

такое положение: статья 120 Основного закона устанавливает, что акты 

властных структур должны рассматриваться и оцениваться судами 

посредством определенного нормоконтроля. Кроме того, суды рассматривают 

и оценивают законы государственных структур, чтобы гарантировать 

законность, эффективность и единообразие государственного управления. 

Ежегодно суды рассматривают огромное количество дел, связанных с 

государственными учреждениями. Такие правоотношения, рассматриваемые 

судами, имеют достаточно сложную и многогранную правовую природу, 

включающую элементы регулирования как частного, так и публичного права. 

Помимо прочего, к таковым можно отнести судебные споры о назначении или 

перерасчете пенсий, каких-либо страховых выплат, других социальных 

выплат и оказания мер социальной поддержки, а также споры о 

предоставлении жилья молодым семьям в России в соответствии с правилами 

федеральных и региональных целевых программ. Взимание налогов, сборов и 
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иных обязательных платежей, лицензирование, защита конкуренции и споры, 

возникающие при осуществлении полномочий контрольно-надзорных 

органов также называются «пограничными».  

Судебные дела, в которых государство выступает против гражданина 

или организации на равных условиях с государством в лице его органов, 

называются преступлениями с участием государства. Хотя такие дела, как и 

дела, связанные с публичными правоотношениями, характеризуются 

наличием властного субъекта и неравенством субъектов материальных 

правоотношений (реальных, а не декларативных), основой их возникновения 

обычно является властно-распорядительный акт. В связи с этим, как и в 

административном судопроизводстве, необходимы повышенные гарантии 

защиты частных лиц перед лицом, занимающим руководящие должности. 

В настоящее время существует множество судов, рассматривающих 

дела об ответственности государства в широком смысле, а также множество 

процессуальных законов, регулирующих это рассмотрение. Это является 

одной из наиболее сложных проблем при осуществлении функций судебного 

контроля в государственном управлении. Суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды рассматривают дела, связанные с участием 

государственных органов. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации и другие федеральные законы применимы к таким делам. Все это 

свидетельствует о том, что судебная компетенция пересекается по большому 

количеству дел административно-правовой природы. На самом деле это 

затрудняет разделение функций судебного контроля между органами 

государственного управления. Кроме того, из-за различий в правовой природе 

рассматриваемых дел и задач судопроизводства считается неправильным 

сравнивать функции контроля государственного управления в арбитражном 

судопроизводстве с аналогичной деятельностью суда в административном 

судопроизводстве. При осуществлении судебного контроля возникают много 

вопросов в отношении интерпретационных актов органов власти, таких как 

письма или разъяснения, которые носят казуальное толкование 

законодательных норм. Многие из них рассчитаны на широкий круг лиц и 

содержат абстрактные объяснения положений законодательства. Тем не 

менее, на наш взгляд, такие акты не требуют судебного расследования и не 

требуют никаких изменений. В случае необходимости такие акты могут быть 

признаны не имеющими юридической силы судом с момента их принятия, 

поскольку они должны подлежать судебному контролю.  

Таким образом, можно сделать вывод, что существование судебного 

контроля в сфере государственного управления является полностью 
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оправданным. Кроме того, это характеризует принципы эффективности и 

прозрачности государственного управления. 

Судебный контроль – важный инструмент, который позволяет проверять 

законность принятых решений и действий органов власти. Он выполняет 

несколько функций: контроль за исполнением законов, защиту 

конституционных прав и свобод граждан, а также охрану правопорядка. При 

применении судебного контроля необходимо придерживаться принципов 

законности. Это означает, что судебные решения и действия должны 

основываться на действующем законодательстве и не должны нарушать права 

и свободы граждан. При этом нужно также учитывать принцип 

справедливости, что предполагает равноправие сторон и честность процесса. 

Один из важнейших принципов судебного контроля – это независимость суда. 

Судебная система должна быть независимой от влияния других органов 

власти и внешних влияний. Только так можно гарантировать объективность и 

справедливость при рассмотрении дел. Оптимальный вариант применения 

судебного контроля должен удовлетворять интересы граждан, обеспечивать 

защиту прав и законных интересов. Уровень судебного контроля может быть 

разным – от простого надзора за деятельностью органов власти до 

конституционного контроля, который рассматривает вопросы 

конституционности законов и актов. 

Таким образом, применение судебного контроля является необходимым 

условием предотвращения злоупотреблений со стороны государственных 

органов и обеспечения прав и свобод граждан. Оно должно быть осуществлено 

со справедливостью и соблюдением процессуальных норм, гарантирующих 

равноправие и независимость судебной системы. Авторы считают, что 

судебный контроль должен быть эффективным и независимым, чтобы 

граждане могли обратиться в суд в случае нарушения их конституционных 

прав. Суды должны иметь право оспорить неправомерные действия или 

бездействие органов власти и восстановить права граждан. Только так можно 

обеспечить справедливость и защиту прав граждан. 

Судебный контроль представляет собой специфический механизм 

осуществления правосудия и соответствующий межотраслевой правовой 

институт. В последнее время расширение ревизионной практики судов в 

отношении органов и должностных лиц в вопросах, так или иначе 

затрагивающих охраняемые права и интересы, привело к повышению 

понимания необходимости передачи судебного контроля в отдельный 

институт. 
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ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА 

РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

Аннотация: автор, отмечая отсутствие законодательного 

определения реорганизации юридического лица, исследует различные ее 

трактовки, предложенные в цивилистической доктрине и правовые подходы, 

нашедшие свое закрепление в судебной практике. В результате автором 

выявляются основные признаки реорганизации: прекращение (создание) 

юридического лица, правопреемство, экономическая выгода, особенности 

субъекта. Исследуются также вопросы возможности отнесения 

реорганизации к гражданско-правовой сделке и применения последствий ее 

недействительности и соотношение реорганизации и смены фирменного 

наименования юридического лица. По результатам проведенного 

исследования формулируются обобщающие выводы, предлагается авторское 

определение реорганизации юридического лица. 

Ключевые слова: реорганизация, юридическое лицо, сделка, 

правопреемство, деятельность, прекращение, создание. 

Abstract: the author, noting the absence of a legislative definition of the 

reorganization of a legal entity, explores its various interpretations proposed in the 

civil doctrine and legal approaches that have found their consolidation in judicial 

practice. As a result, the author identifies the main signs of reorganization. The 

issues of the possibility of attributing reorganization to a civil transaction and the 

application of the consequences of its invalidity and the ratio of reorganization and 

change of the corporate name of a legal entity are also investigated. Based on the 
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results of the study, generalizing conclusions are formulated, the author's definition 

of the reorganization of a legal entity is proposed. 

Keywords: reorganization, legal entity, transaction, succession, activity, 

termination, creation 

 

Институт реорганизации юридического лица в гражданском праве имеет 

важное значение для установления стабильности гражданского оборота, 

обеспечения правопреемства в правах и обязанностях, способствует 

гарантированности исполнения договорных обязательств; оптимизирует 

налогообложение организации; предотвращает дробление капитала и изъятие 

его из производственной сферы участниками корпорации. В результате 

применения реорганизационных процедур достигается значительный 

организационный и финансовый эффект [4, С. 70]. 

Понятие «реорганизация» применительно к юридической конструкции 

юридического лица законодательство не закрепляет. Это порождает 

многообразие различных научных формулировок этого термина. 

Так, по мнению А.М. Беляковой реорганизация не что иное как 

структурная реструктуризация организации, которая осуществляется 

посредством реализации сложного юридического состава, имеет цель – 

получение положительного экономического эффекта и сопровождается 

переходом имущества в рамках правопреемства, изменением структуры 

капитала реорганизуемого субъекта [5, С. 70]. Другие ученые, в частности Е.А. 

Суханов трактуют понимают юридического лица как разновидность его 

прекращения, при котором происходит правопреемство в правах и 

обязанностях – от прекратившей деятельность организации к вновь 

образованной [12, С. 22].  

Аналогичного мнения М.И. Брагинский, который при этом отмечает, что 

деятельность реорганизуемого субъекта продолжается по сути в деятельности 

других юридических лиц [7, С. 19]. При этом трудно согласиться с позицией 

В.С. Мартемьянова, что при реорганизации должна измениться 

организационно правовая форма юридического лица, поскольку возможна 

реорганизация без изменения организационно правовой формы [10, С. 68]. 

Анализ этих и иных точек зрения позволяет заключить, что в 

цивилистической науке принято выделять два конституирующих признака 

реорганизации юридического лица: прекращение деятельности 

реорганизуемого юридического лица и правопреемство в рамках которого 

происходит формирование нового хозяйствующего субъекта. 

При этом следует согласиться с правовой позицией В.В. Долинской, 

которая считает, что реорганизация имеет своей целью не прекращение 
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деятельности юридического лица, а достижение определенного 

экономического эффекта [8, С. 26]. В этой связи позиции ученых, которые 

сводят реорганизацию только к прекращению деятельности организации 

видятся несостоятельными. Кроме того, признак прекращения деятельности 

организации не охватывает все его виды. Так при такой форме реорганизации. 

как выделение, признак прекращения деятельности отсутствует [13, С. 97]. 

 Из этого следует вывод, что признак прекращения деятельности 

организации невозможно рассматривать как универсальный. По нашему 

мнению, в этой связи более целесообразным выделить такой признак 

реорганизации, как образование нового юридического лица в результате ее 

завершения. 

При этом С.В. Мартышкин, к числу признаков реорганизации относит 

также и особый субъектный состав – только юридическое лицо [11, С. 33]. 

Таким образом, основными признаками реорганизации юридического 

лица можно считать достижение положительного экономического эффекта, 

правопреемство, прекращение деятельности или (и) образование нового 

юридического лица. 

Изучение юридической природы реорганизации юридического лица 

тесно связана с выяснением вопроса о возможности отнесения реорганизации 

к сделке. 

На страницах юридической печати можно встретить положительный 

ответ на этот вопрос. Обосновывается такая точка зрения тем, что при 

реорганизации имеют место договорные отношения, которые должны быть 

облечены с письменную форму [6, С. 118; 3, С.46].  

По нашему мнению, указанные ученые неоправданно сужают объем 

понятия «реорганизация» до гражданско-правовой сделки. Между тем, одной 

сделкой реорганизация не ограничивается, поскольку в ее содержание входит 

принятие организационных решений, составление передаточного акта, 

инвентаризация, составление бухгалтерского баланса, государственная 

регистрация.  

При этом очень сложно говорить о наличии сделки при таких формах 

реорганизации как выделение и преобразование, когда вновь создаваемый 

субъект на начальных этапах отсутствует, а появляется только на 

завершающем этапе с момента его регистрации в органах ФНС. 

В этой связи видится невозможным признание реорганизации 

недействительной именно как сделки и применения в отношении нее 

правовых последствий недействительности такой сделки. 

Судебная практика в целом отрицает подобное понимание 

реорганизации юридического лица. Так, в Постановление ФАС Московского 
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округа от 23.11.2011 арбитражный суд пришел к выводу о невозможности 

отнесения реорганизации и сделкам, так как в результате ее проведения 

образуется круг прав и обязанностей по иным, нежели предусмотренных в п. 

1 ч. 1 ст. 8 и ст. 153 ГК РФ[1], правовым критериям, реорганизация в этой связи 

выступает как установленный российским законодательством способом 

прекращения и возникновения юридических лиц. Следовательно ст. ст. 167, 

168 ГК РФ, определяющие недействительность сделок в отношении е не 

подлежат применению[17].  

Текстуально аналогичный вывод сделан в другом деле [18] при 

обосновании судом отсутствия оснований для применения пунктов 1-3 

статьи 61.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» [2]. 

Анализ содержания п. 1 ст. 57 ГК РФ позволяет сделать вывод, что 

реорганизация есть следствие решения уполномоченного органа об этом после 

проведения установленных в законодательстве процедур. В этой связи 

представляется обоснованным правовая позиция ВАС РФ, допускающая 

обжалование решения о реорганизации юридического лица по правилам о 

признании недействительными решений коллегиальных органов управления 

обществом) (Определения ВАС РФ от 04.05.2009 № 5321/09, от 27.03.2009 № 

ВАС-3450/09[15;16]). 

Показательным на наш взгляд выглядит судебное решение, суд пришел 

указал, что реорганизацию юридического лица следует рассматривать как 

разновидность сложного юридического состава, включающего в себя 

совокупность следующих юридических фактов: действий, направленных на 

принятие решения о реорганизации, сделки по передаче имущества, прав 

требования и долгов вновь созданному юридическому лицу.  

Вместе с тем суд, отмечая сложную правовую природу реорганизации, 

указал на возможность обращения в суд с иском признать недействительной 

реорганизацию как сделку, которая является основанием возникновения   прав 

и обязанностей субъектов гражданского права, поскольку это не запрещается 

нормами гражданского кодекса. Итогом рассмотрения дела стало решение 

суда о признании недействительной (ничтожной) сделки по реорганизации в 

форме присоединения общества с ограниченной ответственностью 

«Технолигадевайс» к обществу с ограниченной ответственностью «Илизиум» 

[19]. 

Выше рассмотренная судебная практика говорит о необходимости 

закрепления четкого законодательного подхода касательно возможности 

признания реорганизации недействительной как сделки и правовых 

последствиях такого признания.   

consultantplus://offline/ref=DC01B406EFB9D9D6C68A4CC4F5049E34D76E0B553AD271C77CD996DE3AC7F967855EEFABE5DB9724S3L
consultantplus://offline/ref=DC01B406EFB9D9D6C68A4CC4F5049E34D76E0B553AD271C77CD996DE3AC7F967855EEFABE5DB9724S3L
consultantplus://offline/ref=DC01B406EFB9D9D6C68A4CC4F5049E34D76E0B553AD271C77CD996DE3AC7F967855EEFABE5D39B24S1L
consultantplus://offline/ref=DC01B406EFB9D9D6C68A4CC4F5049E34D76E0B553AD271C77CD996DE3AC7F967855EEFABE5D29624SAL
consultantplus://offline/ref=DC01B406EFB9D9D6C68A4CC4F5049E34D76E0B553AD271C77CD996DE3AC7F967855EEFABE5D29724S0L
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-26102002-n-127-fz-o/glava-iii.1/statia-61.1/
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Следует обратить внимание на то, что судебная практика едина в том, 

что переименования названия юридического лица не может отождествляться 

с понятием реорганизации юридического лица, формы которой определены в 

п. 1 ст. 57 ГК РФ[20]. 

Такой подход сомнений не вызывает, поскольку при переименовании 

организации возможно и имеется признак ожидания положительного 

экономического эффекта, однако отсутствует какое-либо правопреемство, не 

возникают и не прекращают деятельность юридические лица. 

Подводя итог проведенному исследованию понятия и признаков 

реорганизации юридического лица можно прийти к следующим выводам. 

Реорганизация по своей юридической природе представляет собой 

разновидность сложного юридического состава, элементами которого 

являются следующие юридические факты: 

- решение юридического лица о реорганизации, принятое его высшим 

исполнительным органом; 

- совокупность правомерных действий, направленных на составление 

юридически значимых документов (передаточный акт, за исключением 

случаев слияния и присоединения [14]; проведение инвентаризации, 

составление бухгалтерского баланса и т.п.);  

- гражданско-правовой договор о конкретном виде реорганизации; 

- действия по государственной регистрации юридического лица, 

образованного (прекращенного) в результате проведенной реорганизации. 

Таким образом, реорганизация юридического лица это установленный 

законом порядок прекращения (создания) нового юридического лица в рамках 

которого происходит процесс универсального правопреемства 

имущественных и иных прав и обязанностей в целях достижения 

положительного экономического эффекта. 
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Ответственность за преступление в сфере взяточничества, а именно 

посредничества во взяточничестве, в Российском Уголовном 

законодательстве регламентируется ст. 291.1 УК РФ. 

Объективная сторона данного состава преступления включает в себя 

такие общественно опасные деяния, как: первое - непосредственную передачу 

взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя, второе - иное 

способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 

реализации соглашения между ними о получении и даче взятки  

в значительном размере.  

Второе деяние рассматриваемой уголовно-правовой нормы содержит 

специальный криминообразующий признак как размер взятки.  

Законотворец отмечает, что иное способствование взяткодателю и (или) 

взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о 

получении и даче взятки образует состав посредничества, только если 
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предметом отмеченного договора считается взятка в значительном размере [1, 

с. 46].  

Согласно п. 1 примечания ст. 290 УК РФ значительным размером взятки 

признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 

двадцать пять тысяч рублей. 

По сущности в первом деянии посредничества (непосредственная 

передача взятки по просьбе взяткодателя или взяткополучателя) размер взятки 

не уточняется.  

Так, П.С. Яни, рассуждая о значительном размере взятки  

при посредничестве, оценивает его в виде признака, характеризующего  

как основание уголовной ответственности за данное преступление [2, с. 12].  

Схожую позицию высказывал и В.Н. Борков, так, по его мнению, 

«…законодатель справедливо ограничил уголовно-правовой запрет на 

посредничество во взяточничестве только случаями ее значительного 

размера» [3, с. 10]. 

В свою очередь И.О. Ткачев заостряет внимание на противоречие, 

заложенное в исследуемой позиции, и пишет, что: «… термин «значительный 

размер», употребленный во второй части сложного предложения, строго 

говоря, не может распространяться на первую его часть. В противном случае 

имело бы место расширительное толкование уголовного закона, что, по своей 

сути, представляет собой запрещенное ч. 2 ст. 3 УК РФ его применение по 

аналогии» [4, с. 68]. 

Говоря об этой проблеме, М.И. Моисеенко писал, что «… относительно 

квалификации посредничества во взяточничестве в незначительном размере 

как соучастия в даче или получении взятки, неизбежен возврат к уже 

известным для теории и практики проблемам с уголовноправовой оценкой 

этой разновидности посреднических действий, которые буквально  

не вписываются в законодательную формулу пособничества, 

предусмотренную ч. 5 ст. 33 УК РФ» [1, с. 46]. 

 На этом основании интересной видится позиция О.С. Капинуса, 

который писал, что «… суды вполне могут расценить решение законодателя 

как запрет привлечения к уголовной ответственности за посредничество в 

случаях, когда планируемый и фактический размер взятки не превышает 

двадцати пяти тысяч рублей.» [5, с. 24].  

По этому поводу совершенно точные и объективные разъяснения 

своевременно были даны в научных трудах уголовного права. Добавление в 

уголовное право самостоятельной нормы, предполагающей ответственность 

за посредничество во взяточничестве, не может оцениваться как акт 
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криминализации поступка, на что прямо указал Пленум Верховного Суда и ни 

раз акцентировали внимание большинство правоведов. Так О.С. Капинус 

отметил, что «…за названные в ч. 1 ст. 2911 УК РФ формы посреднических 

действий (в самых редких случаях, видимо, и бездействия) уголовная 

ответственность наступала и ранее, содеянное в этом случае 

квалифицировалось как соучастие в даче либо получении взятки…» [5, с. 23]. 

Следовательно, не может стать декриминализацией каких-нибудь 

посреднических поступков сужение границ главного состава посредничества, 

санкционированного ч. 1 ст. 291.1 УК РФ, либо же вопрос об основании 

уголовной ответственности за посредничество во взяточничестве вновь будет 

рассматриваться в рамках института соучастия в преступлении [1, с. 47].  

На данный момент диспозиция данного состава преступления 

сформулирована таким образом, что сложно выявить смысл, заложенный 

законодателем, и это является негативным фактором, препятствующим 

правильной квалификации.  

Проблемы будут возникать и в будущем, исходя из этого, предлагаем 

диспозицию данной статьи, по нашему мнению, изложить следующем 

образом: «Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная 

передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное 

способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 

реализации соглашения между ними о получении и даче взятки». 

Данные изменения, на наш взгляд, позволят на практике обеспечить 

правильную квалификацию и грамотное применение Уголовного закона. 
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает практические 

аспекты реализации права на необходимую оборону. Анализу подвергнута 

квалификация действий при осуществлении права на самозащиту, а также 

соотношение рассматриваемого института с законом «Об оружии». Также 

приводятся примеры зарубежного подхода в данной области и рекомендации 
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Декларация прав и свобод человека и гражданина, Конституция РФ 

закрепили приоритет прав и свобод человека, обеспечение гарантий их 

реализации. Эта воля государства, выраженная в Основном законе, 

свидетельствует о продвижении России по пути правовых реформ и 

формировании правового государства. Огромный вред государственным 

интересам причиняет преступность, которая в современном обществе 



748 

получила значительное распространение. Один из принципов уголовного 

закона гласит: «Уголовное законодательство РФ обеспечивает безопасность 

человека» (ч. 1 ст. 7 УК РФ). Однако государство в полной мере не может 

гарантировать защиту отдельно взятого человека от преступных 

посягательств, поэтому оно должно и обязано предоставлять максимум 

возможностей для самозащиты. Человек должен иметь возможность, 

гарантированную законом, защищать себя, свою собственность либо законные 

интересы других лиц от преступных посягательств. Такой возможностью, в 

частности, является норма УК РФ о необходимой обороне. Необходимая 

оборона представляет собой правомерное поведение лица, прибегшего к 

защите правоохраняемых интересов от общественно опасного посягательства 

путем причинения вреда посягающему.  

Осуществление гражданами своего права на необходимую оборону 

служит интересам предотвращения и пресечения преступлений. Однако 

практическая реализация данного права сопряжена с определенными 

сложностями. В первую очередь следует отметить, что граждане редко готовы 

воспользоваться правом на необходимую оборону. Среди причин такого 

положения называются: боязнь наступления нежелательных правовых 

последствий (48 %); незнание конкретных правил поведения (19 %); незнание 

конкретных правовых установлений (17 %); наличие сведений лишь о 

негативном опыте наступления последствий практической реализации права 

на необходимую оборону (11 %) и недооценка собственных сил и 

возможностей (5 %) [5, с. 6].  

Таким образом, граждане боятся не столько столкновения с 

правонарушителем, сколько дальнейшего разбирательства. В подобных 

случаях обычно принято винить уголовный закон, однако дело заключается не 

столько в самом законе, сколько в практике его применения. В следственной 

практике массовый характер приобрели случаи квалификации действий в 

состоянии необходимой обороны «с запасом прочности» [4, c. 5].  

Профессор И.Н Гальперин писал: «Тенденция по завышению 

квалификации обнаружилась в ходе изучения уголовных дел, квалификация 

по которым была изменена судами. Если число привлеченных к уголовной 

ответственности лишь по делам с измененной квалификацией принять за 100 

%, то действия были квалифицированы по статьям, предусматривающим 

более суровую ответственность в 98,5 % случаев, менее суровую — только в 

1,5 %» [1, с. 76].  

Исходя из изложенного, следователи зачастую «подстраховываются» и 

возбуждают уголовное дело по статьям о превышении пределов необходимой 

обороны либо по нормам, предусматривающим ответственность за 
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причинение вреда здоровью либо за убийство. Как отмечает А.В. Неврев, 

«одной из причин завышения квалификации является то, что органы дознания 

и следствия процессуально заинтересованы в том, чтобы завысить 

квалификацию, т. к. применить закон о менее тяжком преступлении суд может 

самостоятельно, если же квалификация окажется более мягкой, чем усмотрит 

суд, то дело вернут на доследование, а это дополнительная работа, нарекания 

со стороны начальства и другие служебные неприятности» [4].  

Следует отметить, что такой «запас прочности» зачастую теряет свою 

актуальность только в Верховном суде РФ. Получается, что следственные 

органы по вышеозначенным причинам «заинтересованы» в повышении 

квалификации, прокуратура формально утверждает соответствующую 

позицию, а судья первой инстанции ничего не меняет во избежание 

пререканий с прокуратурой. При этом судья по сути перекладывает 

ответственность на кассационную инстанцию.  

Таким образом, уполномоченные органы перекладывают бремя 

ответственности от инстанции к инстанции, не осуществляя надлежащим 

образом свои обязанности и не задумываясь о последствиях принятых 

решений, которые существенно влияют на основополагающие права и 

свободы граждан. Разумеется, такая ситуация в некоторой мере обусловлена 

процессуальными издержками, высокой загруженностью органов следствия и 

дознания, бюрократическим подходом в работе правоохранительных 

учреждений.  

В процессуальных документах они именуются именно потерпевшими со 

всеми вытекающими из этого правовыми последствиями. Между тем, 

согласно ст. 42 УПК РФ, потерпевший — это лицо, которому преступлением 

причинен какой-либо вред. Зачастую органы следствия одинаково подходят к 

оценке деяний нападавших и оборонявшихся, не учитывая причины 

возникновения событий, роль сторон в их развитии, имеющиеся показания 

свидетелей и т. п.  

Данный подход приводит в свою очередь к преуменьшению 

общественной опасности совершенных посягательств, игнорированию вины 

преступников и привлечению к уголовной ответственности оборонявшихся 

граждан. Такие случаи полностью нивелируют институт необходимой 

обороны, сопутствуют уголовной ответственности невиновных и в целом 

грубо нарушают режим законности при осуществлении правосудия. 

Получается, при таком подходе «кто не успел, тот опоздал»: потерпевшим 

признается лицо, первым подавшее соответствующее заявление без учета 

сопутствующих объективных обстоятельств.  
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Так, например, если Вы догнали грабителя, вырвавшего у девушки 

сумочку, и отобрали искомый предмет, но не заявили о данной ситуации в 

правоохранительные органы, именно Вы будете признаны преступником в 

случае расторопных действий виновного лица. Очень сложно при таком 

подходе уповать на исполнение «гражданского долга» и вещать о важности 

«гражданской позиции». Следующим насущным вопросом является проблема 

использования гражданами оружия при необходимой обороне.  

Согласно ст. 24 ФЗ «Об оружии» граждане могут применять оружие для 

защиты жизни, здоровья и собственности в пределах необходимой обороны 

или крайней необходимости. Применению оружия должно предшествовать 

четко выраженное предупреждение об этом лица, против которого 

применяется оружие, и не должно быть причинение вреда третьим лицам. 

Запрещено применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с 

явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст 

очевиден либо неизвестен, кроме случаев совершения ими вооруженного или 

группового нападения.  

О каждом случае применения оружия, повлекшем за собой тяжкие 

телесные повреждения, его владелец обязан не позднее суток сообщить в 

органы внутренних дел по месту применения оружия. При этом единственным 

действенным оружием, разрешенным законодателем для использования при 

самообороне, является огнестрельное гладкоствольное оружие, которое, как 

ни странно, разрешено только приобретать и хранить. Также существует 

обязанность держать гладкоствольное оружие в металлическом шкафу (сейфе) 

отдельно от патронов, что делает практически невозможным его применение 

при неожиданном нападении на жилье.  

Обнаружение же нарушения установленного порядка хранения влечет за 

собой лишение лицензии. Означенные ограничения на практике представляют 

парадокс: например, если в Ваш дом проник вооруженный грабитель, Вам 

необходимо удостовериться в его намерениях (лучше всего дождаться 

непосредственного посягательства на жизнь), затем каким-то образом 

отпереть сейф, достать патроны, зарядить оружие и т. д. Чем, по мнению 

законодателя, в это время должен заниматься грабитель?  

Стоит предложить ему прохладительные напитки, пока Вы 

осуществляете вышеозначенные процессы? При приобретении газового 

оружия возникают проблемы с боеприпасами к нему. Предлагаемые в 

магазинах патроны начинены газом «CS», а это нервнопаралитический газ, и 

владелец газового пистолета с такими патронами рискует остаться как без 

своего оружия, так и без лицензии на него. Других патронов, например, с газом 

«CN» (так называемая «черемуха»), в магазинах найти практически 
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невозможно, кроме того, как отмечают некоторые исследователи, эффект от 

применения этого газа практически равен нулю [3, с. 7]. С таким же успехом 

можно использовать, например, дихлофос или лак для волос, причем на более 

«выгодных» условиях, т. к. указанные средства не требуют получения 

лицензии. Хотя опять-таки при расторопности нападающего именно Вы 

окажетесь преступником.  

Также в связи с изложенным интересен опыт зарубежного 

законодательства. Так, в уголовном кодексе штата Нью-Йорк закрепляется 

безусловная правомерность причинения смерти посягающему в случаях, 

прямо указанных в законе. При этом отмечается, что «если лицо управомочено 

одним из таких положений на применение смертельной физической силы, 

нечто содержащееся в каком-либо другом положении не может 

рассматриваться как направленное на отрицание или ограничение такого 

правомочия» [6, с. 97]. Отличительной особенностью германского уголовного 

кодекса является наличие положения, в соответствии с которым лицо не 

подлежит наказанию, если превышает пределы необходимой обороны из-за 

замешательства, страха или испуга [8, с. 111].  

В российской же правовой действительности лицо, реализующее свое 

законное право на необходимую оборону при защите законных интересов, не 

только ограничено в средствах такой защиты, но и в большинстве случаев 

априори виновно в причинении вреда посягающему. Подводя итог 

изложенному, необходимо подчеркнуть, что нормы о необходимой обороне 

следует толковать таким образом, чтобы все издержки реализации права 

гражданина на самозащиту возлагались не на обороняющегося, а на лицо, 

которое спровоцировало такую ситуацию. И в этом случае такое толкование 

будет вполне отвечать общежитейскому пониманию института необходимой 

обороны и нравственным воззрениям общества, выразившимся в 

основополагающих уголовно-правовых нормах.  
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Правовой институт представительства известен давно и представляет 

собой не только особое правовое явление, но и имеет весьма важное значение, 

так как наличие такого института предоставляет возможность для субъекта 

права действовать за пределами своей физической досягаемости, участвовать 

в отношениях, связанных с возникновением, изменением и прекращением 
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субъективных прав и обязанностей вне зависимости от своего фактического 

местонахождения.  

Исследование проблемы представительства на исторических и 

современных срезах обладает рядом преимуществ, позволяющих глубже и 

обстоятельнее раскрыть важнейшие черты одного из древнейших правовых 

институтов: природу, становление, эволюцию и развитие представительства 

как многопланового и сложного юридического явления, которое по сей день 

не утратило теоретического и практического значения. 

Вопрос о том, существовал ли институт представительства в Древнем 

Риме, является дискуссионным. 

Так, Г.Ф. Пухта отмечает, что «римское право первоначально вовсе не 

предусматривало прямого представительства при заключении сделок и, в 

частности, договоров, а допускало только косвенное представительство. Но 

зато в древнем римском праве существовали некоторые суррогаты прямого 

представительства, а позднейшее императорское право в виде исключения в 

некоторых случаях стало допускать и само прямое представительство» [8]. 

Учёные, которые отмечали, что институт представительства уже был 

известен в Древней Руси, в частности, приводили положения Русской правды 

(Пространная редакция по Троицкому списку), в соответствии с которыми 

малолетние дети в случае смерти отца, которые не в состоянии заботиться о 

себе сами, и при этом мать их выходит замуж, ближайший родственник берет 

их вместе с имением под опеку до совершеннолетия. Однако, приведённое 

утверждение о том, что Русская правда знала институт законного 

представительства, является спорным, поскольку в приведённым выше 

примере опека лишь упоминается [7].  

Некоторые ученые напротив отмечают, что в истории России до XIX 

века не происходило активного развития института представительства в 

гражданском праве. До этого времени на законодательном уровне 

представительства не получало своего отражения [6]. 

Однако если при исследовании выйти за рамки нормативных актов, то 

можно отметить, что прямое представительство было известно на Руси.  

Расцвет института представительства в Дореволюционный России 

пришёлся на XIX век. Г.Ф. Шершенвич выделял в действующем 

законодательстве два вида представительства: законное и договорное. К 

первому типу представительству учёный относил случаи опеки над 

малолетними, сумасшедшими, глухонемыми, расточителями. 

Представительство органов юридического лица также относилось к законному 

[9]. 
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Характеризуя нормы о представительстве по законодательству 

Российской Империи можно отметить в определённой степени казуистичность 

норм данного института. Однако можно уверено говорить о том, что был 

заложен хороший фундамент для будущего развития данного института (были 

определены основные признаки представительства, основания его 

возникновения, установлено разграничение на представительство договорное 

и законное). 

Как известно, в ходе череды событий в 1917 году к власти на территории 

России пришло советское правительство. Был провозглашён курс на 

построение нового социалистического государства. Построение государства 

нового типа для своего создания потребовало изменения, в том числе, 

законодательной базы. Исключением из этого не стало и гражданское 

законодательство. В 1922 году был принят Гражданский кодекс РСФСР (Далее 

– ГК РСФСР 1922 г.) [5].  

В ГК РСФСР 1922 г. институту представительства было посвящено 

относительно немного норм. Стоит отметить, что законодательно было 

закреплено, что родители и опекуны носят статус законного представителя.  

Институт представительства претерпел изменения со вступлением в 

силу Гражданского кодекса РСФСР от 1964 г [3]. (Далее – ГК РСФСР 1964 г.) 

В частности, представительство получило самостоятельную главу. Нормы о 

доверенности из раздела о поручении были перенесены в главу о 

представительстве.  

Из нововведений можно отметить то, что появилось положение, которое 

регламентировало полномочия из обстановки. Статьёй 64 ГК РСФСР было 

закреплено, что сделка, совершённая неуполномоченным лицом без 

последующего одобрения представляемым, не порождает каких-либо 

правовых последствий для последнего.  

Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации 1994 года (Далее 

– ГК РФ) [1] внесли определённые изменения в институт представительства. В 

частности, появились нормы о коммерческом представительстве. Также 

видоизменилось положение о сделке, совершённой с выходом за рамки 

предоставленных полномочий: такая сделка по нынешнему законодательству 

совершается совершённой в отношении представителя.  

Последние масштабные изменения гражданского законодательства, 

затрагивающие институт представительства, вступили в силу в 2013 году [2]. 

К примеру, в Гражданский кодекс РФ (далее - ГК РФ) была добавлена статья 

1217.1, вводящая институт добровольного представительства. Также 

появились положения о безотзывной доверенности. 
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Также была предусмотрена возможность выдачи доверенностей в 

простой письменной форме в электронном виде на основании ст. 6 

Федерального закона от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной подписи», в 

соответствии с которой информация в электронной форме, подписанная 

квалифицированной электронной подписью, признается электронным 

документом, равнозначным документу на бумажном носителе [4]. Однако, 

требуют законодательного закрепления и процедура выдачи доверенности, 

подписанной неквалифицированной электронной подписью либо простой 

электронной подписью для граждан. 

Кроме того, не выработан механизм выдачи нотариальных 

доверенностей в электронной форме. Требуется детальная регламентация 

данного процесса, причем как для юридических лиц, так и для физических лиц. 

На сегодняшний день  тенденцией развития института добровольного 

представительства является усовершенствование действующего 

законодательства в нескольких направлениях, а именно: 

- корректировка норм о представительстве с учетом развития 

современных цифровых технологий, в частности в отношении выдачи и 

действия доверенностей  в электронном виде;  

- принятие необходимых норм, регламентирующих вопросы 

добровольного представительства, которые сегодня пока не урегулированы, в 

том числе устраняющих двусмысленности и неопределенности  

законодательных формулировок; обеспечивающих разрешение актуальных 

проблем, связанных с недействительностью доверенности, превышением 

представителем полномочий и др.  

Таким образом, можно сделать вывод, что институт представительства 

прошёл долгий путь в своём формировании. В сравнении с другими 

институтами представительство появилось относительно поздно, оно долгое 

время не признавалось учёными как относительно самостоятельное правовое 

явление. Пик же расцвета института представительства в Дореволюционной 

России пришёлся на XIX века, однако применение такового на практике 

можно обнаружить ещё и в средние века.  

В истории зарождения и становления отечественного института 

представительства можно выделить 4 этапа.  

1 Этап - юридического отсутствия института представительства, 

который характеризуется отсутствием регламентации представительства на 

законодательном уровне несмотря на его фактическое использование в рамках 

гражданского оборота (До XIX века).  

2 Этап - действия Свода законов Российской империи (1832 – 1922 гг.), 

который характеризуется стремительным развитием института 
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представительства, как на законодательном, так и на доктринальном уровне. В 

данный период получили развитие договорное и законное представительство. 

В данный этап особое развитие договорное представительство получило в 

рамках торгового законодательства. Сами же нормы о представительстве 

характеризовались в определённой степени казуистичностью и не были 

должным образом сгруппированы.  

3 Этап – действия советского гражданского законодательства (1922 – 

1994 гг.) Указанный период можно охарактеризовать тем, что институт 

представительства в части коммерческого направления лишился 

определённых норм. Однако в другой части институт представительства 

получил своё развитие. В частности, данный институт получил 

самостоятельное положение в рамках гражданского законодательства. Нормы 

о представительстве лишились казуистичности, которая была характерна для 

дореволюционного периода. Также были законодательно закреплены 

положения о доверенности и  её сроках действия, основаниях прекращения.  

4 Этап – действия нынешнего гражданского законодательства. В целом 

его можно охарактеризовать как логичное продолжение норм о 

представительстве, существовавших в советский период. При этом переход на 

рыночную экономику также оказал влияние на развитие данного института.  

Если говорить в целом о тенденциях развития института 

представительства в рамках отечественного законодательства, то можно 

выделить два направления развития:  

1)  повышение эффективности использования института 

представительства в рамках гражданского оборота (например, за счет 

закрепления норм о полномочиях из обстановки, отказа от законодательного  

разграничения  различных типов доверенности);  

2)  определение правовых последствий неправомерных действий 

представителя или неуполномоченного лица (например, установление правил 

о признании совершенной сделки недействительной, возможности перевода 

прав и обязанностей по сделке на лицо ее совершившее). 

В качестве тенденции развития законодательства отметим 

необходимость адаптации института представительства к современным 

цифровым реалиям и устранение выявляемых на практике законодательных 

пробелов. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА В 

НОТАРИАТЕ 

 

Аннотация. Наследственное право – это важнейший институт 

гражданского права. При этом нотариат играет ключевую роль в 

поддержании нормального функционирования указанного института. 

Нотариат, с одной стороны, снижает нагрузку на суды, а с другой – 

выступает в качестве субъекта, который защищает права, законные 

интересы прочих участников оборота. 

Совершение нотариусами всех необходимых действий в процессе 

наследования обладает предупредительным и профилактическим значением. 

При этом новшества в законодательном регулировании могут вызывать 

определенные проблемы. Также существуют пробелы в законодательстве, 

которые необходимо постепенно устранять. Статья посвящена 

рассмотрению имеющихся правовых проблем наследственного права в 

нотариате. 

Ключевые слова: наследственное право, нотариат, нотариусы, 

наследование, завещание, наследственный фонд, наследственная масса, 

имущество. 

Abstract.  Inheritance law is the most important institution of civil law. At the 

same time, the notary plays a key role in maintaining the normal functioning of this 

institution. On the one hand, the notary reduces the burden on the courts, and on the 

other hand, it acts as a subject that protects the rights and legitimate interests of 

other participants in the turnover. 

The performance by notaries of all necessary actions in the process of 

inheritance has a preventive and preventive value. At the same time, innovations in 

legislative regulation can cause certain problems. There are also gaps in legislation 

that need to be gradually eliminated. The article is devoted to the consideration of 

the existing legal problems of inheritance law in the notary. 

Keywords: inheritance law, notary, notaries, inheritance, will, inheritance 

fund, inheritance estate, property. 

 

Наследственное право представляет собой совокупность норм и 

положений, направленных на регламентацию отношений, образующихся в 
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связи с переходом имущественной массы умершего лица к наследникам на 

основе универсального правопреемства. 

При этом именно нотариат в области наследственных отношений 

реализует функцию придания наследственным правам конкретизации и 

бесспорности. Вне зависимости от того, будет ли наследование 

осуществляться по закону или в соответствии с завещанием, нотариат может 

осуществлять задачи, связанные с защитой интересов и прав субъектов 

наследственных отношений.  

Нотариусы, совершая конкретные действия, создают условия по 

сохранности наследственной массы до того момента, как наследники примут 

открывшееся наследство. 

Нельзя игнорировать и тот факт, что именно нотариат, путем 

своевременных и эффективных действий предотвращает возникновение 

проблемных ситуаций, споров, когда могут быть существенно нарушены 

права и интересы субъектов. Выполняя свои функции, нотариат снижает 

нагрузку на суды, так как огромное количество дел разрешаются именно в 

бесспорном порядке. 

Так, например, всего за 2021 год нотариусами по Центральному 

федеральному округу было совершено 14308298 нотариальных действий; по 

Северо-Западному ФО – 5319557 нотариальных действий; по Приволжскому 

ФО – 5766627; по Сибирскому ФО – 3446886; по Уральскому ФО – 2759545 

[2]. 

Эти цифры статистики только подтверждают, насколько важная роль 

отведена нотариату в российском государстве. 

Наследственное право на современном этапе получило развитие, 

главным образом за счет того, что относительно недавно были введены новые 

институты: 

 наследственный фонд; 

 совместное завещание; 

 наследственный договор.   

Все нововведения не могли не затронуть сферу деятельности нотариата: 

это повлекло возникновение дополнительных обязанностей у нотариусов и, 

соответственно, в целом увеличился объем их работы. 

Целесообразно последовательно выделить ключевые проблемы, с 

которыми сталкивается нотариус в наследственном праве. Итак, речь пойдет о 

таком институте как «наследственный фонд». «После смерти учредителя 

фонда нотариус обязательно не позднее 3 рабочих дней должен направить в 

соответствующий гос. орган заявление о регистрации наследственного фонда 

и приложить решение об учреждении наследственного фонда, вместе с 
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утвержденным уставов и списком лиц, которые входят в состав управления 

фондом» [4, c. 2]. 

Проблема же заключается в чрезмерно коротком сроке исполнения 

обязательных манипуляций, названных ниже. Следует учитывать, что, как 

правило, на нотариате достаточно серьезная нагрузка и нотариусы могут не 

справиться с выполнением возложенной на них обязанности в установленные 

сроки.   

Да и в целом, на нотариуса возложена обязанность по проверке наличия 

завещания, исполнить которую он должен в течение 1 рабочего дня, считая 

после дня, когда открылось наследство. 

Всю необходимую информацию нотариус получает, анализируя единую 

информационную систему нотариата. Кроме того, органы регистрации актов 

гражданского состояния и правоохранительные органы не имеют права 

распространять информацию о смерти лиц, выступающих наследодателями. 

То есть, исключена возможность запросить такую информацию у каких-либо 

еще субъектов, помимо наследников, которые должны представить 

свидетельство о смерти лица. Это, соответственно, еще больше замедляет 

создание наследственного фонда.  

Возникла ситуация, когда, с одной стороны, у нотариуса был увеличен 

объем обязанностей, а с другой – отсутствуют эффективные механизмы 

мониторинга их исполнения.  

Отсутствуют также хотя бы какие-нибудь механизмы для того, чтобы у 

выгодоприобретателей была возможность по обнаружению некорректных 

действий нотариуса, которые могут нарушать волю наследодателя. Также нет 

информации о возможности корректировки ошибок и неточностей в уставе в 

процессе регистрации фонда. 

Другая проблема заключается в том, что «имеется пробел в области 

регламентации стоимости нотариальных услуг по учреждению 

наследственного фонда. В соответствии с Основами законодательства о 

нотариате на все услуги определены тарифы» [6, c. 794]. Однако, отсутствует 

тариф именно за учреждение наследственного фонда. 

При всем этом учреждение наследственного фонда – достаточно 

кропотливая и трудоемкая работа, причем нотариус при этом возлагается 

высокая степень ответственности. Если нотариус несвоевременно предпримет 

все необходимые действия, последует ликвидация несформированного фонда.  

Гражданско-правовые механизмы наследования по закону также не 

всегда возможно эффективно реализовать на практике. Ежегодно в судах 

рассматривается около 100 000 гражданских дел по спорам, связанным с 

наследственными правоотношениями.  
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Поэтому все существующие проблемы можно подразделить на: 

 процедурные; 

 информационные; 

 практические; 

 теоретические.   

Что касается института совместного завещания, то проблемы могут 

возникнуть уже после того, как нотариус произведет все необходимые 

действия и удостоверит такое завещание.  

На сегодняшний день совместное завещание может предусматривать 

такие условия, когда переживший супруг будет в полном объеме наследовать 

имущественную массу умершего супруга. Такой подход устраняет 

необходимость деления имущественной массы на доли между всеми 

наследниками завещателей.  

Однако, совместное завещание вполне может содержать и такое 

указание: все имущество, включая личное, наследуется после смерти второго 

супруга. Такого рода формулировка может вызвать правовой казус, когда один 

супруг уже умер, а после него остается имущество, но унаследовать это 

имущество невозможно, так как в завещании будет присутствовать оговорка, 

что наследование всей имущественной массы осуществляется только лишь со 

смертью второго супруга. Это существенный пробел законодательства, 

который пока неясно, как можно устранить.  

Также действующее законодательство не предусматривает метод, при 

помощи которого можно рассчитать обязательную долю. Например, один 

супруг умер, но у него, помимо супруги, есть еще и другие наследники, 

которые вправе по закону унаследовать обязательные доли. Представляется 

верным, что необходимо ввести указание на расчет обязательной доли вне 

всякой зависимости от наличия наследственной массы.  

Достаточно проблематично обеспечение сохранения тайны совместного 

завещания после того, как один из супругов умирает. Естественно, в законе 

установлено, что разглашение сведений допустимо лишь только отчасти, в 

зависимости от того, какие правовые последствия наступили в связи со 

смертью одного из завещателей. 

В тоже время нотариусы, как правило, должны обеспечить ознакомление 

всех наследников с открывшимся завещанием, ведь бывают ситуации, когда 

конкретные наследники считают, что их интересы нарушены. Поэтому после 

ознакомления с завещанием они имеют право обращаться в суд, дабы 

защитить свои интересы, оспорить завещание, которое, по предположению, 

нарушает эти интересы.  
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Но если нотариус имеет дело с совместными завещанием, по которому 

один из супругов еще жив – представляется проблематичным какое-либо 

ознакомление. Ведь тогда придется выделять лишь те положения, которые 

касаются только умершего завещателя. «Насчет передачи совместного 

завещания в суд также неясно – каким образом это можно осуществить, не 

нарушив его тайну» [7].  

«Запутанной является и обязанность нотариуса, который удостоверяет 

последующее завещание одного из супругов о направлении второму супругу 

уведомления о факте его совершения (абз. 6 п. 4 ст. 1118 ГК РФ) [1], поскольку 

нотариус в принципе может не знать о существовании совместного завещания, 

так как соответствующая информация из ЕИС доступна ему только в случае, 

когда он сам удостоверял совместное завещание, либо уже после открытия 

наследственного дела» [10, c. 205].  

Кроме того, и «совершить последующее завещание, и отменить 

совместное завещание в одностороннем порядке супруг может и после смерти 

второго супруга» (абз. 5 п. 4 ст. 1118 ГК РФ) [1]. «В таком случае возникает 

вопрос о возможном ретроактивном эффекте такого действия для наследников 

умершего супруга, уже оформивших к этому моменту свои права» [4, c. 63].  

«Представляется целесообразной формулировка о том, что 

последующее завещание, отменяющее совместное завещание, не должно 

действовать в отношении того имущества, права на которое уже оформлены 

наследниками умершего супруга» [6, c. 227].  

Таким образом, можно заключить, что существует на сегодняшний день 

достаточное множество правовых проблем в сфере наследственного права в 

нотариате. В частности, кратко подведя итоги, выделим следующие: 

 пробелы в правовой регламентации института наследственного 

фонда, в частности: отсутствует законодательное закрепление тарифов; 

слишком короткие сроки совершения необходимых действий по учреждению 

наследственного фонда; отсутствие эффективного механизма 

информирование нотариусов об открытии наследства; 

 пробелы в правовом регулировании института совместного 

завещания: казуальные формулировки; проблема сохранения тайны 

совместного завещания. 

Необходимо: 

 разработать действенные механизмы обеспечения своевременного 

и качественного исполнения всех своих обязанностей нотариусами в области 

наследственного права; 

 восполнить правовые пробелы. 
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ПРИЗНАНИЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ И 

НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ КАК СПОСОБ РЕАГИРОВАНИЯ НА 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЕЛЫ ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: В работе рассмотрены возможные противоправные цели 

и мотивы проведения реорганизации; показано, что закрепленные в 

действующем законодательстве гарантии защиты прав кредиторов при 

реорганизации не всегда являются действенным механизмом в борьбе с 

недобросовестными должниками; исследованы новые способы защиты от 

подобного поведения. Автором указана необходимость предоставления 

кредиторам реорганизованного должника в исключительных случаях права на 

оспаривание проведенной реорганизации, как гарантии защиты их прав и 

борьбы со злоупотреблениями со стороны должников. 

Ключевые слова: механизм защиты, реорганизация, цели 

реорганизации, защита прав кредиторов, исполнение обязательств, 

признание решения о реорганизации недействительным, признание процедуру 

реорганизации несостоявшейся. 

Annotation: Possible illegal purposes and reasons of the reorganization are 

considered. It is shown that the current legislation does not always provide effective 

guarantees of the creditors' rights protection in the reorganization against 

unscrupulous debtors; new ways of protecting against such behavior have been 

investigated. The author proposes the creditors of the reorganized debtor need in 

exceptional cases to be provided with the right to claim for avoidance of the 

reorganization, as a guarantee of protecting their rights and as debtors abuse 

defense. 

Key words: mechanism of protection, reorganization, goals of reorganization, 

protection of rights of creditors, fulfillment of obligations, invalidation of the 

decision on reorganization. 

 



765 

Участники юридического лица применяют процедуру реорганизации с 

целью оптимизации бизнеса и снижения финансовых и социальных издержек, 

а также для получения наибольшей выгоды (прибыли, доходов и т.п.). Данная 

процедура не должна быть использована недобросовестными участниками 

гражданского оборота как способ уклонения от исполнения обязательств186, 

однако на практике нередки случаи её применения с целью сокрытия своего 

имущества, неисполнения обязательств. 

В ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) 

предусмотрены гарантии защиты прав и интересов кредиторов, к которым 

относятся: обязанность должника информировать о реорганизации кредитора; 

право кредитора требовать досрочного прекращения или исполнения 

обязательств; возмещение убытков в определенных законом случаях, 

обеспечение обязательств, а также солидарная ответственность187. 

В цивилистической литературе отмечается, что признание 

реорганизации недействительной — универсальный способ реагирования на 

большинство возможных дефектов процедуры реорганизации188, а также 

может являться инструментом воздействия на недобросовестных должников. 

Часть 1 ст. 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации относит рассмотрение споров о признании недействительным 

решения о реорганизации хозяйственного общества и признании 

реорганизации хозяйственного общества несостоявшейся к компетенции 

арбитражных судов189.  

Кредиторы реорганизуемой организации уведомляются о предстоящем 

изменении субъекта права и правопреемстве путем опубликования 

регистрирующим органом уведомления о реорганизации в журнале «Вестник 

государственной регистрации», и реализуют связанные с этим права в 

пределах установленного законом срока. 

Государственная регистрация до истечения указанного срока может 

явиться основанием для признания ее недействительной по иску кредитора, 

однако суд может отказать в удовлетворении требований, установив, что у 

кредитора отсутствовали препятствия для обращения с требованием к 

правопреемнику реорганизованного лица, соответственно, права и интересы 

кредитора не нарушены. 

                                                           
186 Постановление Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 мая 2013 г. № 16246/12 по делу № А56-65460/2011 // 

Электронное правосудие. URL: https://kad.arbitr.ru/Card/e3a5f7cf-dfcd-49a1-bbcc-62005b76e550. 
187 Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51ФЗ (в ред. от 30 декабря 2020 г.) // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32, ст. 3301. 
188 Корпоративное право: учебник / отв. ред. И.С. Шиткина. М.: Статут, 2019. с. 299. 
189 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // 

Российская газета. № 137. 27.07.2002.  
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Решение юридического лица о реорганизации может быть признано 

недействительным в судебном порядке в случае предъявления участниками 

реорганизуемого юридического лица, а также третьими лицами требований не 

позднее чем в течение трех месяцев после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале 

процедуры реорганизации, если иной срок не установлен законом.  

В данном случае признание судом недействительным решения о 

реорганизации юридического лица не влечет ликвидации образовавшегося в 

результате реорганизации юридического лица, а также не является основанием 

для признания недействительными сделок, совершенных данным 

юридическим лицом. И если суд признал решение о реорганизации 

юридического лица недействительным до окончания реорганизации, то 

правопреемство наступает только в отношении уже зарегистрированных в 

процессе реорганизации юридических лиц, в остальной части права и 

обязанности сохраняются за прежними юридическими лицами. 

Законодательством предусмотрено средство защиты прав 

добросовестных участников реорганизованного юридического лица, а также 

кредиторов данной организации, а именно солидарная ответственность лиц, 

которые недобросовестно способствовали принятию признанного судом 

недействительным решения о реорганизации, включая членов коллегиальных 

органов, а также юридических лиц, которые были созданы в результате 

реорганизации на основании указанного решения, и возмещение причиненных 

таким решением убытков. 

Однако, согласно действующему законодательству и сложившейся 

судебной практике, кредиторы не входят в круг лиц, наделенных правом 

оспаривания принятого решения о реорганизации190.  

На сегодняшний день кредиторы вправе требовать возмещения убытков 

только в рамках судебного спора, который был начат по заявлению участника 

(участников) юридического лица, принявшего решение о реорганизации, но 

при этом лишены возможности самостоятельно инициировать судебное 

разбирательство. 

В связи с этим автором предлагается во избежание многих судебных 

тяжб по вопросам признания реорганизации недействительной усилить 

контроль на стадии регистрации за соблюдением прав кредиторов. 

Представляется, что исключить подобные споры возможно посредством 

внедрения в институт реорганизации юридических лиц собрания кредиторов. 

По факту размещения информации о проведении реорганизации в публичном 

источнике, предлагается предусмотреть право кредиторов на общем собрании 

                                                           
190 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 30 мая 2017 г. № Ф056874/17 по делу № А40-150853/2016 

// Электронное правосудие. URL: https://kad.arbitr.ru/Card/b9a16652-078e-445a-9532-dc2845eaf0df.  
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выбрать представителя, который в последующем будет выступать 

контрольным органом в части соблюдения прав кредиторов в процедуре 

реорганизации в том числе и на этапе регистрации. Здесь же целесообразным 

будет закрепить право такого представителя на обращение с заявлением о 

признании реорганизации недействительной в случае выявления нарушений 

прав кредиторов. При этом в случае, если кредиторы не воспользуются своим 

правом на проведение собрания и выбор контрольного органа, право на 

обжалование процедуры реорганизации будет таким кредиторам не доступно. 

Существуют различия между признанием решения о реорганизации 

юридического лица недействительным и признанием реорганизации 

юридического лица несостоявшейся. 

Суд может признать реорганизацию несостоявшейся в двух случаях. Во-

первых, если будет доказано, что решение о реорганизации не принималось 

участниками организации, а во-вторых, в случае предоставления в 

регистрирующий орган документов, содержащих заведомо недостоверные 

сведения о реорганизации. Правом на предъявление такого требования 

обладает участник организации, который проголосовал против принятия 

решения о ее реорганизации или вообще не принимал участия в голосовании 

по данному вопросу191. 

Таким образом, реорганизация, совершаемая с заведомо 

противоправными целями, в большинстве случаев нарушает действующее 

законодательство и наносит имущественный вред кредиторам. 

В связи с этим предлагается предусмотреть исключительные случаи, при 

которых для кредиторов реорганизованного должника возникает право на 

оспаривание проведенной реорганизации как гарантия защиты их прав и 

борьбы со злоупотреблениями со стороны недобросовестных должников и 

дополнить п. 1 ст. 60.1. ГК РФ. Например, в случаях, когда реорганизация 

производится в форме слияния или разделения. 

Необходимо обратить внимание на то, что п. 3 ст. 61.1. ГК РФ 

установлено правило о наступлении правопреемства в случае признания 

решения недействительным в отношении зарегистрированных до окончания 

реорганизации юридических лиц. Устанавливая правила о легитимности 

частичного правопреемства, статья не дает ответа о дальнейшей судьбе 

реорганизации, остальных имущественных прав, должных по решению о 

реорганизации перейти к иным лицам, незарегистрированным к моменту 

признания решения недействительным.  

                                                           
191 Белялова, А.М. Особенности защиты прав участников реорганизуемого юридического лица // Журнал 

Государственная служба и кадры. 2019. № 1. – С. 83.  
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Остается также не ясным вопрос о том каким образом распределяются 

обязательства перед кредиторами между вновь созданными юридическими 

лицами и прежними. Указанное в свою очередь в виду отсутствия четко 

определенного круга субъектов в последующем несет риск нарушения прав 

кредиторов, а также ненадлежащего удовлетворения их требований.  

Представляется необходимым внести изменения в п. 3 ст. 61.1. и 

добавить положения о солидарной ответственности вновь созданных в 

результате реорганизации юридических лиц и прежних перед кредиторами. 

Указанное изменение позволит соблюсти баланс интересов сторон и устранить 

риски нарушения интересов кредиторов реорганизованного лица. 

Здесь же необходимо отметить отсутствие четкого разграничения 

последствий признания решения о реорганизации недействительным до 

окончания реорганизации и после. Не определены последствия, в частности, в 

отношении ситуаций, когда до завершения реорганизации, она оспаривается в 

связи с выявленными нарушениями ее процедуры. Следовательно, часть 3 ст. 

60.1 ГК РФ также предлагается дополнить следующим абзацем: «В случае 

если реорганизация признается недействительной в связи с нарушением ее 

процедуры, реорганизация должна быть приостановлена до устранения 

допущенных нарушений и принятия нового решения о реорганизации с 

соблюдением правил действующего законодательства и восстановления 

нарушенных прав и интересов». 
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
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Аннотация: В статье рассмотрены понятия и условия применения 

принудительных мер воспитательного воздействия; изложены особенности 

применения предупреждения, передачи под надзор родителей, возложения 

обязанности возместить вред, причиненный преступлением, ограничение 

досуга несовершеннолетнего и установление особых требований к его 

поведению. Автором рассмотрены функции специализированного 

государственного органа по подготовке материалов, связанных с изменением 

принудительных мер воспитательного характера. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, принудительные меры 

воспитательного воздействия, предупреждение, передача под надзор 

родителей, ограничение досуга несовершеннолетнего. 

Summary: The article discusses the concept and conditions of application of 

compulsory educational measures. The author describes the specific features of 

warning, getting under supervision of parents, imposing the obligation to 

compensate the harm caused by a crime, abridgment of leisure, and setting of special 

requirements to minor's behavior. The paper considers the specialized state body's 

functions concerned with the preparation of materials related to the amendment of 

compulsory educational measures. 

Keywords: juvenile, compulsory educational measures, warning, getting 

under supervision of parents, abridgment of leisure. 
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Преступная деятельность несовершеннолетних – это необычная 

категория преступных деяний. Это показатель будущего нашего общества. 

Уровень, структура и динамика преступности несовершеннолетних 

длительный период времени находятся в центре внимания различных 

общественных организаций, правоохранителей, специальных 

контролирующих служб, российских ученых и законодателей. Появление в 

Уголовном кодексе РФ норм, которые закрепляют постулаты, связанные с 

привлечением к уголовной ответственности лиц, не достигших 18-летнего 

возраста, однако являющихся субъектами преступлений, можно счесть 

свидетельством поэтапного введения в отечественную систему правовых норм 

требований, предусмотренных международными соглашениями по 

обращению с несовершеннолетними преступниками на досудебных стадиях и 

после принятия окончательного решения по делу в виде обвинительного 

приговора. 

В качестве ключевых требований выступает активность применения к 

несовершеннолетним, виновность которых в совершении преступления 

доказана, альтернативных уголовной ответственности мер и неприменение 

мер по лишению несовершеннолетнего свободы с содержанием в специальных 

исправительных учреждениях. 

 Относительно сути рассматриваемой дефиниции в источниках научного 

характера встречаются различные мнения. Например, С.А. Корягина пишет, 

что они представляют собой «систему мер уголовно-правового характера, 

применяемых судом к несовершеннолетним правонарушителям, 

направленным на достижение целей уголовного наказания путем 

оптимального сочетания государственного принуждения и методов 

педагогического воздействия» 

Содержательная характеристика педагогических и воспитательных мер 

в этом контексте не будет идентичной, но и существенных различий иметь 

также не будет. 

Необходимо указать на то, что, вне сомнений, положения уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства в контексте рассматриваемой 

категории мер тесно переплетены между собой, не позволяют говорить о 

наличии сугубо отраслевого принципа регламентации этого института права. 

Здесь имеет место случай, когда «однородные общественные отношения 

регулируются нормами различных отраслей права» и нормы эти дополняют 

друг друга в целях достижения полноценного результата, а не конкурируют. 

С учетом сказанного при установлении правовой природы характера 

производства по применению принудительных мер воспитательного 
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воздействия определяющим является комплексный и системный подход. 

Системность подхода подчеркивается двояким характером мер. 

Среди авторов и авторских коллективов, занимающихся исследованием 

уголовной политики России в отношении несовершеннолетних граждан, 

существуют различные мнения применительно к указанному понятию, и они 

преимущественно распределяются между двумя подходами к решению этой 

проблемы – карательным и некарательным, судебно-следственной практике 

применяются крайне редко и признаются малоэффективными. 

Это обусловлено не только недостаточной правовой регламентацией, но 

и зачастую сугубо формальным отношением к применению данных мер и 

контролю за результатами их использования специально уполномоченными 

органами. Суды формально определяют к исполнению самую простую и не 

требующую контроля исполнения меру, а контролирующие органы 

осуществляют проверки несовершеннолетних на дому нерегулярно, образом 

их жизни не интересуются. И если в этот период несовершеннолетний не 

попадет в более контролируемую сферу, то есть не совершит еще одно 

преступление или административное правонарушение, то мера будет 

считаться исполненной. 

Ст. 90 и 91 УК РФ предусматривает перечень рассматриваемых мер: 

а) предупреждение; нам представляется, что предупреждение, 

вынесенное в письменной форме, должно сопровождаться дачей необходимых 

объяснений на доступном несовершеннолетнему языке, в том числе об 

источниках возмещения причиненного им вреда и в особенностях 

последствиях нарушений мер, которые ему назначены; 

б) передача под надзор родителей или лиц, которые выполняют их 

функции, на которых государство в силу специфики решаемых ими задач 

возлагает обязанность по контролю за поведением несовершеннолетнего; 

в) возложение обязанности возместить вред устанавливается при 

условии оценки имущественного положения и достатка несовершеннолетнего, 

степени сформированности у него элементарных трудовых навыков, умений 

выполнять определенную работу и возможности их использования для сбора 

средств на возмещение; 

г) ограничение досуга несовершеннолетнего с указанием на запрет 

посещения определенных мест, например ресторанов, дискотек и т. д., 

использования определенных форм проведения досуга. С замещением по 

возможности этих форм времяпрепровождения на иные, полезные для 

здоровья лица, его интеллектуального развития. В качестве примера 

ограничительных мер могут выступать запрещение управления механическим 

транспортным средством либо нахождение по месту проживания после 
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определенного времени, обычно 22 или 23.00, выезда в другие регионы или 

населенные пункты в отсутствие разрешительных документов, выданных 

специализированным государственным органом. Каждый раз вопрос 

рассматривается в индивидуальном порядке, с учетом всех обстоятельств. 

Возможно обеспечить несовершеннолетнего на период выезда 

сопровождением. 

Не достигшему совершеннолетия лицу, совершившему преступление, 

может быть предписано возвратиться в образовательную организацию, если 

он ранее обучался, где он проходил учебу, либо заняться трудовой 

деятельностью, как самостоятельно трудоустроившись, так и 

воспользовавшись помощью специализированного государственного органа. 

Анализируемый перечень может дополняться необходимыми для достижения 

результата мерами, способствующими возвращению в общество 

полноценного его члена. 

Из ч. 1 ст. 427 УПК РФ мы вправе сделать аргументированный вывод о 

том, что явившиеся предметом исследования меры могут применяться лишь к 

несовершеннолетнему, в отношении которых решен вопрос о привлечении в 

качестве обвиняемого, то есть сконцентрированы доказательства, 

подтверждающие на этой стадии факт и степень его виновности. В последней 

части этой статьи указывается, что такие меры могут быть применены и к 

подозреваемому.  

Законодатель отдает суду преимущественное право принимать 

окончательное решение по уголовному делу, руководствуясь выводами 

следователя и прокурора, изложенными в постановлении о прекращении 

уголовного дела, либо не принимая их во внимание. Решение органов, 

осуществлявших расследование уголовного дела в досудебных стадиях, не 

имеет для суда значения, предопределяющего его решения, и судебный орган 

может признать сделанные предварительные выводы необоснованными, не 

отвечающими обстоятельствам дела, и тогда дело должно быть направлено 

для производства дополнительного расследования. 

Когда несовершеннолетний умышленно и систематически уклоняется от 

исполнения меры, она по соответствующему представлению может быть 

отменена, а материал направлен для привлечения к уголовной 

ответственности с сопровождающим представлением для принятия к нему 

перечня мер, предусмотренных законом. Умысел несовершеннолетнего 

должен быть направлен на несоблюдение установленных ограничений, либо 

должно просматриваться безразличное отношение несовершеннолетнего к 

своему действию. Систематичность просматривается в случаях, когда 
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нарушения носят неединичный характер, а выявляются более трех раз после 

разъяснения несовершеннолетнему характера и сути мер. 

При аккумулировании доказательной базы нецелесообразно 

ограничиваться рапортом или справкой инспектора отдела по 

предупреждению и пресечению правонарушений несовершеннолетних и 

объяснением виновного в нарушении назначенной судом меры. В качестве 

доказательств могут выступать объяснения свидетелей происшедших событий 

(например, официантов, администраторов, охранников); в случае, когда 

несовершеннолетний уличен в приобретении спиртосодержащих напитков, 

важно приобщить к материалам, направляемым в суд, копии чеков. 

Медицинское освидетельствование, устанавливающее наличие либо 

отсутствие соответствующей степени и разновидности опьянения, с 

привлечением медицинских работников в качестве свидетелей и оформлением 

необходимых документов может выступать доказательством этой формы 

нарушения. При ведении видеонаблюдения в местах, которые посетил 

несовершеннолетний, инспекторам, готовящим материалы для передачи в суд, 

рекомендуется сделать копию с магнитного носителя, где будут четко видны 

его лицо либо приметы, способствующие установлению личности 

наблюдаемых на съемке лиц. 
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Гражданское законодательство России предусматривает 

исчерпывающий перечень форм реорганизации юридических лиц и содержит 

описание каждой из них192. В Гражданском кодексе Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) выделено пять форм реорганизации: слияние, присоединение, 

выделение, разделение и преобразование. Процесс реорганизации 

юридического лица строго регламентирован, что означает необходимость 

осуществления реорганизации в строгом соответствии с законом, в противном 

случае реорганизация может быть признана недействительной по решению 

суда193.   

Одной из наиболее востребованных в современном экономическом 

обороте является процедура присоединения, которая используется для 

повышения конкурентоспособности, улучшения финансового положения 

организаций путем приобретения новых активов. Присоединение в этом 

смысле можно расценивать как экономическую форму объединения капитала, 

возможностью объекта хозяйственной деятельности продолжить её, избежать 

банкротства.  

Реорганизация хозяйственного общества в форме присоединения — это 

прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех прав и 

обязанностей другому обществу (ст. 17 ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 

53 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). Согласно ст. 31 ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

присоединением к унитарному предприятию признается прекращение одного 

                                                           
192 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 26.10.2021) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 05.12.1994. – № 32. – ст. 3301. 
193 Баттахов П.П. Понятие и формы реорганизации юридических лиц / П.П. Баттахов // Право и государство: теория и 

практика. – 2019. – № 4(172). – С. 62-64.  
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или нескольких унитарных предприятий с переходом их прав и обязанностей 

к унитарному предприятию, к которому осуществляется присоединение194.  

Содержание присоединения как формы реорганизации юридического 

лица заключается в следующем: происходит процесс «поглощения» объектов 

хозяйственного оборота другим объектом, как правило поглощаемые объекты 

характеризуются как более слабые в экономическом плане, а последствиями 

присоединения является прекращение деятельности присоединенных 

объектов как самостоятельных. 

В литературе указывается, что присоединение следует рассматривать 

как случай универсального правопреемства, с чем нельзя не согласиться195. 

Данный вывод сделан на основе того факта, что присоединение юридического 

лица подразумевает переход его прав и обязанностей к присоединяющему. 

Переход прав и обязанностей к правопреемнику также подтверждает ст. 58 ГК 

РФ, которая закрепляет переход к правопреемнику имущества и обязательств, 

на него возлагается уплата налогов, штрафов, пеней, расчета с кредиторами. 

Еще один характерный признак присоединения – необходимость 

одинаковой организационно-правовой формы у присоединяющегося и 

реорганизуемого субъектов, о чем, в частности, говорится в Постановлении 

Пленума ВАС РФ: реорганизация акционерных обществ в форме 

присоединения может быть проведена в отношении одинаковых 

организационно-правовых форм юридических лиц196. Общество с 

ограниченной ответственностью не может присоединиться к акционерному 

обществу, и наоборот. В этом случае необходимо сначала провести 

реорганизацию в форме преобразования присоединяющего юридического 

лица, либо присоединяемого юридического лица (или нескольких 

присоединяемых лиц), чтобы у всех участников присоединения была 

одинаковая организационно-правовая форма197. 

Развивая вопрос о признаках присоединения, предлагается применить 

метод сравнения.  

Наибольшим количеством схожих черт как формы реорганизации 

юридического лица обладают присоединение и слияние. Слияние и 

присоединение являются близкими по своему существу формами 

реорганизации, которые предполагают объединение пассивов и активов 

реорганизуемых юридических лиц.  

                                                           
194 О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ 

(ред. от 30.12.2021) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 48. Ст. 4746.  
195 Баттахов П.П. Понятие и формы реорганизации юридических лиц // Право и государство: теория и практика. 2019. №4 

(172).  
196 О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах»: Постановление Пленума ВАС 

РФ от 18 ноября 2003г. № 19 (ред. от 16.05.2014) // Вестник ВАС РФ. 2004.  № 1. 
197 Вишнепольская И.А. Как провести реорганизацию в форме присоединения? // Новый юридический журнал. - 2013. - № 

1. - С. 15 - 22. 



777 

В это же время каждая из них обладает значительными отличительными 

чертами, которые и позволяют разбирать слияние и присоединение в качестве 

самостоятельных форм преобразования юридических лиц. Прежде всего, 

следует отметить, что слияние характеризуется прекращением существования 

всех участвующих в нем хозяйствующих субъектов, тогда как при 

присоединении из гражданского оборота выбывает лишь один субъект права 

– присоединяемое юридическое лицо. Следующее правовое отличие 

заключается в том, что результатом слияния является возникновение нового 

субъекта гражданских правоотношений, который будет обладать всеми 

правами и обязанностями сливающихся юридических лиц. Что касается 

присоединения, то права и обязанности присоединяемой организации 

переходят к уже существующему юридическому лицу, поэтому новый 

хозяйствующий субъект не образуется198. 

Присоединение представляет собой форму реорганизации, которая 

характеризуется универсальным правопреемством и направленностью на 

консолидацию капиталов хозяйствующих субъектов; в результате 

присоединения прекращается существование одной или нескольких 

присоединяемых юридических лиц с передачей всех их прав и обязанностей 

уже существующей организации. Характерным признаком присоединения как 

формы реорганизации является сохранение уже существующего 

юридического лица, которое «вобрало» в себя другие объекты, участвующие 

в присоединении, то есть новое юридическое лицо не образуется. В связи с 

этим отсутствует необходимость в новых учредительных документах 

юридического лица – правопреемника. В данном случае составляется 

передаточный акт, как и в случае слияния, но в отличие от последнего, 

присоединение характерно утверждением передаточного акта не общим 

собранием участников каждого юридического лица, а общим собранием 

участников присоединяемого юридического лица. Данное положение 

продиктовано тем фактом, что присоединяемое юридическое лицо передает 

свои права и обязанности правопреемнику.  

В литературе отмечается, что наиболее часто именно присоединение как 

форма реорганизации используется в противоправных целях объектами 

хозяйственной деятельности, речь идет о недобросовестных 

налогоплательщиках, которые посредством присоединения желают 

уклониться от уплаты налогов199. В связи с этим необходимо определить 

                                                           
198 Чукавин А. К. Слияние и присоединение юридических лиц: общее в двух формах реорганизации / А. К. Чукавин // 

Юридические науки, правовое государство и современное законодательство : сборник статей XI Международной научно-

практической конференции. – Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020.  
199 Костикова Г.В. Присоединение как форма реорганизации юридического лица: новеллы законодательства // Вестник 

ВИ МВД России. 2017. №2.  
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характерные черты такого недобросовестного поведения юридических лиц – 

налогоплательщиков, нацеленного на уклонение от исполнения обязательств 

перед кредиторами. Именно данная форма реорганизации привлекает особое 

внимание в материалах судебной практики: «Как показывает судебная 

практика, реорганизация в форме присоединения, где правопреемство 

предусматривает лишь переход долговых обязательств, нередко признаётся 

недействительной и привлекает внимание правоохранительных органов и 

налоговых служб»200. 

Среди характерных черт недобросовестного поведения можно отметить 

представление заведомо ложных сведений об реорганизуемом объекте, 

например, адрес нахождения юридического лица. В таком случае либо по 

данному адресу юридическое лицо фактически не находится, либо самого 

здания, сооружения, с указанным адресом не существует. «При 

недобросовестной реорганизации адрес, указанный в документах 

юридическим лицом, к которому проводится присоединение, в соответствии 

со сведениями ЕГРЮЛ обозначен как адрес большого количества иных 

юридических лиц, так называемый адрес «массовой» регистрации 

юридических лиц»201. Данное замечание подтверждается материалами 

судебной практики: в резолютивной части решения Арбитражного суда 

Нижегородской области, помимо прочих признаков, названо отсутствие по 

юридическому адресу202. 

Еще один признаком недобросовестности следует назвать фактическое 

отсутствие осуществления хозяйственной деятельности присоединяющего 

субъекта. Объективными указаниями на это может служить непредоставление 

отчетности в налоговые органы. Кроме этого, в материалах судебной практики 

указывается на разноплановость видом хозяйственной деятельности 

присоединяющихся субъектов, малый период между созданием юридического 

лица и присоединения к нему других лиц. Так, ООО «Гридо» создано 

11.07.2012, а уже 18.07.2012 г. произведена реорганизация присоединения к 

обществу 30 организаций, осуществляющих абсолютно разноплановый вид 

деятельности. 22.11.2016 ООО «Гридо» прекратило деятельность в связи с 

исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст. 21.1 Федерального закона №129-

ФЗ. Также судом были установлены обстоятельства, свидетельствующие о 

недобросовестности ООО «Гридо» как налогоплательщика: массовость 

руководителя, отсутствие по юридическому адресу, непредставление 

                                                           
200 Шишкин С.Н., Субботкина А.Э. Особенности некоторых форм реорганизации юридических лиц // Ученые записки 

Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2020. №2 (74).  
201 Костикова Г.В. Присоединение как форма реорганизации юридического лица: новеллы законодательства // Вестник 

ВИ МВД России. 2017. №2.  
202 Решение Арбитражный суд Нижегородской области от 1 февраля 2023 г. по делу № А43-17633/2022 // Электронное 

правосудие. – URL: https://ras.arbitr.ru/ (дата обращения: 18.02.2023). 
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бухгалтерской и налоговой отчетности, отсутствие основных средств и 

трудовых ресурсов203. «Массовость» руководителя объекта хозяйственной 

деятельности тоже следует отнести к характерным чертам недобросовестного 

налогоплательщика, проходящего через процедуру присоединения в целях 

уклонения от уплаты налогов, на что также указано в вышеприведенном 

примере из материалов судебной практики.  

Введение ст. 60.1 ГК РФ стало ответом на недобросовестное проведение 

реорганизации юридических лиц. Но, как видно из представленных примеров 

и научных статей, вопрос продолжает быть актуальным. 

В настоящее время судебная практика признания недействительными 

реорганизационных процедур в форме слияния достаточно противоречива. 

Так, определением № 308-ЭС16-17668 от 29 декабря 2016 года Верховный Суд 

Российской Федерации отказал в признании недействительной реорганизации 

путем присоединения общества с ограниченной ответственностью "Развитие 

Дона" к обществу с ограниченной ответственностью "Темп". Суд пришел к 

выводу, что реорганизация не может рассматриваться как сделка и на нее не 

распространяются положения Гражданского кодекса РФ, регулирующие 

признание сделок недействительными и применение последствий их 

недействительности, поскольку она является предусмотренным законом 

способом прекращения и возникновения юридического лица. Ссылки на то, 

что реорганизация была проведена с нарушением закона, поскольку в 

передаточный акт не были включены обязательства реорганизуемого 

общества, а кредиторы не были письменно уведомлены о процедуре 

реорганизации, были расценены судом как выбор истцом ненадлежащего 

способа защиты своих якобы нарушенных прав204. 

Вместе с тем, согласно правовой позиции, изложенной в определении 

Верховного Суда РФ от 18 марта 2015 года № 305-ЭС14-4611 по делу № А41-

348/13, надлежащей гарантией восстановления нарушенных прав является 

требование о признании недействительной самой сделки реорганизации и 

применении последствий недействительности, включая восстановление 

юридических лиц, присоединенных с нарушением закона, и распределение 

прав и обязанностей обществ, возникших после реорганизации205.  

Согласимся с мнением А. А. Глушецкого о том, что саму процедуру 

реорганизации признавать сделкой не следует, так как помимо юридических 

                                                           
203 Решение Арбитражного суда Ростовской области от 1 марта 2023 г. по делу № А53-35945/2022 // Электронное 

правосудие. – URL: https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/90e2c9af-1acf-415c-9575-f79e06c436c7/dc346678-ca6c-40f5-a13f-

64891770748f/А43-17633-2022__20230201.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 18.02.2023). 
204 Определение Верховного Суда РФ от 29.12.2016 № 308-ЭС16-17668 по делу № А53-26743/2015 // Судебные и 

нормативные акты РФ. – URL: https://sudact.ru/vsrf/doc/btuiDTe26oxS/(дата обращения: 18.02.2023). 
205 Определение Верховного Суда РФ от 18.03.2015 №305-ЭС14-4611, по делу № А41-348/13 // Судебные и нормативные 

акты РФ. – URL: https://sudact.ru/vsrf/doc/1wmqeY61JFHg/ (дата обращения: 18.02.2023). 
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фактов (например, договор о присоединении) реорганизация включает в себя 

и другие действия (например, составление передаточного акта), которые сами 

по себе гражданско-правовых последствий не влекут206. Следовательно, в 

рамках ст. 60.1 Гражданского кодекса РФ в судебном порядке необходимо 

заявлять требования о признании недействительным именно решения 

участников общества о реорганизации, а не оспаривать реорганизацию как 

сделку. В то же время признание судом решения о реорганизации 

недействительным не влечет ликвидации реорганизованных юридических лиц 

и недействительности совершенных ими сделок (п. 2 ст. 60.1 Гражданского 

кодекса РФ), в связи с чем целесообразно при заявлении требований о 

признании недействительным решения о реорганизации юридического лица, 

также просить суд применить меры по предварительному обеспечению иска, 

а именно наложить запрет на осуществление регистрационных действий. 

Для гражданско-правового регулирования статуса юридических лиц в 

России свойственна множественность действующих законодательных актов. 

Вместе с тем существуют некоторые, как правило, ничем не оправданные 

противоречия между общими положениями Гражданского кодекса 

Российской Федерации и нормами отдельных (специальных) законов, которые 

регламентируют статус юридических лиц, в том числе и коммерческих 

организаций. Справедливо это также для норм, которые регулируют 

присоединение юридических лиц, что обусловлено отсутствием единого 

закона, который бы регулировал указанные правоотношения. Закон, 

регулирующий процесс реорганизации юридических лиц, описывает саму 

процедуру реорганизации лишь в общих чертах, и, в отличие от других 

вопросов законодательства о компаниях, многие аспекты вопросов 

реорганизации не имеют достаточного правового регулирования. В настоящее 

время эффективность реорганизации зависит, прежде всего, от того, насколько 

лица, планирующие и осуществляющие реорганизацию, понимают тесную 

взаимосвязь, существующую между экономическими, юридическими, 

бухгалтерскими и налоговыми аспектами реорганизации, и отражают ее в 

своих действиях.  
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Аннотация. Экстремистская деятельность на сегодняшний день, 

является одной из проблем, которую все чаще обсуждают политики, СМИ и 

общество в целом на протяжении последних десятилетий. Люди, 

занимающиеся данной деятельностью, создают реальную угрозу жизни 

общества и государства в целом. Нарушение конституционных прав, 

насильственное посягательство на свободу и личную неприкосновенность 

граждан, не принятие правил общественного порядка, распространение и 

пропаганда превосходства человека по признаку социально, расовой, 

национальной или религиозной принадлежности. Все эти термины 

характеризуют понятие – экстремизм.  

Ключевые слова: экстремизм, закон, нарушение прав, терроризм. 

Annotation. Extremist activity today is one of the problems that politicians, 

the media and society as a whole have been discussing more and more often over 

the past decades. People engaged in this activity pose a real threat to the life of 

society and the state as a whole. Violation of constitutional rights, violent 
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encroachment on the freedom and personal inviolability of citizens, failure to adopt 

rules of public order, dissemination and propaganda of human superiority on the 

basis of social, racial, national or religious affiliation. All these terms characterize 

the concept of extremism.  

Keywords: extremism, law, violation of rights, terrorism. 

 

Существует теория, откуда берется зарождение термина экстремизм. 

Она говорит, что экстремизм берет свое начало с далеких времен, где 

общество разделилось на классы, что позволило одной категории людей, 

возвысится над другими. Легализованная власть получила имущественные и 

социальные превосходства207. Недовольные массы более низкого класса, не 

стыдились нарушать нормы морали, и даже церковные законы. Для 

достижения своих целей они ничем не ограничивались, даже если придется 

причинить самый жестокий вред человеку – смерть. Различные социально- 

политический потрясения только подталкивали общество на экстремистскую 

деятельность. Хорошим примером этого служит Великая французская 

буржуазная революция 1789-1793г. Главным девизом революционеров – 

экстремистов служила поговорка «Гильотина - лучшее лекарство от перхоти». 

Именно в то время экстремизм выражался через отказ в принятии 

компромисса между противостоящими сторонами и принципиальное 

отрицание идти на уступки. 

Преобразования, вступившие в силу с конца XX века, затронули все 

сферы жизни российского общества. В стране стала развиваться новая модель 

права, кардинально отличавшаяся от ранее существовавшей. История нашей 

страны последние 15-25 лет близко соприкасалась с экстремизмом. Особенно 

часто это проявлялось в контактах с Северным Кавказом. Террористические 

акты, децентрализация власти и угроза распада страны, возрастание 

преступности и межнациональная нетерпимость - все эти факторы 

способствовали росту и численности экстремистских преступлений208. 

Одним из основных новшеств в борьбе с экстремизмом стал Уголовный 

кодекс РФ. С его помощью привлечение к ответственности за мало 

встречающиеся деяния стало законным. И на сегодняшний день кодекс — это 

основное орудие для свершения правосудия. Безусловно, наказания за 

преступления экстремистской направленности разрешаются на основании 

практики в уголовно – правовой сфере, а также УК РФ. Привлечение к 

ответственности лиц, осуществляющих преступление, одна из основных задач 

                                                           
207 Казанков В.Ю. Экстремизм как атрибут и разновидность противоправного деяния: анализ противоречия / 

В.Ю. Казанков, В.В. Плотников // Юристъ-правоведъ. - 2017. - N 4. - С.166-170. 
208 Анохин Ю.В. О Правовой политике противодействия экстремистской деятельности на международном 

уровне / Ю.В. Анохин, Я.Е. Верхоглядов // Философия права. - 2017. - N 3. - С.33-38. 
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государства. Учитывая то, что данный вид преступления с каждым годом 

становится все актуальнее, российское законодательство подвергалось 

значительным изменениям, что способствовало появлению новых норм и 

законов. Правоохранительные органы стали более детально изучать мотивы и 

цели преступников, благодаря чему время раскрытие и предотвращение 

экстремистских преступлений значительно сократилось. Однако 

окончательно исключить их не получатся, не смотря на новые методы по 

предотвращению подобных преступлений. Постоянное формирование 

эффективной нормативно - правовой базы по предотвращению 

распространения преступлений и идеологии экстремистской направленности 

является обязательным для обеспечения стабильности противоборства 

государства и всего общества в целом. 

Изначально экстремизм в России носил неуправляемый характер, 

который проявлялся через протесты, непринятие правил общественных нравов 

и моральных устоев. В 90-х годах в экономических и политических сферах 

произошли кардинальные изменения, что послужило увеличению 

численности экстремистских акций и протестов. Они приобрели стихийный и 

массовый масштаб. Особый вред наносили организованные группировки, их 

преступления выражали наивысшую жестокость. Раса, национальность, 

религия, ненависть – являлись причинами для совершения преступления. 

Российская Федерация многонациональная страна, ввиду таких обстоятельств 

социальная, политическая, экономическая обстановка в стране ухудшилась. 

Начался затяжной период процветания преступности209. XI век Россия 

встретила с увеличением преступлений особой жестокости. За первое 

полугодие 2010г. количество преступлений, мотивом которых были расовые, 

национальные и религиозные причины составили 37 преступлений. Эта цифра 

на 39% больше, чем показатель 2009 года. 

Количество экстремистских преступлений значительно выросло. Чтобы 

разобраться в причинах совершения подобного рода преступлений, 

необходимо было изучить их. На данную тему рассуждали многие учёные, 

криминалисты и историки. Человек - существо неординарное, понять и 

изучить его до конца невозможно. Существует множество работ, созданных на 

эту тему, приведено множество позиций. К единому мнению прийти так и не 

смогли. Рассмотрим самые распространенные точки зрения. Условия, которые 

способствуют совершению преступлений экстремистской направленности 

можно разделить на два блока. Первый масштабный – внешние причины. Они 

связаны с изменениями в государственных и политических структурах. 

                                                           
209 Лазарев Д.А. Молодежный экстремизм в условиях трансформирующегося российского общества: проблемы 

профилактики и противодействия // Социальное здоровье: проблемы и решения. - 2018. - N 3. - С.144-158. 
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Второй и менее масштабный – внутренние причины. Иные побуждения 

совершать преступления. Выдающийся деятель, юрист, доктор юридических 

наук Сергей Николаевич Фридинский имел свое мнение на этот счет. В своей 

научной работе он раскрывает тему экстремистской направленности в России. 

Приводит доводы и аргументирует свои мысли. В свою очередь, он выделяет 

3 группы внешних факторов, которые влияют на увеличение численности 

экстремистских преступлений210. Экономические факторы: социальное 

расслоение, острая нехватка рабочих, кризисы, безработица и дефицит 

природный ископаемых одной страны, по отношению к другой. Социально - 

политические факторы: процветание коррупции, ослабление государственной 

власти, бездействие силовых структур, криминализация общества, помощь 

зарубежным организациям в противозаконных действиях. Идеологические 

факторы: отсутствие общей идеологии. 

Позицию С.Н. Фридинского поддержали В.А. Мамедов и Д.В. Деккерт 

Они дополнили его утверждения, выделяя внутренние причины. К ним 

относятся: не полнота семей, кризисы и разлад между молодыми людьми и 

людьми старшего поколения, недостаток воспитания, образования. 

Воздействия СМИ, которые в обратную сторону влияют на культуру и 

развитие молодого поколения. Нужно подчеркнуть, что в совокупности всех 

названных причин, преступления экстремисткой направленности могут 

носить масштабный характер, который может распространиться на 

территории нескольких государств. Так же ученые подчеркивают особую 

значимость внутренних причин, которые с рождения воспитывают в человеке 

злость, ненависть друг к другу.  

Социологи предложили свою версию возникновения причин по 

возрастанию экстремистской деятельности. Результаты их исследований 

показывают, что непринятие людей другой расы, национальности, религии, 

которое выражается в преступлениях экстремистского характера, возрастают 

из-за масштабной законной и незаконной миграции народов из различных 

регионов Российской Федерации и других государств. Вторая причина более 

характерна для 90-х годов, где процветал криминал. Главами преступных 

группировок были люди разных наций, рас и религий. К отличительным 

признакам преступлений экстремистской направленности можно отнести: 

Осуществление конкретной деятельности – создание и управление 

определенным движение, обществом, течением, группировкой; отрицание и 

нетерпимость иных взглядов и моральных устоев во всех сферах 

(политический, экономических, социальных, религиозных); «своя» 

                                                           
210 Фридинский, С.Н. Экстремизм: понятие, сущность и основные формы проявления (научно-методическое 

пособие) / С.Н. Фридинский. – М., 2010. –С.3-4. 
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идеологическая направленность – стремление толковать свои мысли, нравы и 

устои. 

Таким образом, причин и условий для возникновения преступлений 

экстремистской направленности множество. Основные и, на наш взгляд, 

самые актуальные были названы выше. Экстремизм – это не новое явление для 

России, его появление обусловлено целым рядом факторов. Его стихийность 

и непредсказуемость наносит серьезный вред как одному человеку, так и 

целым государствам. Каждая страна должна проводить профилактику 

подобного рода преступлений. Начиная с ранних лет жизни ребенка. 

Экстремизм может зарождаться между детьми разных рас, чьи родители не 

уделяют внимание данной проблеме. Унижение одного человека другим, из–

за иной религии, нации приводит к конфликтам между семьями, знакомыми. 

Для преступника не столь важен конкретный человек, важно то, что он 

относится к другой вере, к которой сам преступник имеет негативное 

отношение. Внешние причины масштабнее распространяются и на человека, 

и на страну. Очень часто через СМИ мы узнаем про различные группировки. 

Как преступники попадают в ряды политиков и депутатов. Как только 

представитель преступности появляется у власти, вероятность проявления 

экстремистской деятельности увеличивается. Необходимо, как можно раньше 

воспитывать в людях внимание и понимание друг к другу211. 

Подводя итог, хочется отметить, что только систематизированный 

подход к проблеме, сможет наладить ситуацию в мере, путем: устранения 

пробелов и недочетов в российском уголовном законодательстве по решению 

вопросов экстремистского характера, а также контроль за соблюдением 

профилактических работ и обучения людей - сохранять, любить и беречь себя 

и свою страну от экстремизма. 
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Плотников // Юристъ-правоведъ. - 2017. - N 4. - С.166-170. 

2. Анохин Ю.В. О Правовой политике противодействия 
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Возврат активов, полученных в результате совершения преступлений - 

это трудоёмкий процесс, представляющий собой деятельность государств и их 

компетентных органов в сфере противодействия перемещению преступных 

доходов за рубеж и их возврата в страны происхождения. Для осуществления 

эффективного возврата из-за рубежа незаконно полученных активов от 

государств, помимо эффективного законодательства в этой сфере, требуется 

также обеспечить действенное межгосударственное сотрудничество. 

Организованная преступность на данный момент является одной из главных 
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проблем не только Европы, но и всего мирового сообщества. Незаконная 

деятельность в большинстве случаев направлена на получение прибыли. В 

результате экономикам государств причиняется крупный материальный 

ущерб. В результате экономикам государств причиняется крупный 

материальный ущерб. Доходы организованной преступности в Европейском 

союзе (далее – ЕС) в настоящее время оцениваются примерно в 139 млрд евро 

в год согласно данным Европейской комиссии212 . 

Арест, конфискация и возврат активов направлены на лишение 

преступных субъектов незаконно полученных средств и на восстановление 

экономических ресурсов государства. Организованные преступные группы 

осуществляют свою деятельность в международном масштабе, поэтому могут 

быть затронуты сразу несколько государств. Для того, чтобы организовать 

более эффективную борьбу с выводом средств за рубеж, правоохранительные 

органы должны иметь возможность отслеживать, арестовывать активы, в 

разных странах.  

Возврат преступных активов из-за рубежа предполагает эффективное 

выполнение определенного алгоритма по оказанию международной правовой 

помощи в виде сбора доказательств и отслеживания активов, их ареста с 

последующей конфискацией для передачи их государству, откуда они были 

перемещены.  

Помимо того, что возврат активов носит транснациональный характер, 

что уже усложняет процесс розыска активов и их возврата, существуют другие 

трудности, которые препятствуют осуществлению эффективного 

международного сотрудничества государств в этой сфере.  

Развитие цифровой инфраструктуры, несомненно, является 

положительным аспектом общественного прогресса, тем не менее, эффект от 

него может оказывать негативное влияние в виде роста числа методов и 

способов неочевидного отмывания денежных средств. Появление 

инструментария для осуществления анонимных электронных денежных 

переводов, маскировки IP-адресов, как и популяризация использования 

нерегулируемых в полной мере криптовалютных операций, имеет 

разрушающее воздействие на механизмы, созданные в рамках универсальных 

международных и региональных договоров, так как на момент их создания не 

существовало даже перечня терминов для определения сущности процессов, 

которые имеют место в наше время. Указанное предоставляет новые 

возможности для перемещения незаконных финансовых потоков в офшорные 

территории и крупные финансовые центры.  

                                                           
212 European Commission; fight against organized crime: a new 5-year strategy (Электронный ресурс) — URL: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1662 (дата обращения: 11.10.2023) 
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Одной из таких проблем является недостаточная подготовка кадров 

ввиду отсутствия опыта и технического обеспечения, анонимность 

проводимых операций с денежными средствами, проблема существенного 

различия в национальных законодательствах государств, к тому же, часто 

преступления, результатом которых является вывод средств за рубеж, 

совершаются лицами, обладающими процессуальным иммунитетом, что 

также затрудняет процесс возврата активов.  

Кроме того, актуальным представляется вопрос изучения проблематики 

правового регулирования возврата активов в виде криптовалюты и иных 

цифровых активов, так как появление новых способов осуществления 

трансграничных преступлений экономической направленности в связи с 

развитием компьютерных технологий является новым вызовом мировому 

сообществу в связи с постепенным развитием международной-правовой базы, 

которая могла бы быть использована государствами в целях противодействия 

преступлениям, связанным с отмыванием (легализацией) денежных средств, и 

финансированием терроризма. 

Использованные источники: 

1. European Commission; fight against organized crime: a new 5-year 

strategy (Электронный ресурс) — URL: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1662 (дата 

обращения: 11.10.2023). 
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Арендные отношения – один из самых распространенных видов деловой 

активности, применяемых в сфере предпринимательской и иной 

коммерческой деятельности в связи с безудержным спросом и предложением 

на них. В качестве основной цели аренды обозначают регулирование 

отношений, связанных с передачей имущества во временное пользование и 

(или) владение. Предметом передачи могут являться транспортные средства, 

здания, сооружения, производственные, а также складские помещения, 

инвентарь и прочие материальные ценности, оборудование или финансовые 

средства. [1, С. 237] 
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Правоприменительная практика показывает значительное количество 

проблем, возникающих при выполнении обязательств по договору аренды на 

стадии исполнения договорных обязательств. Данная проблема является 

следствием возникновения пробелов в действующем законодательстве 

относительно определения существенных условий рассматриваемого 

договора. [2, С. 320]  

Арендные отношения разнообразны по своей правовой природе и 

сущности. Специфика отдельных видов аренды предопределены различными 

факторами. Общие нормы в отношении аренды, которые содержаться в §1 

главы 34 ГК РФ, применимы ко всем видам аренды, если иное не 

предусмотрено специальными нормами §2-6 главы 34 ГК РФ [3]. В отношении 

всех видов арендных отношений применимы нормы общей части 

обязательственного права (по аналогии закона), а также посредством крайнего 

случая, общие положения ГК РФ (по аналогии права), в силу того, что нормы 

об аренде не совершенны и содержат некоторые правовые пробелы.  

Данное толкование нормы приводит к возникновению в 

правоприменительной практике следующих проблем. Прежде всего, 

необходимо обозначить отсутствие определенного критерия систематизации 

типов договора аренды. Так, в гражданском кодексе РФ регламентированы 

лишь некоторые виды аренды. Не урегулированные в гражданском 

законодательстве договоры аренды, также имеют не меньшую 

самостоятельность, чем приведенные в §2-6 главы 34 ГК РФ [3], ввиду 

сложившейся правоприменительной практике. Так, в качестве примера, 

можно привести аренду нежилых помещений, не закрепленную в нормах ГК 

РФ. Обусловленность данного вида аренды общими положениями о договоре 

аренды непосредственно вызывает большое количество споров, а также 

«компромиссных решений» в правоприменительной практике. 

Подтверждением вышеуказанного служит информационное письмо 

Президиума ВАС РФ №53 [4, С. 349].  

Суть дискуссий сводится к тому, что в §4 главы 34 ГК РФ содержится 

лишь регламентация аренды зданий и сооружений, а глава 6.1 ГК РФ 

разграничивает здания (сооружения) и помещения как два самостоятельных 

объекта недвижимого имущества. Исходя из этого, не совсем понятно, 

подпадает ли аренда нежилого помещения под регулирование §4 главы 34 ГК 

РФ? В качестве следующей проблемы можно выделить применение нормы §1 

и 2- 6 главы 34 ГК РФ в отношении многих видов договора аренды. Так, 

например, передача водных объектов, земельных участков, участков недр, 

объектов культурного наследия и т.п. регулируется специальным 

законодательством: Лесным Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ, Законом 
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РФ «О недрах» и т.д. При этом нормы гражданского права, содержащиеся в 

ином законодательстве, не должны противоречить общим положениям ГК РФ, 

в соответствии с принципами, обозначенными в п. 2 ст. 3 ГК РФ. В случае 

установления специализированным законом иной нормы, не имеющийся в 

Гражданском Кодексе РФ, применяется норма другого законодательного акта. 

Если нормы другого закона, противоречит норме, содержащейся в ГК РФ, 

применяется норма ГК РФ [5, С. 40]. 

Далее проблему составляет «пересечение» отдельных типов договоров 

аренды и договоров аренды отдельных видов имущества, что означает наличие 

одинаковых признаков одновременно у нескольких видов договора аренды: 

аренда транспортного средства и прокат транспортного средства. Проблема 

состоит в дилемме: нормы каких параграфов главы 34 ГК РФ необходимо 

использовать в преимущественном порядке. Остается неясным какой 

критерий положен в основу выделения подобных договоров аренды.  

Анализируя применение института аренды нежилого помещения на 

практике, можно выявить следующие практические сложности данных 

правоотношений:  

 обязательность включения в договор аренды нежилых помещений 

характеристик, индивидуализирующих помещение от других объектов 

недвижимости, в частности: точное местонахождение, наименование, этаж, 

технические характеристики и конструктивные особенности, площадь 

помещения и иные характеристики. В случае нехватки одного или отсутствия 

всех существенных характеристик помещения договор признается 

незаключенным, поскольку у судов не получается идентифицировать 

указанное в договоре помещение.  

Кроме того, в практической деятельности нередки случаи, когда все 

характеристики указаны в договоре, но не соответствуют фактическим 

характеристикам нежилого помещения [6, С. 232].  

 материальная составляющая в договоре аренды также имеет особое 

значение, так как отсутствие в договоре условия о цене будет 

свидетельствовать о незаключенности такого договора, что породит 

различного рода последствия.  

 проблема предоставления нежилого помещения во временное 

владение и пользование не прямыми собственниками, а его представителями 

в силу закона, договора или по распоряжению самого собственника [7, С. 20].  

Перед подписанием договора следует убедиться: действительно ли 

арендодатель является собственником имущества, а договор подписывает сам 

собственник или уполномоченное им лицо (в этом случае необходимо 

детально изучить документ, подтверждающий полномочия такого лица). 
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Кроме того, существует немало проблем при исполнении договоров аренды 

нежилого помещения.  

Наиболее ярко выраженными проблемами, возникающими при 

исполнении договоров аренды, являются, в частности: использование 

арендатором нежилого помещения не в соответствии с его целевым 

назначением, нарушение условий о предмете, цене договора, совершение 

противоправных действий в отношении имущества, не внесение арендной 

платы и т.д.  

Проблема с исполнением договора аренды может проявиться и в том 

случае, если арендуемое нежилое помещение имеет дефекты, которые 

препятствуют его пользованию, и которые не были оговорены арендодателем 

арендатору, и которые не были обнаружены арендатором при заключении 

договора аренды. В этом случае арендатор в соответствии с положениями ст. 

620 ГК РФ может требовать досрочного расторжения договора судом. На 

основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для 

минимизации рисков при вступлении в арендные правоотношения ключевое 

значение имеет правильность составления и соблюдение всех существенных 

условий договора. Ввиду сложившейся практики применения норм §4 гл. 34 

ГК РФ к аренде помещений целесообразно распространить на 

законодательном уровне действие данного параграфа к отношениям по аренде 

нежилого помещения [7, С. 21]. 

В ходе проведенного нами исследования, необходимо подвести 

следующий итог: в гражданском законодательстве отсутствуют критерии 

систематизации арендных отношений, что на практике приводит к 

неправильному пониманию правовой природы и сущности рассматриваемых 

договоров. Некоторые выделенные законодателем арендные отношения в 

качестве самостоятельных видов договоров аренды обладают едиными 

квалифицирующими признаками, что создает некоторую проблематику в 

правовом регулировании рассматриваемых договорных конструкций и 

неправильном правоприменении. Речь в данном случае идет и проблеме 

разграничения договоров аренды здания (сооружения) и нежилого 

помещения, а также договоров аренды и проката транспортного средства. 

Ввиду этого, необходимо внести в действующее законодательство ряд 

изменений, которые бы коснулись вопросов наделения квалифицирующими 

признаками схожих арендных отношений. 
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В настоящее время важность совершенствования деятельности Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации не вызывает 

сомнений и является одной из приоритетных задач законодателя. В этой связи 

возникает необходимость теоретического осмысления и определения 

основных проблем деятельности Совета Федерации с позиции современного 

юридического научного знания. 

Показательно, что с интенсификацией законотворческой деятельности 

всё больше положений федеральных законов не проходят проверку 

конституционности и требуют внесения в действующее правовое 

регулирование изменений в соответствии с позицией Конституционного Суда 

Российской Федерации. Среди массива подобных дел можно выделить, к 

примеру: Постановление КС РФ от 03.07.2019 № 26-П/2019, которым были 

признаны не соответствующими Конституции (ее статьям 8 (часть 2), 12, 19 

(часть 1), 53 и 55 (часть 3)) положения статей 15, 16 и 1069 ГК Российской 

Федерации и части 10 статьи 85 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление КС РФ от 19.07.2019 № 30-П, которым были признаны не 

соответствующими Конституции (ее статьям 18, 19 (часть 1), 34 (часть 1), 35 

(часть 1) и 57) положения статьи 24 Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления»; Постановление КС РФ от 09.04.2020 № 16-П, 

которым были признаны не соответствующими Конституции (ее статьям 17 

(часть 3), 19, 34, 46 (части 1 и 2) и 55 (часть 3)) пункт 2 части 3 статьи 104 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» . 

При изучении проблем законотворчества Совета Федерации является 

важным обратить внимание на законодательную технику - систему средств, с 

помощью которых законодательный орган обеспечивает максимально точное 

и полное соответствие формы нормативных предписаний их содержанию, 

подразумевающее самостоятельное и верное истолкование законов 

населением. Дефекты законодательной техники (в их историческом развитии) 

служат препятствием для эффективного обыденного толкования закона со 

стороны граждан. К таким дефектам относятся, в частности, разрастание 

текста правовых предписаний и громоздкие юридические конструкции, 

включающие многочисленные отсылки, перечисления и подробную 
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детализацию, более подходящие для понимания сотрудников 

государственного органа, имеющих навыки их профессионального 

толкования. Очевидно, уяснение их смысла посредством обыденного 

толкования недоступно для среднестатистического гражданина. Так 

государство закрепляет обязанность знания законов и одновременно создает 

препятствия гражданам в реализации этой обязанности. 

Нужно обратить внимание и на проблемы языка права - языка 

официальных юридических документов и актов официального толкования. 

Точность, научная обоснованность и определенность формулировок - условие 

эффективности реализации закона. На практике в тексте правовых 

предписаний нередко встречается терминология, доступная лишь узкому 

кругу специалистов, что, несомненно, является еще одной проблемой. 

В рамках нашего исследования хотелось бы обратить внимание на 

проблему несоответствия федерального и регионального законодательства, а 

также усложнения законодательного процесса в связи с появлением огромного 

массива регионального законодательства. Согласованность федерального и 

регионального законотворчества - залог эффективности законотворческого 

процесса. Безусловно, принцип верховенства закона имеет высшую 

юридическую силу, он неоспорим, однако активная трансформация 

социально-экономической и политико-правовой жизни страны порождают 

расширение объема законотворческой деятельности, ее интенсификацию. 

Таким образом, законодатель в своем стремлении тотального 

законодательного регулирования не успевает охватывать важные 

общественные отношения. Несомненно, невозможно урегулировать все 

аспекты жизнедеятельности с помощью законов, только самые важные из них 

подлежат подобной регламентации, поскольку второстепенные вопросы 

должны регулироваться на уровне подзаконных актов. 

Продолжим эту мысль с точки зрения законотворческого процесса 

непосредственно в Совете Федерации. Очевидно, что легитимность и качество 

законопроекта обусловлены компетенцией законодателя, его правовой 

культурой. Эффективность законотворческой деятельности напрямую зависит 

от способа формирования Парламента. Верно И.А. Селезнёв указывает на 

необходимость выработки новых требований к парламентариям, к их 

профессиональному образованию, к компетентности. Несмотря на 

демократизированный порядок формирования верхней палаты Федерального 

Собрания, он имеет множество противников, выделяющих существенные 

недостатки. Например, В.М. Сайфутдинова отмечает: «представительство от 

исполнительной ветви власти не вполне согласуется с принципом разделения 

властей, так как ст. 10 Конституции РФ гласит, что государственная власть в 
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Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную, а ст. 16 Конституции РФ 

устанавливает, что никакие положения Конституции РФ не могут 

противоречить основам конституционного строя Российской Федерации» . 

Виноградов О.В. и Кокорин И.С. в свете конституционного обновления 

отмечают: «Возникают вопросы относительно внесённой в ч. 2 ст. 95 

Конституции РФ поправки, например: неясны требования к кандидатам, 

назначаемым Президентом РФ в Совет Федерации, неясен порядок их 

утверждения в должности, основания и порядок прекращения полномочий 

представителей Российской Федерации в Совете Федерации, неясна и сама 

формулировка «представители Российской Федерации». Если основным 

принципом формирования верхней палаты парламента России является 

обеспечение равного представительства каждого субъекта Федерации в 

федеральном парламенте, то возникают вопросы: как это увязывается с 

возможным включением в состав Совета Федерации до 17 «представителей 

Российской Федерации», чьи интересы в «палате регионов» «представители 

Российской Федерации» будут представлять? По сути, они будут 

назначенцами президента РФ (у которого уже есть представитель в этой палате 

парламента)». Представительная природа Парламента РФ не находит 

отражения в порядке формирования Палаты регионов. Учитывая 

вышесказанное нам представляется интересной идея возобновления 

выборного способа формирования верхней палаты парламента на базе 

принципов всеобщего равного прямого избирательного права при тайном 

голосовании. Думается, что в Совете Федерации властные функции должны 

осуществлять депутаты, демократически избранные населением субъектов 

РФ. 

Одной из составляющей процесса законотворчества является 

законодательная инициатива, Конституция РФ закрепляет такое право за 

Советом Федерации. Согласно статье 11 Федерального закона от 08.05.1994 № 

3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ» член Совета Федерации имеет право 

законодательной инициативы, которое осуществляется в форме внесения в 

Государственную Думу законопроектов и поправок к ним. Вместе с тем, 

сенаторы независимы в выборе предмета законотворческой инициативы. 

Патваканов С.С. в своем докладе привел статистические данные о доле 

принятых законодательных инициатив, в которых было указано что члены 

Совета Федерации имеют 24,36% принятых инициатив. Низкий уровень 

инициативности и результативности законодательной деятельности членов 

Совета Федерации говорит о том, что в Регламент "верхней" палаты 



798 

необходимо внесение преобразований, в том числе требование об инициативе 

сенаторов прежде всего по вопросам, отнесенным к его компетенции. 

Остается спорным вопрос о законодательных полномочиях Совета 

Федерации. Многие исследователи сводят законодательные полномочия 

верхней палаты к одобрению или неодобрению законопроекта. 

Действительно, Конституция РФ регламентирует порядок законотворческого 

процесса, в соответствии с которым Государственная Дума может преодолеть 

неодобрение Совета Федерации двумя третями от общего числа депутатов. 

Кроме того, Совет Федерации ограничен строгими временными рамками в 

рассмотрении законопроекта, в отличие от Государственной Думы. 

Фактически Совету Федерации на рассмотрение законопроекта отводится 

порядка пяти - шести дней в условиях «сверхнагрузки», так как палата 

рассматривает законопроекты пакетами по двадцать - тридцать. Таким 

образом, на рассмотрение одного пакета дается максимум три часа, в течение 

такого срока «Палата регионов» может лишь в целом одобрить либо отклонить 

законопроект, не имея права на изменение отдельных положений. Также 

предусмотрена возможность принятия нормативного правового акта вообще 

без рассмотрения его верхней палатой парламента. В таких условиях 

Президент Российской Федерации может использовать и использует 

указанные особенности законодательного процесса для противопоставления 

палат друг другу, что в целом ослабляет законодательную власть, снижает 

эффективность. Как следствие, усиленная активность законодателя, 

стремящегося охватить все важные общественные отношения, оборачивается 

законотворческими ошибками, юридическими коллизиями и 

законодательными пробелами. 

Таким образом, обратившись к анализу организации деятельности в 

Совете Федерации и особенностям его статуса, были выявлены некоторые 

проблемы. В частности, наблюдается ослабление политической роли Совета 

Федерации - палаты, состоящей из представителей регионов Российской 

Федерации, что препятствует развитию России как демократического 

государства. Проблемы законотворчества обозначаются все более ясно и 

требуют своего разрешения. С целью усовершенствования законотворческого 

процесса, следовательно, и качества законодательства «верхняя палата» 

парламента должна претерпеть процесс модернизации. Эффективность 

функционирования законодательства невозможна без учета реалий времени. 

Государство должно законодательными средствами обеспечить решение 

современных проблем. 

Осмысление современного состояния законотворчества в Российской 

Федерации дало основание рассмотрения его основных проблем: дефектах 
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законодательной техники, проблемах языка права, проблему несоответствия 

федерального и регионального законодательства, а также усложнения 

законодательного процесса в связи с появлением огромного массива 

регионального законодательства. Среди многоаспектных проблем 

эффективности работы Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации обоснованно было остановиться на существенных 

недостатках порядка формирования «палаты регионов», пробелах в 

Регламенте Совета Федерации, проблеме дисбаланса в распределении 

полномочий между палатами российского парламента. Показательно, что с 

интенсификацией законотворческой деятельности всё больше положений 

федеральных законов не проходят проверку конституционности в 

соответствии с позицией Конституционного Суда Российской Федерации и 

требуют внесения в действующее правовое регулирование изменений. 

Таким образом, количество проблем в сфере законотворчества 

возрастает, а механизм их разрешения не установлен. В настоящее время 

стремительное развитие законотворческого процесса влечет за собой регресс 

права, сложилась практика увеличения и усложнения законодательного 

массива без создания эффективного механизма реализации   правовых норм во 

взаимосвязи юридической науки и практики.  

Представляется, что решение острых проблем должно быть обеспечено 

посредством изучения иностранной теории и практики, их сравнительного 

анализа с законотворчеством в Российской Федерации, внедрения в 

законодательный процесс в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации положительного опыта и привлечения компетентных 

экспертов, обладающих специальными познаниями в определенной сфере 

деятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ПРИ РЕЦИДИВЕ 

КРАЖ 

 

Аннотация: В данной статье обоснован стабильно высокий уровень 

рецидива краж. Рассматривается проблема назначения наказания лицам 

совершающим кражи при наличии рецидива. Рассматриваются точки зрения 

ученых в области уголовного права, криминологии, истории отечественного 

государства и права, касающиеся проблемы назначение наказания при 

рецидиве краж, а также поправки внесенные в Уголовный кодекс РФ. 

Ключевые слова: рецидив краж, смягчающие обстоятельства, 

проблема назначения наказания.  

Abstract: This article substantiates a consistently high level of recidivism of 

thefts. The problem of assigning punishment to persons committing theft in the 

presence of a relapse is considered. The points of view of scientists in the field of 

criminal law, criminology, the history of the Russian state and law concerning the 

problem of sentencing in case of recidivism of thefts, as well as amendments to the 

Criminal Code of the Russian Federation are considered.  

Keywords: recidivism of thefts, mitigating circumstances, the problem of 

sentencing. 

Современное состояние преступности в России характеризуется 

соотношением между уровнем специального рецидива и уровнем рецидивной 

преступности связанным с кражами и преступлениями корыстной 

направленности. С учетом тенденций либерализации уголовного 

законодательства, уровень корыстных преступлений на данный момент в 

нашем государстве оставляет мало надежд на улучшение криминогенной 

ситуации в стране в ближайшем будущем. 

 За последние два десятилетия кражи занимают важное место в общей 

структуре преступности: в 2015 году доля краж в целом по стране увеличилась 
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на 1,2 % и составила 42,37 %. Следует также отметить, что латентность этого 

вида преступлений довольно значительна.213 

В законодательстве прошлых лет, совершение лицом кражи, ранее уже 

осужденным за кражу, являлось обстоятельством, которое влияло на 

назначения более строгого наказания, ввиду того, что данное обстоятельство 

отрицательно характеризует личность преступника и увеличивает степень 

общественной опасности деяния. 

Современное уголовное законодательство свидетельствует о 

прекращении тенденции усиления и ужесточения уголовного наказания и о 

начале перехода к полной гуманизации уголовной политики.  

На мой взгляд, в сфере привлечения к уголовной ответственности 

рецидивистов по корыстным преступлениям остается необъяснимым 

излишний либерализм уголовной политики.  

Исходя из статистических и аналитических данных о состоянии 

преступности в Российской Федерации, можно рассуждать о проблеме 

назначения наказания при простом рецидиве краж. Оно назначается только в 

30% случаев выше минимума, предусмотренного ст. 68 УК РФ (не менее 1/3 

максимального значения срока, предусмотренного санкцией статьи), а при 

опасном и особо опасном рецидиве, соответственно, в 34% и 36,0% случаев. 

Анализ судебной практики по уголовным делам о кражах за последние 

семь лет свидетельствует о назначении судами менее строгого наказания при 

вынесении приговоров в отношении лиц, имеющих судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление. Назначенное наказание, в 

большинстве случаев, то есть минимальный срок лишения свободы, 

обозначенный в альтернативной санкции статьи Особенной части, равен 

минимальному сроку, обозначенному правилами назначения наказания при 

рецидиве преступлений, а в некоторых случаях и ниже, и это  в соответствии 

со статьей 68 УК РФ. Если в деяниях виновного присутствует отягчающее 

обстоятельство, предусмотренное пунктом «а» части 1 статьи 63 УК РФ, оно 

может быть формально указано в приговоре суда. 

Общественная опасность рецидива краж заключается в том, что 

независимо от мер противодействия, количество краж среди выявленных 

преступлений остается стабильно высоким (35,6%), среди них значителен и 

уровень рецидива. 

Больше половины всех зарегистрированных преступлений в 2022 году 

(54,4%) составляют хищения чужого имущества, совершённые путём: кражи 

– 648,9 тыс. (-3,9%), Каждое семьдесят первое (1,4%.) зарегистрированное 

преступление – квартирная кража.  

                                                           
213 Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировой криминологический анализ. М.: Норма, 1999. С. 136. 
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Верно, отмечает В.М. Степашин: «Вызывает недоумение сам новый 

формализованный нижний предел наказания, определенный ст. 68 УК. Его 

установление в размере одной трети от максимального значения санкции, как 

правило, лишь номинально ужесточает наказание, поскольку в подавляющем 

большинстве случаев нижний порог санкции оказывается выше, чем одна 

треть от установленного максимума...»214. Чем отмечает то, данная ситуация 

рождает мнение о то, что назначение наказания не менее 1/3 максимального 

значения срока, приводит к смягчению наказания. 

Такого же мнения придерживается и С.О. Бродский: «Рецидив 

преступлений свидетельствует, что примененное к виновному уголовное 

наказание недостаточно, и это преступное поведение требует дополнительных 

мер государственного принуждения».215 

Следует рассмотреть действующий уголовный закон в части 

касающейся рецидива преступлений, где под упомянутым понимается 

умышленное преступление совершенное лицом, которое уже имеет судимость 

за ранее совершенное и тоже умышленное преступление. В свою очередь, 

кража, как тайное хищение чужого имущества, также относится к 

умышленным преступлениям. В соответствии с частью 5 статьи 18 

Уголовного кодекса РФ за рецидив краж виновное лицо должно привлекаться 

к более строгому наказанию, разумеется в пределах, предусмотренных 

уголовным законом. Федеральным законом РФ от 07 марта 2011 г. № 26-ФЗ 

внесены изменения в уголовный кодекс РФ, в части, затрагивающей отмену 

нижнего порога наказаний в некоторых статьях особенной части УК РФ, в том 

числе ст. 158, но они ни коим образом не разрешили вопросов, связанных с 

назначением наказания за рецидив краж. 

Ранее, до принятия поправок, правила назначения наказания, 

применительно за рецидив краж (предусмотренные ст. 68 УК РФ), по моему 

мнению, противоречили требованиям как части 5 статьи 18, так и пункту «а» 

части 1 статьи 63 УК РФ. В санкции части 4 статьи 158 УК РФ, до принятия 

вышеуказанных поправок, за совершение кражи в особо крупном размере, 

либо совершенное организованной группой, то есть за совершение 

преступления, относящегося к категории тяжких, было предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет. 

При наличии любого вида рецидива, по правилам назначения наказания, 

предусмотренным ст. 68 УК РФ, срок наказания не должен быть менее одной 

трети части от десяти лет, т. е. не менее 3 лет и 4 месяцев. 

                                                           
214 Степашин В.М. Спорные вопросы назначения наказания при рецидиве преступлений. Уголовное право.2009. № 

1.С. 41. 
215  Бродский С.О. Рецидив преступлений. Российский следователь. 2006. № 11. С. 10. 
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Учитывая изложенные обстоятельства, невозможно рассуждать об 

усилении строгости уголовного закона, так как ответственность рецидивиста 

может ограничиваться минимумом – пятью годами лишения свободы. 

Получается, при назначении наказания в виде лишения свободы, сроком пять 

лет, судом выполняются предусмотренные законом требования, в части 

обязательных правил назначения наказания при наличии рецидива 

преступлений. Однако, пять лет лишения свободы является минимумом, 

предусмотренным санкцией статьи. 

Как в этом случае можно говорить об ужесточении ответственности при 

рецидиве краж, совершенных, в составе организованной группы, в особо 

крупном размере? В данном случае имеет место личное субъективное 

судейское усмотрение, которое формально указывает и учитывает рецидив 

преступлений, обстоятельством, отягчающим наказание помимо иных, 

предусмотренных статьей 63 УК РФ. 

Также остается не принятым во внимание вопрос изменения нижнего 

порога наказания, применительно к частям статьи 158 УК РФ, вернее его 

отмена. При том условии, что ориентироваться в данных условиях необходимо 

на верхний порог наказания в санкции статьи. По воле законодателя 

требования статьи 68 УК РФ о более строгом наказании при рецидиве, в 

настоящей редакции, не применены. 

 В действительности такое положение осужденного зависит от 

«номинальности» ужесточения наказания, то есть ни коим образом, и никак не 

сказывается на осознании им совершения, в данном случае, кражи уже при 

имеющейся непогашенной судимости, и при этом имеет, на мой взгляд, 

негативное влияние на исправление рецидивиста. А судейское усмотрение при 

назначении наказания при рецидиве преступлений - категория, не имеющая 

критериев, ведь довольно «шаблонное» и формальное обоснование 

виновности осужденного при постановлении приговора и при назначении 

судьями наказания за рецидив краж, выявляется в большинстве случаев с 

учетом анализа судебной практики по уголовным делам по категории краж. 

Назначение мягкого наказания не является сдерживающим фактором от 

совершения рецидива краж. 

Теория уголовного права содержит достаточное количество сведений о 

попытках внесения изменений в уголовный кодекс РФ с целью 

законодательного закрепления ограничения судейского усмотрения при 

назначении наказания за рецидив. Обоснование законодателем наказания 

большей строгости при рецидиве, по моему мнению, считается приоритетным 

вопросом, актуальным и требующим внимания. Так, при обработке и анализе 

около 80 уголовных дел в отношении рецидивистов по кражам, совершенным 
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в период 2013-2019 гг., выяснилось, что по 48 (65 %) из них осужденные 

привлекались ранее, причем и на стадии предварительного расследования, и 

во время отбывания наказания выявлялись новые эпизоды преступной 

деятельности, совершения краж. Исследование вышеуказанных приговоров 

свидетельствует о том, что новые эпизоды совершения краж выявлены 

благодаря раскрытию ранее нераскрытых преступлений либо заявлены 

потерпевшими. 

При учете удельного веса рецидивной преступности, на мой взгляд, 

меры воздействия на искоренение рецидивов должны включать в себя 

ужесточение наказания совершении преступления при наличии не 

погашенной судимости, что соответствует и в полной мере отражает принцип 

справедливости наказания, а также повышение продуктивности 

психологической и социальной работы в местах лишения свободы должно в 

этом помочь. Учитывая столь обширную проблематику заявленного мной 

вопроса, остается открытой незавершенность законодательного 

урегулирования уголовно-правового воздействия на лиц, совершающих кражу 

при рецидива. 
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С момента формирования современного гражданского законодательства 

России сложились две формы реализации предпринимательских начал – 

деятельность гражданина в качестве индивидуального предпринимателя и 

участие гражданина в юридическом лица. Соответственно, экономически 

активный гражданин мог либо зарегистрироваться в качестве ИП, либо 

учредить юридическое лицо – каждая из таких форм характеризовалась 

своими преимуществами и недостатками – в частности, индивидуальный 

предприниматель по своим деловым обязательствам несет полную 

ответственность всем принадлежащим ему имуществом, в то время как 

ответственность участника юридического лица как правило ограничена 

(юридические лица, по обязательствам которых их участники несут полную 

ответственность всем своим имуществом, например, полные товарищества, 

распространения не получили, наиболее часто в практике создаются общества 

с ограниченной ответственностью). С другой стороны, индивидуальному 

предпринимателю намного проще обратить в свою пользу полученную 

прибыль, чем участнику юридического лица – если первый фактически 

полновластный хозяин своих доходов, второй, по общему правилу, не имеет 

возможности непосредственного распоряжения прибылью – для этого 

требуется процедура ее распределения. Соответственно, каждый субъект 

выбирал наиболее приемлемую для него форму реализации своих 

предпринимательских способностей.  

Вместе с тем, в экономической сфере возникла массивный теневой 

сектор – как отмечают исследователи, до трети субъектов, фактически 

осуществлявших коммерческую, предпринимательскую деятельность, не 

регистрировались в качестве предпринимателей и не учреждали юридические 

лица, вследствие такие «теневики» не уплачивали налоги, качество 

реализуемых ими товаров, работ или услуг не контролировалось и др. [1,с.45].  

В попытке противодействия теневому предпринимательству государство 

реализовало новую форму частной деятельности, направленной на извлечение 

прибыли – т.н. «самозанятость. Самозанятыми являются граждане, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без государственной 

регистрации в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 23 ГК РФ и Федеральным законом 

от 27 ноября 2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее   

-Закон о налоге на профессиональный доход) [2]. Следует отметить, что 

данный Закон вступал в действие в пространстве (по субъектам РФ) в три 

этапа – с 01 января 2019 года в 4-х регионах, с 01 января 2020 года – в 19-ти, в 

том числе в Ненецком АО, с 01 июля 2020 года  – в остальных субъектах РФ, 

в том числе в Архангельской области [3].  
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Исходя из приведенных в законе формулировок, деятельность 

самозанятых граждан также является предпринимательской, при этом 

законодательство содержит многочисленные ограничительные требования в 

отношение самозанятости, в частности, лица, привлекающие для 

осуществления предпринимательской деятельности наёмных работников в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, не могут 

пребывать в статусе «самозанятых» и в обязательном порядке подлежат 

государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.  

Если же «самозанятый» гражданин нарушает условия, позволяющие 

осуществлять предпринимательскую деятельность без государственной 

регистрации (например, привлекает наёмных работников, ведёт деятельность, 

допустимую только для лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей, например, осуществляет розничную торговлю), то в таком 

случае его деятельность будет носить нелегальный характер.  

В соответствии со ст. 10 Закона о налоге на профессиональный доход, 

налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

1. 4 процента в отношении доходов, полученных 

налогоплательщиками от реализации товаров (работ, услуг, имущественных 

прав) физическим лицам; 

2. 6 процентов в отношении доходов, полученных 

налогоплательщиками от реализации товаров (работ, услуг, имущественных 

прав) индивидуальным предпринимателям для использования при ведении 

предпринимательской деятельности и юридическим лицам. 

По сути, налог на профессиональный доход призван вывести 

значительную часть предпринимательского сектора из «тени», увеличив тем 

самым налоговые поступления. Поскольку налог на профессиональный доход 

поступает в распоряжение финансовых органов субъектов РФ и не зачисляется 

на федеральный уровень, самозанятость призвана обеспечивать стабильное и 

устойчивое развитие регионов.  

Вместе с тем, в Архангельской области самозанятость развивается 

достаточно слабо, сопоставляет количество плательщиков налога на 

профессиональный доход в Архангельской области – 1 самозанятый 

гражданин на 62 человек, в то время как в целом по России – 1 самозанятый 

гражданин на 23-х человек [4]. Основные виды экономической деятельности, 

которые осуществляются самозанятыми гражданами в Архангельской 

области- перевозка пассажиров и грузов, парикмахерские и 

косметологические услуги, а также услуги по ремонту (строительству), иными 

словами, это в основном бытовые работы и услуги.  Вряд ли «оправданием» 

столь существенного – почти троекратного – отставания от общероссийских 
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показателей может служить то, что Архангельская область относилась к числу 

последних регионов, в которых был введен институт самозанятости (третий 

этап), поскольку в подавляющем большинстве субъектов РФ Закон о налоге 

на профессиональный доход вступил в силу именно на третьем этапе.  

Таким образом, в настоящее время очевидна необходимость более 

активного внедрения в практику предпринимательской деятельности 

Архангельской области самозанятости, здесь, по сути, необходимы 

механизмы государственной пропаганды, в рамках которой у граждан будет 

формироваться стремление осуществлять «мелкую» предпринимательскую 

деятельность легально, уплачивая при этом незначительный налог при 

минимальной отчетной документации.  
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 Проблемы налогообложения юридических лиц в настоящее время 

связаны со множеством аспектов, в рамках настоящего параграфа следует 

остановиться на проблеме системы налоговых режимов. Налоговый режим 

(система налогообложения) – это совокупность условий, по которым 

организация исчисляет и уплачивает налоги, отчитывается перед налоговыми 

органами. Налоговый режим юридического лица может быть общим  

и специальным [1]. 

 Общий налоговый режим организации (ОСНО) - это общие условия 

работы для организаций, которые не имеют права на применение специальных 

режимов налогообложения, или которым по какой-либо причине невыгодно 

менять режим налогообложения на специальный. 

 Основными налогами, которые уплачивает организация при таком 

режиме, выступают НДС, налог на прибыль (организаций) и налог  

на имущество (организаций). 

 Специальный налоговый режим — это режим налогообложения, 

предусматривающий особый порядок подсчета и определения налога  
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за определенный срок, в случаях и порядке, установленных налоговым 

законодательством. По своей сущности специальные налоговые режимы 

связаны с системой преференций для субъектов бизнеса, так как они 

предусматривают освобождение от части обязательных платежей [2]. 

 В соответствии со ст. 18 НК РФ, специальные налоговые режимы 

устанавливаются Налоговым Кодексом и применяются в случаях и порядке, 

которые предусмотрены налоговым законодательством. Специальные 

налоговые режимы могут быть установлены также федеральными законами, 

принятыми в соответствии с Налоговым Кодексом, предусматривающими 

проведение экспериментов по установлению специальных налоговых 

режимов. 

Специальные налоговые режимы могут предусматривать особый 

порядок определения элементов налогообложения, а также освобождение  

от обязанности по уплате отдельных налогов и сборов. 

К специальным налоговым режимам, которые могут быть применены 

организациями, относятся: 

 система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); 

 упрощенная система налогообложения; 

 система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции; 

 автоматизированная упрощенная система налогообложения  

(в порядке эксперимента, исключительно на территории Москвы, Московской 

и Калужской областей, Татарстана. Срок проведения эксперимента - с 1 июля 

2022 года до 31 декабря 2027 года включительно). 

Наиболее распространенным специальным налоговым режимом  

в практике организаций является упрощенная система налогообложения 

(УСН). УСН представляет собой специальный налоговый режим  

для организаций из сегмента малого и среднего бизнеса. Такой режим снижает 

налоговую нагрузку и упрощает налоговый учет.  

Три указанных налога, которые уплачиваются юридическими лицами 

при общем режиме налогообложения (НДС, налог на прибыль и налог  

на имущество), заменяются единым налогом.  

При УСН сумма налога рассчитывается по итогам налогового периода 

на основе результатов хозяйственной деятельности организации. 

Необходимо учесть, что все остальные налоговые платежи и страховые 

взносы уплачиваются плательщиками УСН в полном объеме на основе 

налогового законодательства [3]. 
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В законодательстве установлены требования к плательщикам УСН, 

соответственно, на данную систему налогообложения могут перейти только 

организации, у которых: 

 количество сотрудников не превышает 100 человек; 

 основные средства, находящиеся на балансе, по остаточной 

стоимости не должны оцениваться выше 150 млн. руб.; 

 доля участия в уставном капитале сторонних компаний - не более 

25%; 

 выручка по итогам девяти месяцев того года, в котором подается 

уведомление о переходе на УСН, не превышает 112,5 млн. рублей. 

Однако даже соблюдение вышеназванных требований не гарантирует 

компаниям возможность перейти на УСН. Согласно п. 3 ст. 346.12 НК РФ, 

применять УСН не имеют право: 

 организации, в структуру которых входят филиалы; 

 банковские организации; 

 инвестиционные фонды; 

 страховые организации; 

 НПФ; 

 профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

 ломбарды, нотариусы и др. 

Вместе с тем, в силу ряда причин юридические лица не могут отказаться 

от общего налогового режима: 

 несоблюдение критериев по переходу и применению упрощенной 

системы налогообложения; 

 несоблюдение критериев или отсутствие системы налогообложения 

в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

по месту осуществления предпринимательской деятельности субъектом 

предпринимательской деятельности; 

 необходимость быть плательщиком налога на добавленную 

стоимость [4]. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что налогообложение 

организации может осуществляться в соответствии с общими  

или специальными условиями, иными словами, в рамках либо общего, либо 

специального налогового режимов. В первом случае основными налогами, 

которые уплачивает юридическое лицо, выступают НДС, налог на прибыль  

и налог на имущество. При переходе на специальный режим  

все уплачиваемые налоги заменяются одним. При этом в силу того,  

что специальный налоговый режим, по сути, выступает инструментом 
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поддержки малого и среднего бизнеса, не каждая организация может перейти 

на такой режим. Кроме того, среди причин, по которым юридическое лицо 

может «остаться» на общем налоговом режиме – необходимость быть 

плательщиком НДС.  

 Проблемы налогообложения федеральных казенных учреждений можно 

разделить на объективные и субъективные. К первым относятся 

концептуальные проблемы налоговой политики в отношение исправительных 

учреждений, насколько вообще обосновано взимание с них НДС при 

реализации товаров. 

 Ко вторым относятся уже более конкретизированные проблемы, 

связанные непосредственно со взиманием налогов, бремя которых возложено 

на федеральные казенные учреждения.  

 Оба указанных направления характеризуются существенной 

проблематикой. Так, довольно сложно сконструированы в действующем НК 

РФ правовые нормы, определяющие порядок налогообложения казенных 

учреждений УИС, что приводит к необходимости отстаивания данными 

учреждениями своих прав в судах. 

 Например, согласно подп. 11 п. 3 ст. 149 НК РФ учреждения УИС 

освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость  

при осуществлении внутрисистемной реализации. Статья 149 НК РФ также 

содержит положение о том, что лечебно-производственные (трудовые) 

мастерские УИС «также» освобождены от уплаты НДС. При этом остается 

непонятным, относится ли данное положение к лечебно-производственным 

(трудовым) мастерским в случаях внутрисистемной реализации  

или же можно данное положение распространить и на внесистемную 

реализацию продукции. 

 С одной стороны, здесь усматривается попытка законодателя учесть 

специфику того или иного вида учреждения УИС, с другой стороны,  

это вызывает трудности с пониманием правового статуса в налоговых 

правоотношениях конкретных видов учреждений УИС. 

 Таким образом, определенный круг налоговых правоотношений 

остается неурегулированным действующим законодательством. 

Товары, произведенные учреждениями УИС и не предназначенные для 

обеспечения внутрисистемной реализации, не подлежат освобождению  

от НДС. Таким образом, реализация казенными учреждениями УИС товаров 

(за исключением реализации между органами, предприятиями  

и учреждениями УИС) подлежит обложению НДС в общеустановленном 

порядке. Однако вопрос о налогообложении таких видов исправительных 
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учреждений, как «лечебные исправительные учреждения», являющиеся также 

казенными учреждениями УИС, остается открытым. 

 Таким образом, действующее налоговое законодательство не дает ответа 

на вопрос: во всех ли случаях реализация лечебными исправительными 

учреждениями товаров, работ, услуг не подлежит налогообложению? 

Отсутствие «прозрачного» правового регулирования налогообложения 

учреждений УИС приводит зачастую к ошибкам, допускаемым данными 

учреждениями в иных сферах и выявляемым  

при осуществлении различных видов финансового контроля [5]. 

Можно заключить, что совершенствование налогообложения 

федеральных казенных учреждений должно осуществляться по двум 

направлениям. По первому, объективному, целесообразно вовсе отказаться  

от налогообложения продукции, выпускаемой и реализуемой 

исправительными учреждениями, налогом на добавленную стоимость.  

По второму следует более четко регулировать взимание с ФКУ налогов, 

оставшихся после реализации первого предложения, в основном это будут 

природопользовательские налоги.  
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Аннотация: В настоящее время были происходят значительные 

изменения в нормативно-правовом регулировании как самого рынка ценных 

бумаг, так и организации их учета, что связано с интенсивным развитием 

ценных бумаг и финансовых сделок. Предприятия и инвесторы должны 

соблюдать соответствующие нормы и стандарты в своей юрисдикции и 

учитывать их при учете и управлении ценными бумагами. В статье дан обзор 

основных нормативно-правовых документов, регулирующих учет ценных 

бумаг, а также рассмотрены основные проблемы в данной области учета. 

Ключевые слова: ценная бумага, нормативно-правовое регулирование, 

бухгалтерский учет ценных бумаг, проблемы учета ценных бумаг, финансовая 
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Abstract: At present, due to the intensive development of the securities market 

and financial transactions, there have been significant changes in the regulatory 

and legal regulation of both the securities market itself and the organisation of their 

accounting. Businesses and investors must comply with the relevant norms and 

standards in their jurisdiction and take them into account when accounting for and 

managing securities. This article provides an overview of the main legal and 

regulatory documents governing securities accounting and considers the main 

problems in this area of accounting. 

Key words: securities, regulatory and legal regulation, securities accounting, 

securities accounting problems, financial statements, issuer. 

 

Ценные бумаги являются объектом бухгалтерского учета. Они относятся 

к финансовым активам и могут быть классифицированы как оборотные 

средства или долгосрочные финансовые вложения в зависимости от срока их 

планируемого использования. 

При их приобретении, стоимость ценных бумаг учитывается как актив в 

бухгалтерском учете и отражается на счете «Финансовые вложения», 

«Долгосрочные финансовые вложения» или «Оборотные активы - 

Дебиторская задолженность» в зависимости от их видов. 
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В дальнейшем, изменение стоимости ценных бумаг отражается в 

бухгалтерии через проведение корректирующих записей на соответствующих 

счетах. 

При продаже ценных бумаг, их стоимость списывается с баланса 

организации, а полученная прибыль или убыток отражается на счете прибыли 

и убытков. 

Бухгалтерский учет ценных бумаг позволяет отслеживать и 

контролировать их стоимость, прибыль или убыток от их оборота, а также 

определять их влияние на финансовое состояние предприятия. 

Учет ценных бумаг является важной составляющей системы 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности компании и актуален в 

следующих аспектах (см. рис. 1): 

 
Рис. 1.  Актуальность учета ценных бумаг в компании 

 

• Многие компании и физические лица инвестируют в 
ценные бумаги, такие как акции и облигации, в 
качестве источника дохода. Учет ценных бумаг 
позволяет отслеживать и оценивать эти инвестиции, 
определять доходность и уровень риска.

Инвестиции

• Владение акциями других компаний является одним 
из факторов, влияющих на стоимость компании. Учет 
ценных бумаг позволяет правильно оценить эту 
стоимость и принимать стратегические решения.

Расчет 
стоимости 
компании

• Учет ценных бумаг позволяет корректно учитывать 
прибыль и убыток от инвестиций компании, что важно 
для определения ее финансового состояния и 
принятия решений по дивидендам или 
реинвестированию прибыли.

Учет 
финансовых 
результатов

• Многие страны имеют обязательства соблюдать 
международные стандарты отчетности, такие как 
МСФО или GAAP. Учет ценных бумаг является 
важной составляющей этой отчетности и должен 
соответствовать правилам и принципам данных 
стандартов.

Отчетность по 
мировым 

стандартам

• Учет ценных бумаг помогает обеспечить прозрачность 
в финансовой отчетности компании и доверие со 
стороны инвесторов и заинтересованных сторон. 
Корректная финансовая отчетность, включая данные 
об инвестициях в ценные бумаги, способствует 
улучшению долгосрочных отношений и привлечению 
капитала.

Уровень 
прозрачности
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Таким образом, учет ценных бумаг остается актуальным и важным 

элементом финансовой отчетности компании, который помогает правильно 

оценить ее финансовое состояние и принимать стратегические решения. 

Система нормативно-правового регулирования учета ценных бумаг 

содержит нормативно-правовые акты, каждый из которых имеет разную 

юридическую силу и статус.  

В целом, вся система нормативно-правого регулирования учета ценных 

бумаг (см. рис. 2) может быть разделена на 3 уровня: 

1) законодательный; 

2) нормативный, 

3) уровень предприятия. 

Первый уровень представлен Конституцией РФ, Гражданским и 

Налоговым кодексом РФ, а также различными Федеральными законами, 

которые регулируют учет ценных бумаг. 

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу.. Ст. 8 Конституции 

РФ обеспечивает правовую гарантию для осуществления инвестиционной 

деятельности на рынке ценных бумаг. Согласно ст. 35 без решения суда 

невозможно никого лишить своего имущества216. 

Ст. 142 Гражданского Кодекса РФ дает определяет ценную бумагу как 

«документ, удостоверяющий имущественные права организации, реализация 

и передача которых возможны только при его предъявлении»217. 

Так же в статье 143 дан перечень ценных бумаг, таких как: облигация, 

вексель, государственная облигация, сберегательный сертификат, коносамент, 

чек, акция или же банковская сберегательная книжка на предъявителя. 

Согласно этой статье ГК РФ к ценным бумагам можно отнести и иные 

документы, отнесенные к числу деривативов и ценных бумаг различными 

законами о ценных бумагах. 

Налоговый кодекс РФ регулирует вопросы налогообложения операций, 

связанных с ценными бумагами. 

                                                           
216 Конституция Российской Федерации : Принята всенародным голосованием 12.12.1993, с изменениями, одобренными 

в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 [с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 

14.03.2020 № 1-ФКЗ] // Российская газета. - 04.07.2020. - № 144. 
217 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ [в ред. от 18.02.2021] // Собрание 

законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 
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Рис. 2. Система нормативно-правого регулирования учета ценных 

бумаг 
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Среди федеральных законов, регулирующих организацию учета ценных 

бумаг и их отражения в отчетности, могут быть выделены Федеральный закон 

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ, Федеральный закон «О 

консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 №208-ФЗ, 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, 

Федеральный закон «О простом и переводном векселе» от 11.03.1997 №48-ФЗ. 

Основным законодательным актом, который устанавливает правила и 

принципы учета ценных бумаг, включая требования к их регистрации, 

обязательства эмитентов, правила торговли и дипломирования брокеров 

является Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ. 

Также в нём раскрыта взаимосвязь с другими законодательными актами, 

посвященным деятельности рынка ценных бумаг, рассмотрены многие 

практические вопросы, возникающие у акционерных обществ при размещении 

акций и других ценных бумаг. 

Второй уровень нормативно-правого регулирования учета ценных бумаг 

представлен федеральными и международными стандартами. 

К федеральным стандартам бухгалтерского учета относятся: 

– документы, принимаемые с 2018 г. под названием «Федеральные 

стандарты бухгалтерского учета»; 

– положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), утвержденные 

Министерством финансов Российской Федерации в период с 1 октября 1998 г. 

до 1 января 2013 г. 

Основным федеральным стандартом, регулирующим учет ценных бумаг 

является Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 

ПБУ 19/02, в соответствии с которым ценные бумаги признаются финансовым 

вложением, если они соответствуют следующим пунктам: 

– ценные бумаги должны иметь соответствующим образом 

оформленные документы; 

– по этим ценным бумагам к организации должны переходить 

финансовые риски, например, такие как риск изменения цены, 

неплатежеспособности должника, риски ликвидности и др.; 

– ценные бумаги должны иметь возможность приносить организации 

доход в будущих периодах в виде процентов, дивидендов либо же прироста их 

стоимости218. 

Положения ПБУ 19/02 распространяются только на ценные бумаги, 

отвечающие всем вышеперечисленным пунктам.  

                                                           
218 Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 : Приказ МФ РФ № 126н от 

10.12.2002 г. [в ред. 06.04.2015]  // Экономика и жизнь. – 2003. - № 9. 
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Одним из спорных моментов данного положения является отсутствие 

определения такой категории как «ценные бумаги», что затрудняет его 

понимание и создает пространство для дискуссии многих ученых-

экономистов и юристов219.  

Еще одним недостатком ПБУ 19/02 является его устаревание, так как в 

нём почти не рассматриваются производные финансовые инструменты. 

Следует отметить, что в соответствии с ПБУ финансовые вложения 

принимаются в бухгалтерском учете по их первоначальной стоимости, однако 

зачастую возникают трудности ее определения при приобретении ценных 

бумаг за плату. Например, определение уровня существенности 

дополнительных затрат на приобретение ценных бумаг. Также существует 

некоторая неопределенность трактовки финансовых вложений, которые 

являются обесцененными. 

Эти и другие проблемы применения ПБУ 19/02 приводят к тому, что 

организации по-разному трактуют отдельные положения стандарта, что в 

свою очередь приводит к несопоставимости данных отчетности различных 

компаний. 

Международные стандарты учета ценных бумаг включаются в систему 

МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности). Ключевыми из 

них являются: 

1. МСФО 9 «Финансовые инструменты»: Этот стандарт включает в себя 

правила оценки и учета финансовых инструментов, включая ценные бумаги. 

Он предусматривает классификацию, измерение и учет финансовых 

инструментов. Данный стандарт предоставляет критерии для классификации 

финансовых инструментов, таких как акции или облигации. Классификация 

влияет на метод учета и отражения изменений стоимости. 

2. МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости»: Этот стандарт уточняет 

принципы оценки справедливой стоимости и применяется к оценке различных 

активов, включая ценные бумаги. 

3. МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление» 

раскрывает определения разных видов финансовых активов и финансовых 

обязательств. В стандарте рассматриваются такие активы как векселя, 

дебиторская и кредиторская задолженность по займам и облигациям, 

государственные облигации, по которым установлено, что экономической 

                                                           
219 Филатова М.А. Правовое регулирование обращения ценных бумаг на рынке / М.А. Филатова - Текст : 

непосредственный // Молодой ученый. - 2019. - № 9 (247). - С. 5. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37056948
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37056894
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37056894&selid=37056948
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выгодой, предполагающейся к получению или передаче, является финансовый 

актив отличный от денежных средств, а также бессрочные облигации220. 

4. МСФО (IAS) 39 особое внимание уделяет требованиям к учету 

хеджирования, а также критериям, по которым финансовый инструмент 

является частью отношений хеджирования. 

МСФО стремятся к гармонизации стандартов финансовой отчетности по 

всему миру, обеспечивая более сопоставимую и информативную финансовую 

отчетность для пользователей. Они широко используются в международных 

компаниях и организациях для составления финансовых отчетов. 

Организации в процессе учета помимо международных стандартов 

должны использовать и разъяснения к ним, которые разработал комитет по 

МСФО. Среди них можно выделить следующие разъяснения: КРМФО (IFRIS) 

2 «Доли участников в кооперативных организациях и аналогичные 

инструменты», разъяснение КРМФО (IFRIC) 5 «Права, связанные с участием 

в фондах финансирования вывода объектов из эксплуатации, восстановления 

окружающей среды и экологической реабилитации», разъяснение КР- МФО 

(IFRIC) 9 «Повторный анализ встроенных производных инструментов» и 

разъяснение КРМФО (IFRIC) 16 «Хеджирование чистой инвестиции в 

иностранное подразделение». Данные разъяснения регламентируют правила 

составления финансовой отчетности, необходимой для принятия 

экономических решений пользователями, информацию, дополняющую 

отчетность организаций, а также описания статей, раскрытых в указанной 

отчетности и информацию о статьях, не подлежащих признанию221. 

В целом, в качестве основных проблем организации учета ценных бумаг, 

могу быть выделены: 

1. Сложность нормативов. Нормативы, регулирующие учет ценных 

бумаг, сложны и подвержены постоянным изменениям. Это может затруднять 

понимание и соблюдение требований. 

2. Разнообразие ценных бумаг. Существует множество видов ценных 

бумаг, таких как акции, облигации, долговые инструменты и др. Каждый из 

них имеет свои особенности в учете. 

3. Изменения в законодательстве. Законодательство, регулирующее 

рынок ценных бумаг, постоянно изменяется, что требует постоянного 

обновления правил бухгалтерского учета. 

                                                           
220 Бурлакова О.В., Саушкина В.В. Развитие системы нормативно-правого регулирования учета ценных бумаг в 

Российской Федерации // Экономика и управление народным хозяйством. Экономические науки. – 2019. - №12 (181). – 

С. 197. 
221 Чаленко Д.Д. Актуальные проблемы учета ценных бумаг и производных финансовых инструментов / Д.Д. Чаленко - 

Текст : непосредственный // Междисциплинарный вектор развития современной науки. - 2020. - №8. - С. 81. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42841151
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4. Оценка стоимости. Определение справедливой стоимости ценных 

бумаг является сложным и зависит от множества факторов, что вызывает 

разные точки зрения в подходах к организации бухгалтерского учета. 

Для решения спорных вопросов, касающихся бухгалтерского учета и 

отражения в отчетности, информации о ценных бумагах необходимо ввести 

отдельный федеральный стандарт, посвященный вложениям в ценные бумаги 

в России. Данное нововведение поможет организациям, осуществляющим 

вложения в ценные бумаги избежать ошибок в этой области учета. 
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Человеческое положение в современном обществе является 

существенным аспектом демократических стандартов, при условии 

соблюдения трех основных элементов: права на жизнь, свободу и 

неприкосновенность личности, а также принципа равенства. Наличие их 

является неотъемлемой характеристикой правового государства, поскольку 

основные права и свободы граждан и, проживающих на его территории лиц, 

должны быть должным образом защищены.  

Одной из важных проблем на сегодняшний день является 

предотвращение систематического и массового нарушения прав и свобод. Для 

регулирования и охраны прав и свобод принимаются различные законы на 

национальном и международном уровнях. Российская Федерация обязана 

гарантировать и обеспечивать стабильную правовую среду, которая позволяет 

гражданам осуществлять свои конституционные права. Гарантии имеют 

важное значение, так как они служат юридическим инструментом для 

реализации заявленных прав и свобод.  

Однако на сегодняшний день существует ряд преград, которые мешают 

реализации прав. Особое значение приобретают такие проблемы, как 

правотворчество, правореализация и правоприменение. При этом 

правотворчество непосредственно зависит от высших органов 

государственной власти Российской Федерации, в то время как 

правореализация и правоприменение зависят от стремления и способностей 

каждого индивида222.  

С учетом необходимости соблюдения принципа равенства прав и свобод 

каждого индивида по отношению к остальным членам общества, 

осуществление собственных прав и интересов должно быть осуществлено в 

рамках существующих юридических рамок свободы. Одна из главных целей 

правовых норм состоит в защите прав и свобод индивида не только от 

государственных органов власти, но и от действий обычных граждан. При 

разработке концепции необходимо учитывать принципы равенства и избегать 

потенциальной дискриминации законного правового статуса отдельных лиц 

или групп. 

Однако, эта проблема не может быть полностью решена с помощью 

юридических инструментов. Несмотря на равенство прав и свобод, 

существующие социальные различия и неравенства материального положения 

являются серьезным препятствием для полноценной реализации законных 

прав и свобод. Одной из первоочередных задач в обеспечении законного 

                                                           
222 См.: Осипов М.Ю. Методика определения эффективности правового регулирования и правотворчества. М.: 

Юрист, 2011. С. 446. 
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статуса личности является изменение материального положения 

незащищенных слоев общества, нуждающихся в поддержке. 

Дополнительной проблемой является то, что Конституция Российской 

Федерации, которая гарантирует государственную защиту прав и свобод 

человека и гражданина, часто не является непосредственно применимым 

нормативным правовым актом. Значительная часть населения относится 

скептически к гарантиям, предоставляемым официальными представителями 

и государством, не ощущает достаточной государственной защиты и не 

обладает необходимыми юридическими знаниями для самозащиты. 

Улучшение механизма защиты прав населения требует комплексного 

использования политических, административных, юридических и 

экономических ресурсов. 

По мнению Р.Е. Карасева, судебную защиту прав и свобод человека 

можно обозначить как инициативные действия субъектов, в том числе 

физических лиц, по осуществлению собственных процессуальных 

правомочий в границах, установленных законом, ради защиты, 

восстановления или же предотвращения нарушения дарованных государством 

прав и свобод223. 

Учитывая главную функцию судов всех инстанций в нашей стране - 

обеспечение правосудия, защиту прав человека в судебном порядке можно 

определить как деятельность судебных органов в пределах, установленных 

законодательством. 

Одной из проблем, связанных с злоупотреблением должностными 

полномочиями, является оскорбление и притеснение детей в детских домах, 

душевнобольных в медицинских учреждениях и пожилых людей в домах 

престарелых. Часто подопечные, находящиеся в скромных условиях, 

сталкиваются с грубым и небрежным обращением со стороны персонала224. 

На сегодняшний день существует неприязненное и негативное 

отношение сотрудников медицинских учреждений к пожилым людям, что 

приводит к возрастной дискриминации. В отношении пожилых людей с 

психическими расстройствами отмечаются случаи физического и 

психического насилия, а также равнодушия, игнорирования и враждебности. 

Несмотря на принцип социально-медицинской деятельности, заключающийся 

в уважении прав и достоинства пожилых людей, прописанный в Конституции 

                                                           
223 Карасев Р.Е. Судебная защита: понятие, значение, местов  системе защиты прав и свобод человека и 

гражданина // Право и политика. 2019. № 11. С. 103. 
224 Каледин М.Е. Криминализация несовершеннолетнего как следствие многофакторной детерминации - 

симбиоза микро- и макросред // Гуманитарные и юридические исследования. 2020. № 3. С. 143 
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РФ, который обязывает государство защищать их достоинство и не допускать 

его унижения225. 

Особенно требуется вмешательство государства в проблему 

взаимоотношений в армии, которая является одним из наименее 

исследованных институтов. Категория солдат является одной из самых 

уязвимых, и их качество жизни напрямую зависит от командования, политики 

страны и экономического развития.  

В настоящее время острыми социальными проблемами в армии 

являются сложность адаптации к военной службе, обусловленная резким 

изменением условий жизни, низкое качество жизни военнослужащих, 

возрастающая психическая нагрузка, наличие парасуицидальных состояний и 

недостаток психологической поддержки. Эти факторы негативно влияют на 

благополучие и здоровье военнослужащих, а также могут повлиять на их 

выполнение служебных обязанностей. 

Для решения этих проблем необходимо принять соответствующие меры, 

включающие в себя разработку эффективных программ адаптации и 

поддержки военнослужащих, повышение качества жизни и обеспечение 

достойных условий службы, укрепление психологической поддержки и 

проведение профилактических мероприятий для предотвращения 

психических расстройств и самоповреждений. 

Необходимо также провести дополнительные исследования и изучить 

причины этих проблем с целью разработки более эффективных стратегий и 

политик, направленных на поддержку и защиту прав военнослужащих. Важно 

обеспечить сотрудничество между различными институтами, включая 

военные и медицинские организации, а также правительственные структуры, 

чтобы создать систему, способную эффективно решать возникающие 

проблемы и обеспечить достойные условия службы для всех 

военнослужащих226.  

Подводя краткие итоги, можно сделать вывод о том, что существуют 

причины, вызывающие определённые виды проблем в механизме защиты 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Среди наиболее 

значительных для граждан является блок социально-экономических проблем. 

Невозможность осуществления гражданами прав, признанных обеспечить 

достойный уровень жизни, порождает пассивность граждан к защите своих 

правомочий, отсутствие уверенности в возможности их реализации. 

                                                           
225 Ерахтина ЕА. Злоупотребления должностными полномочиями: уголовно-правовая характеристика // 

Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. 2019. № 1 (11). С. 144 
226 См.: Микляева А.В. Возрастная дискриминация как социально-психологический феномен. СПб. : Речь, 2009. 

С. 134. 
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Существующие правовые пробелы приводят к несоблюдению 

конституционных правомочий, влияют на деятельность института публичной 

власти и являются существенным препятствием в механизме осуществления 

прав и свобод граждан. Сегодня необходимо формирование механизма, 

включающего политические, экономические, юридические, 

административные и уголовные средства, которые способствовали бы 

минимизации нарушения правомочий. Мы полагаем, что минимизировать 

нарушения правомочий возможно с помощью: внесения изменений в 

нормативно-правовую базу, повышения правовой культуры граждан, 

основания центров общественных юридических консультаций, расширения 

мероприятий контрольно-надзорного типа и контроля за деятельностью 

должностных лиц, реализации программ социальной поддержки и др. Именно 

они дадут возможность реализации правового статуса человека и гражданина. 

Права человека – это права, которыми обладает любой человек от 

рождения до смерти, независимо от благосостояния и социального положения 

(право на жизнь, свободу, достойную жизнь и т. д.). Всего в настоящее время 

насчитывается около пятидесяти таких прав. Права человека предопределены 

его социальной природой и приобретены фактом его рождения. Права 

гражданина тесно связаны с понятием гражданства, тогда как права человека 

не имеют ничего общего с принадлежностью к какому-либо государству. 

Для защиты прав и свобод существует внутригосударственный 

механизм защиты, представленный совокупностью экономических, 

политических, духовных положений, законных методов и приёмов по 

реализации охраны правомочий человека и гражданина. В первую очередь 

данные гарантии фиксируются в Конституции Российской Федерации или же 

в различных актах, обладающих конституционным толкованием. 

Среди проблем функционирования юридического механизма защиты 

конституционных прав в Российской Федерации наиболее значительным для 

граждан является блок социально-экономических проблем. Ликвидировать 

пробелы возможно с помощью правотворческой деятельности, а именно 

утверждением государственными органами недостающих правовых норм. К 

основным способам устранения и преодоления правовых пробелов, 

способствующим минимизации нарушений правомочий, можно отнести: 

внесение изменений в нормативно-правовую базу, повышение правовой 

культуры граждан, основание центров общественных юридических 

консультаций, расширение мероприятий контрольно-надзорного типа н 

контроля за деятельностью должностных лиц, реализация программ 

социальной поддержки и др.  
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

Аннотация: статья посвящена проблеме правового статуса 

единоличного исполнительного органа юридического лица. В статье 

рассматриваются вопросы коллизий норм гражданского и трудового права, 

анализируется возможность применения императивного и диспозитивного 

методов правового регулирования правоотношений связанных с 

деятельностью руководителей корпораций. Предлагаются возможные пути 

решения обозначенной проблемы.  
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Как уже отмечалось ранее, статья 2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) довольно широко определяет понятие 

корпоративных отношений, указывая, что к таковым относятся любые 

правоотношения, связанные с участием в корпорациях и/или с управлением 

ими. Вместе с тем, теория гражданского права в целом и корпоративного права 

в частности все более тяготеет к ограничительному толкованию положений 

указанной нормы ГК РФ. В научных работах различных ученых отмечается, 

что к корпоративным правоотношениям надлежит относить только те, 

которые складываются внутри корпорации, не принимая во внимание иные, 

возникающие, например, на этапе создания или ликвидации организаций, или 

связанные с прекращением членства участника обществе и другие.  

Впервые понятие «корпоративный спор» использовано законодателем в 

нормах Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – АПК РФ) для целей регулирования порядка реализации права на 

судебную защиту участниками, правоотношения которых возникли из 

корпоративных и иных тесно с ними связанных правоотношений.  

Законодатель, инициируя реформу процессуального законодательства в 

2009 году и дополняя АПК РФ новой главой 28.1., стремился решить 

актуальную и по настоящий день проблему – противодействие незаконным 

корпоративным захватам, снижение количества корпоративных споров и 

конфликтов, усиление гарантий прав участников корпораций [1].  

Следует признать, что указанные изменения имели положительный 

эффект, вместе с тем, окончательно обозначенные выше проблемы не решили.  

Одной из актуальных проблем защиты прав участников корпораций на 

сегодняшний день является проблема разграничения компетенции общих и 

арбитражных судов в отношении дел по спорам, связанным с назначением или 

прекращением, приостановлением полномочий и ответственностью 

руководителя организации. 
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В частности, как отмечают Прасолова И.А. и Рехтина И.В. в своей 

научной статье, существуют два вида трудоправовой ответственности 

руководителя: дисциплинарная и материальная [2, c. 32-36]. Вместе с тем, 

пункт 4 части 1 статьи 225.1 АПК РФ не дает разъяснений о каком из двух 

видов идет речь, а Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации (далее – ГПК РФ) не в принципе не содержит специальных норм, 

регулирующих особенности производства по делам связанным с 

корпоративными правоотношениями.  

Общее правило, сформулированное в части 1 статьи 27 АПК РФ 

необходимо трактовать таким образом, что к компетенции арбитражных судов 

относятся дела по экономическим спорам и иной экономической 

деятельности. Однако подобная трактовка не вносит ясности в действующее 

правовое регулирование, поскольку, например, споры о материальной 

ответственности руководителя корпорации (по сути своей работника) имеют, 

очевидно, экономическую основу. Руководствуясь подобной логикой, из 

компетенции судов общей юрисдикции необходимо исключить и такие виды 

трудовых споров, как споры с руководителем организации по поводу выплаты 

заработной платы. Как верно отмечают Прасолова И.А. и Рехтина И.В., 

подобная ситуация недопустима, в связи с малой численностью арбитражных 

судов и их значительной удаленностью от населенных пунктов, что, в свою 

очередь, может снизить доступность правосудия для большинства граждан. 

Так, например, в пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 02.06.2015 года № 21 «О некоторых вопросах, 

возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд 

руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа 

организации» содержится следующая формулировка: «дела о взыскании 

убытков с руководителя организации (в том числе бывшего) рассматриваются 

судами общей юрисдикции и арбитражными судами в соответствии с 

правилами о разграничении компетенции установленными процессуальным 

законодательством (часть 3 статьи 22 ГПК РФ, пункт 2 части 1 статьи 33 и 

пункта 3 статьи 225.1. АПК РФ)»[3]. 

Подобная формулировка свидетельствует о том, что у Верховного Суда 

Российской Федерации, равно как и у законодателя, отсутствует четкий 

алгоритм разграничения компетенции судов по данной категории споров.  

Проблема разграничения компетенции при определении подсудности 

споров, имеющих в своем составе корпоративную составляющую, также 

дополняется тем, что ГПК РФ не содержит специальных правил, 

регулирующих порядок разрешения корпоративных споров. 
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Указанные проблемы, по мнению автора, требуют решения по 

нескольким причинам. Во-первых, определенность в данном вопросе упростит 

процедуру защиты прав участников споров рассматриваемой категории, 

поскольку они будут достоверно знать, в какой суд надлежит обращаться. Во-

вторых, устранение неопределенности будет способствовать формированию 

единообразной судебной практики. В-третьих, в настоящее время 

дискуссионный вопрос о подсудности категории споров, где корпоративная и 

трудовая составляющие сливаются воедино, по сути, решается судом, в 

который первоначально подано исковое заявление. Если указанный суд 

приходит к выводу о превалировании корпоративной составляющей над 

трудовой (или наоборот), он не связан мнением сторон (так как 

процессуальное законодательство не требует выяснять мнение последних при 

разрешении вопроса о передаче дела по подсудности), либо позицией другого 

суда (так как споры о подсудности не допускаются), в связи с чем вопрос 

определения компетенции суда по рассмотрению конкретного спора ставится 

в зависимость от субъективного мнения конкретного судьи, что, по мнению 

автора, нарушает принцип объективности судебного разбирательства. 

В настоящее время, правоприменительной практикой выработано 

временное решение рассматриваемой проблемы. В связи с тем, что ГПК РФ не 

содержит специальных норм, регулирующих рассмотрение корпоративных 

споров, в отличие от АПК РФ, в содержании которого данным спорам 

посвящена глава 28.1., Верховный Суд Российской Федерации в 

постановлении Пленума от 23.06.2015 года № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» отметил, что судам общей юрисдикции при 

отправлении правосудия по правилам гражданского процессуального 

законодательства необходимо прибегать к применению положений части 4 

статьи 1 ГПК РФ и использовать правила, установленные главой 28.1. АПК 

РФ, руководствуясь аналогией закона[4]. 

Вместе с тем, такое решение кажется не слишком верным, поскольку 

оставляет возможность для чрезмерной дискреции судов, при принятии 

решений в вопросах определения подсудности споров. 

Фигура руководителя организации в настоящее время является одной из 

наиболее противоречивых с точки зрения правового положения, так как статус 

единоличного исполнительного органа определяется как минимум двумя 

отраслями права – это гражданским правом и трудовым правом. 

Согласно положениям статьи 53 ГК РФ, юридическое лицо приобретает 

гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, 

которые обязаны действовать согласно действующему законодательству, 
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подзаконным нормативным правовым актам, учредительным и локальным 

документам. 

Порядок образования органов управления юридического лица 

определяется корпоративным законодательством и внутренними, 

учредительными документами корпорации. 

Отношения между обществом и входящими в его состав органами 

рамочно определяется гражданским кодексом, принятыми в соответствии с 

ним законами о соответствующих юридических лицах и учредительными 

документами. Вместе с тем, особенности регулирования труда руководителя 

организации, а также членов коллегиальных органов управления 

регламентируются также и Трудовым кодексом Российской Федерации (далее 

– ТК РФ). 

По мнению Гутникова О.В., положения пункта 4 статьи 53 ГК РФ 

определили отношения между юридическим лицом и лицами, входящими в 

состав органов управления последних как корпоративные, тем самым 

устранив ТК РФ от регулирования данных правоотношений[5, c. 25].  

Аналогичного мнения придерживается Норин А.В., отмечая, что 

положения статьи 53 ГК РФ открыли путь для унификации договоров между 

лицами, исполняющими полномочия единоличного исполнительного органа, 

независимо от того, являются они физическими или юридическими лицами[6, 

c. 16-20].  

Вместе с тем, следует признать, что нередки случаи, когда 

представителями научного сообщества высказываются мысли о комплексном 

характере отношений, возникающих между руководителями и управляемыми 

ими организациями и присутствии в таких правоотношениях трудоправового 

элемента.  

Лаптев А.В. высказывает позицию, согласно которой единоличный 

исполнительный орган одновременно обладает корпоративным и трудовым 

статусами как орган юридического лица и его работник [7, c. 23]. 

Аналогичная позиция отражена Сухаревым А.Е., который ссылаясь на 

постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15.03.2005 

года № 3-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 2 

статьи 278 и статьи 279 Трудового кодекса Российской Федерации и абзаца 

второго пункта 4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»[8] отмечает, что руководитель организации является сложным 

субъектом права, который обладает как гражданско-правовым 

(корпоративным), так и трудовым статусом[9, c. 33-36]. 

Довольно точно определяет характер правоотношений, возникающих 

между руководителем корпорации и непосредственно корпорацией, Цепов 
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Г.В., указывая, что данные отношения необходимо квалифицировать как 

особый вид представительства[10, c. 34-35], при этом отмечая, что полномочия 

единоличного исполнительного органа возникают и прекращаются на 

основании решений корпорации (которые имеют гражданско-правовую 

(корпоративную) природу). Вместе с тем, принятие таких решений влечет 

определенные юридические последствия, которые могут оказывать 

воздействие не только на порядок реализации корпоративных прав и 

обязанностей, но и трудовых. Таким образом, решения юридического лица в 

отношении его руководителя сами по себе не могут исключать предоставление 

последнему компенсаций, гарантий и прав, предусмотренных трудоправовым 

элементом.  

Как отмечается в юридической литературе, принципиальное различие 

гражданского и трудового права заключается в том, что гражданское право 

регулирует отношения, возникающие по поводу результатов труда, тогда как 

трудовое право регулирует непосредственно труд, как деятельность человека, 

реализующего свои физические, нравственные и духовные способности для 

получения определенного результата[11, c. 345]. 

Таким образом, очевидно различие между правовой природой 

правоотношений регулируемых гражданско-правовым и трудовым 

законодательством. В соответствии с указанным трудовой договор, даже при 

условии, что он заключается между юридическим лицом и лицом, 

выполняющим функции единоличного исполнительного органа, не может 

рассматриваться как гражданско-правовой договор, либо часть такого 

договора.  

Перед законодателем и правоприменителем остро стоит задача 

необходимости четкого разграничения типа договора, который заключения с 

физическим лицом, являющимся руководителем корпорации. 

Анализируя опыт зарубежных правовых систем, можно сделать вывод, 

что в странах, где рыночные отношениях сложились ранее, чем в Российской 

Федерации, так как труд руководителей не регламентируется нормами 

гражданского права. Силин А.А. отмечает, что законодательство стран с 

развитой рыночной экономикой квалифицирует руководителей корпораций 

как особую группу работников, права, обязанности и гарантии которых, в 

первую очередь, определяется трудовым правом и договором с корпорацией.  

Министерством юстиции Российской Федерации в 2016 году 

предпринята попытка разрешения рассматриваемого спорного вопроса 

посредством внесения изменений в ТК РФ. В частности, разработанный 

законопроект предлагал применять к договорам корпорации с руководителями 
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гражданское законодательство, по общему правилу, а трудовое – в частных 

случаях, касающихся социальных прав и гарантий[12].  

Несмотря на то, что указанный законопроект в целом направлен на 

решение актуальной проблемы коллизии трудового и корпоративного права, 

его следует признать недостаточно проработанным. 

Так, например, предлагаемые поправки предлагалось распространить 

исключительно на руководителей крупных предприятий и организаций, тогда 

как основная масса руководителей в Российской Федерации и на сегодняшний 

день являются представителями сегмента малого и среднего 

предпринимательства.  

Также в законопроекте не определена правовая природа договора, 

который будет заключаться с руководителем – будет ли это возмездный 

договор уже известный ГК РФ (доверительное управление или возмездное 

оказание услуг) или ГК РФ должен пополниться еще одной главой. На данный 

вопрос авторы предлагаемых поправок в проекте закона не отвечают.  

Не содержит законопроект и анализа статуса руководителя корпорации 

с точки зрения гражданского права. Так статья 2 ГК РФ отмечает, что 

гражданское законодательством регулирует отношения между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельности, или с их участием. 

При этом для занятия предпринимательской деятельностью физическому лицу 

необходимо оформить специальный статус – индивидуального 

предпринимателя или самозанятого. Авторами законопроекта (в 2016 году) 

предполагалось, что руководитель корпорации будет обязан 

зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. 

Вместе с тем, наличие общих схожих черт между деятельностью 

руководителей и индивидуальных предпринимателей не делает деятельность 

первых разновидностью предпринимательской деятельности и не выводит их 

из категории работников[13,  c. 60-65]. 

Сторонниками прокорпоративной позиции в рассматриваемом вопросе, 

в частности, отмечается, что правовое положение руководителя значительным 

образом отличается от положения рядового работника[14, c. 32-39]. В основе 

данного различия лежит необходимость принятия руководителем ключевых 

решений, которые непосредственно связаны с рисками ведения 

экономической деятельности корпорации в целом. Вместе с тем и это не 

приравнивает руководителя к индивидуальному предпринимателю, поскольку 

единоличный исполнительный орган корпорации, по общему правилу, не 

отвечает по обязательствам корпорации, в отличие от индивидуального 

предпринимателя, который отвечает по принятым на себя обязательствам всем 

своим имуществом.  
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Исключением из общего правила регулирования правоотношений по 

организации труда руководителя корпорации являются случаи регулирования 

правоотношений между корпорацией и единоличным исполнительным 

органом, который одновременно является и единственным участником такой 

корпорации.  

Рассматриваемая категория правоотношений выведена из зоны 

регулирования трудовым законодательством. Подобное исключение видится 

правильным и обоснованным, поскольку труд такого руководителя не может 

быть ни несамостоятельным, ни наемным, а, следовательно, не может 

регулироваться нормами трудового права. 

Исходя из вышесказанного, в части регулирования процессуальных 

неопределенностей предложено императивно отнести пограничные категории 

споров к компетенции судов конкретной системы (в частности, споры, 

имеющие трудовую и корпоративную составляющие – к компетенции судов 

общей юрисдикции).  

В части регулирования материально-правовых коллизий также 

необходимо прибегнуть к императивному регулированию проблемных 

вопросов, четко определив правовую природу, например, правоотношений 

между корпорацией и ее руководителем как трудовые правоотношения и 

применять к их регулированию нормы трудового права, а в части не 

урегулированной нормами последнего – гражданско-правовое 

законодательство.  

На основании вышеизложенного, несмотря на то, что ГПК РФ не 

содержит специальных норм, регулирующих корпоративные споры, в отличие 

от АПК РФ, в качестве решения рассматриваемой проблемы автор предлагает 

императивное закрепления правила, относящего споры, содержащие 

корпоративную и трудовую составляющую, к компетенции судов общей 

юрисдикции. Подобное решение видится верным в связи с тем, что для 

правильного и всестороннего рассмотрения рассматриваемой категории 

споров, в том числе, необходимо применять положения трудового 

законодательства, а споры данной категории чаще рассматриваются именно 

судами общей юрисдикции. Безусловно, подобное правило потребует также 

включения специальной главы, регулирующей особенности производства по 

делам, связанным с корпоративными спорами, в состав ГПК РФ, однако, 

учитывая опыт АПК РФ, решение данного вопроса не видится слишком 

затруднительным.  

В соответствии с указанным, предлагается дополнить ГПК РФ Разделом 

VIII – «Особенности производства в суде общей юрисдикции по отдельным 
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категориям дел» и Главой 48.1. «Рассмотрение дел связанным с 

корпоративными спорами».  
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Аннотация: В статье рассматриваются наиболее распространенные 

проблемы, возникающие во время преддоговорных отношений при заключении 

договоров между субъектами предпринимательской деятельности. Автором 

проведен анализ стадий заключения договоров и, в частности, 

преддоговорных отношений. На основе выявленной проблематики, в том 

числе в части преддоговорной ответственности, анализируются 

нормативно-правовые акты в данной сфере, их дальнейшее значение для 

современного законодательства. Также предложены способы устранения 

выявленных проблем.  
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Annotation: The article discusses the most common problems that arise 

during pre-contractual relations when concluding contracts between business 

entities. The author analyzes the stages of concluding contracts and, in particular, 

pre-contractual relations. On the basis of the identified issues, including in terms of 

pre-contractual liability, regulatory legal acts in this area are analyzed, their further 

significance for modern legislation. The ways to eliminate the identified problems 

are also proposed. 

Key words: contract, freedom of contract, stages of contract conclusion, offer, 
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Согласно пункту 1 статьи 420 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, договором признается соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей 

[1]. Договор, заключаемый между субъектами предпринимательской 

деятельности, принято называть «предпринимательским договором». 

Предпринимательский договор представляет собой многоплановую 

правовую сделку [2], которая может иметь свои особенности в ходе как ее 

заключения, так и внесения изменений, а также прекращения действия этого 

договора [3]. 

Традиционно выделяются четыре стадии заключения 

предпринимательского договора:  

1. Переговоры о заключения договора;  

2. Направление оферты;  

3. Рассмотрение оферты;  

4. Направление акцепта. 

Первая стадия была официально введена Федеральным законом от 08 

марта 2015 года № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации» добавлением в Гражданский 

кодекс Российской Федерации статьи 434.1 «Переговоры о заключении 

договора». В данной статье установлены требования к добросовестному 

поведению сторон на стадии переговоров о заключении договора, презумпция 

недобросовестного поведения при определенных обстоятельствах, 

последствия в виде возмещения убытков недобросовестной стороной, запрет 

требовать возмещения убытков с потребителей в переговорных отношениях, а 

также режим конфиденциальной информации в данной стадии [4]. Одним из 

важнейших дополнений стало введение понятия «соглашение о порядке 

ведения переговоров» и основных его положений.  

Соглашение о порядке ведения переговоров представляет собой 

гражданский договор, по которому у сторон возникает обязательство по 

принятию мер по организации порядка ведения переговоров о заключении 

основного договора (например, участвовать в разработке переговорной 

документации, распределять расходы, возникающие на преддоговорной 

стадии, обеспечивать конфиденциальность переговоров) в пределах, 

предусмотренных соглашением. 

Анализируя содержание соглашения о переговорных процедурах, 

необходимо учитывать некоторые ключевые условия. Так, важно определить 

предмет соглашения, место и время проведения переговоров, участников и их 

полномочия, а также обеспечить конфиденциальность и ведение 

документации в процессе переговоров. Кроме того, необходимо договориться 
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о языке, на котором будут проводиться переговоры, и возможность 

использования переводчика. Нельзя забывать и о распределении расходов на 

этапе переговоров, а также принципах и ответственности сторон во время 

ведения переговоров 

Стороны могут придать соглашению долгосрочный характер и на его 

базе проводить переговоры при заключении нескольких договоров. Основной 

договор по результатам переговоров может быть заключен либо нет. 

Соглашение о порядке проведения переговоров свидетельствует о том, 

что стороны вступили в процесс переговоров по заключению договора [5]. 

Вторая и четвертая стадии (оферта и акцепт) являются обязательными 

при заключении всех видов предпринимательских договоров. Третья же 

стадия по рассмотрению оферты носит обязательный характер только в ряде 

случаев, установленных законом. Например, когда закон регламентирует срок 

и порядок рассмотрения проекта договора [6]. 

В настоящее время остается актуальной проблема преддоговорной 

ответственности при проведении переговоров о заключении договора, когда 

предварительный договор не обладает юридической силой, что дает 

недобросовестным контрагентам участвовать в переговорах в ущерб 

интересам другой добросовестной стороны. 

В процессе проведения переговоров о заключении договора стороны 

должны действовать добросовестно, с намерением достичь соглашения о 

заключении предпринимательского договора с другой стороной. Тем самым 

не допускается стороне вступать в переговоры о заключении договора при 

отсутствии желания достичь взаимных соглашений с противоположной 

стороной. 

На этапе проведении переговоров о заключении договора следует 

считать недобросовестными следующие действия:  

1. Предоставление другой стороне неполных (недостоверных) сведений, 

либо когда одна сторона умалчивает о тех обстоятельствах, которые по самой 

сути заключаемого договора должна знать другая сторона. 

2. Неоправданное прекращение переговоров о заключении договора 

одной стороной при таких обстоятельствах, при которых другая сторона не 

могла в достаточной мере этого ожидать [7]. 

Во втором случае сторона, недобросовестно прерывающая переговоры о 

заключении договора, должна возместить убытки другой стороне. Такими 

убытками признаются затраты, которые были понесены другой стороной при 

проведении переговоров [8]. 

Таким образом, закон устанавливает особые правила для проведения 

переговоров о заключении договора как отдельной стадии, независимо от того, 
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будет ли заключен такой договор или нет. В свою очередь, стадия 

предварительных переговоров о заключении предпринимательского договора 

и подготовленные в ходе ее документы не лишены юридического значения, 

поскольку позволяют раскрыть общую волю сторон в качестве 

доказательственного значения даже при условии, что им не был придан 

правообразующий характер. 

Как правило, предпринимательский договор заключается в общем 

порядке, когда стороны свободны в согласовании условий и выборе 

контрагентов. Тем не менее, есть и иные способы его заключения. 

Например, заключение предпринимательского договора-

присоединения. Согласно пункту 1 статьи 428 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, договор присоединения - договор, условия которого 

определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и 

могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к 

предложенному договору в целом.  

С одной стороны, такой договор гарантирует стабильный 

хозяйственный оборот субъекта предпринимательской деятельности, 

упрощение (в части сроков разработки, ведения переговоров и заключения 

договоров) его производства, продажи товаров оказания услуг и прочих видов 

деятельности. С другой стороны, нельзя не учитывать возможную 

юридическую неграмотность контрагента, не определяющего условия 

договора. Это создает вероятность злоупотребления своим более сильным 

положением той стороной, которая определяет условия договора. При этом не 

исключается нарушение прав «слабой» стороны указанного договора [9]. 

Обычно такой договор принимается стороной полностью (в него не 

могут вноситься изменения или составляться протокол разногласий). Для 

устранения вышеуказанных проблем законодатель предусмотрел ряд гарантий 

для «слабой» стороны.  

На практике зачастую возникают ситуации, когда по проекту одной из 

сторон заключается договор, содержащий в себе условия, являющиеся явно 

обременительными для другой стороны и существенным образом 

нарушающие баланс интересов сторон (несправедливые договорные условия). 

В таком случае, если контрагент является слабой стороной договора, то 

есть поставлен в положение, при котором он не мог согласовать иного 

содержания условий заключенного договора, то суды по требованию 

контрагента могут применить к такому договору положения пункта 2 статьи 

428 Гражданского кодекса Российской Федерации о договорах 

присоединения, изменив или расторгнув его [10]. 

Договор присоединения получил широкое распространение в таких 
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видах предпринимательства, как водоснабжение, газоснабжение, банковская, 

страховая, биржевая деятельность, и ряд других сфер деятельности. Закон не 

содержит ограничений на то, какие договоры могут быть заключены путем 

присоединения [11]. 

Еще одним способом заключения предпринимательского договора 

является заключение договора на торгах. Пункт 1 статьи 447 Гражданского 

кодекса Российской Федерации говорит, что предпринимательский договор 

также может быть заключен путем проведения торгов, если иное не вытекает 

из его существа.  

Как правило, проведение торгов часто используется при заключении 

договоров, направленных на реализацию имущества или прав, а также 

продажу товаров. Исключительно путем проведения торгов должны 

заключаться договоры о реализации заложенного имущества [12], для выбора 

генерального подрядчика по реализации на территории Российской 

Федерации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет 

государственных валютных средств и кредитов, о продаже предприятия как 

имущественного комплекса при приватизации и др. 

Проблемной стороной заключения предпринимательских договоров на 

торгах является сложность процедуры их проведения и последующий 

контроль (надзор) уполномоченными на то государственными органами. В 

настоящее время закон в части торгов постоянно меняется. Ежегодно в 

специальное законодательство вносится огромное количество новшеств, 

изменяются основные положения, что приводит к многочисленным 

нарушениям при заключении предпринимательских договоров путем 

проведения торгов.  

Закон стремится ко все более подробному и детальному описанию норм 

регулирования подобных обязательств в области предпринимательской 

деятельности [13]. Во-первых, значительно возросло число норм о том, какие 

возможности появляются у сторон для того, чтобы они могли действовать 

согласованно, соблюдая интересы взаимно. Во-вторых, законодательство 

предусматривает механизмы, которые предотвращают злоупотребление 

правами контрагентами, и, следовательно, повышенные требования к ним 

остаются. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА: АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы 

правового регулирования вопросов фактического принятия наследства. 

Отсутствие конкретизированного непосредственно в законе указания на то, 

какие именно конклюдентные действия наследников следует рассматривать 

как фактическое принятие наследства, порождает отсутствие 

единообразия в судебной практике и проблемы защиты прав наследников. По 

результатам исследования судебной определены направления 

совершенствования законодательства в части трактовки дефиниции 

«фактическое принятие наследства».   

Ключевые слова: наследство, принятие наследства, односторонняя 

сделка, единообразие судебной практики, конклюдентные действия. 

Abstract. The article deals with modern problems of legal regulation of the 

actual acceptance of the inheritance. Lack of specified directly in the law indication 

of what exactly the conclusive actions of heirs should be considered as the actual 

acceptance of the inheritance causes the lack of uniformity in judicial practice and 

the problems of protection of the rights of heirs. According to the results of the 

judicial research the directions of improvement of the legislation in terms of 

interpretation of the definition "actual acceptance of the inheritance" were 

determined. 

Keywords: inheritance, acceptance of inheritance, unilateral transaction, 

uniformity of jurisprudence, conclusory acts. 

 

Принятие наследства представляет собой выражение воли наследника на 

принятие имущества, входящего в состав наследственной массы.  

Российское законодательство предусматривает два возможных способа 

принятия наследства. Как указывает И.Г. Ренц, первый способ – это 

заявительный, а второй – конклюдентные действия [2, с. 344]. Конклюдентные 

действия как способ принятия наследства с позиции правоприменения более 

проблематичны в силу того, что действия наследника на практике могут 

истолковываться одними судами как свидетельствующие о принятии 

наследства, а другими – нет.  



845 

Закрепленная в нормах статьи 1153 Гражданского кодекса РФ 

презумпция принятия наследства в случае совершения определенных 

конклюдентных действий на практике не толкуется единообразно. 

Обусловлена проблема неконкретностью норм права, отсутствием 

определения тому, что следует понимать под вступлением во владение, под 

принятием мер к сохранности наследственного имущества, а также какие 

именно расходы должен понести наследник для того, чтобы его можно было 

признать принявшим наследство.  

Проиллюстрировать данное утверждение можно на примере из судебной 

практики. 

Первое дело, на котором хотелось бы заострить внимание – это дело, 

которое рассмотрено Первым кассационным судом общей юрисдикции (дело 

№ 88-708/2023) [7].  

Наследником выступал малолетний ребенок, зарегистрированный по 

месту жительства матери. После смерти над ребенком была установлена опека 

со стороны родственника. Опекун подал заявление о отказе от наследства, 

поскольку на имущество в судебном порядке обращено взыскание по долгам. 

Суд первой инстанции определил наследство как выморочное. Суды 

апелляционной и кассационной инстанций, руководствуясь только самим 

фактом регистрации ребенка по месту жительства матери, сочли, что 

наследство принято, вследствие чего задолженность была взыскана с 

наследника, что и послужило причиной отмены решения, постановленного 

судом первой инстанции. 

Спорный момент – это достаточность факта регистрации малолетнего 

ребенка по месту жительства матери как факта, свидетельствующего о 

принятии наследства. Ни то обстоятельство, что на протяжении длительного 

периода времени ребенок не проживал с матерью, ни сам факт малолетства, то 

есть отсутствие дееспособности, судом кассационной инстанции не были 

приняты во внимание, что представляется неправильным. В данном случае 

непосредственно потенциальным наследником не были совершены 

конклюдентные действия, направленные на получение наследства.  

Для сравнения можно привести позицию Второго кассационного суда 

общей юрисдикции по делу № 88-30155/2022 [4]. В этом случае, несмотря на 

то, что истец проживал вместе с матерью, после смерти которой осталось 

наследство в виде квартиры, был у нее на иждивении вследствие своей 

инвалидности, то есть имел право на обязательную долю в наследстве, свои 

права на квартиру при жизни не оформил. Суды пришли к выводу, что 

продолжение проживания в квартире нельзя расценивать как обстоятельство, 

свидетельствующее о принятии наследства. Отсутствие оформления прав на 
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наследство впоследствии не позволило уже после смерти данного гражданина 

его наследникам унаследовать имущество. 

Полностью идентичной является правовая позиция Четвертого 

кассационного суда общей юрисдикции по делу № 88-662/2023 [6]. То 

обстоятельство, что при жизни наследодатель не оформил свои права на 

имущество, хотя фактически пользовался (в данном случае – проживал в 

квартире и пользовался иным имуществом) стало препятствием для 

включения его в состав наследственной массы. Суды пришли к выводу, что 

последующее, то ест после смерти собственника, проживание в квартире, 

оплата счет и пользование имуществом нельзя расценить как принятие 

наследственного имущества. 

Абсолютно противоположное решение было принято Вторым 

кассационным судом общей юрисдикции по другому делу (дело № 88-

28868/2022), где суд пришел к выводу о достаточности доказательств, 

свидетельствующих о принятии наследства вследствие того, что лицо 

проживало в квартире и пользовалось иным имуществом, входящим в состав 

наследственной массы [3]. 

По делу, которое было рассмотрено Вторым кассационным судом общей 

юрисдикции (дело № 88-30182/2022) суд первой инстанции удовлетворил 

требования о признании права собственности на квартиру вследствие 

фактического принятия, указав на факт проживания истца в квартире, которая 

ранее принадлежала его умершей матери, а также то обстоятельство, что истец 

погасил задолженность по коммунальным платежам и сделал ремонт [5]. Суды 

апелляционной и кассационной инстанции подобное поведение истца 

расценили как не свидетельствующее о принятии наследства, вследствие чего 

было постановлено новое решение об отказе в удовлетворении заявленных 

требований. 

Проводя совокупный анализ описанных выше примеров из судебной 

практики, можно утверждать, что отсутствие формальных критериев, на 

основании которых происходит оценка конклюдентных действий наследника, 

препятствует формированию единообразия судебной практики. Следует 

сделать акцент на том, что проживание в жилом помещении в одних случаях 

толкуется как принятие наследства, в других – как действие, не 

свидетельствующее о принятии наследства. Наличие регистрации в жилом 

помещении, которое входит в наследственную массу для одних судов – это 

достаточное основание, свидетельствующее о принятии наследства, для 

других – формальное обстоятельство, на основании которого нельзя сделать 

вывод о фактическом принятии наследства. 
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Обобщая, можно утверждать, что терминология Гражданского кодекса 

РФ, где содержатся лишь общие положения о конклюдентных действия, 

которые надлежит истолковывать как свидетельствующие о фактическом 

принятии наследства, не способствует формированию единообразия судебной 

практики. В частности, исследованное понятие вступления во владение – это 

обтекаемо. Как следствие такие конклюдентные действия, как регистрация по 

месту жительства, осуществление ремонта в жилом помещении, внесение 

коммунальных платежей в одних случаях рассматриваются как действия в 

рамках вступления во владение, а в других нет. При этом формальный факт 

регистрации в жилом помещении толкуется как вступление во владение, хотя 

иных действий наследник не совершает. 

В современных условиях законодательство должно быть более 

определенным, не допускающим как чрезмерно расширительного, так и 

недопустимо суженного толкования.  

Решение проблемы может быть достигнуто за счет закрепления в нормах 

права указания на определенные критерии оценки фактических обстоятельств, 

свидетельствующих о волеизъявлении определенного лица в части принятия 

наследства.  

В частности, представляется допустимым нормативно закрепить 

указание на то, что регистрация по месту жительства в отсутствие 

фактического проживания – это обстоятельство, которое само по себе не 

свидетельствует о принятии наследства. Напротив, фактическое проживание в 

жилом помещении, совершение действий, направленных на сохранение 

имущества, входящего в состав наследственной массы, должны быть указаны 

как обстоятельства, свидетельствующие о том, что наследство было 

фактически принято. Подобный подход будет способствовать формированию 

эффективного механизма защиты прав наследников.  
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Аннотация: Актуальность выбранной темы исследования обусловлена 

тем, что на сегодняшний день законодательное регулирование процедуры 

формирования конкурсной массы в России нельзя признать совершенным. 

Предметом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся по поводу формирования конкурсной массы при 

банкротстве граждан. Целью работы является комплексный анализ проблем 

формирования конкурсной массы при банкротстве граждан. Были применены 

следующие методы исследования: формально-логический, сравнительно-

правовой и формально-юридический. Результатами работы стали выявление 

и подробное описание существующих проблем формирования конкурсной 

массы при банкротстве граждан. Автором был сформулирован вывод о том, 

что необходимо скорректировать определение состава конкурсной массы, а 

также усовершенствовать нормы об исполнительском иммунитете. 
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Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» [5] (далее - Закон о банкротстве) раскрывает состав конкурсной 

массы. В частности, российский законодатель предусматривает, что в него 

включается все имущество лица, имеющего статус должника в банкротстве, 

которое существует на дату реализации процедуры конкурсного производства 

и обнаруживается в рамках конкурсного производства. При этом нужно иметь 

в виду, что в упомянутом нормативно-правовом акте употребляется термин 

«банкротство» в качестве идентичного категории «несостоятельность». 

Законодательные дефиниции указанных категорий, описание процедуры 

формирования конкурсной массы приводятся в ст. 2 Закона о банкротстве [4, 

с. 19]. 

При формировании конкурсной массы ключевую роль играет 

конкурсный управляющий. В частности, российский законодатель закрепляет 

за конкурсным управляющим не только обязанности по обнаружению и 

сохранению имущества лица, обладающего статусом должника, но и права, 

которые непосредственным образом касаются осуществления такой 

юридической обязанности, в том числе работу с конкурсной массой [11, с. 36]. 

Согласно ст. 131 Закона о банкротстве все имущество лица, 

обладающего статусом должника в банкротстве, которое существует на день 

реализации процедуры открытия конкурсного производства и обнаруживается 
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в рамках конкурсного производства, за исключением ситуаций, очерченных в 

нормах законодательства, образует конкурсную массу. Однако необходимо 

принимать во внимание, что по смысловому значению положения, 

сконструированного в п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве, при реализации 

процедуры открытия конкурсного производства лицо, обладающее статусом 

должника, утрачивает право на распоряжение принадлежащего ему 

имущества, которое образует конкурсную массу. 

За счет денег и реализации другого имущества, образующего 

конкурсную массу, осуществляется погашение требований кредиторов по 

текущим платежам, конкурсных кредиторов и компетентных государственных 

органов. 

Обратим внимание на то, что, исходя из смыслового содержания ст. 131 

Закона о банкротстве, в состав конкурсной массы может входить имущество, 

в отношении которого лицо, обладающее статусом должника, имеет право 

собственности (самая распространенная ситуация) или другое право, 

относящееся к группе вещных прав. На данную особенность указывается и в 

правоприменительной практике [7]. 

По смысловому содержанию ст. 131 Закона о банкротстве в процессе 

реализации конкурсного производства должно быть обнаружено все 

имущество лица, обладающего статусом должника, из которого составляется 

конкурсная масса. В частности, судебные органы квалифицируют в качестве 

неправомерных случаи, когда проверка существования у определенного 

должника имущества не отвечает критериям полноты и всесторонности [8]. 

Стоит отметить, что в отечественной доктрине можно встретить 

позицию об излишне узком характере категории «имущество», используемой 

российским законодателем в положениях ст. 131 Закона о банкротстве. В 

частности, Г.Г. Глинка, О.А. Шварц, критикуя такой подход, ссылаются на 

законодательное определение имущества. Так, напомним, что российский 

законодатель, конструируя легальную дефиницию имущества, называет вещи, 

имущественные права и другое имущество [2, с. 49]. Вышеназванные авторы 

говорят о том, что если трактовать законодательство о несостоятельности 

буквальным образом, то охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, 

нематериальные блага не могут быть структурными элементами конкурсной 

массы [2, с. 49]. Иначе говоря, упомянутая законодательная норма сегодня 

сформулирована таким образом, что конкурсную массу могут образовывать 

лишь вещи и имущественные права, что не согласуется с самим назначением 

процедуры несостоятельности. 
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Мы полностью согласны с вышеприведенной позицией, поскольку 

недопустимость сужения состава конкурсной массы, на наш взгляд, носит 

очевидный характер. Думается, процедура конкурсного производства, будь 

должник гражданином или организацией, всегда имеет своей конечной целью 

максимально возможно удовлетворить требования кредиторов должника за 

счет любых благ. 

По общему правилу, кроме вышеупомянутого имущества, не 

подлежащего взысканию, из конкурсной массы также исключается 

имущество, относящееся к категории изъятого из оборота, и имущественные 

права, связанные с личностью должника (в том числе права, основанные на 

лицензии на осуществление отдельных видов деятельности).  

Сокрытие или вывод активов в преддверии банкротства, приводящие к 

уменьшению конкурсной массы или нарушению принципа справедливого 

удовлетворения требований кредиторов, является одним из ключевых 

факторов увеличения количества процедур, оканчивающихся ликвидацией 

должника. Институт признания недействительными сделок, совершенных в 

период подозрения, направлен на предотвращение негативных последствий 

таких действий [1, с. 59]. 

Вне связи с необходимостью удовлетворения требований кредиторов 

невозможно оспаривание и признание недействительными сделок должника 

по основаниям, предусмотренным законодательством о банкротстве, а также 

возвращение отчужденного по указанным сделкам имущества в конкурсную 

массу. Иное означало бы применение права в противоречии с его назначением, 

а также могло бы быть оценено как злоупотребление правом на оспаривание 

сделок, совершенных должником [6, с. 35]. 

Несостоятельность лица, действующего в экономическом обороте, 

определяется как целостное явление, представляющее собой совокупность 

связей между лицами, вовлеченными в процесс банкротства, 

субстанциональное положение которых в связи с этим претерпевает 

изменения: они становятся участниками судебного дела о банкротстве, 

индивидуальная воля кредиторов по ряду основополагающих вопросов 

движения дела о банкротстве учитывается только в составе коллективной 

воли, формируемой посредством принятия решений на собрании кредиторов, 

происходит ограничение реализации субъективных прав (как должника, так и 

кредиторов) и т.д.  

Конкурсный управляющий не вправе под видом ведения текущей 

деятельности должника с целью пополнения конкурсной массы уклоняться от 

выполнения своих прямых обязанностей по продаже имущества [10, с. 105]. С 

целью противодействия реализации такой схемы понесенные при 
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осуществлении коммерческой деятельности должника расходы не должны 

погашаться в приоритетном порядке перед обязательными платежами как 

текущие платежи. Если они были произведены, налоговый орган вправе 

поставить вопрос об их возврате в конкурсную массу как предпочтительных 

платежей с целью последующего распределения в порядке очередности. 

Конкурсный управляющий может быть отстранен от участия в деле о 

банкротстве, и с него могут быть взысканы убытки [10, с. 106]. 

Помимо недостаточно четкого определения состава конкурсной массы, 

одной из основных проблем формирования конкурсной массы сегодня следует 

считать законодательное установление исполнительского иммунитета. Так, 

напомним, что в конкурсную массу не должно включаться жилое помещение 

должника, которое является для него единственным. В 2012 году указанное 

правило об исполнительском иммунитете стало предметом рассмотрения в КС 

РФ. В частности, КС РФ указал, что данное законодательное правило нельзя 

признать несоответствующей положениям конституционного 

законодательства России. Однако КС РФ фактически признал ее 

несовершенство с позиции гарантий баланса интересов кредитора и должника. 

Вследствие этого одной из рекомендаций КС РФ стало предложение о 

внесении в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

(далее – ГПК РФ) [3] России новеллу, которая бы установила границы 

действия исполнительского иммунитета в отношении жилых помещений, 

которые являются для граждан, носящих статус должников, их родственников, 

которые проживают с ними на совместной основе, единственным пригодным 

для постоянного проживания. По мнению КС РФ, принципами установления 

такого пределах должно стать соблюдение прав гражданина-должника, его 

родственников на нормальные жилищные условия, с одной стороны, а также 

недопустимость превышения уровня, достаточного для удовлетворения 

потребностей граждан в жилище – с другой [9]. 

Иначе говоря, КС РФ признал, что правило об исполнительском 

иммунитете без установления конкретных законодательных пределов 

фактически имеет своим негативным последствием нарушение баланса 

имущественных прав и интересов кредитора и гражданина-должника, что, 

безусловно, недопустимо с правовой точки зрения. Так, можно смоделировать 

ситуацию, при которой гражданин-должник обладает правом собственности 

на квартиру, стоимость которой позволяет ему приобрести несколько квартир 

на территории конкретного региона, где он проживает. Соответственно, с 

формальной точки зрения закон не нарушается, когда обратить взыскание на 

данную квартиру судебные приставы-исполнители не могут. Однако 
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усматривается нарушение фундаментальных, основополагающих принципов 

права – принципов справедливости и разумности. 

КС РФ в указанном Постановлении также подчеркнул, что данное 

правило следует применять только в отношении тех жилых помещений, 

которые по своим объективным признакам выступают разумно достаточными 

для удовлетворения нужд граждан в нормальных жилищных условиях. 

Следовательно, КС РФ обратил внимание на необходимость учета 

законодательством объективных признаков, характеристик жилых 

помещений, которые соответствуют критерию разумности и достаточности 

для удовлетворения нужд в жилищных условиях. Представляется, что именно 

эту правоприменительную позицию должен использовать российский 

законодатель при законодательном обновлении редакции ст. 446 ГПК РФ. 

На основании вышеизложенного можно сформулировать следующие 

выводы: 

1. По нашему мнению, п. 1 ст. 131 Закона о банкротстве 

сконструирован российским законодателем недостаточно четко. 

Представляется, что следует более конкретно прописать в данной 

законодательной норме, что в состав конкурсной массы входят охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации, нематериальные блага. Считаем, что такое 

законодательное обновление позволит приблизить дефиницию конкурсной 

массы к функциональному назначению института несостоятельности в целом. 

2. Думается, предусмотренное ст. 446 ГПК РФ правило об 

исполнительском иммунитете без установления конкретных законодательных 

пределов фактически имеет своим негативным последствием нарушение 

баланса имущественных прав и интересов кредитора и гражданина-должника, 

что, безусловно, недопустимо с правовой точки зрения. Поэтому, по нашему 

мнению, российский законодатель должен внести в ст. 446 ГПК РФ 

изменения, которые позволят применять правило об «исполнительском 

иммунитете» только в отношении тех жилых помещений, которые по своим 

объективным признакам выступают разумно достаточными для 

удовлетворения нужд граждан в нормальных жилищных условиях.  
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Аннотация. Вопрос о введении в Российской Федерации прогрессивной 

системы налогообложения физических лиц весьма часто поднимается в 

дискуссиях по разным отраслям науки. В данной статье автор анализирует 

возможности прогрессивной шкалы налогообложения, ее преимущества и 

недостатки. Делается вывод о необходимости постепенного возвращения к 

прогрессивной шкале налогообложения. 
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социальное государство. 

Annotation: The issue of introducing a progressive system of taxation of 

individuals in the Russian Federation is very often raised in discussions on various 

branches of science. In this article, the author analyzes the possibilities of a 

progressive scale of taxation, its advantages and disadvantages. The conclusion is 

made about the need for a gradual return to the progressive scale of taxation. 
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Система налогообложения Российской Федерации устанавливается в 

соответствии с общими конституционными принципами, выраженными в 

рамках глав 1 и 2 Конституции Российской Федерации227. Так, согласно статье 

2 Основного Закона России, - человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Статьей 7 Конституции устанавливается, что Российская 

Федерация представляет собой социальное государство, ее политика 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. Статья 57 Конституции устанавливает 

обязанность каждого платить законно установленные налоги и сборы. 

                                                           
227 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020 [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации : [Оф. сайт]. – 06.10.2022. – № 0001202210060013. – Режим доступа : 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202210060013, свободный (дата обращения : 17.05.2023). –  Загл. с экрана. 
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Учитывая, что налоги и сборы устанавливаются и собираются для 

обеспечения реализации публично-значимых функций, которые 

обуславливаются высшей ценностью человека, его прав и свобод, 

предполагается, что и налоговая система должна быть ориентирована в 

первую очередь на обеспечение интересов граждан, должна воплощать в себе 

основные признаки социального государства. 

Не вдаваясь глубоко в подробности толкования самого термина 

«социальное государство», поскольку различных его пониманий 

насчитывается не один десяток, мы, опираясь на статью 7 Основного Закона, 

отметим лишь, что, на наш взгляд, система налогообложения граждан в 

социальном государстве не должна быть обременительной для населения, 

должна способствовать «достойной жизни» каждого. 

В этой связи в мире весьма часто обсуждается возможность применения 

при налогообложении физических лиц прогрессивной шкалы налога на 

доходы, то есть изменяющейся в зависимости от уровня дохода гражданина 

налоговой ставки, которая обеспечивала бы большее налогообложение для тех 

лиц, которые обладают большими доходами, и, соответственно, меньшее 

налогообложение для лиц, обладающих доходами не столь значительными. 

Прогрессивная система налогообложения, как отмечает М.Д. Клюшин, 

впервые возникла в Великобритании, годом ее возникновения исследователь 

указывает 1798; в XX веке такая система уже использовалась во многих 

государствах Европы и, по замечанию исследователя, одной из основных 

причин использования такой системы являлся «переход к демократическим 

ценностям социальной справедливости и равенства»228.  

Действительно, прогрессивная система налогообложения 

представляется весьма демократичным механизмом осуществления 

социальной поддержки граждан, обеспечивающим социально-значимую 

функцию перераспределения доходов, что позволяет сгладить 

дифференциацию населения по доходам. 

Это особенно значимо для Российской Федерации, в которой средний 

доход 60% населения не достигает среднедушевого дохода в целом по России, 

а разница между среднедушевым денежным доходом 10% самых 

обеспеченных граждан (которые, кроме того, получают 30% общего объема 

денежных доходов) и 10% самых бедных граждан оценивается в более 15 раз 

(наиболее обеспеченная 10%-ая группа граждан обладает среднедушевым 

                                                           
228 Клюшин, М.Д. Зарубежный опыт применения прогрессивной системы налогообложения подоходного налога 

[Электронный ресурс] / М.Д. Клюшин // НЭБ «КиберЛенинка» : [сайт]. – Электрон. текстовые дан. – Транспортное дело 

России. – 2022. – № 1. – С. 56. – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-primeneniya-

progressivnoy-sistemy-nalogooblozheniya-podohodnogo-naloga, свободный (дата обращения : 18.05.2023). – Загл. с экрана. 
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доходом в размере более 165 тысяч рублей, в то время как наименее 

обеспеченная – более 10 тысяч рублей)229. 

Как также отмечает М.Д. Клюшин, в качестве критериев определения 

налоговой ставки при применении прогрессивной шкалы налогообложения 

может использоваться не только размер полученного дохода, но и иные 

критерии, такие, например, как состав семьи. Интересным представляется 

приводимый исследователем пример применения прогрессивной шкалы 

налогообложения в Великобритании и Франции, основанный на том, что 

различные части общего годового дохода облагаются различными 

налоговыми ставками (то есть фактически налогообложению по конкретной 

ставке подвергаются определенные части дохода)230. 

В настоящее время можно говорить о том, что в Российской Федерации 

применяется схожая система налогообложения доходов физических лиц: так, 

часть доходов в размере до 5 миллионов рублей облагается по налоговой 

ставке 13%, в то время как часть доходов, превышающая 5 миллионов рублей, 

облагается по ставке 15% (пункт 1 статьи 223 Налогового кодекса Российской 

Федерации)231. 

Кроме того, налоговое законодательство Российской Федерации 

предусматривает специальные повышенные налоговые ставки в отношении 

конкретных видов доходов (пункт 2 статьи 223 НК РФ), а также повышенную 

налоговую ставку в отношении доходов, получаемых физическими лицами, не 

являющимися налоговыми резидентами России (пункт 3 статьи 223 НК РФ). 

В то же время, имеющееся повышение налоговой ставки на доходы, 

превышающие 5 миллионов рублей, не может рассматриваться как 

прогрессивная шкала налогообложения в общепринятом смысле этого слова, 

для чего есть следующие основания: 

во-первых, такое повышение было обусловлено особой целью – 

поддержкой лечения детей с тяжелыми и редкими заболеваниями232 ; 

во-вторых, ежегодный доход в размере, превышающем 5 миллионов 

рублей (средний месячный доход в размере, превышающем 416 тысяч рублей), 

получает очень малая часть населения Российской Федерации, а разница в 2% 

не представляется весьма существенной.  

                                                           
229 Доходы населения по 10-процентным (децильным) группам (оперативная оценка) IV квартал 2022 г. [Электронный 

ресурс] // Федеральная служба государственной статистики РФ : [оф. сайт]. – Электрон. данные. – Режим доступа : 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/nb_1-2-1.xlsx, свободный (дата обращения : 22.05.2023). – Загл. с экрана. 
230 Клюшин, М.Д. Указ. соч. – С. 57. 
231 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 07.08.2000. – № 32. – Ст. 3340. 
232 Обращение к гражданам России [Электронный ресурс] // Президент России : [оф. сайт]. – Электрон. данные. – 

23.06.2020. – Режим доступа : http://kremlin.ru/events/president/news/63548, свободный (дата обращения : 21.05.2023). – 

Загл. с экрана. 
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Таким образом, современная система налогообложения доходов 

физических лиц представляется пропорциональной, но формально имеющей 

черты прогрессивной. Основная функция «прогрессии» заключается не в 

перераспределении доходов и обеспечении меньшего уровня их 

дифференциации, а в обеспечении поддержки лечения детей с тяжелыми 

заболеваниями. 

Ранее, до 2001 года, в Российской Федерации применялась реальная 

прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц, 

минимальная ставка налога составляла 12%, а максимальная – 40%233. В то же 

время, государство сталкивалось с проблемой уклонения граждан, 

обладающих наиболее высоким уровнем дохода, от уплаты налогов, что, в 

общем-то, послужило основным аргументом в пользу введения «плоской» 

шкалы налогообложения234. 

В настоящее время, с учетом тотального внедрения в повседневную 

жизнь, в том числе в экономическую, цифровых технологий, с учетом 

совершенствования системы налогового администрирования, такая причина 

введения плоской шкалы налогообложения представляется неактуальной. 

Таким образом, представляется вполне возможным возврат к прогрессивной 

ставке налогообложения доходов физических лиц с целью обеспечения 

большего социального равенства, снижения дифференциации в доходах 

граждан. 

При этом при введении прогрессивной шкалы налогообложения важно 

проводить работу с самими налогоплательщиками, чтобы они осознавали 

социальную значимость данной обязанности и не стремились скрыть свои 

доходы. Так, может быть использован уже примененный в 2020 году метод 

установления целевого назначения дополнительных налоговых поступлений – 

гражданам легче принять большую налоговую нагрузку, если они четко 

понимают, для чего они отчисляют государству часть своего дохода.  

Таким образом, полагаем возможным и целесообразным рассмотрение 

вопроса о возвращении к использованию прогрессивной шкалы 

налогообложения доходов физических лиц с целью обеспечения большего 

социального баланса в обществе. Современное состояние системы налогового 

администрирования позволяет обеспечить достаточный контроль за доходами 

граждан, не допустить попыток уклонения от уплаты налогов, в связи с чем 

установление прогрессивной шкалы не сможет серьезным образом сказаться 

                                                           
233 История НДФЛ в России [Электронный ресурс] // Гарант.ру: информационно-правовой портал: [сайт]. – Электронные 

дан. – 07.05.2015. – Режим доступа : https://www.garant.ru/infografika/621831/, свободный (дата обращения: 26.05.2023). – 

Загл. с экрана. 
234 Пансков, В.Г. Прогрессивная или пропорциональная шкала налогообложения: что справедливее и эффективнее? / 

В.Г. Пансков // Экономика. Налоги. Право. – 2017. – № 2. – С. 107. 
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на собираемости налогов. Кроме того, если налогоплательщики будут 

исходить из осознания общественного интереса и понимать, для чего 

осуществляются соответствующие меры, полагаем, они отнесутся к 

соответствующей инициативе в достаточной степени рационально. 
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of the law enforcement system in the field of cybercrime and measures to combat, as 
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В современном информационном обществе информационно-

телекоммуникационная сеть «Интернет» играет невероятно важную роль, 

предоставляя людям доступ к бесконечному количеству информации и 

возможность общения на глобальном уровне. Однако, с развитием данной сети 

и ее все большей интеграцией в повседневную жизнь людей, возникают и 

новые угрозы. Одна из таких является киберпреступность.   

  Киберпреступность – это противоправная деятельность, совершаемая с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, с 

целью получения выгоды или причинения ущерба другим лицам или 

государству. К таким преступлениям относятся хакерские атаки, 

кибершпионаж, кражи личных данных, распространение вредоносного 

программного обеспечения и другие.  

  Согласно выступлению вице-премьера Дмитрия Николаевича 

Чернышенко на Российском форуме по управлению интернетом, в 2021 году 

численность пользователей сети «Интернета» в Российской Федерации 

насчитывала около 130 миллионов пользователей [1].   

  Существует несколько причин, почему киберпреступность стала таким 

значительным явлением в современном обществе. Прежде всего, огромное 

количество людей использует информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» и привыкает к выполнению операций в онлайн-среде. 

Киберпреступники ищут уязвимые стороны новых пользователей, чтобы 

получить доступ к их личным данным и денежным средствам. Второй 

причиной является отсутствие эффективной регулировки и правовой системы, 

способной эффективно реагировать на киберпреступности. Также быстрый 

технический прогресс и непрекращающееся внедрение новых 

информационных технологий создают новые возможности для 

киберпреступников. 

  Противодействие киберпреступности требует сложных и 

многоступенчатых мер. Основным принципом является предупреждение. 

Безопасность информационных систем и сетей должна стать приоритетной 

задачей для каждой организации и частных лиц. Для этого необходимо 

внедрение эффективных систем защиты данных, таких как межсетевые 

экраны, антивирусные программы, контроль доступа и ограничение 

привилегий пользователей. Постоянное обновление программного 

обеспечения также важно для предотвращения новых уязвимостей.  

  Для борьбы с киберпреступностью и обеспечения безопасности в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» существует 

прокурорский надзор.   

  Прокурорский надзор — это специфическая, самостоятельная 
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деятельность государственных федеральных органов прокуратуры, 

осуществляемая от имени Российской Федерации и состоящая в проверке 

точности соблюдения Конституции РФ и исполнения законов, действующих 

на ее территории [2, c. 380].  

  По указанным объективным причинам прокурорский надзор за 

исполнением законодательства о противодействии правонарушениям в сети 

«Интернет» постепенно формируется как отдельное перспективное и 

приоритетное направление надзорной деятельности [3, c. 3].   

  С целью развития высокотехнологичного надзора, повышения его 

эффективности, на данном этапе необходимо: совершенствовать методику 

выявления и пресечения фактов нарушений интересов гражданина, общества 

и государства в информационном пространстве; формировать и развивать 

различные формы взаимодействия с правоохранительными органами, 

осуществлять координацию их деятельности по борьбе с киберпреступностью; 

осуществлять мониторинг российской части сети «Интернет» на предмет 

наличия Интернет-ресурсов, содержащих запрещенную информацию на 

территории Российской Федерации.  

  В рамках прокурорского надзора прокуроры имеют право требовать от 

интернет-провайдеров и других технических организаций предоставления 

информации о пользователях сети, а также о блокировке незаконного контента 

и ресурсов. Они также могут принимать участие в преследовании и 

возбуждении уголовных дел в отношении лиц, замешанных в совершении 

киберпреступлений. 

  Прокурорский надзор необходим для эффективной борьбы с 

киберпреступностью по нескольким причинам.   

  Во-первых, прокуроры имеют возможность эффективной координации 

действий всех правоохранительных органов и специалистов в сфере 

информационных технологий, оценить весь объем угрозы и разрабатывая 

стратегию по ее пресечению.  

  Во-вторых, прокурорский надзор позволяет вести оперативное 

реагирование на случаи нарушения законодательства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Благодаря надзору прокуроров, 

правонарушители могут быть выявлены и привлечены к ответственности 

быстрее, что способствует усилению общей безопасности в 

коммуникационной сети.  

  В-третьих, прокурорский надзор способствует укреплению правового 

поля и правопорядка информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Прокуратура работает над усовершенствованием нормативных 

актов, пресекает деятельность незаконных ресурсов, контролирует 
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соблюдение закона в информационной сфере.  

  Кроме того, специальное структурное подразделения Банка России 

ФинЦЕРТ создано для системного информационного обмена между 

участниками финансового рынка, правоохранительными органами, 

провайдерами и операторами связи, системными интеграторами, 

разработчиками антивирусного программного обеспечения и другими 

компаниями, работающими в сфере информационной безопасности. 

Участники информационного обмена сообщают о выявленных ими угрозах и 

совершенных на них атаках, ФинЦЕРТ дает рекомендации по 

противодействию этим рискам. Это помогает оперативно реагировать на 

возникающие угрозы в финансовой сфере, не допускать их распространения, 

минимизировать потери финансовых организаций и их клиентов [4].  

  Генеральная прокуратура Российской Федерации играет важнейшую 

роль по противодействию киберпреступности в информационной сфере, 

обеспечивая защиту интересов и прав человека и гражданина в 

информационной пространстве, безопасность общества и государства.   

  Одной из необходимых предпосылок эффективного осуществления 

надзорных и иных полномочий органов прокуратуры Российской Федерации 

является анализ состояния законности [5, c. 256].  

  Для реализации высокотехнологичного надзора, Генеральная 

прокуратура Российской Федерации ставит следующие основные задачи:  

  1. Участие в совершенствовании качества деятельности 

правоохранительных органов по правовому, научно-методическому и 

организационно-технологическому обеспечению автоматизированной 

оценки;  

  2. Внедрение современных и информационных технологий обработки 

первичной информации во всех видах надзорной деятельности;  

  3. Повышение оперативности прокурорского реагирования на 

нарушения закона, устранение причин и условий, им способствующих;  

  4. Своевременность реагирования на поступившие обращения граждан 

и юридических лиц;   

  5. Обеспечение получения полных, объективных и достоверных 

сведений о состоянии законности и работы по профилактике преступности; 

  6. Повышение обоснованности принимаемых решений в рамках 

исполнения надзорных функций на основе автоматизированного выявления и 

учета характерных закономерностей, соответствующих нарушений;  

  7. Подготовка рекомендаций по выполнению проверки с учетом 

выявленных закономерностей.  

  Основной проблемой прокуратуры, является именно недостаток знаний 
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в сфере IT-грамотности как органов прокуратуры для эффективного надзора. 

Для этого необходимо дополнительное обучение в программах образования 

по направлению подготовки юриспруденция базисным положениям об 

информационно-компьютерных технологиях, а также предоставление 

правоохранительным органам, работающим с киберпреступлениями, 

методических рекомендаций по расследованию преступлений, постоянное 

повышение квалификации и возможность использовать нестандартные и 

современные методы сбора доказательственной базы при расследовании 

преступлений. Исходя из этого, необходимо, соответственно, также обучение 

сотрудников прокуратур с позиции надзора, отражения ключевых моментов в 

инструкциях и приказах Генерального прокурора РФ по надзору за 

исполнением уголовного законодательства в сфере информационно-

компьютерных технологий.  

  Таким образом, киберпреступность представляет серьезную угрозу для 

информационной безопасности в современном мире. Причины, 

противодействие и предупреждение киберпреступности требуют 

комплексного подхода. Прокурорский надзор является неотъемлемой частью 

системы борьбы с киберпреступностью в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Прокуратура играет ключевую роль 

в предотвращении и пресечении противоправной деятельности в сети, 

обеспечивая безопасность и защиту прав граждан. В борьбе с данным видом 

преступлений необходимо постоянное развитие и совершенствование 

прокурорского надзора, чтобы противостоять всё более изощренным и 

развивающимся киберугрозам. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ на примере Курской области. В рамках статьи 

исследуются причины роста количества преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков и наркозависимостью в целом. Автором 

проанализирована федеральная и региональная нормативная правовая основа 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, приведены примеры муниципальных программ 

соответствующей направленности. В исследовании сделан вывод о 

необходимости дальнейшего совершенствования профилактических мер в 

указанной сфере правоприменения. 
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Annotation: The article deals with the actual problems of prevention of illegal 

consumption of narcotic drugs and psychotropic substances on the example of Kursk 

region. The article explores the reasons for the increase in the number of offences 
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Потребление наркотических средств и психотропных веществ 

представляет серьезную угрозу для общества. Наркоманы постоянно 

нуждаются в употреблении наркотических средств. Отсутствие необходимых 

материальных ресурсов для приобретения наркотических средств и 

психотропных веществ заставляет людей, впавших в зависимость, совершать 

преступления. Продолжительность жизни наркомана составляет 35 лет. 
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Незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ 

способствует росту заболеваний и преступности [1, с. 245]. 

Одним из факторов распространения наркотических средств и 

психотропных веществ является незаконная миграция.  

Так, на территорию Курской области проникают мигранты из 

Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Туркмении, Украины, 

Армении, Азербайджана [2, с. 74]. 

Ежегодно на территории Курской области выявляется около трех тысяч 

незаконных мигрантов, многие из которых занимаются наркобизнесом [3, c. 

7]. 

В связи с этим одной из задач обеспечения государственной и 

общественной безопасности является противодействие незаконной миграции, 

усиление контроля за миграционный потоками, социальная и культурная 

адаптация и интеграция мигрантов [4]. 

Росту наркозависимости способствуют также следующие факторы: 

1) фактор «улицы» (отсутствие необходимого контроля за 

несовершеннолетними со стороны семьи и школы),  

2) фактор феминизма (независимые молодые девушки прибегают к 

употреблению наркотических средств и психотропных веществ),  

3) фактор доступности, постоянного обновления и расширения 

ассортимента наркотиков (появление «Спайс» - курительной смеси) [5, c. 14]. 

Незаконное потребление наркотических средств и психотропных 

веществ - важнейшая проблема, требующая законодательного разрешения как 

на федеральном, так и региональном уровнях.  

Одним из нормативно-правовых актов, направленных на профилактику 

незаконного потребления наркотические средств и психотропных веществ, 

является Федеральный № 3-ФЗ от 08.01.1998 г. закон «О наркотических 

средствах и психотропных веществах». 

Так, глава 6.1 данного нормативно- правового акта определяет 

следующие органы, осуществляющие профилактику незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ: 

1) федеральные органы исполнительной власти,  

2) органы государственной власти субъектов РФ,  

3) органы местного самоуправления,  

4) организации и граждане.  

Так, к полномочиям органов государственной власти субъектов, в том 

числе Курской области в соответствии с законодательством относятся: 
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1) разработка и утверждение региональных программ, направленных на 

осуществление мероприятий в сфере профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ,  

2) реализация этих программ на региональном уровне [6]. 

В соответствии с Концепцией профилактики употребления 

психоактивных веществ в образовательной среде на период до 2025 года в 

Российской Федерации реализуются следующие направления 

профилактической деятельности: 

1) психолого-педагогическое воздействие на обучающихся с целью 

формирования у них необходимой модели поведения,  

2) создание необходимых условий для социализации и адаптации 

личности [7]. 

Важное значение в системе законодательных актов, регулирующих 

специфику профилактики наркомании, имеет закон Курской области от 

25.09.2014 г. № 56-ЗКО «О вопросах организация профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомания и 

токсикомании на территории Курской области». 

Статья 5 данного законодательного акта предусматривает следующие 

направления профилактики незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ в Курской области: 

1) планирование профилактических мероприятий,  

2) осуществление мероприятий, направленных на сокращение числа 

лиц, незаконно потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества,  

3) организация антинаркотического обучения и воспитания граждан,  

4) осуществление мероприятия, направленных на сокращение числа 

данным правонарушений,  

5) организация медико-социальной реабилитации больных наркоманией 

и токсикоманией,  

6) организация социально-трудовой реабилитация лиц, незаконно 

потребляющих наркотические средств, психотропных веществ [8]. 

На территории Курской области проходят акции «Сообщи, где торгуют 

смертью», направленные на профилактику наркотической зависимости. 

Волонтеры антинаркотического проекта «Киберпатруль» следят за 

появлением незаконной рекламы наркотиков в Интернете.  

В Курской области разрабатываются муниципальные программы по 

борьбе с наркотической зависимостью. Особый интерес представляет 

программа «Профилактика правонарушений в г. Курске на 2019 - 2024 годы» 

(утверждена постановлением администрации г. Курска от 12.03.2019 г. № 449). 
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В соответствии с данным документом основные мерами профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ: 

1) проведение конкурса «Стоп наркотик»,  

2) антинаркотические проекты,  

3) снижение общего числа заболевших наркоманией,  

4) вовлечение несовершеннолетних в профилактические мероприятия 

[9]. 

Полагаем, что достаточно эффективными будут следующие 

профилактические меры: 

1) проведение выездных профилактических мероприятий,  

2) индивидуальные консультации,  

3) вовлечение волонтеров,  

4) участие молодежи в творческих проектах, например: «Мы против 

наркотиков», «Курск без наркотиков», «Жизнь без наркотиков»,  

5) участие молодежи в спортивных состязаниях.  

Таким образом, в Российской Федерации в целом и на территории 

Курской области в частности на настоящий момент разработана система 

нормативно-правовых актов, направленных на профилактику незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. Между тем, в 

целях развития эффективности профилактических мер необходима 

дальнейшая разработка и актуализация региональных и муниципальных 

программ профилактики, проведение выездных профилактических 

мероприятий, консультаций, вовлечение в профилактическое движение 

волонтеров, осуществление творческих и спортивных проектов.  
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Аннотация: Нормы, регулирующие проблему банкротства, прошли 

длительную эволюцию и фактически сформировались под влиянием 

зарубежного права и старого русского права. Законодательное закрепление 

уголовной ответственности за преднамеренное и фиктивное банкротство в 

действующем УК РФ (после значительного по времени отсутствия уголовно-

правового регулирования в указанной сфере в период советской власти) 

является существенным и важным шагом российского законодателя в борьбе 

с экономическими преступлениями.  

Ключевые слова: банкротство, преднамеренное банкротство, 

фиктивное банкротство, российское законодательство, экономические 
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Abstract: The norms regulating the problem of bankruptcy have undergone a 

long evolution and have actually been formed under the influence of foreign law and 

old Russian law. The legislative consolidation of criminal liability for intentional 

and fictitious bankruptcy in the current Criminal Code of the Russian Federation 

(after a significant absence of criminal law regulation in this area during the Soviet 

period) is a significant and important step of the Russian legislator in the fight 

against economic crimes. 

Keywords: bankruptcy, intentional bankruptcy, fictitious bankruptcy, Russian 

legislation, economic crimes. 

 

Нормы, регулирующие проблему банкротства в России, прошли 

длительную эволюцию, во многом сходную с развитием аналогичного 
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законодательства стран Западной Европы. Зачатки норм о несостоятельности 

встречаются еще в Русской Правде – законодательном источнике, возникшем 

и действовавшем в Древней Руси XI - XII веков. Первое упоминание о 

банкротстве, которое в то время называлось несостоятельностью, можно 

увидеть именно там. 

В Русской Правде законодателем выделялось два вида 

несостоятельности – несчастная (невиновная), возникшая не по вине 

должника, и злонамеренная (виновная), наступавшая в случае 

легкомысленного поведения купца, которые относились к видам 

коммерческой несостоятельности.  

В Псковской судной грамоте закреплена правовая форма процедуры 

разрешения конкуренции требований нескольких кредиторов на одно и то же 

имущество должника, которая использовалась в различных ситуациях такой 

конкуренции, в том числе в случае несостоятельности (банкротства)235. 

Положения «Русской Правды» и Псковской судной грамоты о 

несостоятельности (банкротстве) с некоторыми коррективами нашли 

отражение в нормах Судебников XV - XVI вв. и Соборного уложения 1649г. 

В статье 55 Судебника 1497г. и дополняющей ее статье 90 Судебника 

1550г. нормы регламентировали порядок возврата задолженностей.  

Аналогичные нормы содержало Соборное уложение Алексея 

Михайловича 1649г. Отличительной чертой указанного акта являлось 

расширение перечня лиц, деяния которых подпадали под нормы о 

несостоятельности: должником стали признавать всякое лицо, взявшее долг. 

Были приняты следующие нормативно-правовые акты: Устав о 

банкротах 1740г., Банкротный устав 1753г., Устав 1763г., Устав 1768г. 

Устав о банкротах 1740г. разграничил два вида несостоятельности – 

несчастную (безвинную), которую невозможно было предотвратить «чрезъ 

человъческую осторожность и мудрость» и злостную (обманную), 

возникаемую из-за неосторожности, обмана, пренебрежением нормами Устава 

и т.п.236, – особенности которых определялись условиями и юридическими 

последствиями. Отныне ограничивался круг субъектов, деятельность которых 

подпадала под действие норм Устава237. 

Нормы Банкротного устава 1753г. существенно не отличались от Устава 

о банкротах 1740г. Отличительной особенностью стало то, что, во-первых, 

был отменен принцип «обратной силы Устава». Во-вторых, отныне различие 

                                                           
235 Свириденко О.М. История и современная концепция института несостоятельности (банкротства) в России // 

Банковское право. - 2010. - №6. - С. 29 - 37. 
236 Мельник Т. П. Хронологические аспекты отношений несостоятельности (банкротства) в дореволюционной 

России // Пространство экономики. - 2006. - №3. – С. 20-25. 
237 Гольмстен А.Х. Исторический очерк русского конкурсного процесса. - СПб., Типография В.С. Балашева, 

1888. - С. 31-32. 
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между «безвиннымъ» и «обманнымъ» банкротствами определялись 

исключительно по личным для несостоятельного должника последствиями, 

иными словами, мерой наказания238. 

Устав 1763г. несколько расширил круг лиц, на которых 

распространялись его нормы: отныне банкротом мог стать купец, заводчик, 

фабрикант, откупщик или любое другое лицо, промышляющее в сфере 

торговли.  

Устав 1768г. является фактическим отражением Банкротного устава 

1763г. и Проекта 1761г. с некоторыми изменениями и дополнениями. Были 

несколько расширены признаки всех видов несостоятельных должников, 

внесены изменения в личные последствия в сторону смягчения 

ответственности239. 

Первой попыткой издать единый кодифицированный нормативно-

правовой акт, регулирующий вопросы банкротства, стал принятый Устав о 

банкротах от 19 декабря 1800г.  

Важной новеллой Банкротского устава явилось введение мер по 

обеспечению иска в отношении предполагаемого банкрота240. 

Особенность Устава 1832 г. заключалась в том, что в соответствии 

параграфом 17 главы 4 Устава никто не мог быть признан в несостоятельности 

прежде, чем о ней объявит Суд. Уголовной ответственности придавался 

исключительно злонамеренный банкрот. 

В 1845г. было принято Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных, на нормах которого базировалась уголовная ответственность 

с 1845 вплоть до 1917 года. Согласно Уложению 1845г. существовало четыре 

вида несостоятельности: лиц торгового сословия; не принадлежащих к 

торговому сословию; к платежу вознаграждения за причиненный вред, 

убыток, обиду; к платежу судебных денежных взысканий. При этом само 

толкование несостоятельности в Уложении 1845г. отсутствует. 

Принятое в 1903г. Уголовное уложение по-новому регулировало 

институт уголовной ответственности за преступное банкротство. В отличие от 

Уложения 1845г. данный закон в главе 34 «О банкротстве, ростовщичестве и 

иных случаях наказуемой недобросовестности по имуществу» четко и полно 

описывал признаки объективной стороны всех преступлений, связанных с 

банкротством, не ссылаясь на Торговые уставы.241 

                                                           
238 Гольмстен А.Х. Исторический очерк русского конкурсного процесса.  - СПб., Типография В.С. Балашева, 1888. – 

С.71-73. 
239 Гольмстен А.Х. Исторический очерк русского конкурсного процесса. - СПб., Типография В.С. Балашева, 

1888. - С. 188-190. 
240 Шершеневич Г.Ф. Конкурсное право. - Казань: Юрист, 1898. - С. 117. 
241 Таганцев Н.С. Уголовное уложение 22 марта 1903 г.: С мотивами, извлеченными из объяснительной записки 

Ред. комис., представления Министерства юстиции в Гос. сов. и журн. - особого совещания, особого 

присутствиядепутатов и общественного собрания Гос. сов. - Спб: Гос. тип., 1904. – С.122. 
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Первыми нормативными актами, регулирующими институт банкротства 

в советской России, стали принятый в 1922г. Гражданский кодекс РСФСР, а 

затем – в 1923г. и Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. 28 ноября 

1927 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Совет 

Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. постановили дополнить Гражданский 

процессуальный кодекс Р.С.Ф.С.Р. главой 37 «О несостоятельности частных 

лиц, физических и юридических». Законодателем тем самым был определен 

перечень критериев для определения должника несостоятельным, были 

регламентированы положения, касающиеся условий признания сделок 

недействительными, правил зачета взаимных требований, отказа 

управляющего от исполнения неисполненных договоров и т.д.242 

Предприятие в советской экономике было национализировано, 

следовательно, не могло стать банкротом. Нормы о хозяйственных 

преступлениях преимущественно определяли уголовную ответственность для 

лиц, виновных в совершении противоправных деяний при управлении 

предприятиями, в частности ст. 128 УК РСФСР в редакции 1926г. 243. 

Банкротство в начальный советский период не изжило себя как институт 

права, но общественная опасность неправомерных банкротств в плановой 

государственной экономике значительно ослабла, поэтому эти отношения не 

нуждались в уголовно-правовой защите. В начале 1960-х годов преступления 

в сфере банкротства были декриминализованы и исключены из 

законодательства СССР. 

Возобновление рыночных отношений, проведение радикальных 

экономических реформ в конце 80х – начале 90х годов привело к введению 

института банкротства в российское законодательство. 

Принятый 19 ноября 1992г. Закон РФ «О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий» №3929-1 стал основополагающим моментом в 

восстановлении законодательства о банкротстве. 

Закон №3929-1 от 19.11.1992г. содержал в себе новеллу: было введено 

понятие «фиктивное банкротство», которое определялось как «заведомо 

ложное объявление предприятием о своей несостоятельности с целью 

введения в заблуждение кредиторов для получения от них отсрочки и (или) 

рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов»244.  

                                                           
242 Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, Германии. - М., 1999. – С. 20. 
243 Клепицкий И.А. "Должностное лицо" в уголовном праве (эволюция правового понятия) // Законность. - 1997. 

- №10. - С.56. 
244 Закон РФ от 19.11.1992г. №3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» // СПС «Консультант 

Плюс» (Утратил силу 01.03.1998). 
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Развитие уголовно-правовой охраны института банкротстве связано с 

принятием Уголовного кодекса РФ 13.06.1996г., куда были включены нормы 

об уголовной ответственности за преднамеренное и фиктивное банкротство. 

Таким образом, в связи с тем, что категории фиктивного и 

преднамеренного (читай умышленного) определялись нормами гражданского 

законодательства и Закона о банкротстве, нормы уголовного закона, 

предусматривающие ответственность за преднамеренное и фиктивное 

банкротство, носили бланкетный характер. 

Подведя итог, следует отметить, что нормы, регулирующие проблему 

банкротства, прошли длительную эволюцию и фактически сформировались 

под влиянием зарубежного права и старого русского права. Законодательное 

закрепление уголовной ответственности за преднамеренное и фиктивное 

банкротство в действующем УК РФ (после значительного по времени 

отсутствия уголовно-правового регулирования в указанной сфере в период 

советской власти) является существенным и важным шагом российского 

законодателя в борьбе с экономическими преступлениями. Однако 

законодатель до сих пор не устранил существующие противоречия, которые в 

настоящий момент негативно сказываются на реализации исследуемых 

уголовно-правовых норм. Так, несовершенство и несогласованность 

уголовного законодательства с законодательством о банкротстве создают 

сложность при отграничении гражданских правонарушений в сфере 

банкротства от преступлений. Полагаем, что устранение противоречий на 

законодательном уровне позволит правоприменителю не допускать ошибок 

при квалификации содеянных противоправных деяний и существенно 

повысит эффективность реализации уголовно-правовых норм. 
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РАССМОТРЕНИЕ УСЛОВИЙ ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛОК 

ДОЛЖНИКА В КОНТЕКСТЕ НЕРАВНОЦЕННОГО ВСТРЕЧНОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье проводится анализ существующего 

законодательства о банкротстве, который направлен на изучение видов 

оспаривания сделок должника в связи с неравноценным встречным 

представлением. Статья обосновывает важность одновременного учета 

двух основных критериев: времени совершения сделки и подтверждения 

дисбаланса в условиях встречного исполнения. Основной акцент делается на 

анализе понятий и критериев, связанных с такими сделками, а также 

предлагаются рекомендации для улучшения законодательных норм и судебной 

практики. 

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, должник, сделка, 

оспаривание сделок должника, неравноценность, рыночная стоимость 

имущества. 

Annotation: The article conducts an analysis of the current bankruptcy 

legislation, focusing on examining the types of challenging debtor transactions 

related to unequal counter presentation. It substantiates the importance of 

simultaneously considering two primary criteria: the timing of the transaction and 

confirming the imbalance in the terms of counter performance. The primary 

emphasis lies in analyzing the concepts and criteria associated with such 

transactions, while also providing recommendations for enhancing legislative 

norms and judicial practice. 
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Сделки с неравноценным встречным исполнением являются важным 

аспектом современных отношений между сторонами сделок и 

взаимодействиями на рынке. Они могут возникнуть по различным причинам, 

и в ряде случаев могут нанести серьезный ущерб интересам кредиторов и 

правопорядку. В этой статье мы анализируем понятие неравноценных сделок 

и проблемы, связанные с их определением в рамках российского 

законодательства. 

Для оспаривания сделки в соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 

требуется доказать, что время заключения данной сделки не превышает трех 

лет до момента подачи заявления о банкротстве кредитором должника. Кроме 

того, необходимо представить убедительные доказательства того, что эта 

сделка нанесла ущерб кредиторам, при условии, что контрагент был 

осведомлен о возможных отрицательных последствиях для данных 

правоотношений. 

Однако законодательство недостаточно четко определяет понятие 

«неравноценности». Попытка прояснить эту проблему через пример, когда 

условия сделки менее выгодны, чем в аналогичных случаях, не устраняет 

полностью эту проблему. Суд должен самостоятельно устанавливать, что 

можно считать «неравноценностью» в каждом конкретном случае. 

По мнению автора Рыкова Д.А., критерий неравноценности применим 

лишь к тем отношениям, где обязательства предполагают вознаграждение и 

включают встречное предоставление от контрагента[1]. 

Неравноценное встречное исполнение возникает в случае передачи 

имущества или выполнения обязательств, чья рыночная стоимость 

существенно превышает стоимость полученного предоставления. При этом 

суд учитывает условия и обстоятельства такого встречного исполнения. 

Оценка неравноценности сосредотачивается прежде всего на цене, хотя 

суды также проводят анализ других условий сделки. Согласно Определению 

Верховного суда, эти условия должны значительно отличаться в ущерб 

должнику по сравнению с условиями аналогичных сделок при сопоставимых 

обстоятельствах[2]. 

При анализе сделки учитываются условия аналогичных сделок, 

совершенных как должником, так и другими участниками торговли, а также 

признаки неравноценности условий сделки, если стороны не выполнили ее. 

Как решено судебной коллегией по экономическим спорам Верховного 

суда, результатом заключения должником сделки на условиях неравноценного 
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встречного исполнения, обычно является снижение стоимости или объема его 

имущества[3]. Это ведет к полной или частичной потере возможности 

кредиторов удовлетворить свои требования по обязательствам должника. 

Из-за этого на практике возникает целый ряд вопросов, связанных с 

определением неравноценности встречного исполнения. Например, как 

правильно определить цену имущества, передаваемого в рамках сделки, чтобы 

снизить вероятность оспаривания? Обязательно ли, чтобы цена сделки 

соответствовала рыночной стоимости и насколько она может отличаться от 

нее? Как можно точно определить рыночную стоимость имущества? На эти 

вопросы сложно дать однозначные ответы, хотя существует множество 

методов определения стоимости имущества. 

С одной стороны, согласно принципу свободы заключения договора, 

утвержденному в пункте 1 статьи 424 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, стороны вправе определить цену сделки, и оплата ее исполнения 

осуществляется согласно их соглашению. Однако в контексте взаимодействия 

между коммерческими организациями обязательным является элемент 

возмездности. Совершение неравноценной сделки влечет нарушение этого 

принципа, поскольку лишь часть сделки считается возмездной. 

Интересным кажется мнение А.Э. Циндяйкиной, согласно которому, 

если одна коммерческая организация продает имущество другой по цене 

значительно ниже рыночной стоимости, то фактически лишь часть имущества 

оплачивается по фактической рыночной цене, а оставшаяся часть передается 

бесплатно[4]. Это может указывать на то, что такая сделка фактически 

представляет собой дарение. Подобная ситуация возможна и в случае 

приобретения имущества по существенно завышенной цене. 

Автор Е. П. Себякина выдвигает теорию о том, что хотя притворные 

сделки и сомнительные сделки с неравноценным встречным исполнением 

имеют определенное сходство, их уровень разработанности в 

законодательстве и жизнеспособность в правоприменительной практике 

существенно отличаются[5]. 

Более того, можно предположить, что «притворные сделки» 

представляют собой более широкое понятие, включающее различные виды 

сделок, включая те, которые можно отнести к категории «сделок с 

предпочтением». Основное различие между ними заключается в том, что 

первые осуществляются в обычных условиях при удовлетворительной 

финансовой обстановке участников, в то время как последние совершаются в 

период финансовых затруднений, ограниченный законодательством годом до 

подачи заявления о банкротстве. Учитывая явное теоретическое сходство 

между этими видами сделок и право истца использовать любое из средств 
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защиты нарушенных прав, возникает вопрос о конкуренции различных 

оснований для признания сделки недействительной. 

Из высказываний законодателя ясно, что основное внимание уделяется 

выявлению ситуаций, когда должник получает встречное предоставление или 

благо с невысокой стоимостью по сравнению с обычными рыночными 

условиями. Этот подход применяется для предотвращения действий, 

направленных на вывод активов из баланса должника, восстановление его 

финансового состояния и сокращение негативного воздействия экономически 

неоправданных или мошеннических сделок. Такое стремление законодателя 

увеличить общий объем активов, попадающих в конкурсную массу, и 

защитить имущественные интересы кредиторов, по мнению автора, 

заслуживает одобрения. 

Однако, важно отметить, что при оценке подозрительных сделок 

законодатель использует некоторые неоднозначные термины. Для того чтобы 

оспорить сделку на вышеуказанных основаниях, необходимо установить, что 

имущество, переданное должником или иное исполнение обязательства, 

значительно превышает стоимость полученного встречного исполнения от 

контрагента. Очевидно, такое сравнение является оценочным и не позволяет 

четко определить разницу между существенным и несущественным 

превышением. 

Возможно, законодатель стремится исключить возможность 

оспаривания сделок, где разница между ценой отчуждаемого имущества и его 

рыночной стоимостью незначительна. Однако неопределенность в толковании 

этого понятия приводит к различным толкованиям в практике, и суды могут 

рассматривать разницу между ценой по договору и рыночной стоимостью 

отчуждаемого имущества как незначительную, если она не превышает 15%. 

Это находит свое подтверждение в ряде судебных решений[6][7][8]. 

Во время изучения предмета, автор принимает во внимание мнения Д.А. 

Рыкова[9] и Е.В. Богданова[10], в чем-то соглашаясь с ними, так как внедрение 

предложенного правила может принести ряд выгод. С одной стороны, это 

правило будет служить ориентиром для судов при определении 

неравноценности встречных предоставлений. С другой стороны, оно содержит 

предположение о том, что сделки, где условия или стоимость имущества 

(работ, услуг и проч.) отличаются более чем на 20% от обычных условий, 

предоставляемых должником, признаются неравноценными. Важно отметить, 

что такое предположение может быть опровергнуто при предоставлении 

соответствующих доказательств. Эта особенность оставляет пространство для 

судебного усмотрения и коррекции понятия «неравноценности» в 

зависимости от предоставленных доказательств и обстоятельств дела. Этот 
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подход снижает возможные злоупотребления и обеспечивает гибкость для 

судебных решений. Внедрение такого изменения в законодательство 

подчеркивает его актуальность и важность, что также находит поддержку в 

работах других авторов, включая Е.В. Чехомова[11]. 

Автор данного исследования высказывает сомнения относительно 

использования термина «встречное исполнение», следуя словам автора 

Виниченко С.И.[12]. Это обусловлено тем, что в контексте подозрительных 

сделок, о которых упоминает законодатель, речь идет о более низкой 

стоимости того, что передается должнику взамен отчуждаемого. Это является 

не «исполнением», а скорее «представлением». Это более точное определение, 

чем «встречное исполнение», которое предполагает согласованные 

последовательные действия сторон для исполнения обязательств. Российское 

гражданское право утверждает, что в случае отсутствия встречного 

предоставления, обязательство по возмездному договору считается 

несостоявшимся, и участники обязательства имеют право обратиться в суд, 

требуя применения правил об обогащении за счет другой стороны. Контрагент 

лишается права удерживать полученное имущество. 

Итак, на основе вышесказанного, автор предлагает рассмотреть 

возможность внесения более точной формулировки понятия 

«неравноценности» в закон, поскольку это может служить ориентиром для 

судов в определении неравноценности встречных предоставлений. Также оно 

создает предположение о том, что сделки, заключенные должником с 

условиями, отличными от обычных условий или стоимости предоставляемых 

должником имущества, работ, услуг и т.д., считаются неравноценными. 

Однако важно отметить, что любую такую предположительную норму можно 

опровергнуть, предоставив достаточные доказательства. 
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Свидетельский иммунитет в уголовном судопроизводстве Российской 

Федерации является одной из важных гарантий прав и свобод граждан. Этот 

принцип закреплен в Уголовно-процессуальном кодексе РФ245 и призван 

защитить свидетелей от неблагоприятных последствий, которые могут 

возникнуть в результате их участия в судебном процессе.  

Основным содержанием свидетельского иммунитета является 

неприкосновенность и невмешательство в личную и семейную жизнь 

свидетелей, а также их право на сохранение коммерческой и служебной 

тайны.246 

Свидетельский иммунитет предоставляется тем лицам, которые в силу 

своего положения, профессиональных обязанностей или личных 

обстоятельств имеют доступ к важной информации или обладают особыми 

знаниями и могут быть свидетелями важных событий, связанных с уголовным 

делом. 

                                                           
245 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 12.10.2023) 
246 Ежова Е.В. К вопросу о свидетельском иммунитете в уголовном процессе России / Е.В. Ежова // Правовое государство: 

теория и практика. - 2022. - № 1. - С. 89-100.  
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Данные привилегии обеспечивают возможность свидетелям свободно, 

откровенно сообщать о фактах, имеющих значение для расследования 

уголовных дел. 

Одной из важных норм, регулирующих свидетельский иммунитет, 

является правило о тайне источника информации, согласно которому 

свидетель может отказаться от раскрытия источника полученной им 

информации, если это может привести к неблагоприятным последствиям для 

свидетеля или третьих лиц. Эта норма направлена на защиту права на 

информацию и журналистских расследований. 

Также, по моему мнению, важно отметить, что свидетельский 

иммунитет распространяется не только на свидетелей, но и на их близких. Это 

означает, что ни свидетель, ни его родственники не могут быть подвергнуты 

преследованию или негативным последствиям исключительно из-за 

свидетельства или содействия в уголовном судопроизводстве. 

Однако, свидетельский иммунитет не распространяется на случаи, когда 

свидетель выступает как соучастник или организатор преступления, имеет 

отношение к преступной деятельности или является участником 

криминальной группы. 

Свидетельский иммунитет в Российской Федерации предоставляется 

определенным категориям граждан, которые признаны свидетелями или 

потенциальными свидетелями по уголовным делам. Этот вид иммунитета 

обеспечивает им некоторую защиту от преследования и принуждения со 

стороны правоохранительных органов. 

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации, свидетельский иммунитет применяется к следующим 

категориям лиц: 

1. Свидетели и потенциальные свидетели. Данный статус 

присваивается лицам, у которых есть информация, которая может быть 

полезной для следствия или суда по рассматриваемому делу. Свидетели 

являются одним из главных источников доказательств и помогают выявить 

факты и установить обстоятельства преступления. 

2. Близкие родственники свидетелей. По закону, близкими 

родственниками свидетелей считаются супруги, родители, дети, братья и 

сестры, а также другие лица, находящиеся на иждивении свидетелей. 

Это сделано для защиты свидетелей и их близких от возможных силовых 

воздействий или возмездия в связи с их показаниями. 

Вопрос о перечне родственников, который считается исчерпывающим, 

остается актуальным в современной науке. Ведущие исследователи 

высказывают мнение, что в случаях, когда следователь или судья уверены в 
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том, что отношения между людьми, проживающими в незарегистрированном 

браке в течение длительного времени, можно назвать супружескими, они 

имеют право разъяснить таким лицам положения статьи 51 Конституции. 

Это утверждение не может не вызывать согласия, особенно учитывая 

наблюдаемые в настоящее время изменения в институте брака. Современные 

общества сталкиваются с растущим числом незарегистрированных 

сожительств, в которых люди живут вместе, но без официального брака.  

Возникают вопросы о том, как определить отношения людей, которые 

не обладают официальным статусом супругов, но живут вместе и 

поддерживают длительные и стабильные отношения. В таких ситуациях, когда 

стороны сами считают себя супругами и имеют общие обязательства и 

ответственности, возникает необходимость признания их отношений 

супружескими.  

Судебные и следственные органы в ряде стран уже начали 

рассматривать такие случаи с учетом изменений в обществе. Они признают, 

что длительное сожительство и совместная жизнь могут создать аналогичные 

обстоятельства, которые характерны для официального брака.247 

Это позволяет судьям и следователям применять соответствующие 

положения Конституции или законодательства, чтобы разъяснить права и 

обязанности таким незарегистрированным парам.  

Таким образом, в современном обществе возникает необходимость 

учитывать разнообразие форм сожительства и признавать их 

соответствующими супружеским отношениям. Важно, чтобы 

законодательство адаптировалось к изменяющимся реалиям, что поможет 

обеспечить равные права и защиту для всех, независимо от формы их 

супружеских отношений. 

3. Адвокаты. По закону, адвокаты также обладают свидетельским 

иммунитетом. Это позволяет адвокатам свободно осуществлять 

профессиональную деятельность и предоставлять защиту своим клиентам без 

страха преследования или вмешательства в их работу. 

Следует отметить, что свидетельский иммунитет не является 

безусловным. Суд может применить меры принудительного привлечения к 

свидетелю, если это необходимо для обеспечения справедливости и 

надлежащего рассмотрения дела, а также в случаях, когда свидетель действует 

злоупотребительно или отказывается показывать важные факты без 

достаточных оснований.248 

                                                           
247 Трубникова Т.В. Исследование зарубежных практик в сфере доказывания по уголовным делам / Т.В. Трубникова – Т.: 

ПРООН, 2020. – 260 с. 
248 Ротар А.И. Свидетельский иммунитет в уголовном процессе / А.И. Ротар // Вестник Северо-Восточного 

государственного университета. - 2018. - Вып. 30. - С. 66-77. 
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Я считаю, что свидетельский иммунитет в уголовном судопроизводстве 

Российской Федерации является неотъемлемой частью правового обеспечения 

справедливости и защиты прав и свобод граждан. Он гарантирует свидетелям 

возможность активного участия в судебном процессе без ущерба для их 

интересов и прав. 
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Abstract: This article discusses the features of the implementation of the right 

to necessary defense. Necessary defense is a natural right of citizens, protected by 

Part 2 of Article 45 of the Constitution of the Russian Federation. It also provides 

examples of judicial practice in cases of necessary defense and examines the 

conditions for the legality of the use of necessary defense related to encroachment.  
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Приступая к рассмотрению заявленной темы, необходимо раньше 

отметить, что за последние 30 с небольшим лет наша страна проделала 

огромный путь по направлению к провозглашенной в начале 1990-х годов 

цели преобразовать общественно-государственное устройство в форму 

подлинной демократии с абсолютным приоритетом закона и правового 

регулирования. Конечно, национальная правовая система имеет корни как 

имперском, так и в советском прошлом, однако, действующую на 

сегодняшний день конструкцию пришлось возводить заново с минимальным 

опытом как в среде законодателей, так и в научном и профессиональном 

сообществе. Бурное и стремительное развитие новых общественно-

государственных отношений в демократическом ключе выразилось, в 

частности, как в правовой декларации и кодификации наилучших 

общественных устремлений, так и в правовой оценке многочисленных и 

разнообразных удручающих событий и прецедентов новой многогранной 

реальности. 

Сегодня Россия оказалась в весьма непростом внешнеполитическом 

положении, которое, разумеется, не могло не повлиять на положение дел 

внутри страны. На очередном этапе общественной трансформации 

обострились многие внутренние застарелые и накопившееся за длительное 

время противоречия, появились новые сложные вопросы и угрозы. Среди 

наиболее актуальных тем на повестке дня правового регулирования 

(обсуждение в научных и профессиональных кругах, с участием 

общественности и законодателей) оказывается, в том числе, правовая 

конструкция и практическое применение конституционного права россиян на 

необходимую самооборону. 

Авторитетные учёные-правоведы указывают, что необходимая оборона 

— это правомерная защита личности и прав обороняющегося или других лиц, 

охраняемых законом интересов общества или государства от общественно 

опасного посягательства (И.А. Подройкина) [1, с. 279]. 

Интересующий нас образ действий гражданина является его 

естественным правом, охраняемым ч. 2 ст. 45 Конституции РФ [2]. 



886 

Рассматриваемая нами правовая конструкция уточняет и ограничивает 

данную правоспособность гражданина легальными рамками, выход за 

которые преследуется в уголовном порядке (ч. 1 ст. 108 и ч. 1 ст. 114 УК РФ) 

[3]. 

Согласно ч. 1 ст. 37 и ч. 2 ст. 37 УК РФ, не является преступлением 

причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то 

есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, 

охраняемых законом интересов общества или государства от общественно 

опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, 

опасным для жизни обороняющегося или другого лица либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия. Отсюда вытекает, что 

подобный образ действий не может быть квалифицирован как криминальный. 

Далее, право совершить деяние интересующей нас категории – право 

субъективное, поскольку человек вовсе не обязан к нему прибегать. 

Действительно, в различных ситуациях разные люди делают собственный 

выбор – защищаться или уклониться от столкновения, пусть даже и самого 

вопиющего. Существенное значение здесь играет также и морально-этический 

и духовный аспект, поскольку как с личной, так и общественной точки зрения 

подобные действия могут быть не только обоснованы нравственно, но даже 

полагаться обязательными, к примеру, для восстановления справедливости 

или защиты слабого. Можно также привести примеры, когда подобное деяние 

является обязанностью человека, предусмотренной самим законом. 

Действовать в подобном ключе человек вполне может, когда кто-либо 

преступает закон во время чрезвычайной ситуации, чтобы предотвратить 

причинение большего вреда. Как показывает практика, оправдание подобных 

действий в суде практически гарантировано либо суд вообще не усматривает 

здесь нарушение закона. Хотя необходимая оборона может показаться 

защитой, к которой обычно прибегают обвиняемые, стремящиеся избежать 

уголовных обвинений, ее применение ограничено несколькими важными 

требованиями: 

- Лицо должно было разумно полагать, что существует реальная и 

конкретная угроза, требующая немедленных действий. 

- У обвиняемого не должно было быть реальной альтернативы 

завершению преступного деяния. 

- Вред, причиненный преступным деянием, не должен превышать вреда, 

которого удалось избежать. 

- Ответчик сам не способствовал и не вызывал угрозу 

Только при соблюдении всех этих требований необходимая оборона 

будет применима. Также важно отметить, что в некоторых юрисдикциях 
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необходимость никогда не является защитой от убийства другого человека, 

какую бы угрозу оно ни представляло. 

Поскольку необходимая оборона является, по сути, оправданием 

преступного деяния, крайне важно, чтобы у обвиняемого не было других 

реальных вариантов, доступных ему в момент совершения преступного 

деяния. Если бы он это сделал, его преступные действия не были бы 

оправданы. Однако это не означает, что никакой альтернативы не должно 

существовать. Как правило, у человека всегда будет возможность просто 

позволить причинить больший вред и воздержаться от преступных действий, 

но суды определили, что это не «реалистичный» вариант. 

Когда человек оценивает, необходимо ли совершить преступное деяние, 

чтобы избежать возникновения более серьезной проблемы, он должен быть 

уверен, что его или ее преступное деяние не причинит большего вреда, чем 

ситуация, которая может избегать. Наконец, любой обвиняемый, заявляющий 

о своей необходимой обороне, не мог способствовать или создавать угрозу, 

которую он впоследствии пытался избежать, совершив преступное деяние. 

Прежде, чем обратиться к конкретным правоприменительным 

прецедентам в интересующем нас аспекте, необходимо принципиально и 

подробно осветить условия, при которых подобные действия в связи с 

посягательством признаются законными. 

1. Наличие факта общественно опасного посягательства. То, что делает 

нарушитель, должно быть не только социально опасно. Он должен приступить 

к задуманному или, по меньшей мере, создать положение, при котором угроза 

реализации его намерений становится очевидной. То есть, 

противоборствующий преступлению человек в данной ситуации может 

принять предупредительные меры оборонительного характера, если угроза 

совершения преступления очевидна. 

2. Общественная опасность данного посягательства. Для признания 

правомерности самообороны необходимо ее применение только для 

отражения посягательства, признаваемого общественно опасным. То есть, 

если опасности не существует в действительности, рассматриваемый нами 

образ действий человека законным не признается. 

3. Действительность общественно опасного посягательства. 

Посягательство должно существовать объективно и нести реальную угрозу. 

Если таковые отсутствуют, оборонительная реакция человека характеризуется 

как мнимая. Имеются фактические сведения о том, что правоприменители 

нередко приходят к подобной квалификации. К примеру, в 2020-м году свыше 

200 человек было осуждено по ст. 114 УК РФ, более 100 процессов окончились 

санкциями по ст. 108 УК РФ (А.П. Нагорный) [4]. 



888 

Здесь необходимо сделать существенную оговорку о том, что при 

квалификации оборонительных действий человека как мнимых, оценивается 

также реальный ущерб, полученный пострадавшим от их осуществления. В 

этом случае, такой ущерб сопоставляется с приемлемым при наличии 

действительной угрозы в данных конкретных обстоятельствах, а его 

несоразмерность подлежит уголовному преследованию (ч. 1 ст. 108 УК РФ) 

[3]. 

Превышение пределов необходимой обороны – умышленные действия, 

явно несоответствующие характеру и опасности посягательства. 

Сходным образом можно квалифицировать произошедшее тогда, когда 

избранные «защитником» способы оборонительных действий вопиюще 

несоразмерны угрозе, действовал он чересчур энергично, и подобный 

энтузиазм навредил нарушителю в гораздо большей степени, чем он того 

действительно заслуживал. 

Уголовная квалификация подобных действий, как представляется, не 

имеет преступной природы и не подлежит преследованию по закону, если 

несоразмерность реакции человека порождается его неосторожностью или 

эффектом неожиданности. В высшей степени вероятно, что в подобных 

обстоятельствах человек попросту не способен адекватно и в полной мере 

осознать действительное положение дел и отреагировать должным образом 

(Т.Т. Алиев) [5]. 

Из судебной практики примером превышения необходимой обороны 

может послужить Приговор № 1-518/2019 от 17 июля 2019 г. по делу № 

1518/2019. Подсудимая К. совершила убийство при превышении пределов 

необходимой обороны. В ходе ссоры потерпевший М. нанес удары рукой по 

лицу К, то есть совершил общественно опасное действие, не сопряженное с 

применением насилия, опасного для жизни. К. взяла кухонный нож и ушла в 

спальную комнату. М. последовал за ней и продолжил наносить удары рукой 

по её лицу, схватил за шею, но не совершал действий по удушью, то есть 

продолжил совершать насилие без опасности для жизни. К. нанесла пять 

ударов ножом в область шеи, груди и правого плеча М. При этом она 

понимала, что выполняемые действия могут причинить вред, который не был 

необходим для предотвращения противоправных действий М. Вследствие 

полученных ранений потерпевший скончался на месте. К. был вынесен 

приговор на основании ч. 1 ст. 108 УК РФ. 
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Со дня принятия Конституции Российской Федерации и по сей день 

деятельность Федерального Собрания Российской Федерации, имеющего 

бикамеральную структуру, подвергается непрерывной модернизации с целью 

повышения эффективности законотворческого процесса, следовательно, и 

качества законодательства. Поиск оптимальной модели устройства 

парламента чаще касается Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации - «верхней палаты» парламента, действующей на 

основе паритетного представительства интересов субъектов Российской 

Федерации на федеральном уровне и функционирующей как 

общенациональный государственный орган. 

Совет Федерации является представительным и законодательным 

органом, действующим на постоянной основе. Кроме того, полномочия 

Советом Федерации осуществляются непрерывно, они не могут быть 

переданы кому-либо как в период парламентских каникул, так и на время 
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перерывов в заседаниях палат парламента. Согласно Конституции РФ Совет 

Федерации не может быть распущен Президентом, в отличие от 

Государственной Думы. Это придает правовой системе и политической 

действительности определенную стабильность. Между тем определенные 

сроки все-таки существуют — это сроки пребывания в Совете Федерации 

каждого его члена, которые равны периоду полномочий делегировавших 

парламентариев в Совет Федерации органов власти и должностных лиц, а 

теперь и Президента РФ249. 

Порядок формирования Совета Федерации - важнейший механизм в 

налаживании функционирования системы законодательства, поскольку от 

него напрямую зависит результативность деятельности палаты парламента, 

реализация стратегических целей развития России. Конституцией РФ 

регламентирован данный порядок (п. 2 ст. 95): В Совет Федерации входят по 

два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от   

представительного   и   исполнительного   органов   государственной власти». 

Также в ст. ПО Конституции РФ закреплено положение, согласно которому 

«Совет Федерации избирает из своего состава Председателя Совета 

Федерации и его заместителей, образует комитеты и комиссии, участвует в 

формировании Счетной палаты». 

Регламентом Совета Федерации предусмотрено создание 

вспомогательных структур, обеспечивающих функционирование палаты. В 

структуру верхней палаты парламента входит 187 членов, 170 из которых- 

представители субъектов (в Российской Федерации насчитывается 85 

регионов) , а 17 - сенаторы, назначаемые Президентом РФ. Конституция РФ 

уполномочивает Президента РФ на назначение полномочных представителей 

Российской Федерации, но не более 10% от общего числа членов Совета 

Федерации. Членом Совета Федерации становится и один из депутатов 

представительного органа субъекта РФ. Представители обеих ветвей власти 

субъекта РФ назначаются соответствующим постановлением (указом) 

высшего должностного лица субъекта РФ на срок его полномочий. Важно 

отметить, что для вступления в действие указа высшего должностного лица 

субъекта о назначении представителя исполнительного органа субъекта 

требуется одобрение регионального парламента, достигаемое посредством 

голосования, в отличии от представителя исполнительного органа субъекта, 

назначаемого главой региона самостоятельно, представитель 

законодательного органа избирается путем тайного голосования в 

депутатском корпусе. В случае, если законодательный орган субъекта 

                                                           
249 Сайфутдинова, В.М. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: специфика и перспективы / 

В.М. Сайфутдинова // Актуальные проблемы российского права. — 2022. — № 8 (81). — С. 35. 
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двухпалатный - избираются два члена из каждой палаты и 

представительствуют по половине срока полномочий данного созыва верхней 

палаты. 

Согласно п. 4 ст.1 Федерального закона от 03.12.2012 № 229-ФЗ «О 

порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации» Совет Федерации формируется и структурируется по 

непартийному принципу250. Члены Совета Федерации не создают фракции и 

партийные объединения. Однако чаще всего члены верхней палаты 

парламента являются членами определённой политической партии. 

Важнейшей характеристикой является объем полномочий верхней 

палаты: осуществление власти; законодательные, представительные и 

контрольные полномочия; привлечение к ответственности определенных 

Конституцией РФ должностных лиц и государственных органов; легитимация 

власти и иные полномочия251. 

Совет Федерации - государственный орган, опосредованно 

представляющий интересы населения на федеральном уровне и интересы 

Российской Федерации в её регионах. Таким образом проявляется 

дуалистическая природа Совета Федерации: он осуществляет функции как 

общенациональный федеральный орган, и функции территориального 

представителя субъектов РФ. Верно отмечает О.Н. Булгаков: 

«Представляется, что представительная функция Совета Федерации, 

основополагающая для всех иных функций, есть совокупность способов, мер, 

правомочий, направленных на: устранение разногласий между федеральным 

центром и субъектами Федерации; обеспечение участия регионов в выработке 

федеральной политики; согласование интересов центральных и региональных 

органов государственной власти, и выражается во внутреннем устройстве 

палаты, процедурных правилах, актах палаты»252. 

Конституция РФ закрепляет за Советом Федерации самостоятельное 

место в законодательном процессе. Палата регионов обладает правом 

законодательной инициативы, принимает решение об одобрении либо 

отклонении законопроекта, принятого Государственной Думой, является 

участником рассмотрения и принятия закона Российской Федерации о 

поправке к Конституции России и другие полномочия, которые являются 

наиважнейшими. Как было отмечено ранее, круг полномочий Совета 

Федерации довольно широк в отношении федеральных конституционных 

                                                           
250 Федеральный закон "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" от 
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законов и федеральных законов о внесении поправок в Конституцию РФ; 

утверждение поправок парламентом невозможно без одобрения их Советом 

Федерации. Между тем противовесом власти Совета Федерации выступает 

Государственная Дума, которая способна определенным количеством голосов 

преодолеть вето верхней палаты на любые законопроекты. Так, Совет 

Федерации сочетает в себе черты как «сильной», так и «слабой» верхней 

палаты. Характерная черта участия Палаты регионов в законодательном 

процессе - право самостоятельного регулирования большей части данного 

процесса посредством регламентных норм. 

В отличие от советского времени, когда контрольные функции 

регламентировались конституционными нормами, в современном мире 

Парламент РФ не имеет формального статуса контрольного органа. Однако 

российский парламент, и Совет Федерации в частности, обладает некоторыми 

контрольными полномочиями - отрешение Президента РФ от должности, 

утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации, 

образование Счетной палаты и т.д. Виды полномочий Совета Федерации в 

сфере контроля распределяются в зависимости от направления деятельности 

палаты (например, контроль за деятельностью исполнительной власти, 

контроль в области внешней политики). Также выделяются и формы контроля, 

осуществляемого Советом Федерации - парламентский запрос, парламентские 

слушания, вопросы к высшим органам государства и должностным лицам, 

право образования комитетов и комиссий из числа членов палаты. В 

парламентском механизме роль вышеперечисленных форм контроля понятна 

- усиление политической роли Совета Федерации. 

Действующая система организации государственной власти является 

демократичной и базируется на комплексе правовых принципов. 

Взаимодействие Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации и Президента РФ реализуется как в сфере законодательных, так и 

иных полномочий. 

Анализ положений Конституции РФ позволяет выделить ряд 

полномочий Президента РФ, касающихся деятельности Совета Федерации. 

Кроме того, верхняя палата парламента обладает некоторыми средствами 

воздействия на Президента РФ. Однако нельзя не отметить признаки 

абсолютизации президентской власти, что говорит о малоэффективности 

системы сдержек и противовесов. 

Взаимодействие с Президентом Российской Федерации является одним 

из основополагающих направлений деятельности Совета Федерации, которое 

выражается в решении различных задач и взаимном влиянии ветвей власти 

друг на друга. Касательно полномочий Президента РФ в отношении Совета 
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Федерации можно выделить такие как: реализация главой государства права 

законодательной инициативы; право участия на всех заседаниях Совета 

Федерации, выступления на них. Также глава государства подписывает и 

обнародует законы о поправках к Конституции РФ, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы и в рамках системы сдержек и 

противовесов имеет право наложить вето на принятый парламентом 

федеральный закон либо направить его на повторное рассмотрение253.  

Немаловажное значение имеют ежегодные обращения Президента РФ к 

парламенту с посланиями о положении в стране, об основных направлениях 

внутренней и внешней политики государства (ст. 84 Конституции РФ). Цели и 

задачи, сформулированные главой государства в обращении, используются 

всеми органами власти в качестве ориентиров. 

Вместе с тем, взаимодействие рассматриваемых органов 

государственной власти также основывается на решении некоторых кадровых 

вопросов, предполагающих назначение Советом Федерации по 

представлению Президента РФ ряда кандидатур на должности. Нельзя не 

отметить право инициативы Совета Федерации Федерального Собрания по 

отрешению Президента РФ от должности, что является специфической 

формой контроля. Однако данный механизм представляется 

нежизнеспособным, так как принятие подобного решения верхней палатой 

парламента может обернуться отстранением от должности наиболее 

«инициативных» её членов. Кроме того, эффективно действует институт 

полномочных представителей главы государства в обеих палатах парламента, 

что, безусловно, еще более осложняет проведение данной процедуры. 

Не менее важное значение в рамках системы разделения властей имеет 

взаимодействие Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации и Судов Российской Федерации. Фактором, определяющим место 

верхней палаты парламента в системе государственных органов, является 

полномочие по назначению и приведению к присяге судей Конституционного 

Суда и Верховного Суда РФ, досрочном прекращении их полномочий в 

отдельных случаях и совместном проведении представительских, научных и 

международных мероприятий (ст. 9-10, 18 Федерального конституционного 

закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации»254). 
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Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 1994. N 13. Ст. 1447. 
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Председатель Конституционного Суда РФ и два его заместителя 

назначаются на должность Советом Федерации по представлению Президента 

РФ сроком на шесть лет из числа судей Конституционного Суда РФ. Также их 

взаимодействие обеспечивается правом обращения Совета Федерации в 

Конституционный Суд РФ в форме запроса или ходатайства. В свою очередь, 

как особую форму воздействия Конституционного Суда на сферу 

законотворчества во взаимоотношениях с российским парламентом, можно 

рассматривать направление посланий в Федеральное Собрание (ч. 3 ст. 100 

Конституции РФ), способствующее выявлению дефектов и пробелов в 

российском праве, а также определению путей по внесению соответствующих 

корректив в действующие законодательные акты и разработке и принятии 

новых законов255. 

Важно подчеркнуть и реализацию Советом Федерации выводов и 

правовых позиций Конституционного Суда РФ, содержащихся в 

резолютивной части его постановлений. В части взаимодействия 

рассматриваемых Судов и Совета Федерации является важным подчеркнуть, 

что верхняя палата парламента имеет полномочного представителя в 

Верховном и Конституционном Судах РФ. К основным направлениям 

деятельности полномочного представителя Совета Федерации в 

Конституционном Суде относится рассмотрение запросов судей 

Конституционного Суда по вопросам конституционности законов, 

одобренных Советом Федерации, представительство интересов палаты 

Федерального Собрания при рассмотрении запроса Совета Федерации в 

Конституционном Суде и другие. В 2022 году Конституционным Судом 

принято более 3,6 тысяч решений, рассмотрено 11 дел в открытых заседаниях 

с участием представителя Совета Федерации256. 

Основная задача полномочного представителя Совета Федерации в 

Верховном Суде РФ заключается в обеспечении взаимодействия данных 

органов в процессе осуществления конституционных полномочий Совета 

Федерации. Такой представитель обладает довольно широким кругом 

полномочий. Так, он вправе участвовать в заседаниях Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации с правом совещательного голоса при обсуждении 

законопроектов и вопросов судебной практики, которые, по мнению Совета 

Федерации, могут послужить основанием для подготовки законодательных 

инициатив в интересах укрепления института защиты прав и свобод человека 

                                                           
255 Татаринов, С.А. О формах взаимодействия между Конституционным Судом Российской Федерации и органами 

государственной власти Российской Федерации / С.А. Татаринов // Вести. Том. гос. ун-та. — 2022. — № 413. — С. 200. 
256 Информация об итогах выполнения А.А. Клишасом обязанностей полномочного представителя Совета Федерации в 

Конституционном Суде Российской Федерации в 2022 году // Официальный сайт Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации — Текст электронный. — URL: http://legislation.council.gov.ru/activity/ plans/113525/ 

(дата обращения: 02.10.2023). 
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и гражданина. Также основополагающим направлением взаимодействия 

Совета Федерации и Верховного Суда является взаимодействие в ходе 

федерального законодательного процесса в Парламенте России в связи с 

реализацией Верховным Судом конституционного права законодательной 

инициативы по вопросам своего ведения (часть первая статьи 104 

Конституции Российской Федерации). 

Одной из особенностей российского бикамерализма стала проблема 

взаимодействия Совета Федерации и Государственной Думы, а также 

нормативные и организационные проблемы функционирования палат. 

Несмотря на то, что Федеральное Собрание должно осуществлять свою 

деятельность как единый организм, фактически оно имеет слабое структурное 

единство, что позволяет говорить о самобытности палат. Примечательно, что 

обе палаты парламента являются участниками отношений народного 

представительства, однако характер такого представительства разнится. 

Касательно специфики палат Федерального Собрания, отличающей их друг от 

друга можно отметить и различный порядок их формирования, различие их 

компетенции, специальных полномочий. В плане осуществления большинства 

функций ведущая роль отведена Государственной Думе, что препятствует 

развитию России как демократического государства, поскольку наблюдается 

ослабление политической роли Совета Федерации - палаты, состоящей из 

представителей регионов Российской Федерации. Между тем палаты 

парламента имеют обширную сферу совместной деятельности, 

регламентированную Конституцией РФ, нормами регламентов палат, 

постановлениями Конституционного Суда РФ и федеральными законами. 

Таким образом, можно заключить, что Федеральное Собрание, бесспорно, 

нуждается в обеспечении единства, названная проблема требует 

соответствующих организационно-правовых мероприятий. 

Уместно отметить изменение роли и статуса такого органа как 

Государственный Совет (далее - Госсовет). В свете конституционного 

обновления был затронут вопрос об изменении его роли и статуса. В 

частности, закон о внесении изменений в Конституцию257 предполагает 

некоторое перераспределение властных полномочий между Федеральным 

Собранием, Государственным советом и Президентом РФ. С этой точки 

зрения намечена тенденция в пользу принципа «полиархии», что 

свидетельствует о большей демократизации при сохранении управляемости 

системы в целом. Так, именно парламент утверждает главу правительства, его 

заместителей и министров; Совет Федерации приобрёл право отрешать от 

                                                           
257 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования публичной власти" // Собрание законодательства РФ. 2020. № 11. Ст. 1416. 
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должности судей Конституционного и Верховного судов; в то же время 

Конституционный суд получает право проверять конституционность 

федеральных законов до их подписания Президентом РФ. С одной стороны, 

получают формальное закрепление те неформальные институты, которые 

существуют де-факто (Государственный совет, практики «консультаций» с 

администрацией Президента по самым разным вопросам, вплоть до 

законодательных и т. д.), с другой стороны, власть действительно всё более 

локализуется в не скольких ключевых государственных институтах, 

обеспечивать эффективное взаимодействие которых теперь призван 

Государственный совет. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин предложил закрепить в 

Конституции статус Госсовета, повысив роль губернаторов в выработке и 

принятии решений на федеральном уровне. Состав Госсовета имеет 

некоторую схожесть с Палатой регионов - оба органа являются институтами 

народного представительства, однако рабочая группа по подготовке поправок 

в Конституцию заверяет - Государственный Совет не должен повторять роли 

Совета Федерации, он должен быть органично встроен в государственный 

механизм. 

По нашему мнению, упоминание Государственного Совета в 

Конституции имеет целью получение статуса конституционного органа, а 

следовательно увеличение сферы его влияния. Между тем до принятия 

федерального закона о конкретных полномочиях в законотворческой 

деятельности и принципах осуществления властных полномочий Госсовета 

остается догадываться. В целом же проглядываются черты довольно 

демократической и результативной системы, которая может стать базисом 

преобразований в лучшую сторону. 

Учитывая вышеизложенное, важно остановиться на вопросе 

целесообразности существования Совета Федерации. Анализ зарубежного 

опыта, российская история и современные реалии отчетливо демонстрируют 

потребность в двухпалатной системе парламента. Наличие верхней палаты 

парламента продиктовано необходимостью существования института 

народного представительства на федеральном уровне. Совет Федерации 

является одним из главных центров принятия властных решений, тем самым 

создавая условия для эффективного действия механизма сдержек и 

противовесов. Наличие двухпалатного парламента значительно снижает риск 

ошибок в законотворческой деятельности и служит препятствием к 

лоббированию заинтересованными лицами своих интересов. Субъекты 

Российской Федерации, выдвигающие своих представителей, доводят как 

мнение населения до федерального центра, так и позицию «центра» субъекту, 
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чем обеспечивают эффективную двустороннюю связь. Кроме того, Совет 

Федерации выполняет ряд специальных функций - назначает на должность и 

освобождает от должности некоторых должностных лиц, утверждает 

изменения границ между разными субъектами РФ, утверждает указы 

Президента России о введении чрезвычайного или военного положения в 

случае угрозы агрессии или агрессии. Сенаторы как представители высшего 

законодательного органа страны ответственны за качество и актуальность 

законов перед регионами. 
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Институт завещания, характеризующийся многовековой историей 

развития, подвержен влиянию разных факторов, в их числе: усложнение 

состава наследуемого имущества, быстрое развитие экономических 

отношений, увеличение количества исков о признании завещания 

недействительным, усложнение процедуры принятия наследства и т.д. Данные 

факторы продиктовали необходимость внесения в законодательство о 

наследовании коренных изменений.  

Для расширения возможностей наследодателя в части выражения им 

завещательных распоряжений, упрощения процедур принятия наследства, а 

также повышения эффективности принимаемых мер по охране 

наследственной массы Федеральным законом «О внесении изменений в части 

первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 

российское наследственное право вводятся новые институты: совместного 

завещания супругов, наследственного договора, которые ранее российскому 

праву были неизвестны.  

Указанные институты существенно изменяют некоторые принципы 

наследования. Так, согласно части 5 статьи 1118 Гражданского кодекса 

Российской Федерации [1] составление завещания рассматривается как 
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односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия 

наследства.  

Вышеуказанным Федеральным законом норма об односторонности 

завещания исключается, поскольку согласно вносимым изменениям 

распоряжаться имуществом на случай смерти можно также путем заключения 

наследственного договора.  

Кроме того, данные изменения в некоторой степени могут ограничить 

один из основных принципов наследования – принцип свободы завещания, для 

которого имеется всего лишь одно предусмотренное законом исключение – 

свобода завещания может быть ограничена правом определенных субъектов 

на обязательную долю в наследстве.  

Изменениями упраздняется принцип, согласно которому в завещании 

могут содержаться распоряжения только одного гражданина, совершение 

завещания двумя или более гражданами не допускается [5, С. 68].  

Согласно вносимым изменениям пункт 4 статьи 1118 ГК РФ может быть 

изложен в следующей редакции: «4. Завещание может быть совершено одним 

гражданином, а также гражданами, состоящими между собой в момент его 

совершения в зарегистрированном браке».  

Совместное завещание супругов определяет порядок перехода прав на 

общее имущество супругов или имущество каждого из них в случае смерти 

каждого из них, в том числе в случае их смерти в одно и то же время, к 

пережившему супругу или иным лицам, а также может содержать иные 

распоряжения супруга или супругов, в частности условие о назначении 

душеприказчика (душеприказчиков), действующего в случае смерти каждого 

из супругов.  

Совместное завещание супругов утрачивает свою силу с прекращением 

брака до смерти одного из супругов, а также в случае последующего 

совершения завещания одним из супругов. Нотариус, удостоверивший 

завещание одного из супругов или принявший закрытое завещание одного из 

супругов, совершенные после совместного завещания супругов, обязан 

уведомить о факте совершения такого завещания другого супруга. К супругам, 

совершившим совместное завещание, применяются правила настоящего 

Кодекса о завещателе».  

Представляется, что вышеуказанные изменения не в полной мере 

отображают их реальное предназначение и сущность. Российская 

цивилистическая наука в основном всегда относилась к завещанию как к 

односторонней сделке, содержащей волеизъявление лишь одного лица.  

Согласно, например, Германскому гражданскому уложению (далее – 

ГГУ) выделяется два отдельных понятия: завещание и совместное завещание. 
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Необходимо отметить при этом, что в Федеративной Республике Германия из 

общего количества распоряжений на случай смерти 57 % приходится на 

совместные завещания супругов.  

Допускаются совместные завещания (при этом не только со стороны 

супругов) и законодательством других стран (США, Англии). 

Законодательством Франции, например, запрещаются совместные завещания.  

В швейцарском праве подобного запрета нет, однако судебная практика 

неукоснительно признает, как взаимные, так и совместные завещания 

недействительными [4, С. 56].  

Так, например, гражданин М. и гражданка Ж. состоят в 

зарегистрированном браке. У М. и Ж. есть общий ребенок, кроме того, у М. 

есть ребенок от первого брака. В случае составления совместного завещания с 

условием о том, что в случае смерти М. Ж. становится наследницей всего 

имущества, а в дальнейшем, после смерти Ж., оба ребенка становятся 

наследниками оставленного М. и Ж. имущества, спора между детьми может 

не возникнуть.  

Представим ситуацию, когда отсутствовало совместное завещание. М. 

умер, оставил в наследство все имущество супруге в надежде на то, что она в 

свою очередь оставит после смерти имущество детям в равной доле. Однако 

Ж. вправе оставить все имущество только совместному ребенку, составив 

отдельное завещание. В первом случае М., составив совместное завещание с 

супругой, «обезопасил» своего ребенка от возможного лишения прав на 

имущество [2]. Данная ситуация показывает пробельность института 

наследования в Российской Федерации, что подтверждает актуальность 

совместного завещания. 

Рассмотрим мнения цивилистов о совместном завещании. Совместное 

завещание в России может быть полезным инструментом для супругов или 

близких родственников, которые хотят установить общий порядок 

наследования своего имущества. Оно позволяет избежать возможных 

конфликтов и споров между наследниками, так как волеизъявление обоих 

сторон является обязательным. Однако, необходимо учесть, что совместное 

завещание может быть изменено или отменено только согласием обеих сторон 

[6, С. 122]. 

Другая точка зрения гласит, что совместное завещание может вызывать 

потенциальные проблемы в России, особенно если одна из сторон не согласна 

с его условиями или пытается оспорить его после смерти другой стороны. В 

таких случаях, необходимо обеспечить защиту интересов обеих сторон и 

провести все необходимые проверки и формальности при составлении и 

регистрации совместного завещания [7, С. 288]. 



902 

Анализируя существующие изменения в гражданском праве, приходим 

также к выводу о том, что, во-первых, изменениями не предусмотрено, в какой 

форме должно быть составлено совместное завещание: в виде единого 

документа, в виде двух документов и т. д., что приведет к возникновению на 

практике определенных сложностей. Так, например, согласно германскому 

законодательству, совместное завещание не обязательно должно представлять 

собой один документ, а распоряжения каждого из супругов могут различаться 

по содержанию.  

В результате вносимых изменений могут возникнуть также 

определенные сложности в соотношении федерального законодательства и 

практики его применения. Необходимо пересмотреть основания признания 

завещаний недействительными.  

Так, пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

29.05.2012 № 9 предусмотрена норма, согласно которой завещание может 

быть признано недействительным вследствие ничтожности при несоблюдении 

установленных ГК РФ требований, в том числе недопустимости совершения 

завещания через представителя либо двумя или более гражданами (пункты 3 

и 4 статьи 1118 ГК РФ) [3].  

Во-вторых, изменениями предусмотрено всего 2 способа прекращения 

распоряжения в виде совместного завещания: прекращение брака до смерти 

одного из супругов, последующее совершение завещания одним из супругов. 

При этом ГГУ предусмотрено, что до вступления завещания в силу 

сохраняется принципиальная возможность отзыва своих распоряжений 

каждым из супругов в одностороннем порядке с соблюдением определенных 

правил. Отзыв означает разрыв юридической связи между распоряжениями 

супругов.  

Супругам предоставлена возможность в случае изменения 

межличностных отношений изменить совместное завещание. Посредством 

такого действия взаимосвязанные распоряжения другого супруга также 

становятся недействительными, в результате чего он приобретает способность 

свободно распоряжаться своим имуществом. После открытия наследства 

отзыв становится невозможным, однако переживший супруг может 

восстановить завещательную свободу, если откажется от всего, что 

причиталось ему по совместному завещанию [4, С. 96].  

Полагаем, что в случае принятия вышеуказанных изменений 

необходимо ввести в российское законодательство о наследовании 

аналогичную норму о возможности отзыва завещания, которая будет 

способствовать соблюдению принципа свободы завещания. При составлении 

совместного завещания таким образом, чтобы в случае смерти одного из 
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супругов все имущество перешло ко второму супругу, а в случае смерти 

второго – к их детям поровну, супруги смогут быть уверены, что после смерти 

одного из них переживший супруг не сможет изменить завещание и оставить, 

таким образом, кого-либо из детей, в случае, например, если они от разных 

браков, без наследства.  

Необходимо также отметить положительную сторону изменений. 

Согласно ГГУ отмена совместного завещания как целого акта возможна 

только путем составления супругами другого совместного завещания или 

заключения ими наследственного договора, а также одностороннего отзыва 

завещания [4, С. 108].  

При этом российским законодательством может быть предусмотрен еще 

один способ отмены совместного завещания – составление одним из супругов 

нового завещания. Нотариус, удостоверивший завещание одного из супругов 

или принявший закрытое завещание одного из супругов, совершенные после 

совместного завещания супругов, обязан уведомить о факте совершения 

такого завещания другого супруга.  

Однако здесь возникает еще один вопрос: каким образом будет 

происходить данное уведомление? К примеру, в судебной системе Российской 

Федерации распространена проблема, когда из-за ненадлежащего извещения 

судом или отсутствия извещения сторон возникают новые споры, время 

рассмотрения дела затягивается.  

Данная проблема может также возникнуть в нотариальной сфере. 

Необходимо регламентировать порядок вышеуказанного уведомления, 

поскольку без специального оформления в нормативных актах данная норма 

может привести к увеличению количества споров, связанных с ненадлежащим 

уведомлением и, следовательно, с признанием завещаний 

недействительными.  

Необходимо отметить, что при разработке изменений в ГК РФ за основу 

были взяты положения, содержащиеся в ГГУ. При этом в ГГУ институту 

совместного завещания посвящено большое количество статей, вся процедура 

и формы подробно регламентированы, а в ГК РФ институту может быть 

посвящен всего лишь пункт 4 статьи 1118.  

Таким образом, составление совместных завещаний является новым для 

Российской Федерации институтом наследственного права, который 

предоставляет наследодателю право выбрать различные виды правопреемства 

с учетом последней воли наследодателя. Однако для того, чтобы завещание 

удовлетворяло потребности членов семьи, которые намерены удостоверить 

договоренности с иными членами семьи, сбалансировать интересы умершего 

и пережившего супругов, предоставить пережившему супругу в случае 



904 

необходимости возможность изменить в определенных границах совместное 

завещание, необходимо учесть следующие рекомендации: определить форму 

совместного завещания, установить способы признания совместного 

завещания недействительным и внести соответствующие изменения в 

специальные нормативные акты, определить виды совместных завещаний, 

дополнить способы прекращения распоряжения в виде совместного завещания 

отзывом совместного завещания, регламентировать порядок уведомления 

нотариусом одного из супругов при факте совершения другим супругом 

нового завещания. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Аннотация: В публикации автором рассмотрены правовые и 

практические аспекты процесса модернизации налогообложения доходов 

физических лиц для решения отдельных проблемных вопросов. Данная статья 

написана при комплексном анализе современного налогового 

администрирования в сфере исчисления и сбора фискальных платежей с 

граждан России. В исследовании рассмотрены возможности введения 

специального налогообложения с учетом доходов членов семьи, регулирующей 

нормы, устанавливающей необлагаемый минимум по НДФЛ и иные вопросы. 

Ключевые слова: налоги, доходы, физические лица, НК РФ, НДФЛ, 

фискальный платеж. 

Abstract: In the publication, the author examines the legal and practical 

aspects of the process of modernizing the taxation of personal income in order to 

solve certain problematic issues. This article is written with a comprehensive 

analysis of modern tax administration in the field of calculation and collection of 

fiscal payments from Russian citizens. The study considers the possibility of 

introducing special taxation taking into account the income of family members, 

regulatory norms that establish a non-taxable minimum for personal income tax and 

other issues. 

Keywords: taxes, income, individuals, Tax Code of the Russian Federation, 

personal income tax, fiscal payment. 

 

Становление и развитие комплексной структуры различных форм 

фискальных сборов в отношении граждан государства и иностранных 

физических лиц в большинстве стран мира определялось движением и 

длительным процессом реформирования национальных систем 

налогообложения физических лиц, которые состояли из различных 

фискальных платежей на имущество, в отношении доходной базы различных 

субъектов налогообложения, за пользование земельной собственностью, 

транспортом и т.д. 

Это определялось такими факторами, как постепенное возникновение 

реального роста индивидуальных доходов граждан различных стран, особенно 

при осуществлении крупной предпринимательской деятельности в различных 

секторах экономики и социокультурной сфере, а также существование 

достаточного числа и объема «избыточных» финансовых и имущественных 

средств в собственности отдельно взятого налогоплательщика. 

В современных условиях финансовыми тенденциями развития 
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фискальной системы отечественной публичной власти являются направления 

реформирования и повышения эффективности структуры налогообложения 

физических лиц в отношении их имущественных объектов и доходной части в 

рамках достижения бюджетного благополучия регионов и муниципалитетов. 

Также происходит поэтапное создание необходимой возможности 

предоставления льготных условий по уплате налогов для определенной 

группы населения, а также внедрения конкретных мер по росту 

прогрессивности и эффективности налогообложения. 

Кроме того, в настоящее время существуют проблемные практические 

аспекты повышения эффективности налоговой политики страны в рамках 

обоснования необходимости совершенствования процедур, направленных на 

достижение целей оперативного и наиболее полного исполнения финансовых 

обязательств гражданами перед бюджетной системой российского 

государства. 

Важнейшим доказательством развития социально-экономического и 

правового эффекта от регулирования налогообложения физических лиц 

явилось постепенное формирование положительного отношения части 

населения к уплатам налогов с доходной деятельности и имущественной 

недвижимой собственности. 

В данный момент в процессе исследования различных проблемных 

моментов можно выделить следующие, требующие разрешения в будущем: 

 1. До сих пор недостаточно сформировано налоговое правосознание 

субъектов рыночной экономики. Также налоговой механизм взимания налога 

с отдельных видов доходов иногда не совсем эффективен из-за 

непродуманности различных норм НК РФ [1; 2] и подзаконных актов 

налоговых служб. 

2. Значительно меньший в соотношении с развитыми в экономическом 

отношении государствами Европы уровень доходов значительного числа 

граждан страны не позволяет до сих пор занять важное место НДФЛ в системе 

доходной части бюджетных фондов [9]. 

3. Наличие в современном российском государстве большого числа  

фактов практики укрывательства различных достаточно благосостоятельных 

субъектов от выплат сумм налогов на доходы физических лиц [12].  

4. Система налогообложения России в отношении физических лиц не 

следует принципу семейного налогообложения. В настоящее время 

законодательство нашего государства, имея исключительно отраслевой 

характер, закрепляет поддержку в семейных и налоговых отношениях 

посредством выдачи льготных публичных обязательств, вычетов, 

освобождений от выплат, значительно сниженных ставок для отдельных 
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членов семей и иных средств налогового администрирования. Льготы и 

преференции вводятся также органами власти в регионах и муниципалитетах 

с учетом их возможностей в отношении поддержки отдельных слоев 

населения и нуждающихся членов семей, но до сих пор носят непродуманный, 

точечный и бессистемный характер [6; 13]. 

5. Также давно ставится вопрос о включении в НК РФ специальной 

отдельной нормы, касающейся создания необлагаемого минимума по НДФЛ 

[7;8]. 

Кроме вышеуказанных проблем, можно также отметить следующее. 

1. В первую очередь необходимо отметить, что значительная часть 

денежных средств аккумулируется из доходов, обеспечиваемых налоговыми 

агентами (составляют около 95% от объема всех поступлений). При этом 

возникают различные судебные споры и сложные ситуации при неисполнении 

или неправильном исполнении налоговыми агентами своих обязанностей, а 

также в иных случаях. В частности, в двух спорных делах судебные инстанции 

приняли различные решения. Например, в одном случае Арбитражный суд 

Северо-Западного округа признал оправдывающим обстоятельством, не 

зависящим от воли налогового агента, его банкротство и невыплату 

своевременно налогов на доходы физических лиц, взысканных с них в 

качестве работодателя [4]. В другом деле суд занял диаметрально 

противоположную позицию: «нахождение в какой-либо процедуре 

банкротства не освобождает организацию от обязанностей налогового агента 

удержать и перечислить НДФЛ в срок, а невозможность это сделать из-за 

банкротства не может исключать штраф»[5]. 

2. Часто происходит несвоевременное обращение в суд налоговых 

органов или принятие иных мер принудительного взыскания финансовой 

задолженности. В одном из дел, суд в этой связи указал, что по требованию 

налогового органа о включении долга по земельным платежам и НДФЛ в 

реестр требований кредиторов гражданина-банкрота, возможно взыскание 

лишь в отношении части денежных средств, которые не смогла налоговая 

инспекция взыскать в принудительном административном порядке. В 

отношении иной части выплат, суд указал, что несвоевременное обращение и 

непринятие мер налоговой службой по взысканию налоговой задолженности 

не позволяет произвести ее удержание из конкурсной массы [3]. 

3. Налоговые органы нередко проводят незаконное «давление» на 

финансово недееспособного должника, ссылаясь на норму п. 1 ст. 45 НК РФ, 

принуждая его изыскивать средства от материальной помощи близких 

родственников, а также оказывая воздействие на налоговых агентов, – 

организаций, где должник получает заработную плату. 
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Подводя общие итоги, можно заметить, что положительные аспекты 

развития налогообложения на доходы граждан все же существуют. На 

современном этапе все в большей мере происходит осознание населением 

важности своевременного исполнения публичных налоговых обязанностей 

как непосредственного условия общественного и государственного развития, 

а также влияния финансовой обеспеченности органов власти на безопасность 

страны в глобальном и внутригосударственном масштабе. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ КРИМИНАЛИЗАЦИИ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ЗАПРЕТА СОВЕРШЕНИЯ МЕЛКОГО 

КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА 

 

Аннотация: Становление и развитие экономических отношений как на 

внутригосударственном, так и на международном уровнях обусловило 

необходимость их регулирования и охраны. Следует отметить, что в период 

смены социально-экономической формации в российском обществе 

одновременное проявление нашли положительные и негативные тенденции, 

сочетание которых зачастую давало совершенно неоднозначный эффект. 

При этом в качестве одной из наиболее негативных тенденций следует 

выделить неуправляемый рост коррупционных проявлений в социуме.  

Ключевые слова: российское законодательство, коммерческий подкуп, 

корпоративная коррупция, криминализация, экономические отношения. 

Abstract: The formation and development of economic relations both at the 

domestic and international levels necessitated their regulation and protection. It 

should be noted that during the change of socio-economic formation in Russian 

society, positive and negative trends found simultaneous manifestation, the 

combination of which often gave a completely ambiguous effect. At the same time, 

the uncontrolled growth of corruption manifestations in society should be 

highlighted as one of the most negative trends. 

Keywords: Russian legislation, commercial bribery, corporate corruption, 

criminalization, economic relations. 

 

В июле 2016 г. уголовный закон был дополнен нормой об 

ответственности за мелкий коммерческий подкуп (статья 2042 УК РФ), 

диспозиция которой является отсылочной и закрепляет в качестве 

преступления коммерческий подкуп в размере, не превышающем десяти тысяч 

рублей.  

Анализ правоприменительной практики свидетельствует, что лица, 

выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, нередко оказывают на экономику и иные сферы жизни общества 

влияние, сопоставимое с влиянием должностных лиц, являющихся 
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субъектами уголовной ответственности за взяточничество258. И если 

коррупция как многоаспектное социальное явление рассматривается как 

угроза национальной безопасности государства, то для негосударственного 

сектора данное явление можно рассматривать как угрозу корпоративной 

безопасности бизнеса259.  

Обоснование внесения изменений в УК РФ в части выделения 

самостоятельных норм о мелком коммерческом подкупе, мелком 

взяточничестве строилось разработчиками законопроекта «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» на том, что большинство 

уголовных дел по факту коммерческого подкупа, дачи или получения взятки 

возбуждается при сумме менее 10 тысяч рублей. Предложено в статьях 2042 и 

2912 УК РФ установить уголовную ответственность за коммерческий подкуп, 

дачу или получение взятки, размер которых не превышает 10 тысяч рублей, с 

учетом небольшой общественной опасности таких преступлений и 

необходимости реализации принципа справедливости при назначении уголов-

ного наказания за эти деяния260.  

Выделение законодателем в качестве самостоятельных составов 

преступлений «мелких» взяточничества и коммерческого подкупа на 

основании размера взятки (подкупа), не превышающего десяти тысяч рублей, 

повлекло дискуссию среди научной общественности. Предусматривая, 

дифференцируя ответственность за «мелкие» взяточничество и подкуп, 

законодатель не определил границу преступного и непреступного 

взяточничества (подкупа), оставив решение этого вопроса правоприменителю. 

Некоторыми авторами предлагается законодательно или в 

постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 

2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях» определить минимальный размер предмета 

подкупа (взятки), позволяющий отграничить преступное деяние от 

непреступного (ч. 2 ст. 14 УК РФ)261.  

                                                           
258 Михайлов В.И. Эволюция законодательства об ответственности за взяточничество // Уголовное право. - 2016. 

- № 5. - С. 51. 
259 Миронова Г.Н. Мелкий коммерческий подкуп как проявление коррупции // Психопедагогика в 

правоохранительных органах. - 2018. - № 1. - С. 23. 
260 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации// Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
261 Анощенкова С., Геворкян С. Взяточничество мелкое – вопросы крупные // Законность. 2017. - № 3. - С. 43-45; 

Гончаренко Г.С. Коммерческий подкуп: Уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. … канд. юрид. наук. - 

Ростов-н/Д., 2002. - С. 10; Полосин Н.В. Уголовно-правовая характеристика коммерческого подкупа: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. - М., 2000. - 24 с.; Тумаркина Л.П. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп: автореф. дис. ...канд. 

юрид. наук. - М., 2007.  21  с. 
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Законодательные новеллы, касающиеся введения отдельных норм об 

ответственности за мелкий коммерческий подкуп и мелкое взяточничество 

исходя из размера коммерческого подкупа (взятки), породили дискуссию в 

науке уголовного права по вопросу целесообразности и обоснованности таких 

нововведений. Противники принятых законодателем изменений утверждают, 

что введением ответственности за мелкое взяточничество «мы практически 

узаконим так называемые бытовые взятки, превентивная функция только 

штрафов и исправительных работ в сфере коррупции крайне низка. 

Общественная опасность коррупции независимо от размера взятки не 

уменьшается, она существенно подрывает авторитет власти, поэтому ни на 

какие уступки коррупционерам идти нецелесообразно»262. С обозначенной 

позицией трудно согласиться. Несогласие можно мотивировать тем, что 

закрепление ответственности за мелкий коммерческий подкуп и мелкую 

взятку преследует цель предупреждения преступного поведения, акцентируя 

внимание на сумме получаемого (даваемого) незаконного вознаграждения. 

Обозначив размер, не превышающий десяти тысяч рублей, законодатель дает 

понять, что даже «мелкий» размер подкупа (взятки) уголовно наказуем. Кроме 

того, усиливает превентивную функцию наличие квалифицированного 

состава, устанавливающего повышенную ответственность лица, имеющего 

судимость за совершение мелкого коммерческого подкупа, коммерческого 

подкупа, посредничества в коммерческом подкупе.  

Результаты проведенного анализа свидетельствуют об общественной 

опасности такого противоправного деяния, как мелкий коммерческий подкуп. 

Характеристика общественной опасности мелкого коммерческого подкупа 

включает в себя качественную (характер) и количественную (степень) ее 

оценку. Характер общественной опасности рассматриваемого деяния 

определяется самим уголовным законом и обуславливается объектом 

преступного посягательства, а именно направленностью деяния на 

охраняемые уголовным законом социальные ценности в виде нормального 

порядка функционирования коммерческих и иных организаций, а также 

вредом, причиненным охраняемым уголовным законом общественным 

отношениям (социальным ценностям); зависит от установленных судом 

признаков состава преступления (признаков объекта, объективной стороны, 

субъекта и субъективной стороны мелкого коммерческого подкупа). 

Степень общественной опасности мелкого коммерческого подкупа 

определяется исходя из размера совершаемого деяния, ограниченного десятью 

тысячами рублей (для первой части статьи 2042 УК РФ), наличием 

                                                           
262 Букалерова Л.А., Полукаров А.В., Куракин А.В. О необходимости повышения эффективности правового 

противодействия коррупции в социальной сфере // Современное право. - 2017. - № 1. - С. 90-91. 
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специального рецидива (для второй части статьи 2042 УК РФ). Кроме того, 

степень общественной опасности мелкого коммерческого подкупа зависит от 

конкретных обстоятельств содеянного, в частности, от характера и размера 

наступивших последствий для конкретных коммерческих и иных 

организаций, способа совершения преступления, роли подсудимого в 

преступлении, совершенном в соучастии. При определении степени 

общественной опасности также учитываются обстоятельства, смягчающие 

или отягчающие наказание (ст. 61 и 63 УК РФ) и относящиеся к совершенному 

преступлению (например, совершение преступления в силу стечения тяжелых 

жизненных обстоятельств, особо активная роль в совершении преступления). 

Общественная опасность мелкого коммерческого подкупа имеет 

следующие характеристики: 

– подкуп в негосударственной сфере имеет широкую 

распространенность и характеризуется высокой латентностью; 

– получатель подкупа отдает предпочтение при заключении договора 

тому исполнителю, который обеспечит личные выгоды коррупционера, а не 

тому, который предложит максимально выгодные условия для организации; 

– с помощью подкупа заявитель создает для себя благоприятные условия 

при участии в конкурсе, обеспечивая преимущества по сравнению с 

добросовестными участниками конкурсных процедур; 

– подкуп в «мелком» размере приводит к опривычиванию 

(хабитуализации) коррупции и становится частью стандартных 

экономических процедур организаций – субъектов частного сектора 

экономики; 

– складывается тип личности – «мелкого» коррупционера, модель 

поведения которого начинает расцениваться в обществе как норма. 

Важно отметить, что помимо национального законодательства, 

устанавливающего уголовную ответственность за преступления, 

совершаемые против интересов коммерческих и иных организаций, имеются 

предписания международных нормативных актов, направленных на 

противодействие коррупции в частном секторе. Согласно российскому 

законодательству в его структуру, помимо норм национальных нормативных 

актов, включаются также ратифицированные нормы международных 

договоров. 

В качестве вывода по рассмотренному вопросу следует отметить, что 

закрепление в отдельной законодательной норме уголовной ответственности 

за мелкий коммерческий подкуп обосновано общественной опасностью 

данного криминального явления. Фактически уголовно-правовой запрет 

совершения мелкого коммерческого подкупа в уголовном законе имелся и до 
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выделения законодателем самостоятельной нормы, просто был растворен в 

структуре основного состава – коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). 

Анализ правоприменительной практики свидетельствует о 

распространенности подкупа в размере, не превышающем десяти тысяч 

рублей, в связи с чем назрела необходимость выделения мелкого подкупа в 

отдельную норму.  

Исходя из этого, полагаем, что исследуемый уголовно-правовой запрет 

является закономерной реакцией законодателя на ставшее привычным в 

обществе явление мелкого коммерческого подкупа, общественная опасность 

которого определяется значимостью общественных отношений, 

претерпевающих негативное воздействие в результате совершения мелкого 

коммерческого подкупа; разрушающим и дестабилизирующим фактором 

подкупа в «мелком» размере, влияющим на частный сектор экономики; 

распространенностью наряду с высокой латентностью, а также 

опривычиванием (хабитуализацией) коррупции. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПОДХОД К ИНСТИТУТУ 

ЦЕЛЕЙ НАКАЗАНИЯ В РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие наказания и его целей 

по уголовному законодательству России. Эти же вопросы анализируются по 

законодательству и теории развитых стран Европы: в частности, ФРГ, 

Франции и Италии. В работе раскрывается содержание признаков, 

свойственных наказанию, а также содержание целей наказания.  

Ключевые слова: цели наказания / перевоспитание / ресоциализация 

/ исправление осужденных / предупреждение преступлений. 

Annotation: The article discusses the concept of punishment and its goals 

under the criminal legislation of Russia. The same issues are analyzed according to 

the legislation and theory of developed European countries: in particular, Germany, 

France and Italy. The paper reveals the content of the signs inherent in punishment, 

as well as the content of the goals of punishment. 

Key words: the goals of punishment / re-education / re-socialization / 

correction of convicts / prevention of crimes. 

 

Введение 

Эффективность каждого наказания, как и всей системы в целом, зависит 

от достижения целей, которые при этом поставлены. Поэтому осознание целей 

системы наказаний и каждого из них – важная составляющая успеха 

уголовной, криминологической и уголовно-исполнительной политики, что в 

совокупности является предпосылкой результативности борьбы с 

преступностью. Основополагающей целью всех вышеназванных уголовно-

правовых категорий является предупреждение преступлений, которое 

включает не только основные классификационные компоненты – общее и 

частное предупреждение, но и то, что провозглашено в качестве 

самостоятельных целей в кодексах и иных нормативных документах – 

восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, 

обеспечение безопасности личности, общества и государства и т. д. Все 

вышеназванные элементы соотносятся между собой как взаимозависимые 

звенья в единой цепочке или как части и целое.  
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Основная часть 

Уголовный кодекс РФ впервые в отечественном уголовном 

законодательстве сформулировал понятие наказания. В Уголовном кодексе 

1960 г. не было понятия наказания, а ст. 20 УК обозначала цели наказания. В 

ней указывалось, что наказание имеет «целью исправление и перевоспитание 

осужденных в духе честного отношения к труду, точного исполнения законов, 

уважения к правилам социалистического общежития, а также предупреждения 

совершения новых преступлений».  

Действующий Уголовный кодекс в ст. 43 определил понятие наказания, 

указав, что «наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая 

по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в 

совершении преступления, и заключается в лишении или ограничении прав и 

свобод этого лица». Из данного определения выделяются следующие его 

признаки: это мера государственного принуждения; назначается по приговору 

суда и от имени государства; к лицу, признанному виновным в совершении 

преступления; всегда связано с ограничением прав и свобод этого лица. 

Таким образом, принятый в 1996 г. Уголовный кодекс стал базироваться 

не только на Конституции РФ, но и на нормах Международного права. В 

частности, Уголовный кодекс определил понятие наказания и по-новому 

сформулировал цели наказания. Это обстоятельство, видимо, следует 

признать положительным моментом в уголовном законодательстве России. 

Проводя сравнение, следует отметить, что законодательство многих 

стран континентальной системы права (ФРГ, Франции, Италии), в отличие от 

Уголовного кодекса России, не содержит определение наказания и не 

устанавливает его цели. Разработкой учения о наказании и его целях 

занимаются теоретики уголовного права, определяя к этим вопросам разные 

подходы. При этом в доктрине существует множество самых разных позиций 

и концепций наказания в зависимости от их отношения к целям.  

По этому признаку в немецкой уголовно-правовой науке выделяются 

преимущественно три группы теорий: абсолютная теория наказаний, 

относительная и смешанная (комплексная) [1, с 15–17]. Наибольшей 

популярностью среди практиков и теоретиков пользуются именно смешанные 

теории. Здесь уместно привести мнение немецкого ученого М. Вельцеля, в 

свое время отметившего, что «наказание является комплексным понятием. 

Смысл его можно усмотреть в восстановлении правопорядка, нарушенного в 

результате преступления. Наказание представляет собой искупление вины, 

которое должно быть осуществлено преступником. Но наказание может 
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преследовать и другие цели, прежде всего предупреждение последствий 

уголовных деяний. Эта цель может быть достигнута:  

а) путем внушения страха (специальная превенция);  

б) путем воспитания преступника с целью его ресоциализации 

(позитивная превенция);  

в) путем внушения страха неизвестному третьему лицу (общая 

превенция)» [2, с 111–112]. 

Однако, если теоретические концепции определить, как бы суммируя их, 

то все они сводятся к определенным признакам наказания. Это:  

а) форма реакции на совершенное преступление;  

б) принудительная мера;  

в) санкция за совершенное преступление, назначение которой 

возлагается законом на судебные органы;  

г) наказание должно налагаться за нарушение норм права;  

д) оно сопровождается болью или иными следствиями, которые 

считаются неприятными;  

е) оно должно налагаться и исполняться властью, уполномоченной на то 

правовой системой, против которой было совершено правонарушение. 

В законодательстве Франции также отсутствует общее определение 

наказания, его сущности и целей. Данные вопросы находят свое отражение в 

доктрине. Наказание представляет собой форму общественной реакции на 

совершение преступного деяния, которая традиционно преследует две 

основные цели: воздаяние и устрашение. По теории воздаяния, лицо виновно 

в совершении преступного деяния, а значит, должно искупить свою вину, и 

наказание для него должно быть мучительным, малоприятным и болезненным. 

При этом наказание, согласно данной теории, должно быть исполнено так, как 

назначено судом, без последующего смягчения режима содержания либо 

условно-досрочного освобождения. Представители теории новой социальной 

защиты выступают против такого понимания наказания. В качестве основных 

целей наказания они рассматривают исправление и ресоциализацию 

преступника. О целях наказания косвенно говорится в ст. 132-59 Уголовного 

кодекса Франции, предусматривающей освобождение от наказания, где 

сказано, что освобождение от наказания может иметь место в случае, когда 

социальная реадаптация виновного достигнута, причиненный ущерб 

возмещен и вредные последствия от преступления прекратили свое действие. 

Стало быть, эта цель перед наказанием была поставлена. Социальная 

реадаптация понимается в уголовном праве Франции как приспособление 

преступника к условиям жизни в обществе, его «возвращение» в социальную 
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среду. Таким образом, французский законодатель делает акцент на такие цели 

уголовного наказания, как ресоциализация преступника и его исправление. 

Уголовное законодательство Италии аналогично вышеупомянутым 

странам не дает общего понятия наказания и не определяет цели наказания, 

эти понятия в основном определяются доктриной уголовного права. В 

частности, под наказанием теория уголовного права Италии понимает 

санкцию за совершение преступления, назначение которой возлагается 

законом на судебные органы в соответствии с итальянским уголовным 

процессом. Проблема целей уголовного наказания в теории носила 

дискуссионный характер и в качестве таковых доктрина определяла общую и 

специальную превенцию. Общая превенция итальянскими юристами 

понималась соотносимо понятию, устоявшемуся в российской доктрине, и 

была направлена на предотвращение совершения преступлений в будущем 

иными лицами под страхом наказания, эта цель полностью возлагалась на 

уголовное наказание. Специальная превенция предусматривала 

предупреждение совершения новых преступлений одним и тем же лицом 

(частная превенция). Однако Конституция Италии в ст. 27 провозгласила, что 

наказания не могут состоять в мерах, противных чувству гуманности, и 

должны быть направлены на перевоспитание осужденного. Таким образом, 

Конституция Италии закрепила важнейшую цель наказания – перевоспитание 

осужденного. Механизм реализации этой цели предусмотрен в 

пенитенциарном законодательстве (введенном Законом от 26 июля 1975 г. № 

354). Указанный Закон в качестве средств перевоспитания осужденного 

предусматривает изучение личности осужденного; работу с ним психологов и 

других специалистов, направленную на изменение антисоциальных 

установок; приучение осужденного к труду, религиозное воспитание, 

культурное просвещение и т. д. Подводя итог краткой характеристике понятия 

и целей наказания можно вполне определенно сказать, что итальянское 

законодательство всё же устанавливает цели наказания – это перевоспитание, 

исправление, предупреждение совершения преступлений как осужденными, 

так и иными лицами (общая и специальная превенция). 

Таким образом, заканчивая анализ целей наказания, можно сделать 

вывод, что закрепление их в законодательстве имеет большое значение для 

правоприменителя в процессе исполнения наказания. В частности, 

установленные в законе цели позволяют суду более точно и четко определить 

не только вид и размер наказания. Достижение же поставленных целей 

позволяет решить такие вопросы, как применение условно-досрочного 

освобождения, применение домашнего ареста, замена наказания более мягким 

и т. д. Немаловажным является и то, каким человек вернется в общество, а его 
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позитивные характеристики достигаются целями наказания, и поэтому к ним 

безразлично относиться нельзя, они должны быть закреплены как в уголовном 

законодательстве, так и в уголовно-исполнительном (пенитенциарном).  
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТВЕТЧИКА В ГРАЖДАНСКОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена специфика средств защиты прав и 

законных интересов ответчика в судах общей юрисдикции. В статье 

рассматривается вопрос, что характер заинтересованности сторон 

искового производства влияет на механизм защиты прав ответчика, 

отличный от набора средств защиты прав истца. Также дается общая 

характеристика отдельных средств защиты ответчика против иска 

(отрицание иска, возражения ответчика, встречный иск, ходатайства и 

заявления ответчика). Статья посвящена проблемам применения 

ответчиком такого средства защиты своих прав, как возражения против 

иска, поданного в рамках гражданского судопроизводства. Раскрывается 

понятие средств защиты против иска, выявляется цель их применения для 

защиты ответчиком своих прав и законных интересов, а также дается 

классификация средств защиты, исходя из поставленной цели. 
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Ключевые слова: способы защиты, ответчик, иск, законные интересы 

ответчика, правовой спор, гражданское судопроизводств. 

Annotation: The article considers specificity of means of protection of rights 

and legal interests of the defendant in courts of general jurisdiction. The article 

discusses the question that the nature of the interest of the parties to the action 

affects the mechanism of protection of the rights of the defendant, different from the 

set of remedies of the rights of the claimant. It also provides a general description 

of the individual defences of the defendant against the claim (denial of the claim, 

defences of the defendant, counterclaims, applications and statements of the 

defendant). The article is devoted to the problems of the application by the defendant 

of such a remedy as an objection to a claim filed in civil proceedings. The concept 

of funds is disclosed shields against the suit, the purpose of their use for the defence 

of the defendant is revealed their rights and legitimate interests, and the 

classification of funds protection based on the purpose. 

 Keywords: means of protection, defendant, claim, legitimate interests of 

defendant, legal dispute, civil proceedings. 

 

На современном этапе российский законодатель предоставляет 

физическим и юридическим лицам широкий спектр полномочий. Так, ст. 3 

Гражданского процессуального кодекса РФ263 предусматривает право 

заинтересованного лица обращаться в суд за защитой нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов. Принцип состязательности, 

на котором основывается гражданское судопроизводство, предполагает 

активное участие, как истца, так и ответчика при разбирательстве дела264.  

Право на судебную защиту ответчика имеет самостоятельный характер, 

как и право на судебную защиту истца. Сама же защита против иска 

осуществляется посредством использования всей системы процессуальных 

средств, предоставленных ответчику для отстаивания своих прав и законных 

интересов гражданским процессуальным законодательством. Истец защищает 

свои права и законные интересы путем подачи иска в суд. В то же время, 

ответчик наделен полномочиями защиты своих прав. Стороны в процессе 

пользуются не одинаковыми правовыми средствами, но обеспечены равными 

правами. Теоретический и практический интерес представляет рассмотрение 

средств, использующихся ответчиком для защиты своих прав и интересов в 

рамках гражданского процесса. 

                                                           
263 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 24.06.2023, с изм. 

от 20.07.2023) // Собрание законодательства РФ. 18.11.2002. № 46. Ст. 4532. 
264 Плотников Д.А. Особенности действия принципа состязательности в производстве по делам, возникающим из 

публичных правоотношений // Арбитражный и гражданский процесс. 2011. № 11. С. 6-11. 
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Все законные средства защиты ответчика имеют свои особенности и 

могут привести к совершенно разным последствиям, поэтому при их выборе 

ответчику необходимо исходить из смысла своих интересов в рамках 

гражданского судопроизводства. Так, к средствам защиты ответчика относят: 

возражения против искового заявления, встречный иск, заключение мирового 

соглашения, а также признание иска.  

Отклонение требований истца и оставление искового заявления без 

рассмотрения либо прекращение производства по делу – является целью 

возражений, потому как для его возникновения, по мнению ответчика, 

оснований нет. Возражения классифицируют на процессуальные и 

материально-правовые265.  

Процессуальные возражения: ответчик заявляет ходатайство об 

оставлении заявления без рассмотрения либо прекращении производства по 

делу (ответчиком указывается о нарушении истцом порядка подачи иска, 

ответчик доказывает, что дело суду неподсудно, а заявление было подано 

представителем истца, который не имеет полномочий на ведение дела). Таким 

образом, призваны процессуальные возражения к выявлению и устранению 

ошибок, допущенных судом при получении заявления об иске. 

Материально-правовые возражения: ответчиком в своем возражении 

ответчик указывается несоответствие требований истца правовым нормам, 

отсутствие обоснований истцом обстоятельств, вытекающие из разрешения 

конкретного дела, или же неверно определенная истцом сумма иска. 

Возражения по существу иска должны быть обоснованы, должна быть указана 

фактическая правовая норма, которая подтверждает позицию ответчика. В 

отличие от процессуального возражения против иска, истец и ответчик 

выступают против доказательства того, что они выступают сторонами 

спорного правоотношения.  

Встречный иск – требования ответчика, предъявляемые для совместного 

рассмотрения в уже возбужденном судом деле. Необходимо отметить 

существенную особенность, определяющую распространение встречного иска 

в качестве самостоятельного средства защиты обвиняемого в гражданском 

процессе:  

1) предъявление встречного иска выступает в качестве исключительной 

прерогативы ответчика и зависит от его желания;  

                                                           
265 Левченко В.Е. Процессуальные способы защиты ответчика в исковом производстве / В.Е. Левченко, В.А. 

Гончаров, И.В. Долженко, И.А. Михеев, А.М. Осокина // Правовые и социально-экономические проблемы современной 

России: теория и практика. Сборник статей X Международной научно-практической конференции. Под научной 

редакцией Н.Б. Барановой, А.В. Яшина, А.А. Грачева. Пенза, 2022. С. 270. 
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2) регламентируется порядок предъявления встречного иска ч. 2 ст. 31, 

ст. 137 ГПК РФ, необходимо строго придерживаться обязательного порядка и 

условий, закрепленных данными нормами;  

3) предъявление встречного иска ответчиком выступает в качестве 

самостоятельного материального обращением к истцу.  

Отрицание иска как способ защиты: следует различать просто отрицание 

от мотивированного возражения. Первое, выносится ответчиком без указания 

на основания, во втором случае присутствует мотивированное объяснения 

отказа на конкретные юридические факты и обстоятельства.  Простое 

отрицание является самостоятельным средством защиты ответчика: 

выражается в несогласии ответчика с предъявленными истцом к нему 

требованиями, которые ответчик обосновывает, не приводя каких-либо 

аргументов. Ответчик, отрицая заявленные в исковом заявлении требования, 

не обязан обосновывать свою позицию, так как бремя доказывания в такой 

ситуации ложится на истца. Именно такое правовое поведение дает 

возможность определить его как простой, немотивированный отказ: 

практически всегда простое отрицание присутствует при рассмотрении 

конкретного судебного дела. Отрицание выражено может быть как письменно, 

так и устно. Отказ может не давать ответчику никаких оснований для его 

позиции и в основном является устным, но может содержаться в различных 

ответных заявлениях или письменных исковых заявлениях. При этом, 

важнейшей отличительной чертой, является отсутствие мотивированных 

доводов со стороны ответчика266.  

Ответчиком может быть продолжен пассивный способ защиты 

(представляются возражения по иску, возражения подкрепляются 

соответствующими доказательствами), так и активный – предъявляется 

встречный иск.  Выбор пассивной тактики не предопределяет заведомый 

проигрыш ответчика, фактически данный выбор в соответствии с 

отечественным процессом доказывания возлагает на истца бремя 

доказывания. Е.С. Уткина справедливо отмечает, что простое отрицание как 

средство защиты имеет свою ценность для ответчика лишь до того момента, 

пока истцом не будет представлено суду достаточное количество 

доказательств для вынесения решения в его пользу267.  

Заключение мирового соглашения также служит средством защиты прав 

ответчика. Заключение мирового соглашения – результат взаимных уступок 

                                                           
266 Никифорова Е.С. Теоретические проблемы выделения простого отрицания иска в качестве средства защиты 

ответчика // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. 

Сборник статей LVI Международной научно-практической конференции. Пенза, 2022. С. 221. 
267 Уткина Е.С. Некоторые вопросы защиты ответчика против иска // Инновации. Наука. Образование. 2021. № 36. 

С. 534. 
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сторон, в первую очередь оно направлено  на отказ от своих прав как истца, 

так и ответчика, на вынесение судебного решения. Утверждение мирового 

соглашения в суде первой инстанции влечет за собой прекращение 

производства по делу полностью или в части. Мировое соглашение в 

существенной степени расширяет возможности сторон спора к 

урегулированию взаимоотношений, поскольку стороны могут избрать 

различные варианты условий окончания дела миром. Кроме того, заключение 

мирового соглашения позволит ответчику добиться более выгодной 

позиции268. 

На практике ответчик, несмотря на равенство сторон рассматриваемого 

дела, закрепленное гражданским процессуальным законодательством, 

относительно незащищенной стороной, в этой связи требуются 

дополнительные средства его защиты, а также их законодательное 

закрепление, кроме того, не закреплено законом процессуальное равенство 

сторон.  

Существует проблема обжалования определения об отказе в принятии 

встречного искового заявления (А.С. Кусков и Д.А. Плотников справедливо 

отмечают, что нельзя признать верным подход судов к оформлению такого 

отказа посредством протокольного определения, поскольку ответчик в этом 

случае возможности получения информации об основаниях непринятия 

встречного иска лишается; при этом отказ в принятии встречного искового 

заявления по основаниям, не предусмотренным ст. 138 ГПК РФ, возможно 

обжаловать в апелляционном порядке, что, соответственно, уже нарушает 

принципы диспозитивности и равноправия сторон. В случае оформления 

протокольного определения ответчик не может реализовать свое право на его 

обжалование в силу закона).269 

Подача замечаний на протокол судебного заседания – дополнительные 

гарантии прав ответчика. При подаче в суд замечаний на протокол судебного 

заседания можно требовать: исправления неточностей и ошибок, дополнения 

документа. Протокол содержит все обстоятельства дела, а также ответы на 

поставленные в ходе слушания вопросы. Судьи вышестоящих инстанций 

читают этот документ при проверке доводов сторон. Он является письменным 

доказательством (ст. 71 ГПК РФ). Если в протоколе есть ошибки, они могут 

повлиять на исход спора. Примерами могут быть частичное либо искаженное 

                                                           
268 Скороходов А.К. Мировое соглашение как средство защиты прав ответчика против иска // Вестник 

магистратуры. 2021. № 5-4 (116). С. 98 
269 Кусков А.С. Проблемы апелляционного обжалования определения об отказе в принятии встречного искового 

заявления в гражданском судопроизводстве / А.С. Кусков, Д.А. Плотников // Пересмотр судебных актов по гражданским 

и административным делам: проблемы нормативного регулирования, официального толкования и правоприменения. 

Сборник статей по материалам международной научно-практической конференции. Сост. и ред. Л.В. Войтович. Санкт-

Петербург, 2021. С. 116-125. 
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включение объяснений сторон или показаний свидетелей. Это приведет к 

невозможности всестороннего анализа ситуации. Также суд может отклонить 

ходатайство, которое заявили в ходе заседания. Тогда сам факт его подачи 

можно подтвердить только протоколом. 

Ответчик имеет право на подачу замечаний на протокол судебного 

заседания вовремя либо заявить о восстановлении срока с подтверждением 

уважительности причин, если он пропущен270. Причина должна быть 

обоснованной (ст. 112 ГПК РФ). Примером такой причины является ситуация, 

когда суд сам просрочил оформление протокола и не давал возможности 

ознакомляться с ним вовремя.  Так, Саратовский областной суд рассмотрел 

жалобу ответчика по гражданскому спору. Среди прочего ответчик заявил о 

невозможности ознакомиться с протоколом судебного заседания и подать 

замечания на него. Апелляция отклонила этот довод и указала, что: суд первой 

инстанции при оглашении решения пояснил порядок ознакомления с 

протоколом и внесения замечаний; представитель ответчика ознакомился с 

материалами дела и решения по нему; ответчик и его представитель не 

обращались с замечаниями после ознакомления с документами271. В том 

случае, если замечания на протокол судебного заседания поданы с 

нарушением установленного срока без заявления (ходатайства) о 

восстановлении пропущенного процессуального срока, то они подлежат 

возврату лицу, подавшему их (ч. 2 ст. 109 ГПК РФ)272.  

К качестве дополнительного средства защиты ответчика в гражданском 

процессе может выступать ходатайство о принятии дополнений к 

апелляционной жалобе: суд апелляционной инстанции не может отказать в 

принятии дополнений к апелляционным жалобе, представлению, содержащих 

новые доводы (суждения). Суд апелляционной инстанции не может отказать в 

принятии дополнений к апелляционным жалобе, представлению, содержащих 

новые доводы (суждения) по поводу требований, изложенных в 

апелляционных жалобе, представлении, а также дополнений к апелляционным 

жалобе, представлению, содержащих требования, отличные от требований, 

ранее изложенных в апелляционных жалобе, представлении (например, 

обжалуется ранее не обжалованная часть судебного постановления)273. 

Таким образом, требуется внесение изменений в ГПК РФ 

                                                           
270 Решение Конституционного Суда РФ от 09.11.2017 «Об утверждении Обзора практики Конституционного 

Суда Российской Федерации за второй и третий кварталы 2017 года». Документ опубликован не был. [Электронный 

ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
271 Апелляционное определение Саратовского областного суда от 04.09.2019 по делу № 33-7019/2019. Документ 

опубликован не был. [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
272 Апелляционное определение Московского городского суда от 30.07.2020 по делу № 33-26679/2020. Документ 

опубликован не был. [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
273 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 16 «О применении судами норм гражданского 

процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2021. № 7, июль.  
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1) с целью нормативного закрепления процессуального равенства 

сторон целесообразно ч. 1 статьи 391.11 ГПК РФ формулировку «на основе 

принципа состязательности и равноправия сторон, либо существенно 

ограничили эти права» заменить на «на основе принципов состязательности, 

равноправии и процессуального равенства сторон». 

2) в целях обеспечения единообразного применения судами норм 

гражданского процессуального законодательства ст. 138 ГПК РФ 

целесообразно изложить следующим образом: «Судья принимает встречный 

иск в случае, если: 

встречное требование направлено к зачету первоначального требования; 

удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части 

удовлетворение первоначального иска; 

между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и 

их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному 

рассмотрению споров; 

по специальному основанию». 

3) в целях нормативного закрепления дополнительного средства защиты 

ответчика в гражданском процессе ст. 322 ГПК следует дополнить п. 6: 

«ходатайство о принятии дополнений к апелляционной жалобе».  

Таким образом, ответчику в гражданском процессе необходимо 

правильно оценивать ситуацию и использовать в полной мере все 

необходимые средства защиты. Все рассмотренные процессуальные действия 

следует признать средствами защиты интересов ответчика и объединить эти 

средства в единый перечень, закрепив его на законодательном уровне. 
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административно-хозяйственных функций. Отдельно рассмотрен вопрос 

правового положения врачей, осуществляющих руководящие функции и 

профессиональную деятельность. 

Ключевые слова: должностное лицо, представитель власти, 

организационно-распорядительные и административно-хозяйственные 

функции, получение взятки. 

Annotation: The article highlights the main issues related to determining the 

signs of officials, allowing these persons to be attributed to the subjects of receiving 

a bribe. The signs of a representative of power are determined. The content of 

organizational and administrative, administrative and economic functions is 

disclosed. The issue of the legal status of doctors exercising managerial functions 

and professional activities is considered separately. 

Key words: official, representative of authority, organizational, 

administrative and economic functions, receiving a bribe. 

 

Получение взятки – должностное коррупционное преступление, 

предусмотренное ст. 290 УК РФ. Субъектами данного состава преступления в 

соответствии с законодательством являются должностные лица, иностранные 

должностные лица и должностные лица публичной международной 

организации, что определяется самой уголовно-правовой нормой. 

Для эффективной работы уголовно-правового механизма 

противодействия должностным коррупционным преступлениям важное 

значение имеет то, как правоприменитель определяет каждый из элементов 

состава должностного коррупционного преступления, в том числе субъект 

преступления. 
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Примечание 1 к ст. 285 УК РФ определяет дефиницию «должностное 

лицо» применительно к статьям главы 30 УК РФ. Так, должностными лицами 

признаются те лица, которые на постоянной, временной основе или по 

специальному полномочию осуществляют функции представителя власти или 

выполняют организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, 

контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также 

в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации. 

Таким образом, исходя из указанного определения можно выделить две 

категории должностных лиц субъектов получения взятки: представители 

власти и лица, осуществляющие административно-хозяйственные либо 

организационно-распорядительные функции в органах и организациях, 

указанных в примечании 1 к ст. 285 УК РФ. 

Характеризуя категорию «представитель власти», Верховный суд 

Российской Федерации в постановлении Пленума от 16.10.2009 № 19 указал, 

какие именно лица могут быть признаны представителями власти. 

И если первые три типа лиц - лица, наделенные правами и 

обязанностями по осуществлению функций законодательной, 

исполнительной, судебной власти - не вызывают неопределенности и создают 

четкое представление о том, кто это такие, то четвертый тип - иные лица 

правоохранительных или контролирующих органов, наделенные в 

установленном законом порядке распорядительными полномочиями в 

отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо 

правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, 

организациями, учреждениями независимо от их ведомственной 

принадлежности и форм собственности – требует толкования и определения 

его сущности в судебной практике. 

Так, толкуя указанный тип представителя власти, отметим, что в теории, 

подкрепленной в том числе и судебной практикой, функции представителя 

власти могут осуществлять должностные лица государственных или 

муниципальных учреждений. К примеру, Верховный суд Российской 

Федерации в Определении от 20.12.2007 № 80-О07-45 признал представителем 

власти управляющего региональным отделением Фонда социального 

страхования Российской Федерации, которое представляет собой 
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государственное учреждение [1]. Позиция суда справедлива с точки зрения 

теории. Например, управляющий Новгородского регионального отделения 

ФСС России не только организует работу отделения, но и уполномочен 

принимать решения о применении финансовых санкций к страхователям 

(лицам, не находящимся от него в служебной зависимости). 

Стоит отменить, что ряд государственных органов нельзя отнести ни к 

одной из ветвей власти. К таковым, например, относится прокуратура 

Российской Федерации. Лица, занимающие должности в таких 

государственных органах, выполняющих специальные функции, наделенные 

властными распорядительными полномочиями в отношении не подчиненных 

им по службе физических лиц, органов или организаций, также относятся к 

представителям власти. 

Следующая категория - лица, осуществляющие административно-

хозяйственные либо организационно-распорядительные функции в органах и 

организациях, перечисленных в примечании 1 к ст. 285 УК РФ. 

При решении вопроса о том, относится ли лицо с указанными 

функциями к должностному, важно определить организационно-правовую 

форму организации, в которой лицо осуществляет функции, для 

разграничения с лицами, подлежащими привлечению к ответственности по 

преступлениям главы 23 УК РФ. 

Кроме этого, необходимо надлежащим образом определить содержание 

функций этого лица. 

К административно-хозяйственным функциям относят функции 

должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) 

денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах 

организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по 

совершению иных действий (например, по принятию решений о начислении 

заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением 

материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля 

за их расходованием) [2].  

Под организационно-распорядительными следует понимать функции 

должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом 

государственного органа, государственного или муниципального учреждения 

(его структурного подразделения) или находящимися в их служебном 

подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и 

определением трудовых функций работников, с организацией порядка 

прохождения службы, применением мер поощрения или награждением, 

наложением дисциплинарных взысканий и т.п.[2].  
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Кроме указанного, к таким функциям относится принятие решений, 

имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические 

последствия. Именно данная категория функций вызывает наибольший 

интерес исследователей и вопросы правоприменителей. 

Так, на первый взгляд организационно-хозяйственные функции 

осуществляют именно руководители, которые имеют в своем подчинении 

служащих. Вместе с тем, многие руководители занимаются не только 

управлением персоналом, но и непосредственно осуществляют 

профессиональную деятельность. Например, выдача или заверение 

документов, подтверждающих юридические факты. 

В связи с данным тезисом интересно положение врачей при 

разграничении их организационно-распорядительной и профессиональной 

деятельности. 

Например, заведующий терапевтическим отделением стоматологии 

организует работу данного отделения и руководит медицинским персоналом, 

а также самостоятельно осуществляет профессиональную деятельность по 

лечению пациентов. Исходя из теории и перечисленных нормативных 

положений, данный заведующий может быть признан должностным лицом 

только при осуществлении организации работы отделения, управления 

персоналом, но не при осуществлении им профессиональной деятельности по 

лечению граждан. Осуществление функций по лечению не является 

принятием решений, влекущих юридическое значение и последствия. 

Однако деятельность, например, клинико-экспертной комиссии 

медицинского учреждения, всегда, как и в определенных случаях 

деятельность отдельных категорий врачей, связана с удостоверением, 

например, смерти или болезни - юридических фактов-событий. Эти факты в 

свою очередь являются основанием для возникновения определенных 

юридических последствий, порождающих права и обязанности у физических 

и юридических лиц.  

В теории и на практике, в указанных ситуациях, врачи признаются 

должностными лицами, осуществляющими организационно-

распорядительные функции по принятию решений, имеющих юридическое 

значение. 

В научной доктрине также возникают вопросы относительно признания 

должностным лицом служащего, который не имеет полномочий по принятию 

управленческих решений, но он осуществляет подготовку проектов 

юридически значимых документов. Данные документы только 

подписываются уполномоченными должностными лицами. Вместе с тем, 
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зачастую принятие того или иного решения в большей мере зависит от лица, 

которое готовит документы, а не подписывает. 

Представляется, что определение должностного лица, данное 

законодателем в примечании к ст. 285 УК РФ, не дает оснований для 

расширительного толкования и не позволяет признавать должностными 

лицами служащих, не наделенных юридически полномочиями должностного 

лица [3, с. 25]. 

Определенные вопросы в правоприменительной практике возникают не 

только с определением наличия у лиц признаков должностного лица, 

позволяющих отнести их к субъектам получения взятки. После того как 

данный вопрос правоприменителем решен, могут возникнуть вопросы 

формального характера, касающиеся процедуры наделения этих лиц 

установленными полномочиями. 

Так, например, при признании лица должностным может быть 

установлено, что он надлежащим образом не ознакомлен со своими 

должностными обязанностями при назначении его на должность. 

Однако, согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, 

данное обстоятельство не влияет на признание лицо должностным. 

Аналогично не влияет на признание лица должностным нарушение 

процедуры назначения лица в части несоответствия лица требованиям, 

предъявляемым к нему. 

В соответствии с примечанием 2 к ст. 290 УК РФ под иностранным 

должностным лицом в ст.ст. 290, 291 и 291.1 УК РФ понимается любое 

назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в 

законодательном, исполнительном, административном или судебном органе 

иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо 

публичную функцию для иностранного государства, в том числе для 

публичного ведомства или публичного предприятия; под должностным лицом 

публичной международной организации понимается международный 

гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой 

организацией действовать от ее имени. 

Таким образом, нами рассмотрены признаки должностных лиц, 

позволяющие отнести то или иное лицо к субъекту получения взятки. Исходя 

из изложенного, стоит отметить, что именно анализ всех характеристик лица 

в комплексе через призму не только нормативных положений, но и практики, 

позволяет правильно определить признаки спецсубъекта для привлечения его 

к ответственности, установленной уголовным законом Российской 

Федерации.  
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Аннотация: На сегодняшний день некоторые люди, в силу физических 

возможностей, страдают бесплодием, многие из них обращаются к 

суррогатному материнству, как одному из способов лечения бесплодия. В 

связи с этим, сфера медицинских технологий и услуг не стоит на месте,  
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По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний 

день большое количество людей сталкиваются с проблемой бесплодия в 

течение своей жизни. Согласно недавно опубликованному докладу, почти 

каждый шестой человек в мире страдает бесплодием, что указывает на 

необходимость расширения доступа к суррогатному материнству для всех 
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нуждающихся людей, а также введения недорогих и высококачественных 

способов, методов и средств лечения бесплодия.  

Согласно новым данным, было выявлено, что особого различия в 

показателях распространенности бесплодия между разными регионами мира 

нет. В странах с различным уровнем дохода показатели сопоставимы, и это 

означает, что бесплодие представляет собой серьезную проблему 

здравоохранения для всех стран и всех регионов. 

Несмотря на большой масштаб проблемы, методы профилактики, 

диагностики и лечения бесплодия, включая вспомогательные репродуктивные 

технологии, такие как суррогатное материнство, экстракорпоральное 

оплодотворение (ЭКО), остаются недофинансированными и недоступными 

для многих людей ввиду их высокой стоимости, связанной с ними социальной 

стигматизации и ограниченного предложения таких услуг.  

В настоящее время в большинстве стран остро стоит вопрос о лечении 

бесплодия, поскольку чаще всего оно финансируется людьми из собственных 

средств, что нередко влечет за собой катастрофические расходы и не многие 

семьи могут себе позволить такую медицинскую услугу.  

Разумеется, страны по-своему регулируют вопрос суррогатного 

материнства, либо же вообще не регулируют и вносят запреты. Это 

объясняется в первую очередь тем, что существуют отличия между 

государствами в принадлежности к различным политическим, социальным, 

нравственным, моральным и религиозным взглядам. Также стоит отметить, 

что отношения, связанные с семьей и деторождением довольно деликатны, 

каждое государство, опираясь на те, или иные причины, само решает, по 

какому пути ему идти, и в конечном итоге данное решение влияет на большое 

число граждан этой страны и их дальнейшее будущее. 

Существует интересный феномен под названием «суррогатный туризм». 

Этот феномен представляет собой медицинский туризм, когда родители-

заказчики не могут прибегнуть к суррогатному материнству, в силу запрета 

данной медицинской вспомогательной технологии в их стране, и вынуждены 

отправиться в другое государство для того, чтобы там с помощью местной 

медицины зачать ребенка.  

 К примеру, в Германии, Австрии, Франции, запрещается гражданам 

обращаться к услугам суррогатного материнства, как к одному из способов 

вспомогательной репродуктивной технологии в борьбе с бесплодием, что в 

свою очередь приводит к быстрому развитию транснационального 

суррогатного материнства.  

Перед тем как разрешить или запретить процедуру суррогатного 

материнства, государству нужно понимать в каком направлении оно движется, 
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и какие законодательные меры нужно ввести для благополучия населения в 

области здравоохранения, семейных правоотношений и, пожалуй, для одной 

из главных целей, это улучшение демографической ситуации в стране. 

Следует сказать, что во многих странах уже разрешено суррогатное 

материнство, однако, некоторые из них вводят различные ограничения данной 

вспомогательной медицинской технологии. К примеру, в Канаде, Австралии, 

Израиле, Дании, Великобритании исключается коммерческое соглашение о 

суррогатном материнстве. Можно предположить, что данное решение 

необходимо для того, чтобы женщины не становились суррогатными 

матерями из-за тяжелого материального положения, либо из личных 

побуждений, а  для того, чтобы помочь парам, которые оказались в 

затруднительном положении и им необходима помощь суррогатной мамы. 

Также это исключает развитие коммерческого бизнеса по оказанию услуг 

суррогатного материнства и не допускает злоупотребление физическими 

возможностями женщины и предотвращает возможные посягательства на их 

личное достоинство.  

В некоторых иностранных государствах суррогатное материнство 

находится под запретом (Франция, Германия, Норвегия, Швеция, Швейцария,  

Италия, Австрия, некоторые штаты США, Китай).  

Согласно опубликованной статье в международном журнале по 

акушерству и гинекологии, среди пар репродуктивного возраста в Китае 

распространенность бесплодия составила 25%, и почти половина пар, 

столкнувшихся с бесплодием, не обращались за медицинской помощью. Даже, 

несмотря на рост бесплодия, в Китае до сих пор суррогатное материнство 

находится под запретом, поэтому многие пары прибегают к суррогатному 

материнству заграницей.  

Итальянское правительство недавно одобрило законопроект, согласно 

которому для всех граждан суррогатное материнство и в стране, и за рубежом 

будет признано противозаконным. Теперь, согласно этому законопроекту, 

который был принят палатой депутатов 166 голосами в поддержку и 109 

против, направлен только против итальянцев и предусматривает штрафы в 

размере до 1 миллиона евро (856 690 фунтов стерлингов) и тюремные сроки 

до двух лет для тех, кто его нарушает. ЭКО же разрешено в Италии только 

гетеросексуальным парам.  

Во Франции суррогатное материнство запрещено на законодательном 

уровне законом о биоэтике с 1994 года. Объясняется подобный запрет одним 

из важнейших принципов французского права - так называемой 

недоступностью человеческого тела, - согласно которому человек не может 

становиться объектом договора или контракта.  
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Также, суррогатное материнство строго запрещено законом в 

мусульманских странах – Пакистане, Турции, Саудовской Аравии.  

Согласно пункту «d» Конституции Швейцарской Конфедерации 

«Пожертвование эмбрионов и все виды суррогатного материнства 

недопустимы».  

В некоторых странах, таких как Бельгия, Греция, Ирландия, некоторые 

страны Латинской Америки и Азии, законом не запрещено суррогатное 

материнство, но при этом оно никак его не регламентируется, здесь граждане 

могут спокойно прибегать к услугам суррогатного материнства.  

С точки зрения генофонда и физических возможностей женщины, 

страны имеют отрицательную позицию в вопросе обращения иностранцев к 

суррогатному материнству на их территории. В связи с этим, многие 

государства вносят различные ограничения и запреты для предоставления 

таких медицинских услуг иностранцам. К примеру, не так давно в Российской 

Федерации был издан закон, в котором был введен запрет на пользование 

услугами суррогатного материнства иностранцами. 

Ряд ограничений и запретов, касающихся суррогатного материнства, 

существует в Израиле, где решать проблему бесплодия предпочитают именно 

путем использования дополнительных репродуктивных технологий. В марте 

1996 года правительство Израиля легализовало суррогатное материнство в 

соответствии с «Законом о переносе эмбрионов». Этот закон сделал Израиль 

первой страной в мире, внедрившей форму контролируемого государством 

суррогатного материнства, при которой каждый контракт должен быть 

одобрен непосредственно государством. Назначенный государством комитет 

разрешает подавать документы о суррогатном материнстве только гражданам 

Израиля, исповедующим ту же религию. Многочисленные ограничения на 

суррогатное материнство в соответствии с израильским законодательством 

побудили некоторых предполагаемых родителей обратиться к суррогатным 

матерям за пределами страны. В феврале 2020 года Верховный суд Израиля 

постановил, что ограничение однополым парам на заключение соглашений о 

суррогатном материнстве является дискриминационным, тем самым дав 

государству один год на изменение закона. Израильская организация «Новая 

семья» заявила, что суррогатное материнство теперь разрешено «бесплодным 

гетеросексуальным парам и гомосексуальным мужчинам» в Израиле.  

В таких странах, как Дания и Венгрия, выносить ребенка для третьих 

лиц разрешается только их родственнице. Что касается Нидерландов, то здесь 

запрещается реклама такого метода репродукции человека и предоставление 

услуг суррогатных матерей на коммерческих условиях. А в Великобритании 
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допускается оплата исключительно текущих расходов на медицинские услуги, 

но без гонорара.  

Поговорим более подробно о законодательстве Республики 

Азербайджан. Так, ст. 136 УК Азербайджана предусматривает 

ответственность за искусственное оплодотворение или имплантацию 

эмбриона женщине или несовершеннолетней, осуществленные без их 

согласия, — наказываются штрафом в размере от пятисот до тысячи манатов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы 

на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.  

Обратим внимание на США, в некоторых штатах есть письменные 

законы, а в других разработаны режимы общего права для решения вопросов 

суррогатного материнства. Некоторые штаты содействуют заключению 

договоров суррогатного материнства, другие просто отказываются их 

обеспечивать, а некоторые наказывают коммерческое суррогатное 

материнство. Штаты, которые обычно считаются дружественными к 

суррогатному материнству, включают: 

Калифорнию,  Иллинойс,  Арканзас,  Мэриленд,  Вашингтон,  округ 

Колумбия, Орегон, и Нью-Гэмпшир. Обе Нью-Джерси и Штата 

Вашингтон законы о коммерческом суррогатном материнстве вступили в силу 

с 01.01.2019. Арканзас был одним из первых штатов, принявших законы о 

суррогатном материнстве.  

Таким образом, в зарубежных странах отсутствуют единый понятийный 

аппарат данного явления. В государствах, в которых суррогатное материнство 

не запрещено, обязательным условием, как правило, является заключение 

договора. Проблемным полем является  отсутствие обязательных 

законодательных требований, предъявляемых к существенным условиям 

договора о суррогатном материнстве. Резюмируя, можно заключить, что 

суррогатное материнство в ряде зарубежных стран остается дискуссионным 

вопросом, однако, не стоит забывать, что суррогатное материнство несет в 

себе в первую очередь помощь тем парам, которые в силу различных 

обстоятельств не могут родить ребенка сами, поэтому, нужно не запрещать 

суррогатное материнство, а лишь правильно его ограничивать. К примеру, 

если у государства закрытая политика, то к суррогатному материнству могут 

обращаться только граждане этой страны, а если вопрос суррогатного 

материнства открыт и страна смотрит на данную медицинскую помощь 

положительно, то стоит лишь урегулировать на законодательном уровне 

правовые вопросы и процессы узаконивания отцовства и материнства.  

 

https://iiwiki.ru/wiki/New_Jersey


938 

Список литературы: 

1. Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ). [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.who.int (дата обращения: 14.10.2023). 

2. Е.В. Ушаков. Биоэтика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

294 с. — (Профессиональное образование).  [Электронный ресурс] // 

Образовательная платформа Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/532176/p.193 

(дата обращения: 14.10.2023). 

3. Чжоу, З., Чжэн, Д., Ву, Х., Ли, Р., Сюй, С., Кан, Ю., Цао, Ю., Чэнь, 

Х., Чжу, Ю., Сюй, С., Чэнь, Дж., Мол, Б. В., и Цяо, Д. (2018). Эпидемиология 

бесплодия в Китае: популяционное исследование. BJOG: международный 

журнал по акушерству и гинекологии, 125(4), 432–441. 

URL:https://doi.org/10.1111/1471-0528.14966 (дата обращения: 14.10.2023). 

4. Министерство здравоохранения Израиля. [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.gov.il/ru/departments/news/04012021-01 (дата обращения: 

14.10.2023). 

 

УДК 34.347 

Васькова Д.Н. 

Студент 2 курса магистратуры, 

Юридический институт 

Вятский государственный университет, 

610000, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д.36 

 

СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВОСПОСОБНОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

Аннотация: в статье анализируется понятие и содержание 

правоспособности, основные виды ограничения правоспособности. 

Приводится обоснование внесения изменений в гражданское 

законодательство и автором обосновывается введение перечня ограничений 

правоспособности юридических лиц. 

Ключевые слова: юридическое лицо, правоспособность, ограничение 

правоспособности. 

Annotation: the article analyzes the concept and content of legal capacity, 

the main types of limitation of legal capacity. The rationale for making changes to 

civil legislation is given and the author justifies the introduction of a list of 

restrictions on the legal capacity of legal entities. 

Key words: legal entity, legal capacity, limitation of legal capacity. 



939 

Для полноценного участия в гражданских правоотношениях 

юридическое лицо должно обладать правоспособностью. 

Данная правовая категория характеризует наличие у юридического лица 

определенного правового статуса, который позволяет участвовать в 

гражданском обороте274. 

Гражданским законодательством РФ закреплено понятие 

«правоспособность» в статье 49 ГК РФ: «Юридическое лицо может иметь 

гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным 

в его учредительном документе, и нести связанные с этой деятельностью 

обязанности»275. Иными словами, юридическое лицо может иметь только 

такие гражданские права, которые непременно бы соответствовали его целям 

деятельности (принцип целевой правоспособности юридического лица), и 

нести соответствующие этой деятельности обязанности. 

В целом, различные авторы дают схожее с законодательством 

определение «правоспособность юридического лица». По мнению автора 

Серовой О.А., под правоспособностью юридического лица понимается 

«возможность иметь гражданские права и нести соответствующие 

обязанности, необходимые в целях надлежащего осуществления своей 

деятельности»276. 

Однако в процессе своей деятельности, юридическое лицо может 

столкнуться с ограничением правоспособности, и авторы по-разному 

понимают содержание ограничения правоспособности юридического лица. 

Согласно гражданского законодательства, юридическое лицо может 

быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных 

законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено юридическим 

лицом в суде277. 

В качестве примера ограничения правоспособности в данном случае 

можно привести п. 3 ст. 15 Земельного Кодекса РФ, который запрещает 

иностранным юридическим лицам владеть на праве собственности земельным 

участком, находящимся на приграничной территории278. 

Законодательство РФ содержит ограничения правоспособности, 

распространяющееся на все организации, то есть устанавливает запреты на 

осуществление отдельных видов деятельности. Такие виды деятельности не 

                                                           
274 Муль А.В. Момент возникновения правоспособности и дееспособности юридических лиц //Вопросы современной 

юриспруденции.2017.№7 (68).С.38. 
275 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 
276 Серова О.А. Понятие и виды правоспособности юридического лица // Вестник Самарской гуманитарной академии. 

Серия «Право». 2010. №1 (7). С.72. 
277 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 
278 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2023) // СПС КонсультантПлюс. 
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вправе никто реализовывать – так, например, запрещена разработка, 

производство, приобретение, сохранение или передача химического оружия. 

Также действует монополия на виды деятельности, связанные с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ279. 

Все это можно считать ограничением правоспособности организации, 

так как государство не дает возможности участвовать во всех 

правоотношениях, а запрет на участие в некоторых правоотношениях 

выступает в роли государственного контроля за важными сферами жизни 

общества. 

Но, рассматривая мнение многих авторов, помимо законодательного 

ограничения выделяют и иные виды ограничения правоспособности, к 

которым относят лицензирование отдельных видов деятельности и 

ограничения, связанные с организационно-правовой формой юридического 

лица. 

Лицензирование как ограничение правоспособности выражается в том, 

что лицензируемые виды деятельности обычно требуют специальных знаний, 

направлены на обеспечение общественных интересов или требуют более 

тщательного контроля со стороны государства в целях защиты интересов 

граждан280. 

Сущность ограничений правоспособности по организационно-правовой 

форме юридических лиц, как пример, может заключаться в том, что 

правоспособность коммерческих и некоммерческих организаций 

ограничивается посредством установления государственной монополии на 

осуществление отдельных видов деятельности. Государственная монополия 

может устанавливаться на экспорт или импорт отдельных видов товаров – в 

данном случае лицензии выдаются исключительно государственным 

унитарным предприятиям. 

По мнению Суханова Е.А., правоспособность всех юридических лиц 

предполагается целевой, так как юридические лица создаются для достижения 

конкретных целей, определенных их учредителями. Например, 

государственные учреждения или общественные организации не должны 

иметь широкие возможности для занятия коммерческой деятельностью, так 

как они создавались для достижения иных целей, равно как и некоммерческие 

организации не должны иметь обширных возможностей для занятия 

коммерческой деятельностью281. 

                                                           
279 Кашковский О.П. Правоспособность организаций в сфере выбора видов деятельности // Юрист. - М.: Юрист, 2001, № 

10. - С. 39. 
280 Гаджиева Х.И. Предпринимательское право. Учебное пособие (Курс лекций) для направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиля «Гражданское право». Махачкала: ДГУНХ, 2019. С.22. 
281 Суханов Е.А. Гражданское право: учебник: в 4 т. /отв. ред. Е.А. Суханов. - 2-е изд" перераб. и доп. - Москва: Статут, 

2019. – С.185. 
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Козлова Н.В., равно как и Суханов Е.А., указывает, что 

правоспособность юридических лиц всегда носит специальный характер, то 

есть оно правоспособно лишь в пределах той цели, для достижения которой 

установлено. Любая коммерческая организация занимается определенным 

видом деятельности, который может включать в себя несколько направлений, 

перечень которых содержится в учредительных документах юридического 

лица282. 

Пирогова Е.С. отмечает, что примером ограничения правоспособности 

унитарных предприятий является установление дополнительных условий 

(обязанностей) для реализации своих прав в виде получения согласия другого 

лица - унитарные предприятия как носители права хозяйственного ведения не 

вправе распоряжаться недвижимым имуществом без согласия собственника. 

Поэтому, прежде чем совершить сделку, они обязаны получить согласие 

собственника. Саму сделку они будут совершать самостоятельными 

действиями через единоличный исполнительный орган или представителя.283 

Таким образом, юридическое лицо может быть ограничено в 

правоспособности посредством решения государственных органов, 

деятельностью монополий, лицензированием, самими учредительными 

документами. Авторы по-разному понимают сущность ограничения 

правоспособности, что дает различные толкования способов ограничения 

правоспособности. Также расходятся мнения в вопросе о том, является ли в 

целом правоспособность юридического лица общей – то есть нет никаких 

оснований для сужения свободы деятельности; или специальной - что 

деятельность юридических лиц создается только в виду конкретной цели. 

Также требуется более тщательное урегулирование вопроса 

правоспособности юридического лица в гражданском законодательстве, с 

указанием перечня ограничений правоспособности юридического лица. 

обусловленной его правовой природой, например: 

1) некоторыми видами деятельности, предусмотренными законом, 

юридическое лицо может заниматься только с момента получения 

специального разрешения (лицензии); 

2) для осуществления отдельных видов деятельности необходимо 

членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства 

такой организации о допуске к определенному виду работ;  

3) некоторыми видами деятельности могут заниматься только 

государственные юридические лица;  

                                                           
282 Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица по Российскому гражданскому праву: Дис…докторская: 12.00.03 

/ Н.В. Козлова.- Москва,2004. – 739. 
283 Пирогова, Е.С.  Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): учебник для вузов / Е.С. Пирогова, А.Я. 

Курбатов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 121 с. 
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4) для отдельных видов юридических лиц закон может вводить 

определенные ограничения на осуществление деятельности (так, кредитным 

организациям запрещено заниматься торговой, производственной и страховой 

деятельностью);  

5) учредители в учредительном документе юридического лица вправе 

определить конкретные ограничения осуществления деятельности 

юридическим лицом. 

Все это свидетельствует о необходимости теоретической разработки 

единого подхода к правилам ограничения правоспособности юридических 

лиц. 
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СУЩНОСТЬ И РОЛЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ КАК 

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация: в статье раскрывается сущность и содержание 

института заключения под стражу как меры пресечения. Автор анализирует 

особенности применения этого института. Рассматриваются его 

достоинства и недостатки. Предлагаются меры по улучшению института. 

Ключевые слова: мера, пресечение, заключение под стражу, арест, 

проблемы.  

Abstract: the article reveals the essence and content of the institution of 

detention as a preventive measure. The author analyzes the features of the 

application of this institute. Its advantages and disadvantages are considered. 

Measures are proposed to improve the institute. 

Keywords: measure, suppression, detention, arrest, problems. 

 

Многие учёные-процессуалисты пристальное внимание уделяют 

изучению такой меры уголовно-процессуального принуждения как 

заключение под стражу. Причина столь большого внимания состоит в том, что 

использование данной меры пресечения предполагает вторжение в систему 

прав и свобод каждого человека. Анализ этого института даёт возможность 

понять, с помощью каких способов можно сдержать преступность в России. 

Появляется шанс определиться, каким образом можно обеспечивать контроль 

над состоянием преступности и при этом учитывать права человека. Изучение 

и оценка этого института позволяет понять, как выстраивается и проводится 

уголовная политика в России и насколько гуманной она является. 

Поскольку заключение под стражу считается одной из важнейших мер 

пресечения в современном уголовном законодательстве, то у неё есть ряд 

определяющих признаков и требований к её использованию. Избрать данную 

меру пресечения можно только при учёте следующих моментов: 

1. Заключение под стражу используется как мера пресечения при 

возбуждённом уголовном деле.  
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2. Избирать эту меру пресечения должен надлежащий субъект. Им 

является орган государственной власти или конкретное должностное лицо в 

рамках собственной компетенции.  

3. Мера пресечения в виде заключения под стражу избирается в 

отношении обвиняемого лица. Только в некоторых исключительных случаях 

её избирают в отношении подозреваемого.  

4. Должны существовать основания, которые предусмотрены в 

уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации.  

Использование разных мер пресечения предполагает построение важной 

цели. Суть этой цели связана в формировании положительных условий для 

развития уголовного судопроизводства. В этом случае обеспечивается 

надлежащее поведение подозреваемого или обвиняемого лица. Государство 

стремится создать ситуацию, в рамках которой оно не допустит уклонения 

этого лица от следственных действий или разбирательства в суде, а также 

отбывания наказания. Власти пытаются таким образом не допустить ситуации, 

когда подозреваемое или обвиняемое лицо попытается снова заниматься 

преступной деятельностью. Все эти мероприятия способствуют борьбе с 

попытками вновь осуществить преступление и направлены на определение 

истины в рамках разбирательства.  

Изучение многочисленных позиций разных авторов позволяет сказать о 

том, что благодаря заключению под стражу человека в физическом смысле 

слова изолируют от общества, и ему нужно подчиняться требованиям 

конкретного режима. Он находится в специализированных учреждениях, где 

соблюдаются определенные ограничения и правила. Если использовать такую 

меру пресечения, то появляется возможность достигнуть различных 

взаимосвязанных между собой целей, в целом позволяющих бороться с 

преступностью [1, с. 97]. 

Рассматриваемая мера пресечения напрямую связана с предельно 

допустимым показателем ущемления или стеснения прав и свобод личности. 

В отношении подозреваемого или обвиняемого лица формируются 

определённые негативные последствия. Соответственно, если использовать 

данную меру пресечения, то в законодательстве необходимо выделить список 

особых гарантий. Например, в соответствии с частью 1 статьи 108 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации следует учитывать 

правомерность избрания заключения под стражу только тогда, когда не 

представляется возможным избрать иную более мягкую меру пресечения.  

Положительный результат использования той или иной меры 

пресечения будет существовать только при точном её избрании. 

Соответственно, нельзя создавать условия, которые не позволяют эффективно 
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определить наиболее проблемные зоны в поведении участника процесса. 

Нельзя забывать и о определённой степени ограничения прав и свобод 

личности. Самым эффективным будет оказание воздействия только тех мер 

пресечения, которые позволяют удержать обвиняемого или подозреваемого от 

совершения различных поступков и действий, входящих в противоречие 

целям использования разнообразных мер пресечения. Имеющийся уровень 

издержек не должен быть больше, чем допустимые предельные значения. 

Это тезис сформирован на основании действующего законодательства. 

Его формирование связано с положениями статьи 6 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. Согласно этой статье, 

уголовное судопроизводство направлено на защиту личности от 

необоснованного и незаконного ограничения прав и свобод [2, с. 58].  

Важной характерной особенностью заключения под стражу можно 

назвать тот факт, что эта мера пресечения считается самой строгой. У неё 

присутствуют определённые схожие черты с лишением свободы. При этом, 

лишение свободы является мерой уголовного наказания.  

В большинстве случаев именно обвиняемый считается тем участником 

процесса, в отношении которого избирается мера пресечения. Только в 

некоторых исключительных случаях им может быть подозреваемый. 

Обвиняемый формирует угрозу, которая может нарушить производство по 

делу. Это связано с тем, что данный субъект заинтересован в попытке 

уклониться от несения уголовной ответственности и избранного наказания. 

Следовательно, можно говорить о том, что заключение под стражу 

считается одной из самых строгих мер пресечения. Её суть состоит в попытке 

физически изолировать обвиняемого или в некоторых отдельных случаях 

подозреваемого лица от общества. Человека содержат в специализированном 

учреждении.  

Многие исследования говорят о том, что за последние 25 лет 

характерные черты способов, которые можно применять при проведении 

расследований преступлений, практически не изменились. Большинство 

структур, входящих в систему органов расследования, всячески пытаются 

заключить подозреваемых или обвиняемых лиц под стражу на основании 

избрания соответствующей меры пресечения. Впоследствии в отношении 

таких субъектов будут использоваться различные психические и физические 

средства влияния. Цель таких действий связана с попыткой создать ситуацию, 

в рамках которой подозреваемый признает свою вину [3, с. 75]. 

На основании данных обстоятельств представители научного 

сообщества предложили провести усиление системы уголовно-

процессуальных гарантий прав личности. Суть предложений в том, что 
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уголовное преследование должно быть максимально объективным, и это 

позволит устранить многочисленные проблемы. Учитывая позицию научного 

сообщества, законодатель при создании нового Уголовно-процессуального 

кодекса внедрил ряд фундаментальных принципов. Они способствовали 

усилению применения уголовно-процессуальных гарантий, направленных на 

сохранение прав личности. Обязательно следует в контексте данного 

исследования раскрыть содержание данных положений, так как это влияет 

положительным образом на использование такой меры пресечения как 

заключение под стражу. 

Статья 10 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

регламентирует использование принципа неприкосновенности личности. Этот 

принцип является частью развития демократической системы, напрямую 

затрагивая соблюдений прав и свобод человека. Основные характерные черты 

этого принципа установлены в Российской Конституции, а также в 

международных нормах права. Они считаются частью правовой системы 

России. Этот принцип закреплён во Всеобщей декларации прав и свобод 

человека, в Международном пакте о гражданских и политических правах, а 

также в Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Необходимо признавать тот факт, что институт заключения под стражу 

считается одним из самых распространённых и его как меру пресечения 

применяют достаточно часто. Все цели, связанные с ростом качества 

рассмотрения аспектов, касающихся избрания меры пресечения, или 

исключения случаев незаконного применения таких действий, определены в 

концепции судебной реформы. Разработчики Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, к сожалению, не достигли результата в этом 

вопросе [4, с. 207]. 

Рассматривая сущность этого института следует перечислить несколько 

причин, на основании которых неоправданно широко используется данная 

мера пресечения:  

1. Уголовно-процессуальное законодательство является 

несовершенным. При этом в первую очередь нужно говорить не только о 

нормах права, касающихся использования института заключения под стражу, 

но и указывать на позиции, регламентирующие порядок и условия, при 

которых применяются иные мягкие меры пресечения. Среди них выделяется 

залог и домашний арест. На наш взгляд, эти меры пресечения можно назвать 

более разумными и альтернативными вариантами заключению под стражу. 

2. Должностные лица могут иметь недобросовестные мотивы или у них 

отсутствует профессиональная компетентность. Такие субъекты могут не 
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знать, не понимать или неправильно толковать законодательство, а также 

умышленно его нарушать. 

Учитывая эти недостатки, для обеспечения эффективного 

использования данного правового института следует совершенствовать 

уголовно-процессуальное законодательство. В данном аспекте нужно не 

только изменять нормы права, которые способствуют регламентации процесса 

избрания рассматриваемой меры пресечения. Особенное внимание следует 

уделять устранению различных законодательных пробелов и недостатков, 

касающихся порядка использования других мер пресечения в виде залога или 

домашнего ареста.  

Среди учёных высказывается идея о том, что в Российской Федерации 

нужно возродить институт судебных следователей. Данный субъект может 

использовать право применять такую меру пресечения как заключение под 

стражу. Основными плюсами применения данного института можно назвать 

следующие:  

1. На судей районного уровня снизится нагрузка.  

2. Будут исключены случаи, когда повторно в рассмотрении уголовного 

дела участвует тот судья, который уже вынес решение по избранию меры 

пресечения.  

3. Качество следствия значительным образом возрастёт.  

Подводя итоги следует сделать вывод о том, что заключение под стражу 

как мера пресечения имеет своё место среди других закреплённых в 

законодательстве. Считается, что заключение под стражу является самой 

строгой мерой пресечения. Она будет значительным образом ограничивать 

права и свободы обвиняемых, а также в отдельных случаях подозреваемых 

лиц. В законодательстве достаточно подробно регламентируется роль и место 

рассматриваемой меры пресечения. Но, как показывает судебная практика, 

зачастую могут возникать случаи злоупотребления или необоснованного 

применения рассматриваемой меры пресечения в виде заключения под 

стражу. Представленный факт говорит о том, что необходимо в дальнейшем 

заниматься совершенствованием правового регулирования института 

заключения под стражу как важной меры пресечения. Этот вопрос необходимо 

глубоко анализировать на научном и практическом уровне. Особенно важно в 

первую очередь произвести глубокий анализ в контексте соотношения 

наиболее важных мер процессуального принуждения. Ими являются 

заключение под стражу и задержание. По своему содержанию эти меры 

пресечения схожи, поскольку предполагают процедуру изолирования 

субъекта от общества. Его необходимо содержать под стражей. Если 

законодатель сможет более чётко и ясно раскрывать собственную позицию, 
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которая касается вопросов уголовно-процессуального задержания, и также 

произведёт аналогичные действия в отношении института заключения под 

стражу, то качество правоприменительной деятельности возрастёт. Следует 

обеспечивать законность, которая распространяется на факты ограничения 

прав и свобод обвиняемых лиц в том случае, когда в их отношении 

применяется изучаемая мера пресечения в виде заключения под стражу. 
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Аннотация: Российская Федерация, имеющая сложную юридическую 

историю, в последние годы стремилась развивать свою правовую 

инфраструктуру. Центральное место в этом начинании занимает 

устранение пробелов, двусмысленностей и парадоксального характера 

некоторых положений Уголовного кодекса. Кража, широко 

распространенное преступление во всех юрисдикциях, проявляет уникальные 

нюансы в российской уголовной юриспруденции. Цель этой статьи - 

прояснить проблемы, связанные с законодательными положениями и 

вытекающей из них правоприменительной практикой в России, касающейся 

краж. 

Ключевые слова: кража, Кодекс, защита, право, хищение, государство, 

скрытое, умышленное, перемещение, предмет. 

Abstract: The Russian Federation, which has a complex legal history, has 

been striving to develop its legal infrastructure in recent years. Central to this 

undertaking is the elimination of gaps, ambiguities and the paradoxical nature of 

some provisions of the Criminal Code. Theft, a widespread crime in all jurisdictions, 

exhibits unique nuances in Russian criminal jurisprudence. The purpose of this 

article is to clarify the problems related to the legislative provisions and the 

resulting law enforcement practice in Russia concerning thefts.  

Keywords: theft, Code, protection, rights, theft, state, hidden, intentional, 

moving, objects. 

 

По своей сути, кража в российском Уголовном кодексе постулируется 

как тайное незаконное присвоение чужого имущества без намерения вернуть. 

Однако это первичное определение больше вводит в заблуждение, чем 

разъясняет, что приводит к трудностям при толковании. 

Российская система делит кражу на различные подкатегории, каждая из 

которых обладает присущими ей критериями и соответствующими 
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санкциями. Примечательно, что различия между "крупной кражей" и "мелкой 

кражей" могут быть расплывчатыми из-за сложных положений, связанных с 

оценкой стоимости. [3] 

Количественная оценка финансового порога, который отличает 

крупную кражу от ее мелкого аналога, остается повторяющейся проблемой. 

Колебания валютных курсов и различный экономический статус регионов 

вызывают недоумение. 

Термин "скрытое" предполагает тайное действие, но масштабы и 

степень сокрытия, необходимые для квалификации кражи, остаются 

предметом споров среди ученых-юристов. 

Ключевым компонентом кражи является отсутствие намерения вернуть 

незаконно присвоенный предмет. Однако отличить подлинные намерения от 

притворного невежества или временного заблуждения остается непростой 

задачей. 

Существует очевидная дихотомия между письменной буквой закона и 

его прагматическим применением правоохранительными органами. 

Существует множество случаев, когда за тривиальные нарушения 

принимаются несоразмерные карательные меры, в то время как более 

серьезные случаи иногда ускользают от внимания. 

Установление неопровержимых доказательств, особенно касающихся 

умысла преступника, требует скрупулезного подхода. Однако частое 

использование косвенных улик и свидетельских показаний приводит к 

потенциальным предубеждениям. [2] 

Ответственность за толкование и применение положений кодекса часто 

лежит на сотрудниках правоохранительных органов. Однако пробелы в 

обучении и экспертных знаниях могут привести к непоследовательному 

правоприменению, что еще больше запутает ситуацию. 

Поскольку Российская Федерация стремится усовершенствовать свою 

правовую систему, определенные реформы могут смягчить существующие 

проблемы. 

Всестороннее разъяснение таких терминов, как "скрытый" и "умысел", 

может уменьшить двусмысленность. 

Введение стандартизированного показателя для оценки стоимости 

имущества может облегчить дилемму, связанную с различием между крупной 

и мелкой кражей. 

Инвестирование в строгие учебные программы может гармонизировать 

понимание и применение кодекса. 

Чтобы разобраться в сложностях кражи в соответствии с Уголовным 

кодексом России, требуется сложный баланс между ясностью 
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законодательства и разумным правоприменением. Решение выделенных 

вопросов, как теоретических, так и прагматических, имеет первостепенное 

значение для создания более надежной и последовательной системы 

уголовного правосудия в России. [4] 

Существующая двусмысленность положений о краже в сочетании с 

непоследовательным правоприменением непреднамеренно создает атмосферу 

экономической нерешительности. Колебания этой неопределенности 

отпугивают как внутренних, так и международных инвесторов, что приводит 

к потенциальной стагнации в определенных секторах. 

Общественное доверие к системе уголовного правосудия неразрывно 

связано с ее ясностью и последовательным применением. Нынешние 

затруднения, связанные с воровством, породили скептицизм, потенциально 

подрывающий веру населения в судебную систему. 

Привлечение экономических аналитиков, социологов и правоведов в 

тандеме может обеспечить многогранный взгляд на последствия кражи, 

направляя законодательные усовершенствования. 

Содействие диалогу и общественным консультациям может 

использовать коллективную мудрость населения, обеспечивая соответствие 

пересмотренных положений общественным ценностям. 

Объединение и категоризация судебных решений может служить 

пробным камнем для будущих постановлений, обеспечивая единообразие в 

толкованиях. 

В целом, запутанные схемы хищений, предусмотренные российским 

Уголовным кодексом, - это не просто академические размышления; они имеют 

глубокие последствия для социально-экономической структуры страны. По 

мере того как Россия продвигается вперед в своей правовой одиссее, 

гармонизация законодательной точности с прагматичным правоприменением 

становится точкой опоры ее судебной эволюции. [5] 

Чтобы разобраться в тонкостях положений о краже, необходимо 

углубиться в теоретические основы, которые формируют российскую 

философию права. Исторически сложившийся под влиянием сочетания 

восточно-православной этики, социалистических принципов и 

континентальных правовых традиций, российский правовой ландшафт 

проходит тонкую грань между общественным порядком и правами личности. 

За пределами теоретических дебатов и политических дискуссий лежат 

реальные истории людей, попавших в ловушку сложностей положений о 

краже. Возьмем, к примеру, анекдотическую историю об Иване К., фермере, 

который непреднамеренно оказался втянутым в обвинение в краже из-за 

простого недоразумения по поводу границ собственности. 
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Человеческие издержки: Юридические неясности неизменно приводят к 

длительным судебным разбирательствам, напряженным семейным связям и 

даже тюремному заключению. Неизмеримые человеческие издержки — как 

психологические, так и финансовые — связанные с такими юридическими 

затруднениями, часто остаются незамеченными. 

Учитывая запутанный лабиринт положений о хищениях, юристы часто 

оказываются в роли как экспертов по правовым вопросам, так и 

социологических интерпретаторов. Их ключевая роль в приведении 

законодательных намерений в соответствие со сценариями реального мира 

подчеркивает проблемы и ответственность этой профессии. 

Юридическим школам и университетам, признающим запутанный 

характер положений о хищениях, возможно, потребуется скорректировать 

свои учебные программы, сделав больший упор на тематические 

исследования, сравнительный анализ и имитационные судебные процессы. 

Специализированные аналитические центры могут играть 

каталитическую роль в устранении сложностей, предлагая официальные 

документы и предложения по политике, которые могут послужить основой 

для пересмотра законодательства. [1] 

Использование передовых алгоритмов и машинного обучения может 

помочь в категоризации, анализе и прогнозировании юридических 

последствий на основе исторических данных, потенциально предлагая 

дорожную карту для оптимизации положений о хищениях. 

Многогранная проблема хищений в соответствии с Уголовным 

кодексом России символизирует более широкие проблемы, связанные с 

сочетанием исторических правовых традиций с потребностями современного 

общества. Поскольку Россия стоит на пороге потенциальных правовых 

метаморфоз, предстоящий путь сулит как проблемы, так и возможности. На 

светилах юриспруденции, политиках и гражданах в целом лежит 

ответственность за совместную разработку курса, который поддерживает 

справедливость и в то же время соответствует уникальному культурному и 

историческому наследию страны. 
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УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ («ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ») 

 

Аннотация: В статье рассматривается общее понятие упрощенного 

порядка государственной регистрации прав граждан на отдельные 

земельные участки («дачная амнистия»). В работе отражено правовое 

регулирование, а также положительные и отрицательные стороны «дачной 

амнистии». Указан перечень необходимых документов, которые необходимо 

предоставить для упрощенного порядка регистрации объектов недвижимого 

имущества. Актуальность данного вопроса обуславливается продлением 

срока дачной амнистии до 01 марта 2031 года. 

Ключевые слова: упрощенный порядок оформления недвижимого 

имущества; дачная амнистия; право собственности на земельный участок; 

земельный участок; государственная регистрация прав собственности. 

Annotation: The article discusses the general concept of a simplified 

procedure for the state registration of citizens' rights to individual land plots 

("dacha amnesty"). The work reflects the legal regulation, as well as the positive 

and negative sides of the "dacha amnesty". The list of necessary documents that must 

be provided for a simplified procedure for registering real estate objects is 

indicated. The urgency of this issue is due to the extension of the dacha amnesty until 

March 01, 2031. 

Keywords: simplified procedure for registration of immovable property; 

dacha amnesty; ownership of a land plot; land plot; state registration of property 

rights. 

 

Целью настоящей статьи является исследование правового 

регулирования упрощенного порядка государственной регистрации прав 

граждан на отдельные земельные участки («дачная амнистия»).  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

 Дать понятие и значение дачной амнистии; 
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 Определить порядок проведения государственной регистрации на 

объект недвижимого имущества. 

 «Дачная амнистия» — это возможность владельца земли 

зарегистрировать имущество в упрощенном порядке в Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии на отдельные объекты 

недвижимости, в частности: 

 на земельные участки, предоставленные для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства; 

 на объекты недвижимого имущества, если для строительства, 

реконструкции таких объектов недвижимого имущества в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не требуется выдачи разрешения 

на строительство; 

 на объект индивидуального жилищного строительства, 

создаваемый или созданный на земельном участке, предназначенном для 

индивидуального жилищного строительства, либо создаваемый или 

созданный на земельном участке, расположенном в черте поселения и 

предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства (на 

приусадебном земельном участке) в случае государственной регистрации 

права собственности гражданина на такой объект недвижимости. 

Упрощенный порядок государственной регистрации прав граждан на 

отдельные земельные участки регулируется: 

 Федеральным законом от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные 

объекты недвижимого имущества». 

При этом срок применения упрощенных правил оформления прав 

граждан ограничивался только в отношении государственной регистрации 

прав на объект индивидуального жилищного строительства, создаваемый или 

созданный на земельном участке, предназначенном для индивидуального 

жилищного строительства, либо создаваемый или созданный на земельном 

участке, расположенном в черте поселения и предназначенном для ведения 

личного подсобного хозяйства (на приусадебном земельном участке)284. 

 Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости», в соответствии с которым в 

настоящее время осуществляется государственный кадастровый учет и 

                                                           
284 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в 

упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества: Федеральный закон от 30 июня 

2006 г. № 93-ФЗ (в редакции 30.04.2021 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) // [Электронный ресурс]. Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 27 сентября 2023 г.). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381490/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_442443/
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государственная регистрация прав на объекты недвижимости, содержит 

аналогичные правила оформления прав на объекты в упрощенном порядке.285 

А также в соответствии с пунктом 1 части 17 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации получение разрешения на 

строительство не требуется при строительстве, реконструкции гаража на 

земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или 

строительства, реконструкции на садовом земельном участке жилого дома, 

садового дома, хозяйственных построек, определенных в соответствии 

с законодательством в сфере садоводства и огородничества286. 

Таким образом, расположенное на садовом земельном участке жилое 

строение является зданием, для строительства которого не требуется 

получение разрешения, следовательно, оформление прав на такое здание в 

упрощенном порядке сроком не ограничено. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 478-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» упрощенный порядок предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых расположены жилые дома, возведенные до 14 мая 1998 года в 

границах населенного пункта, и права собственности на которые у граждан 

отсутствуют, применяется до 1 марта 2031 года. 

Помимо этого до 1 марта 2031 года продлевается срок действия 

упрощенного порядка оформления гражданами своих прав на жилые или 

садовые дома, созданные на земельном участке, предназначенном для ведения 

садоводства, индивидуального жилищного строительства или для ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, на основании 

только технического плана и правоустанавливающего документа на 

земельный участок.287 

Определен перечень документов, необходимых для предоставления 

гражданам в собственность бесплатно земельных участков, расположенных 

под такими жилыми домами, порядок государственной регистрации права 

собственности на указанные земельные участки. 

                                                           
285 О государственной регистрации недвижимости: Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ (в редакции от 

04.08.2023 с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2023) // [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 27 сентября 2023 г.). 
286 Градостроительный кодекс Российской Федерации (в редакции от 04.08.2023 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023) 

// [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата 

обращения: 27 сентября 2023 г.). 
287 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2021 

№ 478-ФЗ (в редакции от 28.06.2022) // [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 27 сентября 2023 г.). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_437094/570afc6feff03328459242886307d6aebe1ccb6b/#dst2557
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444763/afb451c91cc7f7d766ace98411ad997d50d772e5/#dst100304
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405468/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405468/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405468/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_442443/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405468/
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Зарегистрировать в упрощенном порядке можно жилые и садовые дома, 

а также любую капитальную постройку на участке. Оформление прав 

осуществляется при наличии технического плана, подготовленного 

кадастровым инженером и декларации об объекте недвижимости, 

составленной правообладателем. 

Для начала работ застройщик обязан направить в соответствующий 

государственный орган уведомление о планируемом строительства вместе со 

следующими документами: 

 правоустанавливающие документы на земельный участок (если 

права на него не зарегистрированы в ЕГРН); 

 документы, подтверждающего полномочия представителя (если 

уведомление направляется представителем); 

 описания (в текстовой форме и графическое) внешнего облика 

объекта недвижимости в случае, если он расположен в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения, за 

исключением случая использования типового архитектурного решения (об 

использовании типового решения должно быть указано в уведомлении). 

Уполномоченный орган власти рассматривает заявление застройщика в 

течение семи рабочих дней, и после направляет уведомление о допустимости 

размещении строящегося объекта либо о его несоответствии. Полученное 

уведомление о соответствии либо не направление уполномоченным органом в 

предусмотренные сроки уведомления о несоответствии, считается 

согласованием строительства и дает застройщику право осуществлять 

строительство в соответствии с указанными параметрами в течение десяти лет. 

Указанное право сохраняется при переходе прав на земельный участок и 

объект недвижимости. 

Кадастровый учет и регистрация права собственности на построенный 

жилой или садовый дом осуществляются по заявлению уполномоченного 

органа в случае направления уведомления гражданином об окончании 

строительства с прилагаемым техническим планом построенного объекта. 

При этом до 1 марта 2026 кадастровый учет и регистрация права 

возможны только на основании технического плана и правоустанавливающего 

документа на земельный участок (если в ЕГРП право не зарегистрировано), 

уведомлений о начале или окончании строительства не требуется. 

Объект недвижимости должен соответствовать установленным 

параметрам объекта ИЖС (отдельно стоящее здание с количеством надземных 

этажей не более трёх, высотой не более 20 метров, состоять из комнат и 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
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проживанием в соответствующем здании, не предназначенное для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости), виду разрешенного использования 

земельного участка, на котором он создан, градостроительному регламенту и 

прочие.  

Регистрация права собственности на жилой или садовый дом, созданные 

на садовом земельном участке, либо участке, предназначенном для ИЖС или 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

кадастровый учет которых осуществлен до 04.08.2018, производится на 

основании правоустанавливающего документа на соответствующий 

земельный участок. Также для указанных объектов недвижимости не 

требуются уведомления о начале и об окончании строительства. 

Для оформления прав на объект капитального строительства в рамках 

«дачной амнистии» необходимо представить в орган регистрации прав 

следующие документы: 

 заявление о государственном кадастровом учете и (или) 

государственной регистрации прав. Правоустанавливающий документ на 

земельный участок. К ним относятся договоры дарения, купли-продажи, мены, 

свидетельства о праве наследство, решения судов о признании права 

собственности на земельный участок, акты органов государственной власти 

или местного самоуправления (постановления о предоставлении участка). 

 технический план. Он составляется кадастровым инженером. 

Сведения в техническом плане указываются на основании декларации об 

объекте недвижимости, составленной и заверенной собственником земельного 

участка, на котором расположен соответствующий объект недвижимости. 

В случае, если право на земельный участок зарегистрировано в ЕГРН, 

документ представлять не требуется. 

Сроки и дата осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав: 

1) семь рабочих дней с даты приема органом регистрации прав заявления 

на осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему 

документов; 

2) девять рабочих дней с даты приема в многофункциональном центре 

по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее  

многофункциональный центр) заявления на осуществление государственной 

регистрации прав и прилагаемых к нему документов; 

3) пять рабочих дней с даты приема органом регистрации прав заявления 

на осуществление государственного кадастрового учета и прилагаемых к нему 

документов, а в случае осуществления государственного кадастрового учета и 

внесения сведений на основании подготовленной в результате выполнения 

https://rosreestr.gov.ru/activity/okazanie-gosudarstvennykh-uslug/kadastrovyy-uchet-i-ili-registratsiya-prav-/formaty-dokumentov/
https://rosreestr.gov.ru/activity/okazanie-gosudarstvennykh-uslug/kadastrovyy-uchet-i-ili-registratsiya-prav-/formaty-dokumentov/?
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комплексных кадастровых работ карты-плана территории  пятнадцать 

рабочих дней; 

4) семь рабочих дней с даты приема многофункциональным центром 

заявления на осуществление государственного кадастрового учета и 

прилагаемых к нему документов; 

5) десять рабочих дней с даты приема органом регистрации прав 

заявления на осуществление государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов; 

6) двенадцать рабочих дней с даты приема многофункциональным 

центром заявления на осуществление государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов; 

7) пять рабочих дней с даты поступления в орган регистрации прав 

вступившего в законную силу судебного акта, установившего обязанность 

осуществить государственный кадастровый учет и (или) государственную 

регистрацию прав; 

8) три рабочих дня с даты поступления в орган регистрации прав 

судебного акта или акта уполномоченного органа о наложении ареста на 

недвижимое имущество, или о запрете совершать определенные действия с 

недвижимым имуществом, или об избрании в качестве меры пресечения 

залога в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации либо судебного акта или акта уполномоченного органа 

о снятии ареста или запрета, о возврате залога залогодателю или об обращении 

залога в доход государства; 

8.1) три рабочих дня с даты поступления в орган регистрации прав 

уведомления федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового уничтожения, о 

включении организаций и физических лиц в перечень организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 

к экстремистской деятельности или терроризму, либо об исключении 

организаций и физических лиц из указанного перечня288; 

8.1-1) три рабочих дня с даты поступления в орган регистрации прав 

уведомления федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 

                                                           
288 О государственной регистрации недвижимости: Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ (в редакции от 

04.08.2023 с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2023) // [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 27 сентября 2023 г.). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_453480/5654e9b2d28b27133fc43779b755fcb8d8aad844/#dst302
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_442443/
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финансированию распространения оружия массового уничтожения, о 

включении организаций и физических лиц в составляемые в рамках 

реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом 

Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета 

Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с 

террористическими организациями и террористами или с распространением 

оружия массового уничтожения; 

8.2) три рабочих дня с даты поступления в орган регистрации прав 

решения межведомственного координационного органа, осуществляющего 

функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании 

(блокировании) денежных средств или иного имущества организации или 

физического лица либо об отмене такого решения; 

8.3) три рабочих дня с даты поступления в орган регистрации прав 

судебного акта о приостановлении операций с имуществом, принятого на 

основании части четвертой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 

года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма", либо об 

отмене такого судебного акта; 

8.4) три рабочих дня с даты приема органом регистрации прав заявления 

на осуществление государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав в отношении земельного участка, 

предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства, строительства гаража для собственных нужд 

или индивидуального жилищного строительства, и (или) в отношении зданий, 

сооружений или объектов незавершенного строительства, расположенных на 

таком земельном участке; 

9) три рабочих дня с даты приема или поступления в орган регистрации 

прав заявления на осуществление государственной регистрации прав и 

прилагаемых к нему документов на основании нотариально удостоверенной 

сделки, свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве 

собственности на долю в общем имуществе супругов, а в случае поступления 

таких заявления и документов в электронной форме  в течение одного 

рабочего дня, следующего за днем поступления соответствующих 

документов; 

10) пять рабочих дней с даты приема многофункциональным центром 

заявления на осуществление государственной регистрации прав и 

прилагаемых к нему документов на основании нотариально удостоверенной 

сделки, свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве 

собственности на долю в общем имуществе супругов; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121087/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_451784/74aad1d6bed5fe988a07587ce4a90b8440f07c73/#dst324
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11) пять рабочих дней с даты приема или поступления в орган 

регистрации прав заявления на осуществление государственной регистрации 

ипотеки жилого помещения и прилагаемых к нему документов; 

11.1) пять рабочих дней с даты приема многофункциональным центром 

заявления на осуществление государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав в отношении земельного участка, 

предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства, строительства гаража для собственных нужд 

или индивидуального жилищного строительства, и (или) в отношении зданий, 

сооружений или объектов незавершенного строительства, расположенных на 

таком земельном участке; 

12) семь рабочих дней с даты приема многофункциональным центром 

заявления на осуществление государственной регистрации ипотеки жилого 

помещения и прилагаемых к нему документов; 

13) пять рабочих дней со дня поступления в орган регистрации прав 

заявления о государственной регистрации последующих договоров участия в 

долевом строительстве многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости после государственной регистрации договора участия в 

долевом строительстве, заключенного застройщиком с первым участником 

долевого строительства этого многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости, а в случае поступления заявления и документов, указанных в 

настоящем пункте, в электронной форме  в течение трех рабочих дней, 

следующих за днем поступления соответствующих документов; 

14) семь рабочих дней с даты приема многофункциональным центром 

заявления о государственной регистрации последующих договоров участия в 

долевом строительстве многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости после государственной регистрации договора участия в 

долевом строительстве, заключенного застройщиком с первым участником 

долевого строительства этого многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости289. 

Датой государственной регистрации прав является дата внесения в 

Единый государственный реестр недвижимости записи о соответствующем 

праве, об ограничении права или обременении объекта недвижимости. 

Порядок подачи документов для кадастрового учета и регистрации прав: 

 в бумажном виде при личном визите в МФЦ, либо через 

представителя по нотариальной доверенности; 

                                                           
289 О государственной регистрации недвижимости: Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ (в редакции от 

04.08.2023 с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2023) // [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из 

справ-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 27 сентября 2023 г.). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_442443/
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 в электронном виде (при наличии сертификата усиленной 

квалифицированной электронной подписи) через личный кабинет на 

официальном сайте Росреестра; 

 через нотариуса, если он засвидетельствовал подлинность 

подписи на заявлении о государственной регистрации права. 

 В соответствии с  п. 24 ст. 333.33 Налогового кодекса размер 

государственной пошлины за государственную регистрацию объектов дачной 

амнистии составляет 350 рублей. Правообладатель помимо этого несет 

расходы на услуги кадастрового инженера (подготовка технического плана на 

объект недвижимости, а также на межевой план в случае, если параллельно 

проводится межевание земельного участка), эти услуги рассчитываются 

отдельно290. 

При этом необходимо уточнить, что указанный размер пошлины 

применяется только при первичной регистрации прав на объект недвижимости 

(то есть, не распространяется на случаи регистрации права, например, по 

наследству, на основании какого-либо договора и т.п., когда размер пошлины 

за регистрацию права будет составлять 2000 рублей). 

Технические трудности могут возникать с оформлением уведомлений о 

планируемом строительстве или реконструкции. Во избежание этого 

необходимо руководствоваться приказом Минстроя России от 19.09.2018 

№ 591/пр. 

В случае, когда в установленный срок уполномоченный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления не направил 

заявление о постановке на кадастровый учет и регистрации права 

собственности на недвижимость, правообладатель вправе направить его в 

орган регистрации прав самостоятельно. При этом уведомление, технический 

план, соглашение об определении долей в праве общей долевой собственности 

запрашиваются органом регистрации прав по правилам, предусмотренным ч. 

2 ст. 33 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»: 

 органы регистрации прав в течение трех рабочих дней со дня 

получения заявления самостоятельно запрашивает документы (содержащиеся 

в них сведения) в органах государственной власти и местного 

самоуправления; 

 органы государственной власти и местного самоуправления в срок 

не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса органа регистрации 

                                                           
290 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (в редакции от 04.08.2023) // 

[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ-правовой системы «Консультант Плюс» (дата 

обращения: 27 сентября 2023 г.). 

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/reg_rights#/
https://minstroyrf.gov.ru/docs/17368/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327521/
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прав направляют документы (содержащиеся в них сведения) в соответствии со 

статьей 32 вышеупомянутого закона. 

На первый взгляд правообладатель не участвует в этих взаимодействиях, 

однако на практике возникает множество проблем, поскольку он уведомляется 

о соответствии окончания строительства объекта недвижимости, но при этом 

может не быть в курсе, что ему следует оплатить государственную пошлину, 

на какие реквизиты это сделать, какую сумму и т. д. (в уведомлениях не 

содержится данная информация). 

Еще одна проблема, с которой может столкнуться правообладатель, 

возникает, если застройщик не успел в течение 10 лет направить уведомление 

об окончании строительства. Зачастую органы власти между собой так долго 

взаимодействуют, что сроки постановки на учет и регистрации права 

заканчиваются, при этом страдает правообладатель недвижимости. 

Не смотря на выше изложенное, к преимуществах дачной амнистии 

можно отнести: 

 возможность использования зарегистрированных объектов 

имущества (садовые дома, постройки и пр.) в гражданском обороте 

(заключение различного рода сделок, дарение, купля-продажа, завещания); 

 распоряжение объектами как средствами обеспечения 

обязательств, например, залог имущества. 

К минусам дачной амнистии можно отнести: 

 в случае гибели постройки необходимо корректировать 

кадастровые записи и вносить сведения в ЕГРН, а это дополнительные 

издержки; 

 возникновение налоговых обязательств по зарегистрированному 

имуществу. 

Вывод: продление сроков дачной амнистии до 01 марта 2031 года, 

несомненно имеет положительные стороны для тех, кто хотел оформить свое 

право на жилой дом, земельный участок в дачном товариществе, но не успел 

это сделать ранее. Сокращение количества документов позволяет 

минимизировать хождение по инстанциям и избежать финансовых затрат на 

получение дополнительных бумаг. 

Таким образом, принятый закон о дачной амнистии — это огромный шаг 

законодателя навстречу к простому гражданину Российской Федерации. 
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ФЕДЕРАЛИЗМ В РОССИИ И СОВРЕМЕННЫЕ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация: в статье рассматривается федерализм в России и 

раскрываются современные межнациональные проблемы. В системе 

национальных отношений ключевыми, решающими, являются политические 

аспекты. Непосредственно к сфере политики относятся такие вопросы 

национальных отношений, как национальное самоопределение, сочетание 

национальных и интернациональных интересов, равноправие наций, создание 

условий для свободного развития национальных языков и национальных 

культур, представительство национальных кадров в структуре власти и 

некоторые другие вопросы. 

Ключевые слова: федерализм, национальный вопрос, политический 

аспект, национальные отношения. 

Abstract: the article examines federalism in Russia and reveals modern 

interethnic problems. In the system of national relations, the key, decisive, are the 

political aspects. Such issues of national relations as national self-determination, 

the combination of national and international interests, equality of nations, the 

creation of conditions for the free development of national languages and national 

cultures, the representation of national cadres in the power structure and some other 

issues are directly related to the sphere of politics. 

Keywords: federalism, national question, political aspect, national relations. 

 

Все мы знаем, что Россия - самая большая страна по площади. Управлять 

такой страной крайне сложно, для этого с принятием Конституции 12 декабря 

1993 года Российская Федерация была определена как "демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления". 
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Федерализм России во многом уникален. Он не похож на федерализм других 

стран, таких как Германии или США, поэтому имеет ряд своих преимуществ 

и недостатков. 

Что же такое вообще федерализм? Федерализм - (от лат. foederatio - 

союз, объединение) - система правления, в которой власть осуществляется 

одновременно общенациональным правительством и автономными органами 

правления. Центральным пунктом определения является двухуровневая 

структура правления. Федерация является одной из двух форм 

территориально-политического устройства государства. 

Федеративное государство мы можем определить так же как сложное 

государство, состоящее из частей, называемыми субъектами федерации 

(республики, штаты, провинции, кантоны, земли и т.д.). В РФ по Конституции 

РФ насчитывается 89 субъектов РФ. Выделяются республики, края, области, 

два города федерального значения – Москва, Севастополь и Санкт-Петербург, 

автономные округа и Еврейская автономная область. Данные субъекты РФ не 

могут быть рассмотрены в качестве самостоятельных государств, так как они 

не обладают суверенитетом и полной международной правосубъектностью. 

Что касается федеративного устройства РФ, то все ее особенности закреплены 

в Главе 3 Конституции РФ - "Федеративное устройство". Там мы можем 

увидеть, что находится в ведении РФ, что находится в ведении РФ и субъектов 

РФ, их полномочия и тд. 

 Так, например, в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации находятся: а) обеспечение соответствия 

конституций и законов республик, уставов, законов и иных нормативных 

правовых актов краев, областей, городов федерального значения, автономной 

области, автономных округов Конституции Российской Федерации и 

федеральным законам б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита 

прав национальных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, 

общественной безопасности; режим пограничных зон; и тд. 

Так, исторически Россия состояла из различных губерний, областей, 

поэтому и в РФ в данный момент мы имеем федерализм как форму 

государственного устройства. С экономической и географической точки 

зрения, для РФ федерализм является наиболее выгодной формой 

государственного устройства, так как по площади РФ очень обширна, было бы 

нерационально не наделять субъекты РФ какими-либо полномочиями, так как 

было бы все равно невозможно проследить, что делается "за пределами 

столицы". 

В России существует также и ряд проблем, связанных непосредственно 

с федеративным устройством РФ:  
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- Политическое неравноправие субъектов РФ;  

- Экономическое неравноправие субъектов РФ;  

- Обострение межнациональных отношений в России;  

- Проблема суверенитета республик, входящих в состав РФ.  

Остановимся поподробнее на третьей проблеме, проблеме обострения 

межнациональных отношений в РФ. Казалось бы, как эта проблема связана с 

особенностями современного российского федерализма? Однако даже здесь 

мы можем провести прямую связь. Территориальные споры в РФ нередко 

являются причинами терактов, различных противоправных деяний и так 

далее. Неправильное разделение границ, урезание у одного субъекта 

территории, увеличение у другого существенно влияют на межнациональные 

настроения в нашей многонациональной стране. Также в ряде республик 

закрепляются законы, которые открыто выражают поддержку и опору своей 

национальности. Это оказывает негативное влияние на людей. Даже тот факт, 

что в Республике Татарстан многие люди откажутся вам объяснить что-то на 

русском языке и продолжат общаться на их родном татарском, объясняет, что 

данная проблема существенна. 

Межэтническая напряженность зависит от многих факторов, ниже 

приведены основные из них: 

- Зависимость от истории развития межнациональных отношений, 

исторической памяти о характере взаимоотношений народов на разных этапах 

ее развития; 

- Зависимость от уровня экономического развития сторон, занимаемого 

представителями разных народов положения в системе производства и 

собственности; 

- В зависимости от структуры культурного развития нации - 

преобладание сельского или городского населения, уровня образования и 

профессиональной квалификации. 

Также необходимо принимать во внимание и возможность негативного 

отношения к представителям народов, ассоциирующихся в глазах тех или 

наций с административно-командным аппаратом. 

Так одной из основных проблем в нашем российском обществе является 

положение народов, которые подверглись депортации и массовым 

репрессиям, особенно тех, которые не были возвращены на места своего 

первоначального проживания. 

Учитывая особенности нашей страны, а в особенности усугубление 

социально-экономических проблем и относительного снижения уровня жизни 

население многих регионов нашего государства начинает испытывать и 
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проявлять в разных формах чувство национальной вражды по отношениям к 

тем национальностям, которые живут лучше нас. 

Для нормального развития национальных отношений и поддержания 

дружелюбных отношений между нациями необходимо в определенной 

степени отказаться от ряда традиционных представлений и норм, а это как раз 

и является необходимым условием эффективной совместной деятельности 

представителей различных культур. Изменение и трансформация внешнего 

поведения, приспособление к его нормам и требованиям другой нации не 

должны означать полного отказа от традиционных ценностей, представлений, 

это лишь способствует эффективности совместного проживания и 

сотрудничества. 

Каждый представитель нации должен понимать, что основой для 

определенного дискомфорта во взаимоотношениях между представителями 

разных наций появляется только тогда, когда они не понимают или 

сознательно не хотят учитывать национальную специфику поведения, 

восприятия человека человеком, национальное своеобразие отношения людей 

к деятельности, то есть их своеобразную национальную психологию. 

Необходимо, чтобы у каждого субъекта межнациональных отношений 

вошло в привычку и стало правилом поведение, состоящее в уважении к тем 

чертам психологии народов, которые проявляются между представителями 

различных этнических общностей. Такое поведение представляет проявление 

не только уважения к той или иной нации, но и служит показателем культуры 

человека. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для развития национальных 

отношений, а именно доброжелательных национальных отношений 

необходимо проявление терпимости и взаимопонимания между нациями. 

В многонациональном государстве составной частью политических 

отношений являются межнациональные отношения. Государство налаживает, 

регулирует отношения между нациями и народностями. Совокупность 

принципов, норм, правил, посредством которых осуществляется управление 

национальными отношениями, составляет национальную политику. В каждой 

многонациональной стране национальная политика имеет свои особенности. 

Вместе с тем, существуют проверенные историческим опытом пути и методы 

решения национального вопроса, оптимизации национальных отношений. 

В системе национальных отношений ключевыми, решающими, 

являются политические аспекты. Непосредственно к сфере политики 

относятся такие вопросы национальных отношений, как национальное 

самоопределение, сочетание национальных и интернациональных интересов, 

равноправие наций, создание условий для свободного развития национальных 



969 

языков и национальных культур, представительство национальных кадров в 

структуре власти и некоторые другие вопросы. Вместе с тем, на формирование 

национальной идеи, политических установок, политического поведения, 

политической культуры заметное воздействие оказывают исторически 

складывающиеся традиции, социальные чувства, настроения, географические 

и культурно-бытовые условия обитания наций, народностей. По существу все 

вопросы межнациональных отношений приобретают политическое значение и 

могут быть решены на политическом уровне. Важнейшим выражением 

сущности национальных отношений является национальный вопрос. 
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РАБОТНИКОВ, ПРОБЛЕМА ИХ СООТНОШЕНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье автор анализирует современные 

аспекты трудовых прав работников, а также оценивает сложные вызовы, 

стоящие перед современным трудовым законодательством в Российской 

Федерации. Статья рассматривает основные права работников, включая 

право на трудовой договор, безопасные условия труда, своевременную 

выплату заработной платы, отдых, обучение и участие в управлении 

организацией. Также автор анализируют значимость принципов трудового 

права, таких как свобода трудового договора, социальная защита и гендерное 

равенство, ставится вопрос о том, как изучение принципов трудового права 

способствует более эффективной работе с трудовым законодательством и 

решению трудовых споров. 
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Ключевые слова: Трудовое законодательство, Защита трудовых прав 

работников, Проблема соотношения защиты трудовых прав. 

Abstract: in this article, the author analyzes modern aspects of workers’ labor 

rights, and also assesses the complex challenges facing modern labor legislation in 

the Russian Federation. The article examines the basic rights of workers, including 

the right to an employment contract, safe working conditions, timely payment of 

wages, rest, training and participation in the management of the organization. The 

author also analyzes the importance of the principles of labor law, such as freedom 

of employment contract, social protection and gender equality, and raises the 

question of how the study of the principles of labor law contributes to more effective 

work with labor legislation and the resolution of labor disputes. 

Key words: Labor legislation, Protection of labor rights of workers, The 

problem of the relationship between the protection of labor rights. 

 

В рамках исследования понятия и природы защиты трудовых прав 

работников, следует обратить внимание на разграничение между формами и 

способами такой защиты, несмотря на отсутствие соответствующих 

определений в законодательстве, в частности в Трудовом кодексе Российской 

Федерации. 

Анализ представлений различных ученых в этой области позволяет 

выделить основные подходы к пониманию форм защиты трудовых прав. 

В.Р. Халиков выделяет формы защиты субъективных прав как 

разнообразные виды социальной деятельности, проводя границу между ними 

на основе различий в субъектном составе, порядке деятельности и характере 

взаимоотношений между субъектами. Этот подход уделяет внимание 

социальному характеру данных видов защиты291. 

А.В. Завгородний определяет формы защиты трудовых прав как 

разновидность правореализующей деятельности, официально установленной 

законодательством. Он выделяет данную деятельность как применение 

законными средствами правовых мер для защиты нарушенных или 

оспариваемых трудовых прав работников292. 

Формы защиты трудовых прав работников представляют собой способы 

осуществления правореализующей деятельности, ориентированные на защиту 

этих прав. Эти формы могут включать в себя различные мероприятия и 

действия, в том числе судебные, административные, коллективные и 

индивидуальные методы защиты. Ученые предостерегают от путаницы между 

                                                           
291 Халиков В.Р. Защита трудовых прав как новый институт трудового права Российской Федерации // Вестник 

Челябинского государственного университета. 2018. С. 73. 
292 Завгородний А.В., Коробченко В.В., Кузьменко А.В. Трудовое право России. М. : Юрайт, 2018. С. 75. 
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формами и способами защиты, подчеркивая их социальный и законный 

характер, что позволяет более точно определить роль и значение различных 

инструментов в обеспечении защиты трудовых прав работников. 

Для более глубокого изучения форм защиты трудовых прав работников, 

большинство ученых предлагают их классификацию на две основные 

подгруппы: юрисдикционные и не юрисдикционные293. В не юрисдикционные 

формы защиты включаются самозащита и согласительные процедуры, а также 

медиация, как один из инструментов разрешения трудовых споров. 

Юрисдикционные формы включают в себя органы и организации, 

которые действуют как посредники или, в некоторых случаях, властные 

органы, обязывающие стороны соблюдать законодательство. В данную 

подгруппу входят: 

1. Органы, занимающиеся разрешением индивидуальных трудовых 

споров, такие как комиссии по трудовым спорам и суды общей юрисдикции. 

2. Специализированные государственные органы надзора и 

контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда, включая 

Федеральную инспекцию труда и другие государственные надзорные органы. 

3. Органы общей компетенции, которые также защищают трудовые 

права работников, но не рассматривают индивидуальные трудовые споры. К 

ним относятся Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 

прокуратура Российской Федерации, и Конституционный Суд Российской 

Федерации. Регламент и полномочия данных органов фиксируются 

законодательством. 

При обращении работника к юрисдикционной форме защиты трудовых 

прав, важно учитывать следующие аспекты: 

1. Подведомственность - отнесение вопроса к компетенции 

конкретного органа. 

2. Компетенция - круг полномочий выбранного органа для 

разрешения вопросов работника. 

3. Условия обращения - наличие необходимых факторов и 

обстоятельств для подачи жалобы или запроса в соответствующий орган. 

В некоторых случаях работник имеет возможность выбора между 

несколькими органами для защиты своих трудовых прав, что обеспечивает 

гражданину-работнику более широкие права и возможности в выборе 

наиболее подходящего способа защиты. 

После возникновения нарушений или оспаривания трудовых прав 

гражданина-работника, защита этих прав осуществляется путем применения 

                                                           
293 Суперченко Е.Д. Защита трудовых прав работников // Систематизация Российского законодательства в 

современных реалиях. Сборник статей международной науч.-практ. конф. Издательство «Аэтерна» 2018. С. 103. 
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способов защиты, как установлено в законодательстве. Согласно А.А. 

Фаталиной, способами защиты трудовых прав считаются законом 

урегулированные процедуры, предусматривающие применение допустимых 

юридическими нормами мер по восстановлению нарушенных или 

оспариваемых прав работников294. 

Законодательство России предусматривает четыре основных способа 

защиты трудовых прав: 

1. Самозащита. работники могут защищать свои трудовые права 

самостоятельно. Однако, этот способ редко используется из-за его 

ограниченной эффективности и потенциальных негативных последствий, 

таких как конфликты с работодателем или дисциплинарные меры. 

2. Защита через профсоюзы. работники могут обратиться за защитой 

своих прав к профсоюзам, чья деятельность регулируется законодательством. 

Профсоюзы могут выступать как посредники в разрешении споров. 

3. Государственный контроль и надзор, действующие в стране 

органы осуществляют контроль за соблюдением трудового законодательства 

и степенью соответствия условий труда международным нормам, 

Конституции России и национальному законодательству. 

4. Защита через судебные органы. вопросы, связанные с трудовыми 

правами, могут быть рассмотрены в судах. Разрешение трудовых споров 

подпадает под компетенцию судов районной юрисдикции в качестве первой 

инстанции, согласно статьям 23 и 24 Гражданского процессуального Кодекса 

России295. 

Самозащита редко используется как способ защиты трудовых прав из-за 

его ограниченной эффективности и возможных негативных последствий для 

отношений между работником и работодателем296. Этот способ также может 

вызвать нарушение внутреннего трудового распорядка и даже 

дисциплинарное взыскание. Однако, он обладает преимуществом в быстром 

разрешении конфликтов и позволяет работникам активно восстанавливать 

свои права297. 

Еще одним значимым методом защиты трудовых прав является 

использование профессиональных союзов. Деятельность таких органов 

регулируется Федеральным законом от 12 января 1996 года № 10-ФЗ "О 

                                                           
294 Фаталина А.А. Защита трудовых прав работников в России // Вестник науки и образования. 2020. № 4. С. 104. 
295  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Официальный 

интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

15.11.2022). 
296 Гоциева М.И., Дьячкова В.А., Забулова К.Г. Самозащита как способ защиты интересов работника // 

Актуальные проблемы реформирования современного законодательств. Сборник статей международной науч.- практ. 

конф. Издательство Омега Сайнс. 2019. С. 57. 
297  Абрамова О.В. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный). М. : КОНТРАКТ, 

ИНФРА-М, 2018. С. 391. 
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профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"298. Право 

обращения в профсоюзы предоставляется только их членам или в случаях 

коллективных трудовых споров. 

Государственный контроль и надзор является еще одним важным 

методом защиты трудовых прав, и его цель заключается в обеспечении 

соблюдения трудового законодательства и стандартов условий труда, 

установленных на предприятиях, согласно законодательству России и 

международным правилам299. 

Однако следует учитывать, что государственный контроль и надзор 

направлен на защиту прав широкого круга работников, и в случае нарушений 

трудовых прав органы надзора могут применить административные меры по 

отношению к предприятию или его руководителям300. 

Также следует включить в этот список медиацию как метод защиты 

трудовых прав, исходя из формулировки статьи 352 Трудового кодекса 

России. Отличительной чертой медиации в России является ее законное 

признание, и хотя она зародилась как социальный институт, ее деятельность 

регулируется законодательством, что обеспечивает ей правовую основу301. 

Некоторые ученые рассматривают способы защиты трудовых прав как 

конкретные меры, направленные на защиту и восстановление субъективных 

прав. Это определение может ограничивать смысл понятия способов защиты, 

поскольку они представляют собой комплекс организованных действий302. 

Способы защиты трудовых прав могут быть классифицированы 

согласно организационно-правовой форме на следующие категории: 

1. Материально-правовые способы защиты, которые включают 

субъектов материально-правовых отношений, направленных на 

восстановление и защиту нарушенных или оспариваемых трудовых прав. 

2. Процессуальные способы защиты, включающие юрисдикционные 

органы, которые не только предотвращают нарушения трудовых прав, но 

также реализуют материально-правовые меры защиты. 

Существует такая классификация, так как защита трудовых прав может 

осуществляться без обращения в юрисдикционные органы. 

                                                           
298 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 15.11.2022). 
299 Фарафонтова Е.Л. Проблемы реализации права работника на самозащиту в Российском законодательстве // 

Вестник красноярского аграрного университета. 2019. № 9. С. 229. 
300 Скиллер-Котунова Е.В. К вопросу о некоторых способах защиты трудовых прав и свобод // Вестник Омского 

университета. Серия «Право». 2018. № 3 (16). С. 255. 
301 Молчанова Е.В. Сфера пенсионного обеспечения: определение векторов коррекции и развития // Символ 

науки. 2019. № 5-3 (17). С. 156. 
302 Распутина А.В. Современное состояние и проблемы учета в государственных внебюджетных фондах (на 

примере Пенсионного фонда Российской Федерации) // Известия Иркутской государственной экономической академии 

(Байкальский государственный университет экономики и права). 2020. Т. 6. № 2. С. 37. 
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Рассматривая вопрос о соотношении форм и способов защиты трудовых 

прав, следует отметить, что понятия "форма" и "способ" не являются четкими 

различительными категориями, но они могут различаться в зависимости от 

обстоятельств. 

Например, граждане, работающие в определенных категориях работ, 

имеют право на досрочную страховую пенсию. Эта пенсия предоставляется до 

установленного законом возраста при соблюдении определенных условий, 

таких как определенный возраст, страховой стаж и выполнение определенных 

видов работ. Досрочная страховая пенсия регулируется законом "О страховых 

пенсиях" и устанавливается для граждан, работающих в особых условиях, 

таких как медработники, спасатели, шахтеры и другие.  

Также досрочную пенсию могут получать многодетные матери, 

инвалиды и лица, работающие в районах Крайнего Севера. Для безработных 

граждан также предусмотрена досрочная пенсия, но они должны быть 

зарегистрированы как безработные и соответствовать определенным 

условиям. Жители Крайнего Севера имеют особое регулирование досрочной 

пенсии, учитывающее их специфическое положение. Например, мужчины 

могут получить пенсию в возрасте 55 лет, а женщины в 50 лет, если они 

работали в условиях Крайнего Севера в течение определенного времени303. 

Эти различные способы и формы защиты трудовых прав граждан 

демонстрируют, как они могут изменяться в зависимости от конкретных 

обстоятельств и законодательных актов. 

Перед введением персонифицированного учета, страховой стаж лиц, 

работающих в "северных" районах, рассчитывался по льготным нормам: 1 год 

стажа за 1,5 года фактической работы304. Однако после внедрения 

персонифицированного учета, подсчет стажа осуществляется согласно 

календарному методу. Закон "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации" регламентирует процедуры назначения различных 

видов пенсий для различных категорий граждан305. 

Для эффективной реализации этой защиты важно закрепление 

соответствующих способов и форм в нормативных актах, а также их широкое 

применение в практике правоприменения. Таким образом, защита трудовых 

прав граждан-работников представляет собой систематизированные действия, 

проводимые уполномоченными органами или самим работником (через 

                                                           
303 Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» // Официальный 

интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

15.11.2023). 
304 Петрова Е.В. Особенности оплаты труда лиц, работающих в районах крайнего севера и приравненных к ним 

местностях // E-Scio. 2022. №7 (70). С. 116.  
305 Федеральный закон от 15 декабря 2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2023). 
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представителей) с целью защиты или восстановления нарушенных или 

оспариваемых прав работника.  

Исследование форм и способов защиты трудовых прав работников 

является актуальной и важной темой в современной юриспруденции. 

Эффективная защита прав работников содействует соблюдению равноправия 

и справедливости в трудовых отношениях, что важно как с точки зрения 

заинтересованных сторон (работников и работодателей), так и с точки зрения 

общества в целом. 

Формы защиты трудовых прав, включая законодательные акты, 

коллективные договоры, соглашения и другие нормативные инструменты, 

создают основу для регулирования трудовых отношений и установления 

правовых стандартов. Они определяют права и обязанности работников и 

работодателей, а также принципы, на которых строится трудовое 

законодательство. 

Способы защиты трудовых прав, такие как обращение в суд, арбитраж, 

коллективные переговоры и другие инструменты, применяются в случае 

нарушения трудовых прав. Эти способы предоставляют работникам и 

работодателям возможность решать споры и конфликты, возникающие в 

трудовых отношениях. 

Однако проблема соотношения форм и способов защиты требует 

особого внимания. Правильное сочетание этих элементов является ключевым 

фактором в обеспечении эффективной защиты прав работников. Ошибочный 

выбор формы или способа защиты может привести к неэффективным 

результатам и негативным последствиям для обеих сторон. 

Следовательно, обучение и информирование работников, работодателей 

и юристов о существующих формах и способах защиты является 

необходимым условием для обеспечения эффективной защиты трудовых прав. 

Это также подчеркивает важность соблюдения законодательства в области 

труда и соблюдения принципов трудового права, включая международные 

нормы. 
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Сегодня концепция публичного управления претерпевает эволюцию в 

сторону идеи государства как цифровой платформы. Акцент делается на 

новом формате взаимодействия граждан с государством: диалог и 
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партнёрство. Но такой переход нуждается в создании множества условий и 

легитимизации общественным мнением.  

На сегодняшний день на смену компьютеризации, интернетизации и 

сетевизации идет цифровизация, как создание информационно-аналитических 

(информационно-экспертных) платформ, которые помимо интерактивности 

обладают аналитическими и прогностическими функциями [1, с. 71]. 

Благодаря новым цифровым технологиям система публичного управления 

приобретает возможность принимать решения практически в режиме 

реального времени. Интерактивные информационно-телекоммуникационные 

технологии нового поколения создают базу для реформирования электронного 

правительства. Его эволюция во многом определялась возрастающим уровнем 

технических новаций и меняющимися концепциями публичного управления: 

от концепции «нового государственного управления» к концепции 

«менеджмента публичных ценностей».  

В концепции «менеджмента публичных ценностей» акцент делается на 

вовлечение граждан в процесс определения спектра предоставляемых 

государственных/муниципальных услуг, порождения больших данных для 

аналитики, формирования повестки дня, принятия решений по общественно 

значимым проблемам. 

В новой концепции публичное управление базируется на системном 

взаимодействии основных стейкхолдеров между собой в целях организации 

диалога и ресурсного партнёрства по интересующему их общественно 

значимому вопросу. А при оказании услуг граждане – это не только 

потребители, но и участники процесса формирования комплекса 

предоставляемых услуг [2, с. 20]. 

В настоящий момент одной из самых актуальных проблем в экономике, 

политике и государственном управление является поиск механизмов наиболее 

эффективного осуществления публичной власти и взаимодействия с 

гражданами. Концепция «цифрового государства» среди данных механизмов 

в настоящее время занимает ведущую позицию, так как сочетает в себе 

новейшие информационные технологии и государственное управление. Таким 

образом, понятия «цифровое государство» и «электронное правительство» на 

основании вышеизложенного в настоящее время набирают все большую 

популярность. 

В мае 2008 года было произведено принятие концепции «электронного 

правительства». В рамках данной концепции была сформирована новая форма 

деятельности органов власти. Она позволила достигнуть качественно нового 

уровня оперативности и удобства получения гражданами и организациями 

государственных услуг и информации о результатах непосредственной 
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деятельности государственных органов за счет широкого использования 

коммуникационных и информационных технологий [3]. 

«Системный проект электронного правительства Российской 

Федерации» был представлен Министерством коммуникаций и связи в мае 

2016 года. В данном проекте «электронное правительство» рассматривалось 

как особая система государственных органов власти и местного 

самоуправления, которые с целью преобразования внешних и внутренних 

связей, а также с целью оптимизации процессов реализации своих 

непосредственных функций и осуществления полномочий, применяют 

информационно-коммуникативные технологии [4]. Важно, что при 

осуществлении проектов, имеющих долгосрочное выполнение, должна 

учитываться особенность того, что информационные технологии склонны к 

быстрому изменению, то есть, если проект будет реализован на устаревших 

технологиях, то он не сможет отвечать всем современным требованиям. 

Изучение научных исследований по данному направлению даст 

возможность раскрыть основную сущность цифрового государства, а также 

предопределить возможность его дальнейшего развития в рамках 

современной России. К примеру, по мнению Р. Азизова, цифровое государство 

— это особенная совокупность инструментов, направленных на реализацию 

полномочий государства в области оказания услуг населению, бизнесу, 

организациям, а также непосредственное взаимодействие органов власти 

между собой. При этом преследуется цель выстраивания диалога между 

государством и гражданами, а также обеспечения прозрачности принимаемых 

решений и интерактивного участия [5, с. 25].  

В более широком смысле раскрывает понятие цифрового государства Л. 

Приходько, согласно мнению которого, рассматриваемый термин 

характеризует способ организации государственной власти, основанный на 

применении информационно-коммуникационных технологий [6, с. 82]. Таким 

образом, обобщив точки зрения вышеуказанных исследователей, можно 

прийти к выводу о том, что цифровое государство является особым элементом 

взаимодействия между гражданами и органами власти. 

Границы цифровизации, а вместе с ними и перечень критериев оценки, 

в отличие от электронного правительства существенно расширила новая 

концепция цифрового государства. На основании методики Всемирного 

банка, структура цифрового правительства представлена целым рядом 

следующих элементов: межведомственные сервисы для совместного 

использования; единый портал; государственная инфраструктура совместного 

использования; единые данные для совместного использования в 
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государственном секторе; конфиденциальность и кибербезопасность; 

улучшенная аналитика и сенсорные сети.  

В свою очередь при оценке эффективности цифрового правительства 

должен проводиться комплексный анализ данных показателей сразу по трем 

плоскостям: технологическая; экономическая целесообразность и 

политическая (организационная) готовность. Данная методика, должна быть 

основана, как на нецифровых критериях, которые формируют оптимальные 

основы для цифровизации государственного управления, так и на цифровых, 

которые создают технологическую основу для цифровизации сектора 

государственного управления (цифровая безопасность; цифровые порталы и 

платформы; цифровая инфраструктура и прочие). 

Цифровые сетевые платформы создают условия для объединения 

концепций «электронного правительства» и «электронной демократии». Они 

способствуют развитию гражданского участия в повседневных делах 

государства так же, как и повышению качества предоставляемых услуг. 

В рамках концепции платформенного государства цифровизация 

публичного управления ведёт не только к росту качества оказания услуг, но и 

к повышению достоверности и надёжности информации о текущих 

общественно значимых проблемах из-за использования систем обработки 

больших данных, а соответственно, и к объективности принимаемых 

управленческих решений для разрешения проблемных ситуаций. 

Одновременно с этим произойдёт снижение коррупции в системе 

государственной службы и повышение её независимости от человеческих 

факторов. В системе публичного управления в планах просматривается ряд 

принципиальных изменений по таким направлениям, как государственные 

процессы (создание государственной инфраструктуры как единого сервиса 

для доступа к достоверным данным), государственное участие (внедрение 

единой цифровой платформы взаимодействия, на которой государство берет 

на себя роль координатора в обеспечении непрерывной обратной связи), 

государственная служба (передача части функционала программным 

системам, работающим на основе искусственного интеллекта)  

[7, с.9]. 

Информационная система появляется в инфраструктуре электронного 

правительства, которая в свою очередь находится в состоянии обеспечить 

связанность данных, то каждый раз, когда, к примеру, происходит рождение 

ребенка, указанный факт получает соответствующую запись в ЗАГСе. Речь 

идет о том, что в ЗАГС автоматически без участия граждан будут поступать 

данные обо всех родившихся детях, а женщина, присутствуя в роддоме, не 
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будет наблюдать за тем, как происходит оформление документов на ее 

ребенка. 

Информация об оформленной врачом справке поступает в ЗАГС, где 

происходит оформление свидетельства о рождении, после чего все данные 

поступают в ФМС. Таким образом, родители, не принимая участие в процессе 

оформления документов, получат уведомление от ответственных ведомств о 

необходимости получения готовых документов (Свидетельство о рождении и 

СНИЛС). 

Повышение эффективности и прозрачности деятельности управляющей 

системы в начале этого века преимущественно связывали с концепциями 

«электронной демократии» и «электронного правительства». Но именно 

последняя концепция получила развитие в административной реформе РФ, 

поскольку она способствовала повышению качества и эффективности 

оказания государственных и муниципальных услуг, транспарентности органов 

власти. При этом в условиях цифровизации публичного управления концепция 

«Электронное правительство» продолжает активно развиваться. В настоящее 

время её эволюция во многом определяется возрастающим уровнем 

технических новаций и меняющимися социально-политическими условиями. 

Если порталы ориентируются на государство и его функционал, то 

платформы – на взаимодействие государства с гражданами. Поэтому в 

социальном плане акцент делается на новом диалого-партнёрском формате 

взаимодействия граждан с государством, реанимируя тем самым концепцию 

электронной демократии в рамках административной реформы. Но такой 

переход требует понимание и поддержки среди населения и лиц, 

привлекаемых к совершенствованию процесса публичного управления: 

государственных и муниципальных служащих, представителей гражданского 

общества и научного сообщества. 

Таким образом, развитие цифрового государства как особого 

направления является необходимым для совершенствования механизмов 

взаимодействия между государством и обществом. При этом необходимость 

этого связана с разрешением жизненно важных проблем, улучшения качества 

принимаемых государственных решений, упрощения процедур 

предоставления государственных услуг, а также обеспечения участия граждан 

в принятии государственных управленческих решений посредством 

современных информационно-коммуникационных технологий. 
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ДОГОВОРА 

 

Аннотация: Статья рассматривает этапы и структуру переговоров 

о заключении договора между сторонами. Автор подробно описывает 

каждый этап, начиная с подготовки и заканчивая заключением договора. 

Особое внимание уделяется обмену информацией и выработке вариантов 

решения, необходимых для достижения взаимовыгодного соглашения. 

Структура переговоров может варьироваться в зависимости от типа 

договора, но обычно включает в себя представление сторон, обмен 

информацией и принятие решения.  

Ключевые слова: переговоры, соглашение, договор, этап, структура, 

деловой этикет.  

Annotation: The article examines the stages and structure of negotiations on 

the conclusion of a contract between the parties. The author describes in detail each 

stage, starting with the preparation and ending with the conclusion of the contract. 

Particular attention is paid to the exchange of information and the development of 

solutions necessary to achieve a mutually beneficial agreement. The structure of 

negotiations may vary depending on the type of contract, but usually includes 

representation of the parties, exchange of information and decision-making. 

Keywords: negotiations, agreement, contract, stage, structure, business 

etiquette. 

 

С целью получения объективного представления о переговорном 

процессе, особое внимание стоит уделить этапам и структуре переговоров о 

заключении договора.  

В силу действия принципа свободы договора, организация 

переговорного процесса полностью возложена на стороны, зависит от их воли 

и не регламентирована законодательно. Однако, для защиты субъектов от 

неправомерного поведения в ходе переговоров в ст. 434.1 Гражданского 

кодекса находит закрепление презумпция добросовестности сторон 
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переговоров [1]. Она выражена в двух положениях, заключающихся прежде 

всего в том, что стороны должны предоставлять друг другу достоверную 

информацию касающуюся будущего соглашения, а также в запрете 

внезапного и неоправданного прекращения переговоров любой из сторон, в 

условиях, когда противоположная сторона не могла ожидать такого 

прекращения. 

По мнению Т.Н. Прохорко баланс между принципом свободы договора 

и принципом добросовестности на практике весьма условен и «…если сами 

участники переговорных отношений не могут определить, действовал ли тот 

или иной добросовестно или нет, то они могут прибегнуть к оценке этих 

действий с точки зрения добросовестности в судебном порядке…» [2].  

Относительно этапов переговоров о заключении договора на практике 

не сложилось единого подхода к алгоритму переговорного процесса, однако 

самым распространенным вариантов является следующая цепочка: 

1) Подготовительный этап 

2) Переговоры  

3) Заключение соглашения  

Относительно содержания этапов переговорного процесса в научном 

обществе существуют иные точки зрения. Так, по мнению Г.В. Брыжинской и 

М.А. Волковой «… переговоры, как правило, включают три стадии: 1) 

подготовку к переговорам; 2) процесс их ведения; 3) анализ результатов 

переговоров и выполнения достигнутых договоренностей…» [3]. Немного 

иной взгляд на структуру переговорного процесса имеет О.В. Асеев. По его 

мнению, основной этап переговоров проходит три стадии: «…1) уточнение 

интересов, концепций и позиций участников; 2) обсуждение (обоснование 

своих взглядов и предложений); 3) согласование позиций и выработка 

договоренностей…» [4]. Т.В. Анисимова выделяет всего два этапа деловых 

переговоров, в которые входят подготовка переговоров (анализ проблемы, 

планирование организационных комитетов, первые контакты с другой 

стороной) и ведение переговоров (приветствие и введение в проблематику, 

характеристика проблемы, ведение диалога, решение проблемы, завершение) 

[5]. Однако большинство исследователей сходится во мнении, что наиболее 

распространенной является трехэтапная модель.  

На первом этапе все действия сторон направлены на создание 

благоприятных и подходящих условий для проведения целевых 

собеседований. К таким действиям можно отнести телефонные переговоры о 

назначении встречи, даты и места переговоров, электронные письма сторон 

друг другу с приглашением к переговорному процессу. Стоит заметить, что 

сам переговорный процесс начинается именно в момент возникновения 
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контакта сторон друг с другом по поводу проведения переговоров, с 

обязательным волеизъявлением каждой из сторон на предмет установления 

переговорных связей. Такой точки зрения придерживается В.В. Саркисян [6]. 

Регламентация продолжительности, состава сторон и документальной 

фиксации мероприятия характерна для официальных переговоров высокого 

уровня, однако и менее формальные по характеру переговоры зачастую не 

лишены таких условий.  

Второй этап заключается в проведении непосредственно переговорных 

мероприятий. Поскольку организованный процесс переговоров может длиться 

достаточно продолжительное время, на данном этапе имеют место 

официальные совещания, беседы и консультации, в очном или дистанционном 

формате, при обязательном участии представителей каждой из сторон. 

Следует различать формы делового общения. Так, деловая беседа в рамках 

переговоров имеет многоцелевую направленность и может быть использована 

для достижения взаимопонимания, поддержания деловых контактов, 

выяснения намерений сторон, определений условий дальнейшего 

взаимодействия, и, конечно, заключения будущих соглашений. Состав сторон 

на собеседовании может быть различным, как по численности, так и по 

положению. Совещание имеет место при взаимодействии руководящего 

состава и предназначено для поиска решений текущих задач, составления 

плана совместной деятельности. Посредством взаимных консультаций 

стороны обмениваются информацией, получают необходимые разъяснения по 

вопросам, предполагающим владение определенной квалификацией.  

В свою очередь, Т. В. Анисимова относит к формам делового общения 

деловую беседу, деловые переговоры, деловые совещания, а также публичные 

выступления [5].  

Перед началом проведения переговоров, как правило, стороны 

приветствуют друг друга. Поскольку заинтересованность в проведении 

переговоров и последующем заключении договора часто исходит от обеих 

сторон, обычно, каждая из них стремится расположить к взаимному общению, 

следовать негласным правилам делового поведения (деловому этикету), 

возможно, высказывать определенные заверения, направленные на скорейшее 

достижение договоренностей. Практика показывает, что пунктуальность, 

тактичность и вежливость со стороны потенциального контрагента играют 

важную роль в решении другой стороны о заключении соглашения.  

С другой стороны, в силу сложившихся обстоятельств или по причине 

недобросовестности одной из сторон, нередко случается так, что стадия 

переговоров завершается до достижения определенных соглашений 

сторонами. Судебная практика свидетельствует, что причинами для 
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неожиданного завершения переговоров не всегда являются противоправные 

действия. Так в Определении Верховного Суда РФ от 29 января 2020 г. № 305-

ЭС19-19395 обозначено, что «…сам по себе факт того, что сторона вышла из 

переговоров без объяснения причин либо на поздней стадии переговоров (в 

том числе после согласования всех условий будущего договора) не 

свидетельствует о неоправданном прекращении переговоров и 

недобросовестности действий стороны. Также не может быть признано 

недобросовестным ведение переговоров одновременно с несколькими 

контрагентами. Выбор одного из них не может служить основанием для 

возмещения убытков контрагента, с которым договор заключен не был. Не 

является недобросовестным и умолчание о параллельных переговорах, а также 

отсутствие предложения заключить сделку на условиях, предложенных 

другим контрагентом…» [7]. 

Относительно составляющей делового этикета переговорных 

отношений представляется уместным привести ряд высказываний известных 

древних мыслителей, отечественных и зарубежных государственных 

деятелей. Марк Туллий Цицерон имел следующую точку зрения: "Не следует 

завладевать разговором, как вотчиной, из которой имеешь право выжить 

другого; напротив, следует стараться, чтобы каждый имел свой черед в 

разговоре, как и во всем остальном". Петр I Великий относительно характера 

деловой беседы отзывался: "Кто станет говорить речи, другому — не 

перебивать, но дать окончить и потом другому говорить, как честным людям 

надлежит, а не как бабам-торговкам". Бенджамин Франклин высказал свое 

мнение так: "Я ни о ком не буду говорить плохо, но расскажу все хорошее, что 

знаю о каждом". 

Завершающим этапом переговоров является оформление сторонами 

документа, свидетельствующего о достижении результата переговорного 

процесса, отражающего в своем содержании поднимавшиеся на переговорах 

тезисы и закрепляющего обязательства сторон относительно предмета 

договоренности. Однако говорить о том, что всякие переговоры 

заканчиваются заключением определенного договора не совсем правильно. В 

качестве документа, выступающего результатом переговоров может 

выступать соглашение о намерениях, предварительный договор. В отличие от 

последнего соглашение о намерениях не обязывает сторону в последствии 

заключать основной договор, в то время как по предварительному договору 

стороны обязываются заключить договор в будущем. В любом случае, 

заключаемый по итогам переговоров документ должен отражать волю каждой 

из сторон.  
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В качестве примера существующего соглашения о намерениях можно 

привести соответствующий документ, заключенный между Правительством 

Российской Федерации и ПАО «Газпром» от 6 сентября 2021 года, предметом 

которого является «…объединение и координация сторонами совместных 

усилий, направленных на ускорение технологического развития и достижение 

Российской Федерацией позиции одного из лидеров на глобальных рынках в 

области «Развитие водородной энергетики и декарбонизации 

промышленности и транспорта на основе природного газа…» [8]. Предметом 

предварительного договора купли-продажи квартиры будет являться 

подготовка и заключение в последующем договора купли-продажи квартиры. 

Выделяют также предварительные договоры научно-исследовательских 

работ, о возмездном оказании образовательных услуг, аренды нежилого 

помещения и др. Поскольку предварительный договор содержит 

персонифицированные данные, привести конкретный пример реально 

существующего договора не представляется возможным.  

В современной доктрине имеется справедливая точка зрения о том, что 

при возникновении вопросов, касающихся порядка проведения переговоров, 

стороны могут использовать положения статьи 434.1 Гражданского кодекса в 

качестве своеобразной инструкции, поскольку она закрепляет нормы, 

относящиеся к оферте и принятию предложения, установлению условий 

потенциального соглашения сторон, а также ответственности при нарушениях 

порядка проведения переговоров. 

В результате проведенного исследования представляется, что 

переговорный процесс в организации своей структуры в силу реализации 

принципа свободы договора полностью зависит от воли сторон, что 

подтверждается существующей позицией законодателя. Самой 

распространенной является трехэтапная организация переговоров, которая 

включает в себя подготовку к переговорам, проведение переговорных 

мероприятий и составление соглашения сторон. На практике, ключевые 

договоренности достигаются в ходе основного этапа переговоров. Результат 

переговорного процесса может быть оформлен в качестве договора, 

соглашения о намерениях или предварительного договора. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДЕТАЛЕЙ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ 

МЕТОДОМ НАПЛАВЛЕНИЯ НИТЕЙ 

 

Аннотация: в статье представлен обзор параметров печати методом 

моделирования послойным наплавлением (FDM), влияющих на механические 

свойства готового изделия. Рассмотрены следующие параметры: толщина 

слоя, скорость печати, размерная точность, прочность на разрыв, рисунок 

заполнения, угол ориентации, температура печати, прочность на изгиб и 

удар, модуль Юнга, плотность заполнения и другие. 

Ключевые слова: метод наплавления нитей, моделирование послойным 

наплавлением, аддитивное производство, аэрокосмическая промышленность. 

Annotation: The paper presents an overview of fused deposition modeling 

(FDM) printing parameters affecting the mechanical properties of the end product. 

The following parameters were covered: layer thickness, printing speed, 

dimensional accuracy, tensile strength, filling pattern, orientation angle, printing 

temperature, bending and impact strength, Young's modulus, filling density and 

others. 

 Key words: fused filament fabrication, fused deposition modeling, additive 

manufacturing, aerospace industry. 

 

Огромное влияние на проектирование и производство ракетных 

двигателей, в том числе камер сгорания и сопел, оказывает технология 

аддитивного производства (АМ) [1, с. 59.] Сравнение исследователями оценки 
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жизненного цикла традиционного процесса литья по выплавляемым моделям 

с процессом AM позволило подчеркнуть достоинства последнего, состоящие 

в сокращении времени производственного цикла и стоимости обработки [2, с. 

64]. 

Одной из разновидностей данной технологии является метод 

моделирования послойным наплавлением (FDM), или метод наплавления 

нитей (FFF) [3, с. 484; 4, с. 21], получивший широкое распространение в 

аэрокосмической промышленности, для которой важно достичь меньшей 

массы готовых изделий и сократить время их изготовления. К примеру, для 

изготовления прочных поликарбонатных соединительных кабелей 

тяжеловесного вертолёта Osprey с наклонным ротором производства Bell 

Helicopter потребовалось 42 модели трубопроводов, на изготовление которых 

было затрачено 2,5 суток. Если бы прототипы были изготовлены из литого 

алюминия, данный процесс длился бы 6 недель. Для отечественной ракеты-

носителя «Союз-2» методом FDM в короткие сроки были изготовлены 

крепёжные элементы, кабельные каналы и защитные кожухи, также налажено 

производство деталей жидкостных ракетных двигателей (сопла, головки 

смесителя, вентили и форсунки) из металлических порошков (нержавеющая 

сталь, титан и никелевые сплавы). 

Согласно технологии FDM, детали конструируются методом экструзии 

полимера через нагретое сопло и послойного нанесения расплавленного 

материала, который затем охлаждается и затвердевает, в результате чего 

получается печатная деталь, обладающая высокой прочностью и 

термостойкостью. Дополнительно задействуется материал поддержки, 

который наносится через второе сопло, а впоследствии удаляется с помощью 

постобработки [4, с. 21-22], включающей в себя помещение напечатанной 

детали в моющее средство для растворения опорной конструкции.  

Здесь стоит отметить, что использование опорных конструкций в FDM-

процессе делает его менее привлекательным по сравнению с технологией 

прямой лазерной наплавки (DED) [5, с. 35-37], которая позволяет 

изготавливать изделия со сложной геометрией без опорных конструкций: 

тонкостенные конструкции, перетяжка, внутренний канал и прочие 

компоненты ракетных установок [6, с. 19]. 

Рассмотрим основные технологические параметры печати FDM, 

влияющие на качество готового изделия: 

1. Выбор оптимальной толщины слоя 

1.1 Зависимость между толщиной слоя и скоростью печати детали 

Изделие печатается слой за слоем, каждый из которых имеет свою 

толщину, напрямую связанную с временными затратами производственного 
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процесса: по мере уменьшения толщины слоя количество слоёв, необходимых 

для завершения процесса, увеличивается, что приводит к увеличению затрат 

времени на изготовление изделия.  

1.2. Зависимость между толщиной слоя и качеством поверхности, 

размерной точности изделия 

Толщина слоя также влияет на качество поверхности и размерную 

точность детали: чем тоньше слой, тем выше качество поверхности и 

размерная точность детали. Однако существует предел, после которого 

уменьшение толщины слоя не приводит к значительному улучшению качества 

детали, а только увеличивает время печати и энергопотребление. Выбор 

оптимальной толщины слоя является важным технологическим параметром 

FDM. 

1.3. Зависимость между толщиной слоя и прочностью детали  

Прочность на разрыв (максимальное напряжение, которое 

выдерживается до разрыва) зависит от типа материала, его состава, структуры 

и способа обработки, от толщины слоя, рисунка заполнения, угла ориентации 

и температуры печати. Толщина слоя влияет на прочность на разрыв деталей 

по двум основным причинам: воздействие силы сцепления между слоями и 

воздействие напряжений внутри слоев. Сила сцепления между слоями 

определяет, насколько хорошо соединены слои материала. Чем выше сила 

сцепления, тем выше прочность на разрыв.  

Сила сцепления зависит от температуры печати, скорости охлаждения и 

времени контакта между слоями. Чем выше температура печати и чем ниже 

скорость охлаждения и время контакта, тем выше сила сцепления. Толщина 

слоя влияет на эти параметры следующим образом: чем тоньше слой, тем ниже 

температура печати и тем выше скорость охлаждения и время контакта, что 

приводит к снижению силы сцепления и прочности на разрыв. 

Напряжения внутри слоев возникают из-за неравномерного 

распределения тепла и деформации материала при печати. Напряжения могут 

быть сжимающими или растягивающими, в зависимости от направления 

деформации. Напряжения влияют на прочность на разрыв следующим 

образом: чем выше напряжения, тем ниже прочность на разрыв. Толщина слоя 

влияет на эти параметры следующим образом: чем тоньше слой, тем больше 

напряжений внутри слоев из-за большего количества границ между слоями и 

большей деформации материала при печати. 

Следовательно, толщина слоя имеет противоположное влияние на 

прочность на разрыв через силу сцепления и напряжения внутри слоев. 

Существует оптимальная толщина слоя, при которой достигается 

максимальная прочность на разрыв. Оптимальная толщина слоя зависит от 



992 

типа материала, его свойств и условий печати. Оптимальная толщина слоя для 

акрилонитрил-бутадиен-стирола (ABS) составляет около 0,2 мм, а для 

полилактида / полимолочной кислоты (PLA) – около 0,1 мм. ABS относится к 

группе термопластичных полимеров, он относительно лёгкий, с хорошей 

ударной вязкостью, непроницаемый для истирания и экономичный, пролимер 

удобен и прост в использовании, как и PLA – экологичный, биоразлагаемый 

полиэфир, на основе молочной кислоты. 

2. Прочность на изгиб и удар 

Характеристики, которые определяют, насколько материал 

сопротивляется разрушению под действием изгибающей или ударной 

нагрузки: (а) прочность на изгиб – максимальное напряжение, которое может 

выдержать материал, прежде чем он сломается под действием изгиба; (б) 

прочность на удар – максимальная энергия, которую может поглотить 

материал, прежде чем он разрушится под действием удара. Для FDM-деталей 

эти характеристики также зависят от направления нагрузки относительно 

слоёв материала: чем меньше угол между направлением нагрузки и слоями, 

тем выше прочность на изгиб и удар. Это объясняется тем, что при меньшем 

угле больше слоев работает на изгиб или удар, а при большем – на срез.  

3. Модуль упругости и предел текучести Юнга 

Характеристики, которые определяют, насколько материал 

деформируется под действием нагрузки: (а) модуль упругости Юнга – 

отношение напряжения к деформации в пределах упругости материала; (б) 

предел текучести Юнга – напряжение, при котором материал переходит из 

упругого состояния в пластическое.  

Данные характеристики могут варьироваться в зависимости от 

ориентации, толщины печатного слоя и плоскости построения, присущим 

процессу FDM, зависят от направления нагрузки относительно слоев 

материала: чем больше угол между направлением нагрузки и слоями, тем 

выше модуль упругости и предел текучести Юнга. Это объясняется тем, что 

сила сцепления между слоями ниже силы сцепления внутри слоёв. 

4. Плотность заполнения 

Плотность заполнения (процент площади или объёма детали, который 

заполнен материалом) влияет на массу, жёсткость и прочность детали: чем 

выше плотность заполнения, тем выше эти показатели. Однако повышение 

плотности заполнения также повышает время печати и расход материала. 

Поэтому выбор оптимальной плотности заполнения является компромиссом 

между качеством и экономичностью детали. 

Детали, напечатанные со 100%-ной плотностью заполнения, дают 

максимальный модуль упругости и предел текучести Юнга. При снижении 
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плотности заполнения снижается прочность печатаемых деталей. Прочность 

на изгиб и удар максимальны при ориентации под углом 0°. 

В заключении отметим, что параметры печати и постобработки 

оказывают существенное влияние на свойства компонентов, производимых 

методом FDM, следовательно, правильно подобранные и учтённые параметры 

позволяют значительно улучшить качество изделия. Следует также 

подчеркнуть необходимость изучения влияния различных параметров 

процесса FDM на механические свойства полученных компонентов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ RFID-МЕТОК В РАКЕТОСТРОЕНИИ 

 

Аннотация: В данной обзорной научной статье рассмотрена 

технология радиочастотной идентификации (RFID), позволяющая 

инженерам проанализировать характеристики и исправность ракеты, а 

также улучшить её конструкцию и надёжность. RFID-метки, 

прикрепляющиеся к различным частям ракетной установки, посредством 

радиоволн могут передавать на наземную станцию такие данные, как 

температура, давление, вибрация и ускорение. 

Ключевые слова: RFID-метка, метка радиочастотной 

идентификации, RFID-технология, ракетостроение. 

Annotation: this review looks into Radio Frequency Identification (RFID), a 

technology that allows engineers to analyze the characteristics and performance of 

a missile, as well as improve its design and reliability. RFID tags attached to various 

parts of the rocket launcher can transmit data such as temperature, pressure, 

vibration and acceleration to a ground station via radio waves. 

Key words: RFID tag, radio frequency identification tag, RFID technology, 

rocket engineering. 

 

Развитие инновационных технологий важно не только для 

аэрокосмической промышленности, но и для человечества в целом [1, c. 484].  

Применение технологии радиочастотной идентификации (RFID), популярной 

в настоящее время, наблюдается во многих сферах, таких как торговля, 

логистика, медицина [2, с. 62]. Приведём яркий пример успешного внедрения 

технологии в повседневную жизнь: в торговых центрах во избежание хищения 

товара, его оснащают RFID-метками, которые распознаются RFID-

считывателями, встроенными в соответствующие рамки у входа. 

RFID-метки – это небольшиие по величине устройства, которые могут 

хранить и передавать данные при помощи радиоволн. Чаще всего такие чипы 
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используются для инвентаризации различных изделий, хранения информации 

об объекте (серия, номер, дата изготовления и т. п.), однако их применение 

возможно и в узкоспециализированных областях, к примеру, в биотехнологии 

для обеспечения безопасности вакцин и бесконтактного взаимодействия [3]. 

В аэрокосмической промышленности использование RFID-меток 

направлено на отслеживание и мониторинг состояния и эксплуатационных 

характеристик деталей ракетных двигателей во время и после процесса 

сборки, а также для управления запасами и логистикой деталей и материалов. 

RFID-метки прикрепляются к различным частям ракетной установки, таким 

как двигатели, посадочные опоры, решётчатые рёбра и т. д. 

Обычно метки встраиваются в этикетки деталей и материалов, которые 

используются для сборки и обслуживания космического аппарата (болты, 

провода, изоляция и т.д.), а затем считываются портативными RFID-

считывателями, что помогает работникам предприятия отслеживать 

местоположение и статус каждого отправления и гарантировать, что они будут 

доставлены в нужное место к определённому времени. Стоит подчеркнуть, что 

технология RFID снижает количество человеческих ошибок, а также 

позволяет сэкономить время и минимизировать трудозатраты. 

К положительным свойствам RFID-меток исследователи относят их 

возможность хранения и обработки информации, пакетную считываемость, 

устойчивость к суровым условиям окружающей среды [4, c. 526]. 

Одним из успешных примеров использования RFID-меток в 

отечественных ракетных двигателях является всемирно известный 

двухкомпонентный жидкостный ракетный двигатель РД-180 (рисунок 1) с 

двойной камерой сгорания и двумя соплами, функционирующий на смеси 

«керосин / жидкий кислород» [5, c. 1009]. Данный двигатель – модификация 

линейки двигателей РД-170 / РД-171, которые использовались в советских 

ракетах-носителях «Энергия» [6, c. 1037]. РД-180 также используется в 

американской ракете-носителе «Atlas V», которая постепенно выводится из 

эксплуатации из-за последствий для национальной безопасности, связанных с 

зависимостью от иностранных комплектующих. 



996 

 
Рисунок 1. Двигатель РД-180 

Интерес к РД-180 в контексте настоящей работы обусловлен тем, что 

двигатель использует RFID-метки для связи с датчиками и считывателями на 

протяжении всего процесса запуска и посадки, передавая на наземную 

станцию данные о температуре, давлении, вибрации и ускорении, которые 

могут помочь инженерам проанализировать и улучшить конструкцию и 

надёжность двигателя [7, с. 427]. 

Другим примером использования RFID-технологии является 

отечественный жидкостный двигатель высокого давления с регенеративным 

охлаждением и ступенчатым циклом сгорания НК-33 (11Д111), не имеющий 

перегородок или полостей, и работающий на аналогичной РД-180 топливной 

смеси (рисунок 2). Двигатель оснащён двухконтурным насосом наддува 

жидкого кислорода, и имеет два концентрических вала, один внутри другого, 

что позволяет ему приводить в действие два рабочих колеса насоса с разной 

скоростью вращения. В НК-33, аналогично РД-180, для отслеживания и 

мониторинга компонентов во время хранения, транспортировки и 

эксплуатации, используются RFID-метки [8, с. 427]. Двигатель разрабатывался 

для лунной ракеты N1F Moon, но после четырёх неудачных запусков проект 

был закрыт. Некоторые двигатели позже были проданы компании Aerojet 
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Rocketdyne (США), которая  модифицировала НК-33 и переименовала его в 

AJ26-58 для использования на первой ступени серии ракет Antares 100. 

 
Рисунок 2. Двигатель НК-33 

 

В зарубежной аэрокосмической промышленности успешными 

примерами применения RFID-меток являются ракета Falcon 9 компании 

SpaceX, использующая чипы для передачи данных на наземную станцию, 

аналогично РД-180 и НК-33, а также космический аппарат Orion компании 

NASA, использующий RFID-метки для управления своими запасами и 

логистикой. 

Заключим, что RFID-технология востребована, и продолжает 

развиваться стремительными темпами, что позволит повысить надёжность 

ракетных установок, активно внедрять в производство космические аппараты 

с многократным запуском, избежать проблем с логистикой, снизить 

трудозатраты и достичь высокой эффективности работы предприятия 
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РЕЛИГИЯ ФИННО-УГОРСКОГО НАРОДА РОССИИ 

 

Аннотация: Марийцы-это уникальный народ, который расселился по 

всей территории Поволжья России. Многие люди считают, что именно они 

являются последними язычниками Европы. Поначалу первобытный народ 

мари не имел представления о богах и только спустя некоторое время все 

непонятные явления, которые происходили вокруг них, они начали объясняли 

их через божественную силу. Принятие христианства на Руси стало ударом 

для язычников, однако марийский народ смог пройти этот нелёгкий путь и 

сохранить свою веру. Считается, что вера марийцев – явление необычное, 

ведь среди них часто встречаются двоеверцы. Двоеверия заключается в 

параллельном сосуществовании с традиционным христианством и 

дохристианским языческим верованием. Отсюда следует, что марийская 

религия не несёт угрозы как для себя, так и чужим мировоззрениям. Более 

того, религия никакие учения не считает чужими, ведь всё от Бога. 

Ключевые слова: вера, двоеверие, марийцы, религия, политеизм, 

язычество, христианизация, кугу юмо, священная роща, кусото, 

жертвоприношение. 

Annotation: The mari are a unique people who settled throughout the 

territory of the Volga region of Russia. Many people believe that they are the last 

pagans in Europe. At first, the primitive people of the Mari had no idea about the 

gods, and only after some time all the incomprehensible phenomena that occurred 

around them, they began to explain them through divine power. The adoption of 

Christianity in Rus' was a blow to the pagans, but the Mari people were able to go 

through this difficult path and maintain their faith. It is believed that the faith of the 

Mari is an unusual phenomenon, because among them there are often two-believers. 
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Dual faith lies in the parallel coexistence with traditional Christianity and pre-

Christian pagan beliefs. It follows that the Mari religion does not pose a threat both 

to itself and to other people's worldviews. Moreover, religion does not consider any 

teachings alien, because everything is from God. 

Key words: faith, dual faith, mari, religion, paganism, christianization, kugu 

yumo, sacred grove, kusoto, sacrifice. 

 

Введение 

Что такое религия? Религия — определенная система взглядов, 

основанная на вере в сверхъестественное. Она включает в себя соблюдение 

моральных норм, а также обрядов, в зависимости от конкретного верования. 

Понятия "религия" и "вера" часто используются как синонимы, потому как 

вера — это принятие любого факта за истину без доказательств и рассуждений, 

что, как раз, свойственно религии. [2] 

Принято понимать, что религия – это наука с правилами, догмами с 

теорией [2]. А вера – это то, что в душе у человека. Можно следовать всем 

религиозным канонам и при этом не быть верующим, но случается и наоборот 

-  верить, но не разу не зайти в церковь [2]. Из всего этого, можно сделать 

вывод, что вера-это внутренняя часть человека, а религия-внешнее проявление 

веры, т.е. религия и вера не могут существовать друг без друга. 

Все мы прекрасно знаем, что Россия-это многонациональная страна в 

мире. В ней проживают не только представители трёх мировых религий – 

христианства, ислама и буддизма, но и приверженцы многочисленных 

национальных и традиционных верований. Поэтому все граждане Российской 

Федерации, вне зависимости от этнической принадлежности, имеют равные 

права и свободу вероисповедания (статья 19.2 Конституции РФ) [7]. 

Финно-угорский народ (марийцы) 

Само название народа восходит к слову «мари» или «марий», что значит 

«человек». В древности горные и луговые племена, обитавшие в Волго-

Вятском междуречье, назывались черемисами. Часть «мис», также, как и 

«мари», означает «человек», поскольку марийский язык является самым 

тюркизированным из всей финно-угорской группы.[3] 

Более 50% марийцев проживает на территории Республики Марий Эл, 

где составляет 41.8% её населения. (Рис.1) Республика является субъектом 

Российской федерации и входит в состав Приволжского федерального округа. 

Столица региона -  город Йошкар-Ола (Красный город). 
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Рис. 1. Марийский наряд 

 

В зависимости от места расселения, языковых и культурных 

особенностей выделяют 4 группы марийцев: 

 Северо-западные 

 Горные 

 Восточные 

Марийская традиционная религия 

Этническая религия марийцев, основанная на марийском мифологии, 

видоизменённый в Новое время под влиянием монотеизма (татарского ислама 

и русского православия) [3] 

До начала распространения монотеистических учений марийцы 

почитали многих богов, известных под названием Юмо, признавая при этом 

главенство Верховного Бога (Кугу Юмо). В XIX веке возродился образ 

Единого Бога Тÿҥ Ош Кугу Юмо (Единый Светлый Великий Бог). Единый Бог 

(Бог — Вселенная) считается вечным, всемогущим, вездесущим, всеведущим, 

и всеправедным Богом. Он проявляется как в материальном, так и духовном 

обличии, выступает в образе девяти божеств-ипостасей.[5] Эти божества 

условно можно подразделить на три группы, каждая из которых отвечает за: 

 Спокойствие, процветание-бог светлого мира (Тÿня  Юмо). 

 Милость, праведность и согласие-бог судьбы и предопределения 

жизни (Пÿршö Юмо). 

 Возрождение и неиссякаемость жизни-богиня рождения (Шочын 

Ава). 

Верования финно-угорского народа до христианизации 

До того, как на Руси было принято христианство, основной религией для 

всех народов считалось язычество. Для представителей финно-угорского 



1002 

народа язычество считалось основной религией до Крещения Руси в 988 году. 

Среди сохранившихся фольклор можно найти информацию о том, что 

формирование язычества началось ещё в II-I тысячелетиях до н.э, т.е. это 

относится к тому времени, когда предки финно-угров начали отделяться от 

индоевропейских племён и расселяться на новых территориях, а также 

взаимодействовать с культурными традициями соседей. Именно 

индоевропейская культура привнесла в культуру древних финнов такие 

образы, как бог грозы (Кӱдӱрчо Юмо), бог молнии (Волгынчо Юмо) и один из 

важнейших прообразов матери земли (Ава мланде), т.е. религия является 

политеистическим большинство богов связаны с природными явлениями. 

Влияние христианизации на вероисповедование марийцев 

После того, как в Древней Руси было принято христианство, русскими 

князьями стали проводиться кровавые расправы над язычниками. Те, кто 

упорно продолжал придерживаться веры предков, стали преследуемыми. 

Причём их преследовало не только государство, но и церковь, считая этих 

представителей идеологическими противниками. Княжеские власти стали 

силой насаждать народу новую веру, ведь если они этого не сделают, их ждёт 

смерть. Они верили в то, что если истребить всех язычников, то прочнее 

укрепится христианство. 

Противостояние язычества и христианства  

Язычество и христианство - две основополагающие религии, которые 

ведут борьбу с древнейших времён по настоящее время. С принятием 

христианства язычество всё также сохраняло свою лидирующую позицию. 

Многие из крестившихся людей в душе оставались язычниками; исполняли 

обряды, сохранили в себе суеверия и обычаи предков. Следы языческого 

влияния отчетливо просматриваются в православном культе святых, который 

сам является не чем иным, как рецидивом язычества в христианстве, 

способствовавшим ему как монотеистической религии распространить свое 

влияние на приверженцев политеизма. 

Что представляет собой марийское язычество 

Марийский народ прекрасно понимали, что Бог находится везде, а 

природа - куда больше выступает в качестве Его храма, нежели стены какого-

то здания. В качестве такого здания была выбрана небольшая роща, которая 

находится в поле.  

Священные рощи (Кÿсото) -это, фактически, храмы и заповедная 

территория, в этом марийцы напоминают кельтов с их священными лесами 

(Рис. 2). Здесь проводятся обряды, читаются молитвы и приносятся жертвы, в 

наше время — съестные припасы и «арака», то есть самогон. Достоверных 

сведений о человеческих жертвоприношениях, к счастью, нет, хотя в XIX веке 
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процессы о ритуальных убийствах проходили над мордвинами с их похожей 

мифологией и верованиями. 

 
Рис.2. Священная роща-Кусото 

Осенью в большую рощу съезжаются сотни марийцев. Каждая семья 

приносит утку или гуся – это пурлык, жертвенное животное для проведения 

всемарийских молений [4] (Рис. 3). 

 

 
Рис.3. Жертва 

Обращаясь к дереву, марийский народ тем самым обращается к космосу 

и возникает связь молящихся с космосом. Для марийцев нет ни церквей и 

других сооружений, где они могли молиться, поэтому связь с Богом проходит 

через дерево и через жертвоприношение. 

В одних Кÿсото моления могут проводиться несколько раз в году, а в 

других – раз в 5-7 лет. Всего в республике Марий Эл сохранилось более 300 

священных рощ. 

В священных рощах нельзя ругаться, петь и шуметь. Огромная сила 

держится в этих священных местах. Марийцы предпочитают природу, а 
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природа и есть Бог. К природе они обращаются как к матери: Вÿд Ава (мать 

воды), Мланде Ава (мать земли). 

Самое красивое и высокое дерево в роще является главным. Оно 

посвящается единому верховному Богу Юмо или его божественным 

помощникам. Около этого дерева и проводят обряды.[5]  

Особенности двоеверия у марийцев 

Живучести марийского язычества способствовали многие причины. 

Одна из них - национальное единство, стойкое представление каждого 

марийца о своей принадлежности к соплеменникам, говорящим на родном 

языке. Важным обстоятельством являлась и сама природно-географическая 

лесная среда обитания - лес с обычными объектами поклонения: священными 

деревьями, священные рощи. Сказывались и единый натурально-

патриархальный уклад хозяйственной жизни, связанной в первую очередь с 

земледелием, а также принадлежность марийцев к сословной категории 

государственных крестьян с их ясачной и языческой ментальностью. 

Большинство марийцев-крещёные. Многие из них считаются двоеверцами, 

т.к. посещают как православную церковь, так и священные рощи. Гибкость и 

универсализм воззрений-неотъемлемые части религиозность марийцев. 

Марийские языческие боги: 

 Овда — лесное существо, представляющееся в виде прекрасной 

обнажённой девушки или женщины с чёрными волосами. Иногда овды 

виделись крылатыми великаншами, чудовищами с растрёпанными волосами, 

длинными грудями, которые перекидывали через плечи. 

 Онар-великан доисторических времён, с корнем вырывающий 

деревья, сын бога Юмо 

 Полтыш – легендарный военачальник малмыжских мари 

 Таргылтыш – духи мертвецов. 

 Мужо –  злой дух болезни. 

 Тоштыен – духи предков. 

Вывод 

Около 67% жителей Марий Эл – номинальные православные, но многие 

из них – двоеверцы, т.е. посещают как Священные рощи, так и церковь. 

Марийская религия не считает зазорным такое сочетание, так что человек с 

лёгким сердцем может выполнять ритуалы и той, и другой традиции.  
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Аннотация: Данная статья рассматривает влияние современных 

гаджетов и приложений на тренировочный процесс в физической культуре. В 

современном мире информационные технологии стали неотъемлемой частью 

нашей жизни, и они также нашли свое применение в области спорта и 

физической активности. В статье будут рассмотрены различные виды 

гаджетов и приложений, которые помогают улучшить тренировки, 

контролировать прогресс и мотивировать к достижению поставленных 

целей.  
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Abstract: This article examines the influence of modern gadgets and 

applications on the training process in physical culture. In the modern world, 

information technologies have become an integral part of our lives, and they have 

also found their application in the field of sports and physical activity. The article 

will consider various types of gadgets and applications that help improve training, 

monitor progress and motivate you to achieve your goals. 

Keywords: physical education, information technology, gadgets, 

applications, training process, psychology. 

 

Введение: 

В современном мире информационные технологии проникли во все 

сферы нашей жизни, включая физическую культуру и спорт. С появлением 

смартфонов, планшетов и других гаджетов, а также специализированных 

приложений, тренировочный процесс стал более эффективным и удобным. 

Они помогают контролировать прогресс, улучшить технику выполнения 

упражнений и мотивировать к достижению поставленных целей. Однако, 

какое влияние они оказывают на психологический аспект тренировок?  

Основная часть: 

Современные гаджеты и приложения предлагают широкий спектр 

функций, которые помогают в тренировочном процессе. Например, с 

помощью специализированных приложений можно отслеживать свои 

тренировки, записывать результаты и анализировать прогресс. Это позволяет 

более осознанно подходить к тренировкам и устанавливать новые цели. Также 

существуют приложения, которые предлагают готовые тренировочные 

программы, адаптированные под индивидуальные потребности каждого 

человека. 

Первым и одним из самых популярных видах использования 

информационных технологий в тренировочном процессе является мониторинг 

физической активности. С помощью специальных датчиков и приложений, 

можно отслеживать количественные показатели тренировок: количество 

шагов, пройденное расстояние, время занятий, пульс и многое другое. Эта 

информация позволяет более точно контролировать нагрузку и оценивать 

прогресс в тренировках. 

Кроме того, гаджеты, такие как фитнес-трекеры и умные часы, могут 

контролировать пульс, количество шагов и потраченные калории. Это 

помогает более точно оценить свою физическую активность и подстраивать 

тренировки под свои потребности. Также существуют гаджеты, которые 
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помогают улучшить технику выполнения упражнений, например, 

электронные тренажеры или тренажеры с виртуальной реальностью. 

Популярными стали также приложения, которые предлагают 

тренировки с использованием виртуальной или дополненной реальности. Они 

позволяют испытать новые ощущения и почувствовать себя участником 

спортивного мероприятия, такого как забег или велогонка, даже не выходя из 

дома. Такие тренировки могут быть особенно полезны в зимний период или 

при ограниченных возможностях для занятий на открытом воздухе. 

Появление сегодня различных спорт-браслетов, фитнес-браслетов, 

умных часов и приложений для различных смартфонов дает возможность 

использовать их на занятиях физической культурой у студентов и на учебно-

тренировочных занятиях юных спортсменов с целью осуществления 

оперативного контроля для определения различных функциональных 

показателей организма участников образовательного процесса, например: 

частоты сердечных сокращений, артериального давления, насыщения 

кислородом, объема нагрузки, потери калорий, усталости, сна и т.д. [7, стр. 4]. 

Однако в настоящее время не учитываются возраст, пол и физическое 

состояние участвующего лица. Все эти аспекты требуют разработки 

методических рекомендаций, которые могут использоваться учащимися во 

время самостоятельного упражнения. 

Современные гаджеты и приложения также помогают в мотивации и 

построении тренировочного процесса. Некоторые приложения предлагают 

возможность участвовать в соревнованиях с другими пользователями и 

следить за их прогрессом. Больше активности и пройденных километров - 

больше шансов победить. Это стимулирует к усилиям и позволяет ощутить 

признание и достижение своих целей. 

Однако, необходимо учитывать и некоторые негативные аспекты 

использования информационных технологий в тренировочном процессе. 

Некоторые люди могут стать зависимыми от приложений и гаджетов, и без 

них не смогут эффективно тренироваться. Также, постоянное использование 

гаджетов может отвлекать от самого процесса тренировки и мешать полной 

концентрации. 

Заключение 

Информационные технологии стали неотъемлемой частью физической 

культуры и спорта. Они помогают улучшить тренировки, контролировать 

прогресс и мотивировать к достижению поставленных целей. Однако, 

необходимо использовать их с умом, чтобы избежать зависимости и 

отвлечения от самого процесса тренировки. Информационные технологии 

могут быть полезными инструментами, но они не должны заменять саму 
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физическую активность и взаимодействие с тренером или другими 

спортсменами. 
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АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ ДОШКОЛЬНОГО 
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ВОЗРАСТА С ОСОБЕННОСТЯМИ ТАКТИЛЬНОЙ СЕНСОРНОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

Аннотация: в статье говорится о возрастающем в мире числе детей с 

нарушенной адаптацией, о необходимости выявления причин плохой 

адаптации детей раннего возраста к социуму, рассматриваются такие 

понятия, как сенсорная система, тактильная чувствительность, сенсорная 

интеграция, выдвинута и доказана гипотеза о непосредственном влиянии 

нарушений тактильной сенсорной системы на адаптацию к условиям 

дошкольного образовательного учреждения детей раннего возраста, на 

детско-родительские отношения и уровень тревожности родителей.  

Нарушенная тактильная чувствительность мешает нормальной и лёгкой 

адаптации детей раннего возраста к дошкольному образовательному 

учреждению. Тактильная гиперчувствительность у детей раннего возраста 

повышает тревожность родителей этих детей и негативно сказывается на 

детско-родительских отношениях. В свою очередь, повышенная ситуативная 

и личностная родительская тревожность влияет на детско-родительские 

отношения, также негативно сказываясь на них. Всё вышеперечисленное не 

способствует гармоничному развитию личности ребёнка и его социализации. 

Ключевые слова: адаптация, тревожность, сенсорная система, 
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нарушения сенсорной интеграции, детско-родительские отношения, метод 

сенсорной интеграции.  

Abstract: the article talks about the increasing number of children with 

impaired adaptation in the world, the need to identify the causes of poor adaptation 

of young children to society, discusses such concepts as sensory system, tactile 

sensitivity, sensory integration, hypothesized about the direct impact of violations of 

the tactile sensory system on adaptation to the conditions of preschool educational. 

Keywords: adaptation, anxiety, sensory system, sensory integration disorders, 

child-parent relations, sensory integration method. 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в современном 

мире растет количество детей, которым очень трудно адаптироваться к 

социуму. Плохая адаптация приводит к повышению уровня тревожности, 

снижению самооценки, низкому уровню познавательного интереса и 

внутреннего драйва у ребёнка.  Всё это ведёт к тому, что дети  становятся 

неуспешными и не могут проявить себя, у них плохо идет процесс овладения 

новыми навыками.  В  дальнейшем, у таких детей, как правило, возникают 

проблемы в учебной деятельности и освоении академических навыков, 

проблемы с усидчивостью, способностью ждать,  выполнять задания, которые  

могут  быть не совсем интересны им, но являются важными для их развития. 

Чтобы ребёнок был успешен, необходимо ещё на этапе раннего или 

дошкольного  возраста устранить все  нарушения, которые могут 

препятствовать его дальнейшему гармоничному развитию и обучению.  

Мы провели эмпирическое исследование, целью которого было 

изучение адаптации к дошкольному учреждению детей раннего возраста с 

особенностями тактильной сенсорной системы, а также уровень тревожности 

родителей этих детей и детско-родительские отношения. Объектом 

исследования были дети раннего возраста (1-3 года) и их родители. 

Гипотеза исследования заключалась в том, что адаптация к 

дошкольному учреждению детей раннего возраста с нарушениями работы 

тактильной сенсорной системы будет иметь свои особенности, родители детей 

с повышенной тактильной чувствительностью будут отличаться от родителей 

детей с нормальной и пониженной тактильной чувствительностью 

показателями тревожности и детско-родительскими отношениями.  

В исследовании приняло участие 150 детей в возрасте от 1 года до 3 лет, 

а также 150 родителей данных детей.  

Методы исследования: опрос, беседа, тестирование. 

Методики исследования:  

• Методика «Диагностика дисфункций сенсорной интеграции» 
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ДеГанги.  

• «Диагностика детско-родительских отношений А.Я. Варга, 

В.В.Столина». 

• «Методика Ч.Д. Спилбергера на выявление личностной и 

ситуативной тревожности (адаптирована на русский язык Ю.Л. Ханиным)». 

• «Авторский опросник адаптации ребёнка к дошкольному 

образовательному учреждению» (автор - А.Л.Гарнова).  

Методы математической статистики: определение нормальности 

распределения, корреляционный анализ (по Спирмену, Пирсону), 

сравнительный анализ (t-критерий Стьюдента, U-критерий Манна — Уитни). 

После изучения тактильной чувствительности и степени адаптации 

были получены следующие данные, представленные в таблице 1. 

Таблица 1   

Адаптация детей раннего возраста с разной тактильной 

чувствительностью 

Тактильная 

чувствительность 

Степень адаптации (средний 

балл адаптации по группе) 

Нормочувствительность Лёгкая (5  баллов) 

Гипочувствительность Лёгкая (5  баллов) 

Гиперчувствительность Тяжёлая (7 баллов) 

 

 Из таблицы 1 видно, что в группе детей с нормальной и пониженной 

тактильной чувствительностью преобладает лёгкая степень адаптации (5 

баллов - средний балл по группе) детей раннего возраста к условиям 

дошкольного образовательного учреждения. У детей с высокой тактильной 

чувствительностью (гиперчувствительностью) преобладает тяжёлая степень 

адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения (7 баллов – 

средний балл по группе). 

Взаимосвязь между адаптацией и тактильной чувствительностью мы 

можем увидеть на рисунке 1. 

  

           -0,586** -0,586** 

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

  

 

 

 

Рисунок 1. Взаимосвязь между адаптацией и тактильной 

чувствительностью 
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 На рисунке 1 мы видим, что существует значимая связь между 

адаптацией детей 1-3 лет к дошкольному образовательному учреждению и 

тактильной чувствительностью этих детей. Адаптация проходит лучше у 

детей с низкой тактильной чувствительностью (чем выше балл адаптации 

(высокий балл – тяжёлая адаптация), тем ниже балл тактильной 

чувствительности (низкий балл – гиперчувствительность)).    

В нашей работе мы рассмотрели не только связь адаптации детей 1-3 лет 

к дошкольному образовательному учреждению и тактильной 

чувствительностью этих детей, но и  как ситуативная и личностная 

тревожность родителей влияет на детско-родительские отношения. 

Взаимосвязь ситуативной тревожности и детско-родительских отношений (по 

Спирмену) по общей выборке родителей представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 -0,662** -0,461** 

 

 

                  

           0,451**  0,426** 

 

 

 

 

Рисунок 2.  Взаимосвязь ситуативной тревожности и детско-

родительских отношений (по Спирмену) 

 

Рассматривая рисунок 2 можно выделить следующие тенденции: 

 Чем выше шкала ситуативной тревожности, тем ниже принятие. Так, 

родители с высокой ситуативной тревожностью не принимают своего ребёнка 

таким, какой он есть. 

 Чем выше шкала ситуативной тревожности, тем ниже кооперация 

ребёнка и взрослого, т.е. родители не проявляют искреннего интереса к тому, 

что интересует ребенка, низко оценивает способности ребенка, не поощряют 

самостоятельность и инициативу ребенка, не старается быть с ним на равных. 

 Чем выше шкала ситуативной тревожности, тем выше контроль со 

стороны родителей к своему ребёнку. Чрезмерный контроль не является 

гармоничным для развития ребёнка, чрезмерный контроль может выражаться 

СИТУАТИВНАЯ 
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гиперопекой со стороны родителей к своему ребёнку, невозможностью 

ребёнка самостоятельно выполнять какие-либо задачи и действия. 

 Чем выше шкала ситуативной тревожности, тем выше параметр 

«маленький неудачник», т.е. чем выше родительская тревожность, тем 

больше они воспринимают своего ребёнка маленьким неудачником. 

Взаимосвязь личностной тревожности и детско-родительских 

отношений (по Спирмену) по общей выборке родителей представлена на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3.  Взаимосвязь личностной тревожности и детско-

родительских отношений (по Спирмену) 

 

Рассматривая рисунок 3 можно определить следующие тенденции: 

 Чем выше шкала личностной тревожности родителей, тем ниже их 

принятие собственного ребёнка.  

 Чем выше шкала личностной тревожности родителей, тем ниже 

кооперация родителей с ребёнком. 

 Чем выше шкала личностной тревожности родителей, тем выше 

их контроль к ребёнку. 

 Чем выше шкала личностной тревожности родителей, тем выше 

восприятие родителями своего ребёнка, как «маленький неудачник». 

Важно рассмотреть, как отличаются показатели  тревожности родителей 

детей 1-3 лет с разной тактильной чувствительностью (нормальной, 

повышенной и пониженной) этих детей (личностной и ситуативной). Для 

этого мы рассмотрели эти показатели в разных выборках родителей (50 

родителей детей с нормальной, 50 родителей детей с повышенной и 50 

родителей детей с пониженной тактильной чувствительностью). Средние 
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данные личностной тревожности родителей представлены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Средние данные личностной тревожности родителей 

 На рисунке 4 видно, что у родителей детей 1-3 лет с тактильной 

гиперчувствительностью самый высокий показатель уровня личностной 

тревожности (47 баллов) в отличие от родителей детей с нормой (27 баллов) и 

пониженной тактильной чувствительностью (29 баллов). При нормальной и 

пониженной тактильной чувствительности личностная тревожность 

родителей определяется на невысоком уровне.  

Средние данные ситуативной тревожности родителей представлены на 

рисунке 5. 

 
Рисунок 5. Средние данные ситуативной тревожности родителей 
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 На рисунке 5 видно, что у родителей детей 1-3 лет с тактильной 

гиперчувствительностью самый высокий показатель уровня ситуативной 

тревожности (47 баллов) в отличие от родителей детей с нормой (26 баллов) и 

пониженной тактильной чувствительностью (28 баллов). При нормальной и 

пониженной тактильной чувствительности личностная тревожность 

родителей определяется на невысоком уровне.  

 Таким образом, оказалось, что самый высокий уровень личностной и 

ситуативной тревожности имеют родители детей 1-3 лет с повышенной 

тактильной чувствительностью. 

 В нашей работе мы рассмотрели, существует ли связь между адаптацией 

детей 1-3 лет к дошкольному образовательному учреждению и уровнем 

тревожности родителей.  

 

 

 

          0,703**   0,692**  

 

 

 

 

Рисунок 6. Взаимосвязь адаптации детей 1-3 лет к дошкольному 

образовательному учреждению с личностной и ситуативной 

тревожностью родителей этих детей (по Спирмену). 

 

 Таким образом, из рисунка 6 мы видим, что существует значимая связь 

между адаптацией детей 1-3 лет к дошкольному образовательному 

учреждению с личностной и ситуативной тревожностью родителей этих детей. 

Чем выше балл адаптации, тем выше балл ситуативной и личностной 

тревожности, т.е. чем хуже проходит адаптация у ребёнка 1-3 лет к 

дошкольному образовательному учреждению, тем выше становится уровень 

тревожности у родителей этих детей. 

Мы рассмотрели в нашем исследовании, как связаны адаптация детей 1-

3 лет к дошкольному образовательному учреждению и детско-родительские 

отношения. Данные представлены на рис.6 
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Рисунок 7. Взаимосвязь адаптации детей 1-3 лет к дошкольному 

образовательному учреждению и детско-родительских отношений (по 

Спирмену) 

 

Из рисунка 7 мы видим, что существует значимая связь между 

адаптацией и детско-родительскими отношениями. Чем выше балл адаптации, 

тем ниже балл кооперации и принятия, т.е. чем хуже проходит адаптация 

ребёнка к детскому образовательному учреждению, тем меньше родители 

поощряют самостоятельность и инициативу ребенка, не стараются быть с ним 

на равных, возможна, гиперопека со стороны родителей к ребёнку, родители 

не принимают своего ребёнка испытывает по отношению к ребенку в 

основном только отрицательные чувства: раздражение, злость, досаду, даже 

иногда ненависть, родители считают ребенка неудачником, не верят в его 

будущее, низко оценивает его способности и нередко своим отношением 

третируют ребенка.  

Таким образом, тяжёлая адаптация негативно сказывается на детско-

родительских отношениях, не способствует гармонизации личности ребёнка и 

вызывает повышенную личностную и ситуативную тревожность у родителей 

этих детей. 

В нашей работе мы рассмотрели, как различаются детско-родительские 

отношения в семьях с детьми с нормальной, пониженной и повышенной 

тактильной чувствительностью. Среднее значение «кооперации» в детско-

родительских отношениях в семьях с детьми с нормальной, пониженной и 

повышенной тактильной чувствительностью показано на рисунке 8.  
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Рисунок 8. Среднее значение показателя кооперации в детско-

родительских отношениях у детей с тактильной 

гиперчувствительностью, с нормальной тактильной 

чувствительностью и тактильной гипочувствительностью 

 

Как видно из рисунка 8 среднее значение показателя кооперации в 

детско-родительских отношениях выше у семей с детьми  с нормальной 

тактильной чувствительностью и тактильной гипочувствительностью (7,08), 

чем у семей с детьми с тактильной гиперчувствительностью (5,66).  

Средние данные по значимому показателю «контроль» в детско-

родительских отношениях в семьях с детьми с нормальной, пониженной и 

повышенной тактильной чувствительностью представлены на  рисунке 9. 

 
Рисунок 9. Средние данные по значимому показателю «контроль» в 

детско-родительских отношениях в семьях с детьми с нормальной, 

пониженной и повышенной тактильной чувствительностью 

 

Из рисунка 9 видно, что показатель по значимому показателю 

«контроль» выше у семей с детьми  с повышенной тактильной 

чувствительностью (3,28 балла), чем у семей с детьми с нормальной и 



1018 

пониженной тактильной чувствительностью (2,02 балла).  Это означает, что 

контроль выражен именно в семьях, где дети с повышенной тактильной 

чувствительностью, родители этих детей ведут себя слишком авторитарно по 

отношению к ребенку, чаще требуют безоговорочного послушания, выбирают 

авторитарный стиль общения, слишком критичны к ребёнку и чрезмерно 

контролируют действия ребёнка, что не является гармоничным для развития и 

успешности ребёнка. 

Средние данные по значимому показателю «маленький неудачник» в 

детско-родительских отношениях в семьях с детьми с нормальной, 

пониженной и повышенной тактильной чувствительностью представлены на 

рисунке 10. 

 
Рисунок 10. Средние данные по значимому показателю «маленький 

неудачник» в детско-родительских отношениях в семьях с детьми с 

нормальной, пониженной и повышенной тактильной 

чувствительностью 

 

Из рисунка 10 видно, что параметр «маленький неудачник» выше у 

семей с детьми  с повышенной тактильной чувствительностью (3,02 балла), 

чем у семей с детьми с тактильной гипочувствительностью (1,6 балла).  Это 

означает, что такое отношение к ребёнку, как «маленький неудачник» 

выражено именно в семьях, где дети с повышенной тактильной 

чувствительностью, родители этих детей относятся к ребёнку, как к 

несмышленому существу, игнорируя, зачастую, интересы, желания и чувства 

ребенка, родители считают их  несерьезными и глупыми. Данная позиция 

является деструктивной в детско-родительских отношениях и не способствует 

гармоничному развитию личности ребёнка. 

После проведённого эмпирического исследования установлено: 

- существует значимая связь между адаптацией детей 1-3 лет к 

дошкольному образовательному учреждению и тактильной 
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чувствительностью этих детей. Адаптация проходит лучше у детей с низкой и 

нормальной тактильной чувствительностью; 

- существует значимая связь между адаптацией детей 1-3 лет к 

дошкольному образовательному учреждению с личностной и ситуативной 

тревожностью родителей этих детей, а именно, чем хуже проходит адаптация 

у ребёнка 1-3 лет к дошкольному образовательному учреждению, тем выше 

становится уровень тревожности у родителей этих детей. 

- существует значимая связь между адаптацией и детско-родительскими 

отношениями. Чем хуже проходит адаптация ребёнка к детскому 

образовательному учреждению, тем более выражены негативные и 

деструктивные позиции в детско-родительских отношениях. 

- самый высокий уровень личностной и ситуативной тревожности имеют 

родители детей 1-3 лет с повышенной тактильной чувствительностью, 

родители детей с нормальной и пониженной тактильной чувствительностью 

имеют низкий уровень личностной и ситуативной тревожности. 

- существует значимая связь между родительской тревожностью и 

детско-родительскими отношениями: 

 Чем выше шкала ситуативной и личностной тревожности, тем 

ниже принятие родителями своего ребёнка. 

 Чем выше шкала ситуативной и личностной тревожности, тем 

ниже кооперация, т.е. поддержка родителями своего ребёнка в детско-

родительских отношениях. 

 Чем выше шкала ситуативной и личностной тревожности, тем 

выше контроль родителями своего ребёнка. 

 Чем  выше шкала ситуативной и личностной тревожности, тем 

выше восприятие родителями своего ребёнка как «маленький неудачник». 

- существует разница между детско-родительскими отношениями в 

семьях с детьми с нормальной, пониженной и повышенной тактильной 

чувствительностью: 

 среднее значение показателя кооперации в детско-родительских 

отношениях выше у семей с детьми  с нормальной тактильной 

чувствительностью и тактильной гипочувствительностью (7,08 балла), чем у 

семей с детьми с тактильной гиперчувствительностью (5,66 балла).  

 показатель «контроль» выше у семей с детьми  с повышенной 

тактильной чувствительностью (3,28 балла), чем у семей с детьми с 

нормальной и пониженной тактильной чувствительностью (2,02 балла). 

 отношение к ребёнку, как «маленький неудачник» выражено в 

семьях, где дети с повышенной тактильной чувствительностью (3,02 балла), 

чем у семей, где дети с нормальной и пониженной тактильной 
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чувствительностью (1,6 балла). 

Таким образом, можно заключить, что нарушенная тактильная 

чувствительность мешает нормальной и лёгкой адаптации детей раннего 

возраста к дошкольному образовательному учреждению. Тактильная  

гиперчувствительность у детей раннего возраста повышает тревожность 

родителей этих детей и негативно сказывается на детско-родительских 

отношениях. В свою очередь, повышенная ситуативная и личностная 

родительская тревожность влияет на детско-родительские отношения, также 

негативно сказываясь на них. Всё вышеперечисленное не способствует 

гармоничному развитию личности ребёнка и его социализации.  

Зная, что нарушенная тактильная чувствительность детей раннего 

возраста повышает уровень тревожности родителей этих детей и негативно 

сказывается на детско-родительских отношениях, мы можем снизить 

тревожность родителей, проводя целенаправленную работу с ребёнком по 

устранению нарушений тактильной чувствительности, а значит и улучшению 

детско-родительских отношений. Данная работа будет способствовать 

нормальной адаптации детей  раннего возраста к дошкольному 

образовательному учреждению. С этой целью нами были составлены 

рекомендации, которые могут применять в своей работе как педагоги  и 

психологи дошкольного образовательного учреждения, так и родители дома. 
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ГНЕВ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЕ В БЕЗОПАСНОЙ ФОРМЕ В 

КОРРЕКЦИИ ДЕТСКОЙ АГРЕССИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены понятия детская агрессия 

и гнев. Прописаны способы проявления гнева, и влияние его на поведение 

ребенка. Предложен план безопасного сброса негативных эмоций. 

 Ключевые слова: детская агрессия, коррекция поведения, гнев, 

психолог-педагог. 

Annotation: This article discusses the concepts of child aggression and 

anger. The ways of anger manifestation and its influence on the child's behavior are 

prescribed. A plan for the safe discharge of negative emotions is proposed. 

Key words: child aggression, behavior correction, anger, psychologist-

teacher. 

 

Зачастую, в агрессивном поведение человека виноваты сильные 

проявления негативных эмоций. Агрессивное поведение детей вызывает 

дискомфорт и отторжение в социуме. Задача психолога-педагога научить 

ребенка распознавать эмоции и управлять ими, без причинения вреда и 

дискомфорта для окружающих. Важно понять, какую эмоцию ребенок 

испытывает в той или иной ситуации, ведь если ты можешь назвать то, что с 

тобой происходит – ты можешь научиться этим управлять. 

       Спектр эмоций классифицируется на: 

1. Основные (интерес, стыд презрение, радость, вина, отвращение, 

страх гнев, удивление, горе); 

2. Положительные (симпатия, влюбленность, вдохновение, восторг); 
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3. Негативные (грусть, злость, страх, печаль, зависть, горе, обида, 

тоска); 

4. Нейтральные (удивление, интерес, равнодушие); 

5. Агрессивные и негативные (недовольство, раздражение, 

ненависть, презрение, негативное отношение, отвращение) [1]. 

   Более подробно хотелось бы разобрать эмоцию гнева, как основную 

причину агрессивного поведения у детей. Эмоция гнева – это вполне 

естественное чувство, которое говорит нам о том, что что-то идет не по 

заданному плану и нарушается порядок вещей. Гнев буквально выводит из 

равновесия, и заставляет восстановить баланс и взять ответственность. В 

идеале разозлиться нужно по весомой причине, и выразить эмоцию гнева 

правильным образом 

  Какое воздействие гнев оказывает на человека: 

- скрежетание зубами; 

- сжатие кулаков; 

- покраснение или побледнение кожи; 

- покалывание, онемение; 

- потливость, мышечное напряжение; 

- изменение температуры тела [2]. 

  При частых приступах гнева, данное состояние может наносить ущерб 

здоровью. Если нервная система постоянно включена в напряжение, это может 

привести к переутомлению, ослаблению сердечной деятельности и 

ужесточению артерий. Чувство гнева может вызвать тревожность и 

депрессивное состояние. Единственный вариант, избавление от гнева и его 

последствий это - контроль и управление этим чувством. Если человек не 

управляет своими эмоциями, то эмоции управляют им. 

  Психологу-педагогу важно помочь ребенку найти здоровые способы 

прожить состояние гнева. У каждого могут быть разные способы 

расслабления, например - занятие спортом, медитация или просмотр 

любимого фильма. Существует масса занятий, которые помогут выйти из 

негативного состояния, и каждый может себе подобрать подходящее (одно из 

важных условий, это безопасность для окружающих). 

    Гнев у ребенка зачастую проявляется бесконтрольно и не осознается. 

Гнев у детей в основном это - неосознанный способ переживания сложной 

ситуации, выражение собственной значимости и индивидуальности. Эта 

эмоция помогает адаптироваться в любой ситуации. Гнев помогает 

противостоять обстоятельствам, которые мешают или угрожает ребенку. Еще 

эта эмоция снижает чувство страха, поэтому гнев так важен [3]. 

  Выделим признаки, по которым ребенок склонен к гневным реакциям: 
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1. Сердится по пустякам; 

2. Использует угрозы в речи; 

3. Обвиняет окружающих в своем агрессивном поведении; 

4. Злится в течение продолжительного времени; 

5. В рассказах и нарисованном творчестве есть тема насилия; 

6. Сложно выражает свои чувства; 

7. Часто испытывает злость, может причинить боль окружающим и 

себе; 

8. Не осознает отношения людей к гневу; 

9. Теряет самоконтроль; 

10.  Начинает контролировать свое поведение после замечания. 

 Как же все-таки правильно реагировать на гнев ребенка? Если гнев 

сиюминутный и для привлечения внимания, то целесообразно проявить 

безразличие. Можно предлагать альтернативу, замену нереальному желанию 

ребенка более полезным и существенным, таким образом ребенок будет 

понимать причинно-следственные связи. Если ребенок младшего возраста, то 

можно переключать его внимание, проявив творческий подход. Так же 

полезно помочь осознать ребенку чувства, которые он испытывает и 

обозначить их, в нашем случае - чувство гнева. И в заключении, чтобы 

предотвратить негативную вспышку гнева, нужно ее преобразовать и 

направить в нужное русло -в спорт, танцы, игры, творчество. 
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самоконтролю у студентов-будущих учителей как важнейший аспект их 

профессиональной подготовки.  Анализируется понятие «готовность к 

самоконтролю педагогической деятельности» с различных точек зрения. 

Рассматриваются особенности формирования этой готовности, включая 

понимание важности самоконтроля, развитие навыков саморефлексии, 
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Готовность будущего учителя к самоконтролю в профессионально-

педагогической деятельности является актуальной проблемой современной 

образовательной среды. Целью педагогического образования является 

подготовка активного, конкурентоспособного, компетентного учителя-

профессионала, способного к саморазвитию, самореализации в 

профессиональной деятельности. В современном мире школе необходим 

мотивированный, ответственный учитель, готовый к эффективной работе, 

постоянному профессиональному росту, владеющий навыками 

самоорганизации и самоконтроля своей деятельности.  
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В настоящее время все больше исследований в области педагогики и 

психологии посвящены проблеме самоконтроля. Одной из причин, 

привлекающих внимание исследователей к данной проблеме, является то, что 

самоконтроль все больше признается ключевым фактором для успешной 

самостоятельной работы учителя в достижении педагогических целей и задач. 

Самоконтроль позволяет учителю обнаруживать и предотвращать ошибки в 

своей работе, а также оценивать и исправлять уже имеющиеся недочеты и 

погрешности. [10, с. 347]. 

Подготовка будущего педагога должна быть опережающей, чтобы 

соответствовать современным требованиям. В связи с этим задача развития у 

студентов готовности к самоконтролю своей деятельности стоит особенно 

остро, поэтому работу по её формированию необходимо осуществлять ещё в 

период обучения студента в вузе. 

Во многих психолого-педагогических исследованиях была рассмотрена 

проблема формирования профессиональной готовности к педагогической 

деятельности: К.М. Дурай-Новаковой [5, с. 24], Е.А. Климова [6, с. 226] Л.М. 

Митиной [8, С. 230] Н.В. Кузьминой [7, с. 89] В.А. Сластенина [12, с. 346] и 

др.  

В исследованиях в области психологии были изучены вопросы 

самоконтроля и самосознания личности, которые включаются в концепцию 

формирования профессиональной культуры специалиста. (О.С. Богданова, 

A.A. Бодалев [3, с. 97], A.A. Деркач [4, с. 190-192], Н.В. Кузьмина [7, с. 89], 

Е.В. Селезнева [11, с. 105]).  

О.С. Богданова отмечает, что изучение самоконтроля и самосознания 

личности в психологии позволяет понять, как формируется профессиональная 

культура специалиста. Важными компонентами учебного процесса являются 

самоконтроль учителя и оценка им уровня практического владения знаниями. 

Это также является способом проверки степени усвоения материала 

учащимися и развития их речевых навыков и умений в различных видах 

деятельности. Подобный самоконтроль сопровождает как учебную, так и 

преподавательскую деятельность, а также процессы формирования навыков и 

умений. [2, с. 76-77]. 

В психолого-педагогической литературе отмечается, что самоконтроль 

является неотъемлемой составной частью и обязательным признаком сознания 

и самосознания личности. По мнению А.С. Бакирова, самоконтроль трактуется 

как элемент самосознания, включающий в себя осознание и регулирование 

субъектом своей деятельности и поведения. Исследователь считает, что 

основу самоконтроля личности составляют ряд действий по самоуправлению: 
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оценка, корректирование и усовершенствование своей деятельности и 

поведения [1, с. 10-13]. 

Сущность самоконтроля в психолого-педагогической теории и практике 

обучения студентов вуза рассмотрена в работе А.В.  Петрова и В.С. 

Стародубцева [9, с. 82], педагогические условия формирования готовности к 

самоконтролю – в работах Н.В. Съедина, Т.М. Чурекова [13, с. 139-142], Е.Г. 

Хрисанова и др.  

А.С. Бакиров указывает на то, что в ходе самоконтроля учитель 

совершает ряд умственных и практических действий по самооценке, 

исправлению и дальнейшему улучшению реализуемой им деятельности, 

осваивает соответствующие умения и навыки [1, с. 8-11]. Работы Т.А. 

Вахрушева, Т.Н. Щербакова, Е.Г. Хрисанова [14, с. 225] показывают 

содержание формирования самоконтроля как учебного умения и выявляют 

некоторые особенности самоконтроля педагогической деятельности учителей. 

Большинство авторов согласны в том, что самоконтроль - это компонент 

самосознания, который включает активную саморегуляцию и коррекцию 

деятельности и поведения человека. Он выполняет функцию контроля, 

позволяя определить, насколько различается или совпадает деятельность с 

установленными стандартами. 

Причина разнообразия трактовок термина «самоконтроль» заключается 

в том, что разные научные дисциплины используют его с разными аспектами. 

Каждая наука стремится выделить в нем уникальные признаки, которые 

являются существенными для данной дисциплины. 

Проанализировав выдвинутые нами понятия, можно определить, что же 

такое «готовность к самоконтролю педагогической деятельности». 

Самоконтроль педагогической деятельности представляет собой 

профессиональное качество будущего учителя, которое включает 

мотивационно-ценностное отношение к педагогическому самоконтролю, 

необходимые знания и понятия для решения задач, связанных с 

самоконтролем, а также умения и способности для осуществления 

самоконтроля всех аспектов педагогической работы. Самоконтроль 

рассматривается как система, включающая мотивационную, теоретическую и 

практическую готовность для проверки соответствия педагогических 

действий целям и оценки результатов с возможностью внесения корректив. 

Таким образом, готовность будущего учителя к самоконтролю 

педагогической деятельности является необходимым компонентом для 

эффективного решения педагогических задач динамично развивающееся 

профессиональное качество, которое включает в себя: мотивационно-

ценностное отношение к деятельности по осуществлению педагогического 
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самоконтроля; совокупность знаний и понятий, необходимых педагогу, чтобы 

ставить и решать задачи, связанные с необходимостью применения 

самоконтроля; систему умений и развитых на их основе способностей 

осуществлять самоконтроль всех компонентов педагогической деятельности. 
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В современном мире коррекция агрессивного поведения у детей 

становится более актуальной проблемой. Задача психолога-педагога найти 

подход к ребенку, выявить причины агрессии и работать над коррекцией 

поведения. Важно уделить большое внимание проявлению агрессии именно в 

детском возрасте, чтобы это не перетекло во взрослую жизнь с серьезными 
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последствиями. Игровая практика один из видов психологической терапии для 

коррекции агрессивного поведения ребенка.  

   Проявление злости, агрессия в некоторых случаях оправданы, то есть 

естественны. От природы ребенок не может быть злым и агрессивным, часто 

за таким поведение может стоять ряд причин: 

1. Особенности центральной нервной системы (возбудимый тип); 

2. Напряженная эмоциональная атмосфера в семье; 

3. Примеры агрессивного поведения в видео, фильмах и играх; 

4. Эмоциональные стрессы [1]. 

  Поведение ребенка считается агрессивным, если его мысли и действия 

направлены на причинение вреда себе и окружающим. Агрессия проявляется 

негативными эмоциями, желаниями и делами. Агрессивный ребенок 

характеризуется тем, что не слушается, раздражается, обзывает других или 

даже проявляет насилие. Такой тип поведения может возникнуть в любом 

детском или подростковом возрасте. Мальчики обычно проявляют агрессию 

более ярко, нежели девочки. Агрессивное поведение делится на следующие 

классификации и различается по следующим видам: 

- Вербальная агрессия, которая выражается в словах. Агрессор ведет 

разговор на повышенных тонах; 

- Физическая агрессия, которая принимает форму физической силы. При 

физической агрессии наносится вред человеку или предметам; 

- Прямая агрессия проявляется в отношении конкретного объекта; 

- При косвенной агрессии ребенок демонстрирует ее в виде сплетен, 

шуток, клеветы или провокаций; 

- Экспрессивная агрессия часто не осознается и отрицается ребенком, но 

может проявляться скрыто (мимика, жесты); 

- Аутоагрессия направлена против самого себя (причинение боли и 

увечий себе) [2]. 

   Агрессия и агрессивность отличаются друг от друга. Агрессия это -

разовое поведение, отклоняющееся от нормы и приносящее дискомфорт 

окружающим, тогда как агрессивность это – жестокое поведение, перешедшее 

в постоянную форму. 

  Психологи-педагоги довольно давно используют игру как 

терапевтическую терапию, которая помогает корректировать различные 

проблемы в детском возрасте, в том числе и агрессивное поведение. Игровая 

терапия в психологии это - техника, с помощью которой психолог-педагог 

воздействует на эмоции человека, развивает и исцеляет. Зачастую в игре 

каждый становится самим собой независимо от возраста, и показывает свои 

сокровенные мысли и внутренний мир. При практике игровых упражнений 
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появляется возможность установить причину тревожности, страхов и агрессии 

у ребенка. Выяснив причину психологических проблем, психолог-педагог 

может определить дальнейший фронт работы. 

   Терапевтическая игра строится таким образом, чтобы участник или 

участники выполняли заданные упражнения, общались, инсценировали 

определенные ситуации, придумывали новые решения заданных вопросов. В 

работе с детьми по вопросу их агрессивного поведения игротерапия является 

одним из основных инструментов психологической коррекции. Успех 

игротерапии зависит от того, сможет ли ребенок раскрыться и с желанием 

включиться в игру. Психологу-педагогу важно так же создать доверительные 

отношения с детьми. [3]. 

      Критерии, которым должна соответствовать игровая терапия: 

-  тема игры должна актуальной и интересной для ребенка; 

-  приветствуется проявление инициативы и импровизация; 

- каждый ребенок должен восприниматься как личность, к которой 

прислушиваются и уважают; 

-   нельзя заставлять ребенка играть, если он не хочет; 

-  поддержание позитивной атмосферы игры и хорошего настроения 

детей. 

   Резюмируя вышесказанное в этой статье, можно сделать вывод о том, 

что существует множество интересных и познавательных игр, которые 

помогают в коррекции агрессивного поведения ребенка. Благодаря помощи 

психолога-педагога и игровым практикам дети могут научиться безопасно 

выражать негативные эмоции и с комфортом жить в социальном мире. 
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Начиная с XVI столетия, в России функционировали такие структуры 

государственного управления, как приказы. Работали они на протяжении 

нескольких столетий, причем все это время их структура не была стабильной, 

а постоянно пересматривалась, поскольку это требовалось меняющимися 

условиями функционирования государства. Так, в течение 1680-х годов на 

уровне высшего государственного управления было принято решение, в 

соответствии с которым созданная ранее приказная система должна быть 

подвергнута кардинальной реформе. Основная цель, которая преследовалась 

комментируемой реформой, заключалась в следующем: это соединение 

управленческих функций, которые являлись однородными по своей сути, в 

одном и том же ведомстве. Таким образом, сформировался набор следующих 

государственных приказов: Адмиралтейский, Артиллерийский, Посольский, 

Посошний, Судный, Разрядный, Ямской, а также некоторые иные. 
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Главами приказов выступали чиновники. При этом в XVII столетии их 

должности именовались судейскими. Связано это было с тем, что на таких 

чиновников возлагалась обязанность по исполнению судебных задач. 

Чиновники управляли «слугами», которые были ответственными за 

проведение разнообразной канцелярской деятельности (иногда они также 

именовались «дьяками»). Начиная с XVII столетия, диаконство было отнесено 

к категории чинов в России. Дьяки управляли конторами, которые также 

именовались как «дьячьи избы». В течение всего того временного промежутка, 

пока дьяк нес государственную службу, ему выплачивалось денежное 

довольствие. 

Проблема, связанная с обеспечением необходимой подготовки 

делопроизводителей, характеризовалась как актуальная на протяжении всего 

того времени, что в России функционировала командная управленческая 

система. Большинство делопроизводителей, которые и представляли собой 

количественную основу данной системы управления, характеризовались 

наличием исключительно начального образования (причем полученного не в 

стенах специализированного образовательного учреждения, а в рамках семьи). 

Впоследствии, когда они уже осуществляли служебную деятельность, они 

получали возможность для совершенствования собственной 

профессиональной квалификации (однако делалось это только путем 

получения опыта от более старших и более опытных коллег по службе). 

Начиная с XVII столетия, в России существует профессиональное 

образование, которое было необходимо для лиц, претендующих на замещение 

должностей, предполагающих прохождение госслужбы. Реализовывалось 

такое образование благодаря функционированию специализированных 

образовательных учреждений. Органом государственной власти, 

ответственным за обеспечение подобного образования, являлся Посольский 

приказ. Первое подобное обучение начало проводиться в 1621 году, когда два 

писаря получили образование, необходимое им для прохождения 

государственной службы в дальнейшем. В 1669 году было принято решение, 

в соответствии с которым количество учеников, входящих в штат Посольского 

приказа, было увеличено до четырех. И впоследствии число лиц, проходящих 

обучения для удовлетворения потребностей государства в лиц, проходящих 

государственную службу, только росло. Самым существенным число 

учеников являлось в Поместном приказе, в котором было открыто 

специализированное образовательное заведение – школа. В 1671 году в ней 

имелось тридцать пять учеников, а уже спустя три года их количество 

возросло практически в три раза. После успешного окончания обучения 

происходило распределение по столам, которые входили в состав приказа. 
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Только что закончивший обучение ученик продолжал совершенствовать 

собственные профессиональные навыки и умения, перенимая опыт у какого-

либо из старых писарей (таким образом, активно использовался институт 

наставничества). 

Длительность обучения лиц, которые получали образование в 

Поместном приказе, могла варьироваться в промежутке от одного до двух лет. 

В каждом конкретном случае длительность обучения определялась 

индивидуально и зависела в первую очередь от уровня начальных знаний, 

имеющихся у ученика перед его поступлением в школу. Молодые дьяки в 

первую очередь обучались письму, а также чтению. А уже после этого они 

начинали ознакомление с содержанием актуальных царских указов, прочими 

документами нормативного характера, необходимыми им в дальнейшей 

деятельности. В частности, осуществлялось обстоятельное ознакомление 

каждого молодого дьяка с нормами, находящимися в таком законодательном 

акте, как Соборное Уложение (в версии 1649 года). Каждый дьяк был обязан 

характеризоваться наличием хотя бы общего представления о содержании 

всех статей, имеющихся в Соборном Уложении. Также им требовалось иметь 

понимание того, как содержание статей, находящихся в Соборном положении, 

должно применяться в конкретных правовых ситуациях. [1] 

В завершающей части XVII столетия начали реализовываться попытки, 

которые были предприняты для того, чтобы на систематической основе 

преподавать «светскую и духовную правду» на территории России. Так, в 1687 

году было принято решение о том, что в Москве начинает свою работу высшее 

общеобразовательное учреждение, специализирующееся на обучении по 

богословским вопросам. Предназначено оно было для юношей, которые 

претендовали либо на поступление на государственную службу, либо на уход 

в церковь. Изначально данное общеобразовательное учреждение имело статус 

Эллинско-Греческой академии. Было связано это с тем, что ее первые 

директоры – это братья Софроний и Иоанникий, греки по национальности, 

оказавшиеся в России по специальному приглашению. Они имели хороший 

уровень образования, им удалось значительно обогатить русскую библиотеку, 

поскольку они привезли на территорию Русского государства несколько тысяч 

единиц разнообразной литературы, в том числе и юридической. Кроме того, 

следует упомянуть также и о том, что братья Софроний и Иоанникий 

сформировали учебные пособия, впоследствии на протяжении длительного 

времени используемые студентами Академии при обучении разнообразным 

наукам, в частности, таким, как риторика, логика, право, а также математика. 

Братья Софроний и Иоанникий также были задействованы и в создании новой 

версии такого документа, как Учредительный устав Академии (именно он 
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регламентировал, какие задачи ставятся перед общеобразовательным 

учреждением в его работе, какие формы обучения используются в его работе, 

какие права предоставляются Академии). Впоследствии содержание данного 

документа стало ложиться в основу Учредительных уставов, разрабатываемых 

для иных российских общеобразовательных заведений.  

Богословие являлось далеко не единственной дисциплиной, которая 

преподавалась в стенах Эллинско-Греческой Академии. Помимо богословия, 

студенты изучали многочисленные гуманитарные дисциплины, в частности, 

юриспруденцию. Как считал К. Истомин, благодаря работе Эллинско-

Греческой Академии уже в ближайшем будущем удастся добиться 

значительного сдвига результатов в сферах права, государственного 

управления, а также дипломатии. 

Начиная с 1701 года, Эллинско-Греческая Академия более не имеет 

подобного наименования, поскольку было принято решение о том, что отныне 

она называется Славяно-Латинской Академией. Данное решение было 

принято одновременно с вступлением на пост ее главы Стефана Яворского. За 

то время, пока он являлся главой общеобразовательного учреждения, его 

работа была подвергнута определенным реформам. Благодаря им количество 

слушателей смогло возрасти более чем в шесть раз, поскольку было принято 

решение о том, что обучаться в учреждении будут в том числе и дети купцов, 

вне зависимости от того, к какой национальности оно относятся. В 1775 году 

образовательное учреждение было повторно переименовано, теперь оно 

называется Славяно-греко-латинской академией. Основной профиль 

деятельности общеобразовательного учреждения стал заключаться в изучении 

норм, закрепляемых русским законодательством. В 1731 году студентом 

рассматриваемого общеобразовательного учреждения стал М. Ломоносов, 

который проходил здесь обучение на протяжении четырех лет. Также к 

известным его выпускникам могут быть отнесены В. Тредиаковский, А. 

Барсов вместе с Л. Магнитским. 

Процесс возникновения и последующего совершенствования 

отечественной юриспруденции характеризовался высокой степенью 

сложности. Он длился на протяжении более чем одного столетия и все это 

время имел высокий уровень сложности. Имелось большое количество 

факторов, которые сказывались на протекании данного процесса. Но в целом 

можно с уверенностью вести речь о том, что развитие юриспруденции дало 

мощный толчок развитию Российской Империи как одной из крупнейших, 

одной из самых значимых мировых держав.  

Большая заслуга в становлении юриспруденции на территории Русского 

государства принадлежит Петру I. Он, будучи в молодом возрасте, отправился 
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в длительную поездку по европейским государствам, после возвращения из 

которой инициировал проведение реформ в сфере образования (которая к тому 

моменту, хоть и существовала в России, но находилась на одной из самых 

первых стадий своего развития). Поскольку Россия столкнулась с тем, что 

количество специалистов в областях военного дела, экономики, 

госуправления являлось критически малым, государство далее не могло 

развиваться. И только становление системы образования могло позволить 

преодолеть масштабный кадровый голод, позволить стать России империей, 

одной из ведущих мировых держав. В течение всего того времени, пока Петр 

I являлся царем (и императором) России (Российской Империи), начало 

действовать более трех тысяч законодательных нормативно-правовых актов. 

Однако далеко не все из них были опубликованы и доведены до сведения 

широких масс народа, поскольку информационные технологии того времени 

не предоставляли возможности этого сделать. 

Суть абсолютизма, который начал распространяться в России с 

правлением Петра I, заключалась в следующем. Государственный аппарат 

должен был регламентировать деятельность всех субъектов, входящих в 

состав Империи, а также деятельность, реализуемую всеми без исключения 

организации. Таким образом, начало разрабатываться большое количество 

нормативно-правовых актов разного уровня, и к их созданию стали 

привлекаться чиновники, чье число также возрастало день ото дня. Они 

осуществляли свою профессиональную деятельность в соответствии с 

особыми предписаниями, имеющимися в Общем регламенте. При этом к 

любому чиновнику в обязательном порядке предъявлялось требование о том, 

что у него должна иметься юридическая подготовка. [2] Требование об 

организации и о проведении такой подготовки предъявлялось Петром I по 

отношению к тем, кто входил в состав его ближайшего окружения. Причем это 

требование, как считал Петр I, должно было выполняться в первую очередь, 

поскольку к моменту начала его правления многие государственные 

чиновники, а также священнослужителей не могли демонстрировать 

соответствие предъявляемым к ним требованиям. Исполняя требование Петра 

I, Л. Нарышкин в 1703 году организовал функционирование в Москве 

специализированного учебного заведения, предназначенного для того, чтобы 

готовить чиновников. Данное образовательное учреждение работало на 

протяжении двенадцати лет, за это время в его стенах смогли пройти 

всестороннюю подготовку несколько десятков будущих чиновников. Однако 

количественная потребность в них была значительно больше. В течение 

второго десятилетия XVIII столетия была проведена очередная реформа 

системы государственного управления. Те органы госуправления, которые 
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функционировали ранее, оказались упразднены, а взамен них были введены 

новые, подчинявшиеся Сенату. В целом реформа была завершена к концу 1719 

года, однако впоследствии еще на протяжении пяти лет продолжали 

создаваться дополнительные управленческие органы, как правило, 

концентрировавшиеся на работе в конкретных отраслях. Одной из самых 

важных реформ, которая была проведена при правлении Петра I, стала такая, 

как введение Табеля о рангах, начавшего свое существование в 1722 году. А 

двумя годами ранее было принято решение о формировании Коллегии 

юнкеров, работавшей на протяжении более чем четырех десятилетий 

(благодаря ей были достигнуты значимые результаты с точки зрения 

обеспечения роста количества подготовленных чиновников).  

В течение первых десятилетий XVIII столетия обучение, необходимое 

для того, чтобы стать чиновником, успешно проходили в том числе и те лица, 

которые не имели дворянского происхождения. Они были мотивированы в том 

числе и содержанием Табеля о рангах, в соответствии с которым каждый 

государственный чиновник впоследствии получал личное дворянство (а при 

наличии особых успехов в государственной службе он мог рассчитывать 

также и на потомственное дворянство). Что же касается тех юношей, которые 

происходили из знатных семей, то их обучение чаще всего производилось 

насильным образом (если же они по каким-либо причинам уклонялись от того, 

чтобы проходить обучение, они подвергались разнообразным наказаниям).  

Высоким уровнем значимости для обеспечения подготовки 

квалифицированных государственных чиновников характеризовалась учебная 

литература. Именно ее содержанием определялась суть образования, 

осуществляемого на территории Русского государства. В течение первых двух 

десятилетий XVIII столетия в России издалось более шести сотен 

наименований учебной литературы, переведенной в том числе с 

разнообразных иностранных языков. Кроме того, продолжала пополняться 

библиотека законодательных актов, являвшихся обязательными для изучения 

всеми теми, кто претендовал на получение статуса государственного 

чиновника в будущем. 

Одним из характерных решений, которое было принято в первой 

четверти XVIII столетия, являлось следующее. Типографии отказались от 

использования церковнославянского шрифта при печати книг, заменив его на 

гражданский. Кроме того, числа стали обозначаться не с использованием 

римских, а с использованием арабских цифр. Большая работа по изданию 

литературы, которая направлялась в образовательные учреждения для ее 

дальнейшего использования, была проведена Ф. Поликарповым-Орловым, 

возглавлявшим в течение первых десятилетий XVIII столетия Московскую 
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типографию. Вплоть до самой собственной кончины, которая произошла в 

1731 году, он вел целенаправленную деятельность для обеспечения 

просветительства. Он не только создавал и печатал собственные учебные 

литературные издания, но также и публиковал работы, написанные Ф. 

Прокоповичем, С. Молоцким, К. Истоминвым. 

В XVIII веке стартовала работа, которая была необходима для 

обеспечения кодификации ранее принятых законодательных актов. Данная 

работа потребовала привлечение существенного количества юридических 

чиновников. На протяжении всего того времени, пока она велась, несколько 

раз менялся орган власти, ответственный за ее осуществление. Так, например, 

в 1720 году этим государственным органом являлась Палата Уложения. А 

впоследствии было принято решение о том, что она будет заменена на 

Уложенную Комиссию. Благодаря проведенной работе уже в 1714 году начали 

действовать Военные статьи. А спустя один десяток лет в Российской 

Империи был утвержден Устав о вотчинных делах.  

В 1724 году члены Сената получили от Петра I информацию об 

имеющихся у него планах по учреждению на территории Российской Империи 

Академии наук. Согласно первоначальным планам императора, на базе 

Академии Наук должны были создаваться гимназия, а также университет. 

Причем университет должен был осуществлять обучение по нескольким 

научным направлениям сразу, в частности, по таким, как юридическое, 

медицинское, а также философское. Те, кто претендовал бы на поступление в 

университет, сначала должны были успешно завершить обучение в гимназии, 

что рассматривалось как имеющее подготовительный характер. После 

кончины Петра I в отечественную Академию наук в большом количестве стали 

приглашаться иностранные специалисты, среди которых можно выделить, 

например, Х. Гольбаха, И. Бекенштейна. 

Екатерина I в декабре 1725 года утвердила Указ, который учреждал 

Академию наук на территории Российской Империи. Уже через три недели 

начали свою работу научный центр, а также светское учебное заведение, 

аналогов которым в России до этого времени не существовало. Для того, 

чтобы Академия наук смогла полноценным образом функционировать, в нее 

были приглашены разнообразные иностранные специалисты. Они 

одновременно и осуществляли научные исследования по своим направлениям 

деятельности, и проводили лекции, в ходе которых знакомили проходящих 

обучение студентов с изучаемым материалом. В течение 1726-1733 годов 

количество студентов, которые проходили обучение в Академическом 

университете, не превышало отметку в сорок человек. Таким образом, в 

университете имелся только один факультет, поскольку потребности в 
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увеличении их количества не имелось. Одним из первых студентов являлся 

князь А. Кантемир, который во многом благодаря полученному образованию 

впоследствии смог добиться существенных успехов на дипломатическом 

поприще. Также среди самых первых выпускников мы можем выделить В. 

Аладурова, оказавшегося в завершающей части XVIII столетия на посту 

директора Московского университета. В 1732 году был проведен второй набор 

студентов для прохождения обучения, который составлял двенадцать человек. 

Одним из них оказался С. Крашенинников, который впоследствии одним из 

самых известных ученых Российской Империи своего периода. А еще через 

несколько лет в университет поступил для обучения М. Ломоносов. 

В 1748 году было проведена реформа функционирования 

Академического университета. Благодаря ей работа образовательного 

учреждения стала осуществляться принципиально иным образом, чем ранее. 

Ответственными за осуществление учебного процесса оказались профессоры, 

которых к тому моменту в Академическом университете имелось шесть 

человек (один из них относился к юридическому профилю). В 1753 году 

выпускники, которые успешно завершили обучение в Академическом 

университете, получили статусы мастеров, а также адъюнктов. Согласно 

нормам, которые были закреплены «Положением об Академии наук и 

художеств», претендовать на поступление в Академический университет в 

качестве студентов могли только выходы из свободных сословий, причем даже 

из этого правила имелись исключения (например, дети, происходящие из 

семей рабочих на фабриках, а также из семей ремесленников, также не могли 

приниматься в Академический университет, чтобы пройти обучение). 

Крепостным крестьянам при этом дозволялось проходить обучение, но только 

в том случае, если это будет разрешено помещиком в письменном порядке. 

М. В. Ломоносов занял пост ректора Академического университета в 

1758 г. Новый ректор начал деятельность с формирования нового устава. 

Предпринятые Ломоносовым усилия привели к тому, что в начале 

шестидесятых годов были повышен размеры материального стимулирования 

обучающихся и уровень научно-методической подготовки преподавателей. 

Также было проведено совершенствование учебных программ и планов.  

Комплекс ведущих учебных дисциплин, преподавание которых 

осуществлялось в соответствующий период в университете, включал 

дисциплины в виде права, истории, красноречия, философии, астрономии, 

философии, химии, физики, анатомии, высшей математики. Профессор Г. Х. 

Мюллер проводил занятия по юридическим дисциплинам. 

Система юридического образование включала в России в конце 

восемнадцатого века ряд составляющих: в особых школах будущие чиновники 
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изучали основы права; в учебных заведениях осуществлялось преподавание 

дисциплин юридического профиля; функционировал юридический факультет 

МГУ. 

Профессора МГУ осуществляли активную деятельность научного и 

преподавательского характера. Следствием данной деятельности явилось 

определение структуры, концепции юридического образования в МГУ, 

формирование основ российской системы правоведения. В данном отношении 

следует особо отметить деятельность И. А. Третьякова, С. Е. Десницкого. Ф. 

Г. Дильтеем в 1768 г. была опубликована работа, посвященная основам 

вексельного права, которая рассматривается специалистами в качестве 

первого относящегося к отечественному праву исследования. 

Московский университет получал содействие Петербургского 

академического университета. Следует в качестве примера отметить, что И. И. 

Шувалов, являвшийся куратором Московского университета, в силу того, что 

в Москве отсутствовали специалисты необходимой квалификации по 

русскому праву, отправил для изучения права ряд учащихся в Петербург. 

После того, как в 1765 г. М. В. Ломоносов скончался, активность деятельности 

Академического университета пошла на спад, и в дальнейшем он перестал 

действовать. При этом впоследствии деятельность данного университета 

имела существенное значение при организации в стране высшего 

юридического образования. [3] 

В 1731 г. 29 июня Анной Иоанновной был издан указ, определявший 

необходимость создания кадетского корпуса. Указ предусматривал обучение 

в данном привилегированном учебном заведении для детей возрастом 

тринадцать – восемнадцать лет, имеющим дворянское происхождение. Данное 

учебное заведение получило наименование Сухопутного дворянского 

кадетского корпуса и приняло первых обучающихся в 1732 г. В состав 

преподаваемых дисциплин входили как предметы военного профиля, так и 

предметы общеобразовательного характера. 

Особенность отечественных кадетских корпусов в сопоставлении с 

европейскими состояла в том, что они готовили чиновников гражданской 

службы наряду с военными специалистами.  

Следует отметить существенную роль П. И. Ягужинского, соратника 

Петра Первого, в процессе формирования в стране кадетских корпусов. Граф 

Ягужинский, будучи послом в Пруссии, занимался целенаправленным 

исследованием деятельности учебных заведений военного профиля в 

некоторых странах Европы. Соответствующий опыт был адаптирован к 

отечественным условиям – в стране для дворян с 1736 г. предусматривалась 

военная служба до двадцати пяти лет. Получавшие хорошее образование 
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выпускники кадетских корпусов, завершив военную службу в сравнительном 

молодом возрасте, далее на протяжении продолжительного периода являлись 

государственными служащими. 

В целях разносторонней подготовки в период обучения в корпусе для 

обеспечения выпускникам возможности эффективно выполнять обязанности 

по службе осуществлялось преподавание различных общеобразовательных 

предметов – математики, геральдики, истории, нравственности, географии, 

риторики, грамматики ряда языков, таких как русский, латинский, 

французский, немецкий. Обучение теоретическому правоведению с 

изучением отечественного и зарубежного права являлось предметом 

повышенного внимания. Наряду с преподаванием теоретических аспектов 

правовых вопросов проводились занятия практической направленности – 

обучающиеся составляли прошения и письма, анализировали нормативные 

документы. 

15 декабря 1752 г. был создан Морской кадетский корпус, в который 

вошли лучшие воспитанники Морской академии и Морского артиллерийского 

училища. Первым директором Морского кадетского корпуса был крупный 

ученый, капитан 1 ранга А. И. Нагаева, который занимался серьезными 

исследованиями в области географии и гидрографии. Директор корпуса 

заложил основы фундаментальной общеобразовательной и военно-морской 

подготовки курсантов. Алексей Иванович Нагаев считал, что русский морской 

офицер должен иметь разностороннее образование. При изучении права 

курсантам давались знания как российского, так и зарубежного 

законодательства, особенно морского права. 

Военное законодательство основательно изучалось и в Объединенном 

артиллерийском и инженерном дворянском училище, образованном в 

Петербурге в 1758 г. на базе существовавших там артиллерийского и 

инженерного училищ. Инициатива создания этого элитного военно-учебного 

заведения более высокого типа принадлежала графу Петру Ивановичу 

Шувалову, возглавлявшему артиллерийские и инженерные войска России с 

1756 года. Он значительно расширил программу подготовки кадетов, введя 

ряд гуманитарных и юридических курсов. Воспитанники училища, в 

частности, изучали: главные царские указы, воинские уставы, уголовные 

законы и другие уставы. 

В 1759 году в Российской империи был основан Пажеский корпус, 

который изначально предназначался для молодых дворян, зачисленных в 

придворные пажи. Это специальное учебное заведение более высокого типа 

считалось наиболее привилегированным и престижным, так как в нем могли 

учиться только представители аристократии, знатных дворянских родов или 
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дети полных генералов. Кандидаты для зачисления в Пажеский корпус 

отбирались при личной милости монарха. В этом учебном заведении изучение 

юриспруденции находилось на очень высоком уровне, так как его выпускники 

со временем занимали ключевые государственные посты. [3] 

Экономическое и общественно-политическое развитие Российской 

империи в середине XVIII века требовало значительного количества 

образованных людей, в том числе юристов. Санкт-Петербургский 

академический университет и военно-учебные заведения не в полной мере 

удовлетворяли потребности общества в отечественных специалистах. Среди 

наиболее просвещенных людей России созрело убеждение в необходимости 

создания государственного классического университета с юридическим 

факультетом, где могли бы учиться не только молодые дворяне, но и 

простолюдины. 

Важную роль в осуществлении российской образовательной политики 

сыграл фаворит императрицы Елизаветы Петровны камергер И. И. Шувалов. 

Он относился к М. В. Ломоносову с большим уважением и активно 

поддерживал многие его начинания. Благодаря сотрудничеству графа 

Шувалова и академика Ломоносова родилась идея создания Московского 

университета. Эта идея воплотилась в проекте И. И. Шувалова, которую 

императрица утвердила 24 января 1755 г. личным указом «Об учреждении 

Московского университета и двух гимназий». 

Первоначально в Московском университете было сформировано три 

факультета со штатом из десяти профессоров. На юридическом факультете 

планировалось иметь трех профессоров: общей и российской юриспруденции, 

а также политики. Однако две должности оставались вакантными в течение 

нескольких лет. В первые годы лекции по естественному и народному праву 

читали профессор Ф.Г. Дилтей, приехавший в Москву из Венского 

университета. Систематические занятия на юридическом факультете по 

полной программе начались только в 1764 г. Помимо лекций профессора права 

устраивали ежемесячные диспуты для студентов по актуальным юридическим 

вопросам. С 1767 года уровень преподавания юридических дисциплин 

неуклонно повышался, что явилось следствием деятельности русских юристов 

С.Е. Десницкий и И.А. Третьякова в университете. 

В конце 50-х — начале 60-х годов XVIII века несколько студентов 

Московского университета были отправлены в Англию для продолжения 

образования. Среди них был И.А. Третьякова, приехавшего в Глазго в 1761 

году, где он изучал английский язык, право и экономику в местном 

университете. В 1767 году Иван Андреевич Третьяков защитил докторскую 

диссертацию на юридическом факультете Глазгоского университета, после 
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чего вернулся в Москву. До своей смерти в 1776 году он был 

экстраординарным профессором Московского университета и читал 

образцовые лекции по различным отраслям права. В своих многочисленных 

публикациях профессор Третьяков защищал идеи правового государства и 

критиковал крепостное право. 

Семен Ефимович Десницкий, выпускник Московского университета, 

много сделал для распространения юридических знаний в России. Большой 

популярностью среди специалистов и студентов пользовались 

опубликованные речи Чрезвычайного профессора Десницкого: «О прямом и 

ближайшем пути к обучению правоведению» и «О причинах расстрелов по 

уголовным делам». Он также обучался в Университете Глазго и в 1767 году 

защитил там докторскую диссертацию. Русский Десницкий первым провел 

специальную научную разработку теории русского права и преподавал 

студентам Московского университета учебные курсы на русском языке. Он 

инициировал развитие исторической школы права в России, последовательно 

выступал против теории естественного права. Заслуга профессора Десницкого 

состояла в том, что, работая в родном университете до 1789 года, он заложил 

научные и методические основы преподавания ряда юридических 

дисциплин. [3] 

Из вышеизложенного можно сделать следующие основные выводы. 

1. Процесс зарождения различных форм юридического образования в 

России был сложным и длился более 100 лет. Она развивалась под влиянием 

насущных потребностей общества и способствовала формированию 

Российской империи. Особая роль принадлежала Петру I, давшему 

энергичный толчок процессу создания основ светского юридического 

образования, имевшего практическую направленность. 

2. К концу XVIII века российская система юридического образования 

включала в себя следующие компоненты: деятельность юридического 

факультета Московского университета (высший уровень), преподавание 

различных юридических курсов в высших учебных заведениях (средний 

уровень), изучение основы правоведения с будущими чиновниками в 

специальных школах и непосредственно на государственной службе (нижнее 

звено). 

3. На первом этапе своего развития российское юридическое 

образование испытывало сильное зарубежное влияние через приезжих 

иностранных профессоров, русских преподавателей, прошедших обучение в 

европейских странах, а также положений и учебников по юридическим 

дисциплинам других государств. Однако со второй половины XVIII века 

российская система юридического образования стала постепенно 
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освобождаться от иностранного влияния. Благодаря напряженной учебной и 

научной деятельности, прежде всего, профессоров Московского университета, 

в этот период были заложены прочные основы отечественной системы 

юридического образования. 
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Здоровый образ жизни актуален для всех людей, независимо от статуса 

или возраста. Однако среди студентов ВУЗа актуальность здорового образа 

жизни особенно важна по следующим причинам. Во-первых, это повышенная 

нагрузка и стресс, так, студенты ежедневно сталкиваются с большим 

количеством учебных заданий, экзаменами, проектами и дедлайнами. 

Здоровый образ жизни помогает им справляться с этими нагрузками, улучшает 

их физическую и эмоциональную выносливость, а также уменьшает риск 

развития стрессовых и психологических проблем. Во-вторых, улучшение 

учебных результатов, когда здоровый образ жизни, включающий правильное 

питание, физические упражнения и здоровый сон, способен улучшить 

когнитивные функции мозга и память, что приводит к лучшим результатам в 

учебе. В-третьих, превентивные меры по поддержанию здоровья, а именно: 

студенты находятся в периоде активного роста и развития, а также 

подвержены риску возникновения различных заболеваний. Следовательно, 

здоровый образ жизни является актуальным среди студентов ВУЗа для 

поддержания физического и психологического здоровья, повышения учебной 

эффективности, предотвращения заболеваний и успешной адаптации в 

учебной среде. 

Пропаганда здорового образа жизни со стороны различных организаций 

и государственных программ, так как они осуществляют информационную 

работу и проводят мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни среди молодежи [3, с. 12-13]. В связи с чем, это создает 

дополнительную мотивацию для студентов стремиться к здоровому образу 

жизни. Вследствие чего стоит отметить, что здоровый образ жизни является 

частью моды и трендовых тенденций, а студенты, как молодое поколение 

представляет особый интерес данных аспектов. Многие студенты 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.   

Исследование показывает, что состояние здоровья студентов высших 

учебных заведений действительно является важным показателем 
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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 [3, с. 52-53]. Это в свою очередь 

способствует увеличению продуктивности и конкурентоспособности страны. 

Культура укрепления здоровья студентов вуза является важной 

составляющей их общей культуры. Эта культура должна быть внедрена во все 

аспекты студенческой жизни, включая учебу, питание, сон, физическую 

активность, социальные взаимодействия и так далее [4, с. 175-178]. Ниже 

перечислены особенности формирования культуры укрепления здоровья 

студентов вуза:  

1. Изучение и понимание принципов здорового образа жизни. Студенты 

должны быть осведомлены о значении правильного питания, регулярной 

физической активности, отказа от вредных привычек и соблюдении режима 

дня.  

2. Содействие в здоровом образе жизни. Вузы должны создавать условия 

и возможности для здорового образа жизни, предоставляя здоровые продукты 

питания в столовых, организовывая спортивные мероприятия и физические 

тренировки, давая студентам возможность отдохнуть и расслабиться после 

учебы.  

3. Обучение навыкам самоконтроля и самоуправления. Студенты 

должны научиться принимать ответственность за свое здоровье и управлять 

им в течение всей жизни. Это включает в себя развитие навыков 

самодисциплины, планирования и целеполагания.  

4. Повышение осведомленности о здоровье и профилактике 

заболеваний. Студенты должны знать, какие заболевания могут возникнуть 

из-за недостатка физической активности и неправильного питания, какие есть 
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способы реагирования на первые симптомы болезни и какие меры 

профилактики используются для систематического укрепления здоровья.  

В целом, формирование культуры укрепления здоровья студентов вуза – 

это сложный, но важный процесс, который требует всесторонней работы по 

изменению установок и привычек в университетской обстановке. 

Следующим важным аспектом становится исследование 

инновационных методик по формированию здорового образа жизни для 

реализации в студенческой среде на базе высшего учебного заведения можно 

отметить следующие значимые методики. Рассмотрим некоторые из них: 

- «Здоровый университет» [5] - программа, которая охватывает 

различные аспекты здорового образа жизни студентов, включая питание, 

физическую активность, профилактику наркомании и алкоголизма.  

- «Активный кампус» [1, с. 122-123] - методика, основанная на 

организации различных спортивных мероприятий и культурно-

развлекательных мероприятий для студентов, чтобы научить их быть более 

активными и заботиться о своем здоровье.  

- «Здоровое питание» - программа, которая предоставляет студентам 

знания о здоровом питании и помогает им сделать правильные выборы, когда 

дело доходит до выбора еды в кампусной столовой и вне ее [2, с. 91-95]. 

 - «Здоровье через творчество» - методика, основанная на том, что 

творческая работа может улучшить здоровье и благополучие, поэтому на 

кафедре/студенческом клубе должны быть представлены различные 

творческие программы, чтобы студенты могли ими пользоваться [6, с. 91-93]. 

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. Относительно пропаганды здорового образа жизни 

среди студентов высших учебных заведений можно отметить следующее: 

такие мероприятия могут быть организованы как внеклассные, так и 

внеаудиторные. Примером может стать организация спортивных 

соревнований и тренировок, проводить конкурсы и акции, тематические 

лекции и дискуссии на тему здоровья и здорового образа жизни, создавать 

специализированные клубы и проектные группы, занимающиеся 

сбалансированным питанием, физической активностью, медитацией и 

другими аспектами здорового образа жизни. Также важно вовлекать самых 

активных студентов в организацию и проведение этих мероприятий, чтобы 

они стали реальными лидерами и примерами для остальных студентов. 
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 В наше суетное время, когда родители спешат и не успевают сказать 

своим детям и пары десятков слов, основными воспитателями становятся 
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телевизор и компьютер. Которые не могут не накладывать свои особенности 

на развитие речи у детей. 

Как в норме развивается речь у ребенка? 

Речь всегда и во все времена развивалась в тесном контакте с 

многоговорящими носителями языка. И маленький ребенок, даже если он был 

из породы «молчащих», активно впитывал в себя все слова, произносимые 

окружением. И потом, пусть и по прошествии времени, выдавал их в 

несколько переработанном виде. Мама, бабушка или другой близкий человек 

исправлял ошибки, и ребенок в дальнейшем говорил все более чисто и 

совершенно. 

Развитие речи на данный момент. 

Сейчас же, когда маленький человек часами сидит перед телевизором, 

развитие речи притормаживается, как то, что не особенно нужно и 

востребовано сознанием ребенка. Да, понимание языка формируется, спору 

нет (хотя уже совершенно другой вопрос, что это за язык, уж точно не язык 

Пушкина и Толстого), но вот речь, она ведь не нужна особо для просмотра 

мультфильмов. Максимум, что требуется несколько десятков эмоционально 

окрашенных восклицаний в стиле Эллочки Людоедки для комментирования 

происходящего на экране. 

Современные дети с большим трудом способны пересказать 

понравившийся сюжет сказки или рассказа. У них не хватает словарного 

запаса, раз, а два — никуда не уйти от того, что развитие речи и развитие мозга 

идут параллельно. Уже  потом эти же родители удивляются, почему ребенок 

отстает в развитии, почему не складываются отношения с детским 

коллективом, почему малыша невозможно быстро научить правильно писать 

и читать. А потом подросший человек не будет иметь мотивации к учебе, не 

сможет определиться с будущим выбором профессии, не найдет себя в 

жизни… 

Речь неразрывно связана с мыслительной деятельностью, а мышление 

не может успешно развиваться без языкового материала. Знание слова, 

обозначающего понятие, помогает человеку оперировать этим понятием, т.е. 

мыслить. Понятийное мышление формируется в начальной школе и 

развивается, совершенствуется в течение всей жизни человека. И чем раньше 

будет усвоен язык, тем легче и полнее будут усваиваться знания. По мере 

овладения речью ребенок учится адекватно понимать речь окружающих, 

связно выражать свои мысли. Речь даёт ребенку возможность вербализовать 

собственные чувства и переживания, помогает осуществлять саморегуляцию 

и самоконтроль деятельности. Она теснейшим образом связана со всеми 

http://japsix.ru/kompyuternaya-zavisimost-osobennosti-ee-u-podrostkov/
http://japsix.ru/7-prichin-stat-izgoem-v-shkole/
http://japsix.ru/motivatsiya-k-uchebe-ili-pochemu-rebenok-ne-hochet-uchit-sya/
http://japsix.ru/vy-bor-professii-ili-kuda-pojti-uchit-sya-vy-puskniku-shkoly/
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сторонами психического развития ребенка. С развитием речи развивается и 

сфера нравственности, чувств и эмоций. 

Основной задачей работы по развитию речи обучающихся является 

формирование коммуникативных умений и навыков: умения высказать мысль 

правильно, понятно, точно и выразительно в соответствии с ситуацией 

общения и целью высказывания, а также умения понимать чужой текст, 

осуществлять его информационную переработку, вести диалог. Всё, что мы 

можем проговорить, мы можем осознать. Если какие-то вещи остаются не 

проговоренными, значит, они либо не осознанны, либо осознанны не в полной 

мере. Это касается людей любого возраста. А где можно проговорить то, что 

важно? Конечно, в ситуации общения. 

Качество и количество словарного запаса ребенка во многом 

определяют уровень развития речи в целом. Необходимо уделять внимание 

как пассивному (то есть тем словам, которые хранятся в запасе памяти), так и 

активному (слова, которые постоянно используются) словарному запасу. 

Очень важно, чтобы ребенок знал, какие значения есть у слова, умел 

правильно употреблять его в самостоятельной речи. Игровые упражнения – 

задания представленной книги помогают в расширении словарного запаса, 

обогащают лексический запас школьника, приучают быстро находить 

нужные, актуализируют пассивный словарь. 

Сделать занятие с детьми интересным, но не развлекательным, 

эффективным, а не эффектным, обучать, играя, а не просто играть – вот те 

главные проблемы, которые необходимо решать логопеду в работе с детьми. 

Игра – один из важнейших приемов работы с детьми. Игровой метод обучения 

способствует созданию заинтересованной, непринужденной обстановки, 

установлению психологически адекватной возрасту ситуации общения.  

Игра – наш незаменимый помощник в обучении. Итак, учить играя. Но 

как конкретно? Как выбрать самую нужную для данного занятия, для 

определенного его этапа игру? Конечно, не может быть точного рецепта, где, 

когда и на сколько минут включать игровой материал. Здесь важно одно, 

чтобы игры помогали достичь цели. Количество их на занятии должно быть 

разумным. Необходимо продумать поэтапное распределение: в начале занятия 

игра должна помочь организовать, заинтересовать ребенка, в середине должна 

подвести к усвоению темы, в конце занятие может носить поисковый характер. 

Но на любом этапе она должна быть интересной, доступной. 

В  данной  статье   приводятся  примерные  игры,  используемые  в  логопеди

ческой  работе  с детьми. 

1. Гимнастика общих движений тела. 
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Активные движения не только укрепляют двигательный аппарат: оно 

способствует нервно-психическому развитию ребенка. Активные действия в 

игре помогают устранить неуверенность в своих силах, застенчивость, 

робость. При подборе игр необходимо учитывать возраст детей, их физическое 

состояние. На логопедических занятиях проводятся физминутки, гимнастика 

общих движений тела. Особенно полезны подвижные игры, по возможности, 

с речью.  

2. Развитие мелкой моторики пальцев руки. 

У детей с двигательными нарушениями речевого аппарата страдает и 

мелкая моторика пальцев рук, что также является одной из причин более 

позднего становления звуков речи. Пальцы руки – второй орган речи. 

Целенаправленная работа по развитию мелкой моторики пальцев рук ускоряет 

созревание речевых областей и стимулирует развитие речи ребенка, позволяет 

быстрее исправить  дефектное звукопроизношение. 

3. Артикуляционная гимнастика. 

На   логопедическом обследовании у многих детей обнаруживаются 

нарушения в строении и подвижности органов артикуляционного аппарата. 

При нарушениях двигательной функции артикуляционного аппарата страдают 

тонкие дифференцированные движения  языка,  губ,  челюсти,  из-за  этого 

звуки,  особенно  в  потоке  речи,  звучат  смазанно.  Нарушается динамика 

движения. Нарушается скорость  переключения  с  одного  артикуляционного 

движения  на  другое.  А  от  скорости  переключения  зависит  чёткость 

произнесения  звуков. Артикуляционная гимнастика не только улучшает 

двигательную функцию отстающих систем мозга, но и вовлекает в работу 

компенсирующие мозговые системы. Целью такой гимнастики является 

выработка полноценных движений  артикуляционных органов, необходимых 

для правильного произношения звуков. Подготовка артикуляционного 

аппарата также предполагает проведение дыхательных упражнений. Детей 

следует учить длительному выдоху, контролируя его силу и длительность. 

4. Игры для формирования правильного произношения. 

Исправление недостатков звукопроизношения у детей начинается с 

постановки точного, тонко дифференцированного произношения 

звукосочетаний, одновременно у них развивают фонематическое восприятие. 

Без полноценного восприятия фонем, без четкого их различения, невозможно 

их правильное произношение. При формировании фонематического слуха 

следует развивать у ребенка представления о звуковом составе слова, умение 

различать в речевом потоке отдельные слова, слышать звуки в слове и 

выделять их, составлять слоги, слова и предложения. Развитие 

фонематического восприятия производится в игровой форме на фронтальных, 
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подгрупповых, индивидуальных занятиях. Для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков логопед использует обычную 

последовательность закрепления звуков во всевозможных сочетаниях: в 

слогах, словах, предложениях, стихотворениях, рассказах. Наиболее 

часто   используются различные подвижные и дидактические игры. 

5. Игры на формирование грамматически правильной речи. 

Своевременное формирование грамматического строя языка ребенка 

является важнейшим условием его полноценного речевого и общего 

психического развития, поскольку язык и речь выполняют ведущую функцию 

в развитии мышления и речевого общения. Дидактические игры и упражнения 

с грамматическим содержанием являются важным средством стимулирования 

языковых игр детей, их поисковой активности в сфере грамматики. У детей с 

недоразвитием речи нередко наблюдается отставание в формировании 

грамматического строя языка. Основная задача коррекционного обучения 

применительно к данному разделу сводится к тому, чтобы учить детей 

правильно строить простые предложения, наблюдать связь слов в 

словосочетаниях и предложениях, правильно строить сложные предложения.  

6. Игры на формирование словаря 

Продолжая работу над речевым развитием  логопед, опираясь на знания 

детей об окружающем мире и уже знакомый им словарь, ставит перед собой 

следующие задачи: а) расширять словарь детей, привлекая их внимание к 

оттенкам значения слов и некоторым способам словообразования; б) 

активизировать имеющийся у детей словарь. С этой целью на занятиях детям 

предлагаются различные игры и упражнения, развивающие умение подмечать 

общие и различные морфологические элементы слов, устанавливать 

взаимосвязь между значением слов и их звуковым составом. 

Логопеды должны всегда иметь в виду воспитательные и 

образовательные цели, которые несет каждая игра: развитие 

наблюдательности, представлений, знаний, навыков, правильного отношения 

ребенка к коллективу и к своему месту в нем. Все это повышает 

эффективность коррекционной работы. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемным аспектам 

физического воспитания школьников в условиях современного мир. В системе 

образования физическое воспитание решает цель укрепления здоровья, 

освоения необходимого двигательного фонда в совокупности с морально-

нравственным воспитанием личности, Но именно сейчас прогнозируется 

повышенное внимание на индивидуальных особенностях развития ребёнка. В 

ходе работы рассмотрена политика введения на уроках физкультуры ряда 

приёмов для достижения физического здоровья с применением 

индивидуального подхода к каждому учащемуся. 

Ключевые слова. физическое развитие, индивидуальный подход, 

здоровье, школа. 

Abstract. This article is devoted to the problematic aspects of physical 

education of schoolchildren in the modern world. In the education system, physical 

education solves the goal of strengthening health, developing the necessary motor 

fund in conjunction with the moral education of the individual. But right now, 

increased attention is predicted to be paid to the individual characteristics of the 

child’s development. In the course of the work, the policy of introducing a number 

of techniques in physical education lessons to achieve physical health using an 

individual approach to each student was considered. 
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В современной системе образования уровню физического развития 

человека оказано достаточно большое внимание. В школах, училищах, 

колледжах и институтах существуют, как обязательные занятия физической 

активности, так и дополнительные спортивные курсы на выбор (элективы, 

кружки или секции). 

Цель исследования заключается в разработке и  подборе методов и 

вариантов упражнений, нацеленных на достижение физического развития 

учащихся путём именно использования их индивидуальных особенностей, а 

не исключения таковых для “усреднения” общего уровня возможностей 

учебного коллектива. 

Актуальность данной работы  заключается в направленности системы 

образования на всестороннее развитие личности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого, что также диктует определенных ход занятия 

физической культуры. 

Современное содержание программы физической культуры нацеливает 

не только на то, чтобы ученик приобрел достаточную физическую подготовку, 

но и на то, чтобы он приобрел качественные знания по физической культуре: 

владел средствами и методами работы со своим телом, владел средствами и 

методами укрепления и сохранения здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма; умел самостоятельно в 

дальнейшем организовывать и грамотно проводить свои занятия физическими 

упражнениями. 

Исходя из данной установки многие преподаватели предпочитают 

делить классы на учебные группы по особенностям уже не их предпочтений в 

спорте, а по особенностям их показателей здоровья [1]. Таким образом, 

содержание предмета физической культуры в школе должно быть 

организовано по следующим условиям: 

● интерес общества во всестороннем физическом развитии 

студентов; 

● физическая культура - средство организации здорового образа 

жизни человека; 

● физическая культура должна способствовать индивидуальному 

развитию культуры собственного тела; 

● физическая культура должна формировать знания, умения и 

навыки в организации и проведении самостоятельных форм занятий; 

● физическая культура должна развивать мышление [3]. 
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Поскольку на уроках физической культуры развита тенденция обучения 

определенному роду упражнений и разным видам спортивных игр, то мы 

обратим своё внимание на метод альтернативной деятельности, а именно 

использование корригирующей гимнастики. 

Корригирующая гимнастика – это разновидность лечебно-

оздоровительной гимнастики, представляющая собой систему специальных 

физических упражнений, применяемых в основном для устранения 

нарушений осанки и искривлений позвоночника, оказывает 

общеукрепляющее действие на организм [2]. Её, как полноценный набор 

упражнений и методов, начали активно использовать в системе высшего 

образования, определяя его как специальный элективный курс. 

Функционал данного вида деятельности расширяет возможности урока 

физкультуры. На основе современных исследований и анализа учебной 

программы, мы определили несколько универсальных упражнений, которые 

можно включить в начальные уроки по корригирующей гимнастике: 

1. В положении ноги шире плеч, с прямой спиной выполняем 

наклоны головы: наклон головы вправо, сверху кладем правую руку на 5 

минут, затем левой рукой, во избежание боли, кладем голову влево, также 

кладем руку сверху на 5 минут, после двумя руками медленно голову опускаем 

вперёд, и сверху кладем две руки, так как шея в этом положении имеет 

наибольшую амплитуду, по истечению пяти минут руками помогаем 

запрокинуть голову назад, и оставляем её в таком положении на 5 минут - 

данное упражнение позволяет размять и подготовить к дальнейшим нагрузкам 

шею без риска перетирания позвонков, возникновения боли и 

головокружения, а вес руки позволяет сделать естественную нагрузку для шеи. 

Важно как можно меньше самостоятельно двигать мышцами шеи, так как в 

этом положении они очень уязвимы.    

2. Ноги шире плеч, спина прямая, начинаем поднимать плечи 

максимально вверх, задерживаемся на один счет, опускаем максимально вниз, 

повторяем движения в течение 5 минут - это упражнение позволяет ещё 

больше разогреть мышцы шеи, добавляя работу мышцам плеч и лопаток.   

3. Ноги на ширине плеч, спина прямая, наклоны в стороны с рукой, 

сохраняя таз в исходном положении - это упражнение позволяет размять 

мышцы спины и продольные мышцы без напряжения позвоночника, а 

сохранение таза в одном положении позволяет уменьшить амплитуду и 

нагрузку на поясницу.   

4. Ноги вместе, делаем наклон вперёд, сохраняя спину прямой, 

потом в исходное положение - мышцы спины работают без нагрузки на 

позвоночник, тянутся мышцы таза и ног.   
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5. Ноги вместе, медленно делаем наклон вперед, пытаясь достать 

руками пола, фиксируем положение и стоим в так одну минуту - это 

упражнение хорошо тянет мышцы спины и ног, шея должна быть расслаблена.   

6. Сидя на полу расставить ноги максимально широко и с прямой 

спиной делать наклоны к одной ноге, потом к другой, затем задержать наклон 

на каждой ноги на 2-3 минуты - позволяет правильно растянуть мышцы спины 

и ног, вытягивает позвоночник.   

7. Сидя на полу, сомкнуть ноги вместе, натянуть носочки и тянуться 

к ним, сохраняя спину прямой задержавшись на 2-3 минуты в положении - 

правильное вытягивание позвонков и растяжка мышц.   

8. Сидя на полу раздвинуть ноги , руками дотянуться до них и с 

прямой спиной сделать наклон вперёд, задержавшись на 2-3 минуты в 

положении - вытягивает позвонки и тянет мышцы.          

9. Встать на четвереньки, прогибаться животом к низу, выгибая 

спину, затем выгибать спину вверх, делать в течение 3-5 минут - данное 

упражнение хорошо влияет на работу позвоночника, вытягивает позвонки.    

10. Лежа на спине ноги приблизить к бедрам, согнув их в колене и 

поднимать свой таз вверх в течение 3-5 минут - это упражнение прокачивает 

мышцы бедер без напряжения на суставы колен.   

11. Лежа на животе вверх поднимаем ноги, руки и корпус на 3-5 

минут, после задержаться в воздухе на 1-2 минуту- данное упражнение хорошо 

прокачивает мышцы спина, позволяя в дальнейшем снять нагрузку с 

позвоночника.                                                                                                                

12. Встаём на четвереньки, спину держим прямо, ноги поочередно 

поднимаем в сгибе в 90 градусов, выполняем упражнение 5-8 минут - 

упражнение действует на сопротивление строения тела, если всё сделать 

правильно, то нога на физическом уровне не сможет подняться выше, так мы 

делаем амплитуду в упражнении меньше, а сил тратим больше, от чего мышцы 

лучше прокачиваются и не так сильно устают.   

13. Лечь на бок, верхнюю ногу согнуть в колено, завести вперёд 

колено нижней ноги и поднимаем прямую нижнюю ногу, затем то же самое 

делаем, переворачиваясь на другой бок, на каждую сторону выделяем 8-10 

минут - это упражнение позволит подкачать внутреннюю сторону бедра без 

нагрузки на поясницу и колени.   

14. Лечь на живот, расставив руки по бокам, полностью лежащие на 

полу, и пытаться только при помощи силы рук поднять свой корпус, делать в 

течение 5-8 минут - это упражнение моя личная замена отжиманиий, при 

выполнении работают мышцы рук и спины. 
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Данные упражнения помогают держать тело в тонусе без болевых 

ощущений. 

  Также рекомендуется уделять время на занятие йогой и дыхательной 

гимнастикой для улучшения показателей здоровья и выносливости. Они 

должны проводиться отдельно и как восстановительный комплекс после 

основного занятия физической нагрузкой. 

В заключение, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

данная тенденция использования на уроках физкультуры корригирующей 

гимнастики должна стать обязательной частью занятий, которая позволит 

каждому ребенку не просто освоить учебную программу без дискомфорта, но 

и воспитает культуру работы над своим телом и здоровьем. 
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Школьный социум является особой ячейкой общества, в которой 

происходит становление личностей, их взаимодействие, в рамках которого 

невозможно избежать конфликтов. Деятельность участников школьной среды 
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сопряжена с интенсивным взаимодействием, в результате которого рано или 

поздно обнаруживаются непримиримые различия в характерах личностей, их 

ценностях, образе жизни и т.д.  

Конфликты в образовательном пространстве обладают определенной 

спецификой, в сравнении с другими социальными конфликтами [1, с. 169]: 1. 

Школьное общение неразрывно связано с бурными всплесками эмоций, 

связано это со слабым эмоциональным контролем у детей, психика которых 

находится только на этапе формирования. 2. Современный педагогический 

социум является социальным пространством повышенного напряжения, 

связанного с повышенной нервно-психической нагрузкой. В настоящее время 

педагогам также необходимо адаптировать педагогические методы, приемы и 

средства к индивидуальным особенностям и эмоциональному состоянию 

детей – беженцев из зоны СВО, создавая благоприятные условия для 

вовлечения их в разностороннюю учебную и внеурочную деятельность на 

основе доброжелательного диалога и эмпатического принятия каждого. 3. 

Различный статус субъектов в конфликте. 4. Присутствие третьей стороны в 

конфликте. Конфликты в рамках школьного социума осложнены постоянным 

наличием третьих сторон – будь это ученики, другие педагоги, родители или 

администрация, которые обязательно будут стремиться принять 

непосредственное участие в любом конфликте.  

Переходя к блоку описания причин конфликтогенности в школьной 

среде, для начала стоит выделить наиболее общие причины. Престиж 

педагогической профессии в России неумолимо падает, в то время как 

качественных изменений в структуре педагогической деятельности не 

наблюдается [2, с. 129].  Сохраняется советская авторитарность в школьном 

управлении, что само собой провоцирует напряженность в межличностных 

отношениях. Авторитарность согласовывается с унификацией, когда школа 

склонна недооценивать значение индивидуальных особенностей собственных 

учеников, загоняя их в рамки критериев оценок и др. Дисфункциональность 

семей, их кризис на постсоветском пространстве также влияет на психические 

особенности учеников школ, которые впоследствии рискуют стать или 

объектом буллинга, или постоянным зачинщиком конфликтов. 

Главной причиной повышенной конфликтогенности школьной среды 

автор видит несформированность конфликтологических компетенций [3, с. 

28] у субъектов школьного социума. При наличии таких компетенций было бы 

возможно нивелировать все вышеперечисленные недостатки образовательной 

среды, начать проведение качественных реформ в сфере образования, 

базируясь на конфликтологических знаниях. 
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Можно выделить следующие типы конфликтов, происходящие между 1) 

учениками, 2) учителями, 3) учителями и администрацией 4) учениками и 

учителями, 5) учителями и родителями 

1. Причины конфликтов ученик – ученик: а) Учебные перегрузки, 

губительные для детской психики, общая утомляемость учащих, которая 

неминуемо ведет к обострению противоречий. 2) Смена школьного или 

классного коллектива, трудности в процессе адаптации у новичков. 3) 

Неблагоприятная атмосфера в коллективе, оказывающая негативное влияние 

на морально-психологическую сферу ребенка. 4) Уровень рефлексивности [4, 

с. 75].  Ребенок, в силу возраста, не всегда способен выполнять надлежащую 

оценочную деятельность. Речь идет об адекватной оценке своих действий и 

позиций, их соответствию с социальными нормами и требованиями. 5) 

Восприятие школьника одноклассниками, принятие или непринятие его как 

члена коллектива. 6) Стремление к лидерству в группе, борьба за авторитет, 

соперничество, желание утвердиться в коллективе. 7) Индивидуально-

психологические особенности ребенка, незнание и нарушение личных границ 

друг друга. 8) Фаворитизм в коллективе, неприязнь к «любимчикам» учителя, 

ревность. 9) Использование конфликтогенов, обман, сплетничество, 

оскорбления. 

2. Причины конфликтов учитель – учитель: 1) Индивидуальное 

своеобразие личности, психологическая несовместимость преподавателей. 2) 

Разный уровень профессиональных компетенций. Особенности 

профессиональных отношений, характеризующиеся в разных уровнях 

субъектов. Например, молодой специалист и опытный преподаватель, 

преподаватель с категорией и без, преподаватель младших классов и старшей 

параллели. 3) Нерациональное, неравномерное распределение учебных 

кабинетов, количества учащихся, нагрузки, технической оснащенности и др. 

4) Игнорирование интересов учителей в ходе введения различного рода 

новшеств, например, использование информационных технологий в цебном 

процессе [5, с. 26].  5) Конкуренция и соперничество преподавателей, 

например, более опытных учителей и их молодых коллег. 6) Столкновение 

поколений [6, с. 7], т.е. подчеркивание более опытными преподавателями 

своего превосходства над молодыми. 

3. Причины конфликтов учитель – администрация: 1) Размытость 

функциональных обязанностей и как следствие перекладывание обязанностей 

друг для друга, необоснованное повышение нагрузки. 2) Большая численность 

коллектива. 3) Несовершенная система оплаты и стимулирования труда 

учителей. 
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4. Причины конфликтов учитель – ученик: 1) Разное понимание причин 

конфликта, игнорирование возрастных особенностей восприятия [7, с. 230]. 2) 

Зачастую отсутствие единства в требованиях к ученикам, их чрезмерное 

количество. 3) Использование конфликтогенов в общении. 4) Борьба за 

лидерство и влияние в коллективе. 5) Пагубное влияние перегрузок на психику 

учителя или ученика. 6) Трудности в адаптации в новом коллективе учителя 

или ребенка, связанные с новым местом работы или учебы. 7) Завышенная 

самооценка, неспособность к рефлексии. 

5. Причины конфликтов учитель-родитель: 1) Разный уровень общей и 

педагогической культуры у родителей и преподавателя, разный взгляд на 

процесс воспитания и обучения. 2) Профессиональная некомпетентность 

учителя. 3) Недовольство родителями методами обучения педагога. 4) Личная 

неприязнь. 5) Отрицательное отношение у родителей к школе, личная 

негативная история, предвзятость к учителям [8, с. 290].  6) Различие в 

отношении ребенку как к личности. 

Таким образом, необходимо расширять и систематизировать 

теоретические знания о конфликтах в образовании, выявлять особенности 

конфликтов в школьной среде, на основе чего разрабатывать рекомендации по 

их предотвращению и разрешению. Это позволит более эффективно управлять 

конфликтами в школе и создавать благоприятную образовательную среду. 

Также следует учитывать особенности  обучающихся из числа детей-беженцев 

из зоны СВО, которые нуждаются в особой психолого-педагогической 

поддержке. Такая поддержка будет положительно влиять на характер 

поведения обучающегося после воздействия стрессогенных факторов. 
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Прописаны конкретные упражнения релаксации для коррекции агрессивного 

поведения детей. 
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  В психологической коррекции агрессивного поведения ребенка 

психологу-педагогу важно составить комплексный план по работе с агрессией 

и экологичному сбросу им негативных эмоций. Агрессия — это поведение, 

которое противоречит нормам и правилам существования людей в обществе. 

Агрессия зачастую приносит физический или моральный ущерб, вызывает 

психологический дискомфорт. Один из эффективным инструментов 

психолого-педагогической коррекции агрессивного поведения является 

релаксация.  

Термин «релаксация» подразумевает состояние эмоционального и 

физического покоя, расслабление. Состояние релаксации в естественном 
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своем проявление означает сон и пограничное состояние перед уходом в сон, 

но можно обучиться специальным методикам, благодаря которым наступает 

состояние спокойствия и обнуления стресса. Практика таких методик 

позволяет людям чувствовать себя бодрыми, здоровыми и продуктивными. [1] 

Основателями метода релаксации в первой половине прошлого века 

считают психотерапевтов Иоганна Шульца и Эдмунда Джекобсона. Они 

разработали методику, в основе которой были духовно-религиозные практики. 

Целями данных практик считают: 

- устранение психоэмоциональных нарушений; 

- лечение невроза; 

- коррекция психосоматических заболеваний.  

Психолог Джекобсон доказал, что если расслабить мышцы, то можно 

снизить гипервозбудимость нервной системы, благодаря возможности 

восстановления и нахождения в стабильном состоянии [2]. 

Популярные техники релаксации: 

1. Визуализация (аутогенная медитация). Учеными уже доказано, 

что подсознание не различает реальные события происходят, или 

качественная визуализация. Положительные эмоции в сознании создают 

терапевтический эффект и исцеление; 

2. Глубокое дыхание. Одна из самых простых техник релаксации, 

которую можно применять практически везде. Дыхание – самый быстрый и 

эффективный способ быстрого снижения гнева и тревоги. Для этого надо 

чередовать глубокий спокойный вдох и выдох. 

3. Мышечная релаксация. Во время психического возбуждения наши 

мышцы напрягаются, и подают соответствующие импульсы в мозг, именно 

они держат в напряжение человека. Произвольное расслабление мышц 

позволит уменьшить нервное напряжение и прейти в расслабленное 

состояние. 

    Вышеописанные техники релаксации могут применяться в комплексе 

с другими видами психологической коррекции агрессивного поведения у 

детей, например, наряду с игровыми упражнениями, арт-терапией и 

сказкотерапией. 

    Обычные дети в повседневной жизни загружены делами в школе, 

кружками и домашней работой, при этом получают большое количество 

информации, которую надо переработать. Если ребенок отличается 

агрессивностью и импульсивностью, то ему еще сложнее сохранять 

спокойствие, устойчивость и интерес к занятиям. Такая интенсивность 

школьной жизни отрицательно сказывается на физическом и психологическом 

здоровье. Поэтому так важно применять техники релаксации для расслабления 
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и сброса напряжения. Ребенок вряд ли разберется со всеми техниками для 

разгрузки нервной системы, именно тут понадобиться квалифицированная 

помощь психолога-педагога. 

    Для формирования психологической стабильности у ребенка важно 

научить его управлять своими эмоциями и своим телом. В ходе обучения, 

развития, воспитания ребенок получает много информации, которую ему 

необходимо усвоить. Активная умственная деятельность и сопровождающие 

ее эмоциональные переживания создают избыточное напряжение в нервной 

системе. Устранить беспокойство, перевозбуждение, скованность позволят 

техники релаксации. 

     Рассмотрим на конкретных примерах упражнения релаксации для 

коррекции агрессивного поведения детей: 

1) «Задуй свечу». Глубоко вдохнуть, набирая в легкие как можно 

больше воздуха, затем, трубочкой вытянув губы, медленно выдыхать, как бы 

дуя на свечку, при этом произносить длительно букву «у». 

2) «Ленивая кошечка». Поднять руки вверх, затем вытянуть вперед, 

подтянуться как кошечка. Прочувствовать, как тянется тело. Затем резко 

опустить руки вниз, произнося звук «а». 

3) «Рот на замочке». Поджать губы так, чтобы их совсем не было 

видно. Закрыть рот на «замочек», сильно-сильно сжав губы на 4–5 секунд. 

Затем расслабить их [3]. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация: Работа посвящена изучению специфики управления 

конфликтами в школьном образовательном пространстве. Описываются 

составляющие конфликтной компетентности. Рассматриваются маркеры 

конфликтности школьного коллектива, показатели готовности учеников к 

конструктивному разрешению противоречий. Приводятся правила 

неконфликтного школьного коллектива, а также методы профилактики 

конфликтности, в том числе в контексте адаптации детей-беженцев из 

Донбаса.  

Ключевые слова: Конфликт, конфликты в образовательном 

пространстве, конфликтогенность образовательной среды, профилактика 

конфликтов в школе, маркер конфликтности.  

Abstract: The paper is devoted to the study of the specifics of conflict 

management in the school educational space. The components of conflict 

competence are described. The markers of the conflict of the school team, indicators 

of the readiness of students for constructive resolution of contradictions are 

considered. The rules of a non-conflict school team are given, as well as methods of 

conflict prevention, including in the context of adaptation of refugee children from 

Donbass. 

 Keywords: Conflict, conflicts in the educational space, conflictogenicity of the 

educational environment, prevention of conflicts at school, marker of conflict. 
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Конфликт — это столкновение отличных друг от друга целей, интересов, 

позиций, мнений или взглядов субъектов взаимодействия, вследствие 

отсутствия согласия между двумя или более сторонами. Конфликт является 

одной из основополагающих и неизбежных составляющих взаимоотношений 
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людей в течение жизни. Так, любая образовательная организация, будь то 

школа или высшее учебное заведение, работает с конфликтами, ведь без них 

развитие личности и общества невозможно.  

Образовательная среда и конфликты внутри нее неразрывно связаны. 

Они являются неотъемлемой частью школьной жизни, дают детям 

неоценимый опыт поведения в конфликте, от успешности которого зависит и 

их будущая жизнь. Благодаря конфликтам дети проходят процесс развития, 

становления личности. Несмотря на все негативные последствия, 

конструктивное решение конфликтов способно развить у ребенка много 

социальных навыков, которыми он будет пользоваться во взрослой жизни.  

Благодаря конфликтам дети учатся находить новые способы 

коммуникации, находить общий язык, как со сверстниками, так и со старшими 

– учителями, родителями, администрацией школы. Навыки коммуникации 

помогут учащемуся построить гармоничные отношения в семье, в рабочей 

сфере и т. д. Именно поэтому стоит признавать конфликт как конструктивное 

явления развития социальных групп и общества в целом.  

Для этого необходимо проводить профилактическую работу с 

учениками, обучать их навыкам управления конфликтами и создавать 

безопасную и поддерживающую атмосферу в классе. Управляемый конфликт 

может помочь ученикам лучше понять друг друга, научиться выражать свои 

мысли и чувства, а также развивать навыки компромисса и сотрудничества. 

Процесс управления конфликтами в школьной среде включает в себя, 

помимо работы с текущими конфликтными ситуациями, но также, что 

наиболее важно, превентивные меры. Это профилактические мероприятия по 

предупреждению школьных конфликтов, требующие определенного уровня 

подготовки в области конфликтологии.  

Считаем необходимыми следующие базовые конфликтологические 

знания [1]: 1. Знания о сущности конфликта, его причинах, видах и этапах 

развития и преодоления. Понимание конструктивного и деструктивного 

конфликта, осознание того, что конфликт — это не отрицательное явление, 

если применять в нём конструктивные типы поведения. 2. Знание о техниках 

и методиках управления ученическим коллективом. 3. Умение анализировать 

конкретную предконфликтную ситуацию, которая является уникальным 

событием в каждом конфликте, требующим особого комплекса методов и 

средств для сглаживания острого взаимодействия. 4. Научиться выбирать 

соответствующий метод управления конфликтом в зависимости от его 

конкретного содержания. Залог эффективности деятельности педагога в 

конфликтном управлении – умение проводить тщательный анализ кейса, 

причин конфликта, мотивов участников, способность прогнозировать 
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возможные исходы межличностного столкновения. 5. Знания об особенностях 

адаптации детей – беженцев зоны боевых действий, методах такой адаптации 

в школьную образовательную среду.  

Работу по профилактике и диагностике конфликтов можно обозначить 

как оптимизацию управления конфликтами. В работу по оптимизации 

управления конфликтами включается повышение конфликтной 

компетентности членов школьного сообщества.  

Исследователи отмечают следующие составляющие конфликтной 

компетентности [2]:  1. Понимание сторонами конфликта его предмета, сути 

происходящего, мотивов и интересов своих и оппонента, понимание 

возможных последствий развития ситуации, прогнозирование действий 

сторон конфликта. 2. Умение управлять эмоциями, понимание 

эмоционального состояния участников конфликтной ситуации, 

эмоциональная устойчивость, толерантность, эмпатия, тактичность. 3. 

Рациональность поведения, знание различных моделей поведения в конфликте 

и выхода из него, умение применять эти поведенческие модели на практике. 4. 

Ориентация в своих действиях на приемлемые исходы конфликта, включая 

поиск компромиссных и взаимовыгодных вариантов. 5. Легитимность 

используемых средств конфликтного взаимодействия, выбора модели 

поведения. Соблюдение социально-технологических требований к действиям 

участников конфликтного взаимодействия. 

С целью ранней диагностики и следующей профилактики конфликтных 

ситуаций можно выделить следующие маркеры конфликтности школьного 

коллектива: оскорбления, насмешки, предубеждения, поиск виноватого, 

дискриминация, остракизм, преследование, осквернение или порча, 

запугивание, подавление, насилие.  

Школьный коллектив, который использует в своём взаимодействии 

вышеперечисленные конфликтные маркеры обречен на присутствие 

деструктивных конфликтов. Профилактика использования конфликтных 

маркеров, т. е. конфликтогенов, как следствие и самих конфликтов, должна 

включать в себя всевозможные мероприятия по повышению сплочённости 

коллектива, толерантности и уважительного отношения к особенностям 

каждой личности.  

Массовые мероприятия, как форма организации внеучебной 

деятельности учащихся, проявляется в формах экскурсий, проведении 

деловых игр, интеллектуальных марафонов, деятельности кружков и секций, 

классных часов, тренинговых групп. Культурно-массовые мероприятия 

способствуют, во-первых, восполнению потребностей учащихся в познании, в 

развлечении, а во-вторых, позволяет в неформальной обстановке найти новые 
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спектры сплочения коллектива, общие интересы [3]. Как отмечают 

специалисты, благодаря участию в игровых упражнениях на разрешение 

конфликтов, ссор, обид, процесс адаптации детей-беженцев из зоны боевых 

действий происходит максимально эффективно. Дети осваивают умения 

находить позитивный выход из проблемных ситуаций и сохранять позитивные 

отношения с ровесниками и взрослыми. Формируется способность принимать 

без страха трудности, сохранять эмоциональное равновесие и хорошее 

самочувствие в сложных жизненных ситуациях. [4]. 

Говоря о роли преподавателя в процессе профилактики и диагностики 

конфликтных ситуаций, следует отметить важность конфликтологических 

компетенций. Развитие конфликтологической компетентности 

преподавателей общеобразовательных школ возможно реализовывать в 

рамках программ повышения квалификации, конференций, научно-

методических семинаров и других мероприятий [5].  

Условием эффективности реализации антиконфликтной программы в 

школьной среде является формирование позитивного отношения учащихся к 

такому роду деятельности. Мероприятия по повышению 

конфликтологических компетенций у преподавателей и учеников являются 

теоретической основой для разрешения конфликтов. Кроме это необходимо 

отслеживать конкретную ситуацию с готовностью к конструктивному 

разрешению противоречий, то, насколько знания о конфликте применяются на 

практике. Можно выделить особые показатели готовности учеников: 

1. Ценностный показатель: обладание учащимися ценностной системой, 

включающей в себя гуманистическую, этическую, нравственную, духовную 

направленность. 2. Познавательный показатель: знакомство учащихся с 

основами конфликтологической теории. 3. Практический показатель: наличие 

у учеников навыков эффективной коммуникации в конфликте. 4. 

Эмоциональный показатель: сформированный базовый уровень 

эмоционального  интеллекта.  

Для проверки учащихся на предмет их подготовленности к 

конструктивному поведению в конфликтных ситуациях необходимы 

периодические тестирования, устные и письменные опросы, решения 

конфликт-кейсов. Анкетирование, методы математической статистики, анализ 

результатов решения задач конфликтного характера, педагогическое 

наблюдение за коллективом – всё это является методом профилактики и 

диагностики конфликтных настроений в коллективе, а также способом их 

раннего обнаружения и предотвращения [6]. 

Можно выделить перечень правил неконфликтного коллектива, где 

конфликты будут иметь характер коротких, быстрорешаемых феноменов.  
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1) Педагог и ученики владеют технологиями разрешения конфликта. 

Существуют готовые сценарии для действия в конфликте, поведенческие 

схемы поняты и усвоены, дети обладают достаточным уровнем управления 

эмоциями; 2) Запрет на применение силы, запрет оскорблений, правило 

«круга» - когда любая негативная ситуация, нарушающая правила, 

обсуждается немедленно, правило «здесь и сейчас» - не допускается 

накопление негативных эмоций, обсуждение производится также немедленно; 

3) Уважение индивидуальности. Каждый член коллектива является личностью 

со своими особенностями, которые должны приниматься, терпимость и 

толерантность в безконфликтном коллективе должны быть предметом работы; 

4) Педагог является авторитетом в глазах детей, к нему обращаются для того, 

чтобы разрешить конфликт; 5) Ученики должны знать эти правила, которые 

действуют одинаково на всех участников коллектива, в любых 

обстоятельствах. 

В заключение следует отметить, что управление конфликтами в 

школьной среде – это долгосрочный процесс, который требует постоянного 

внимания и усилий. Только при условии, что все участники образовательного 

процесса будут работать вместе, можно создать безопасную и гармоничную 

школьную среду, в которой каждый ученик будет чувствовать себя 

защищенным и уверенным в своих силах. 
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Аннотация: Актуальность статьи обусловлена тем, что в настоящий 

период вопрос развития способностей общения у лиц с умственной 

отсталостью младшего школьного возраста значима. Непосредственно в 

данном возрастном этапе у ребенка расширяется круг общения, 

открывается новый мир людских отношений, появляется стремление быть 

составляющей взрослой жизни. Для успешной коммуникации с ровесниками 

должно быть сформировано умение общения, что является проблемным для 

младших школьников с умственной отсталостью. 
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Abstract: The relevance of the article is due to the fact that at the present time 

the issue of the development of communication abilities in persons with mental 

retardation of primary school age is significant. Directly at this age stage, the child's 

social circle expands, a new world of human relations opens up, there is a desire to 

be a component of adult life. For successful communication with peers, the ability 

to communicate must be formed, which is problematic for younger schoolchildren 

with mental retardation. 

Keywords: communication formation, mental retardation, primary school 

age. 

Общение – это процесс взаимодействия между людьми, в процессе 

которого возникают, выражаются и создаются межличностные отношения. С 

помощью общения человека понимает не только себя, но и других людей, дает 

оценку их чувствам и эмоциям, реализовывает себя и свои способности в 

жизни. 
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Проблемы в формировании навыков общения отражаются на развитии 

личности младшего школьника. Дети младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью безынициативны, никак не могут без помощи других 

управлять собственной работой, подчинять ее установленной целью. Им 

характерны конкретные нервные реакции, легкомысленные действия, 

неспособность противостоять воле другого человека.  

В федеральном государственном образовательном стандарте 

образования обучающихся с умственной отсталостью процесс формирования 

навыков общения отмечен, как один из основных категорий развития 

личности. Способность контактировать вступает в содержательную область 

«знания о человеке» и считается одной из частей в формировании «жизненной 

компетенции». Формировать навыки общения у младших школьников с 

умственной отсталостью можно с помощью коррекционной деятельности. 

Коррекционная деятельность – это концепция психолого-

педагогических событий, нацеленных на преодоление или ослабление 

недостатков психофизического формирования ребенка. 

Целью коррекционной деятельности, представленной в данной работе, 

приходит становление коммуникативных способностей младших школьников 

с умственной отсталостью. 

Из этого следуют соответствующие направления работы [2]: 

1. Формирование умений обозначать запросы; 

2. Формирование социально ответа; 

3. Формирование умений характеризовать действия и объекты; 

4. Формирование мастерства задавать вопросы; 

5. Формирования умений показывать эмоции; 

6. Формирование общественного поведения; 

7. Формирование диалоговых способностей. 

Коррекционный процесс по развитию коммуникативных умений 

осуществляется на основе принципов. Эти основы имеются в общей, 

коррекционной педагогике и специальной психологии. К ним принадлежат 

[2]: 

1. Принцип комплексного воздействия. Этот принцип подразумевает 

содействие, связь и совместную работу в ходе психолого-педагогической 

коррекции всех специалистов, работающих с данным ребенком, и его 

родителей. 

2. Принцип систематичности указывает на потребность регулярного 

обучения и постоянной практики при развитии навыков общения. 
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3. Принцип обучения от простого к сложному подразумевает 

потребность в развитии способностей общения в конкретной очередности, 

которая предполагает постепенное усложнением коррекционных вопросов. 

4. Принцип наглядности показывает необходимость применения 

дополнительной визуальной помощи, оказывающей существенную поддержку 

при обучении умственно отсталых детей коммуникативным навыкам. 

5. Принцип дифференцированного подхода к обучению подтверждает 

необходимость подбора технологий, способов и конфигураций организации 

педагогической коррекции в зависимости от уровня сформированности 

коммуникативных способностей ребенка. 

6. Принцип персонального подхода указывает на потребность учета 

личных особенностей, способностей и интересов детей с умственной 

отсталостью в процессе психолого-педагогической коррекции, 

сосредоточенной на развитие их коммуникации. 

7. Принцип взаимосвязи речи с другими сторонами психического 

формирования показывает зависимость становления речи от состояния других 

психических действий. 

Во время коррекционных занятий по развитию способностей общения у 

младших школьников с умственной отсталостью применяют различные 

методы и приемы. К этим способам относятся игры, упражнения и беседы [1]. 

Применение игровых способом и приемов дает возможность укрепить у 

ребенка общественно-коммуникативную мотивацию. Вследствие этой 

мотивации у него возникает необходимость применять формирующийся 

коммуникативный опыт. В процессе коррекционной деятельности 

используются различные игры: имитационные, хороводные, с переходом 

ходов, ролевые, игры перед зеркалом и т.д.  

Метод беседы актуален при работе с детьми, обладающими 

диалогической речью. Этот метод применяется с целью последующего 

развития диалоговых способностей.  

При развитии коммуникативных способностей применяется 

индивидуальная и подгрупповая формы работы. Трансформация от одной 

формы к другой осуществляется поэтапно.  

1. Индивидуальная. На этой стадии осуществляется становление 

каждого коммуникативного умения в индивидуальной форме на занятиях 

ведущего специалиста. Фиксирования навыка происходит в паре с другими 

специалистами, родителями и знакомыми из ближайшего окружения на 

занятиях. 

2. Подгрупповая (2 ребенка и специалист). Осуществляется закрепление 

навыка в небольшой группе. В этой стадии дети еще не используют навыки 
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коммуникации между собой. Оба ребенка имеют контакт со специалистом. 

Общение происходит согласно принципу игры в парах, когда оба ребенка 

играют в одну и ту же игру, но отдельно друг от друга. Дети осваивают 

применять свой опыт в присутствии другого ребенка. Например, каждый 

ребенок просит у взрослого мыльные пузыри или каждый ребенок здоровается 

с экспертом. Закрепление коммуникативного умения осуществляется при 

содействии детей напрямую между собой. Специалист в данном случае 

располагается в роли организатора и координатора коммуникативного 

действия. 

Из этого следует, что коррекционная работа по формированию навыков 

общения у младших школьников с умственной отсталостью помогает детям 

преодолеть трудности в процессе их взаимодействия с социумом. С целью 

наибольшего результата занятия должны проводиться ежедневно в различных 

социальных ситуациях с людьми. Это даст ребенку возможность применять 

умения при взаимодействии с более широким социальным диапазоном.  

Предложенные способы и приемы коррекционной деятельности можно 

расширять и совмещать с иными разнообразными методами и способами 

формирования общения. Использование концепции психолого-

педагогической коррекции зачастую приводит к наиболее результативному 

формированию навыков общения умственно отсталых детей. 
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Традиции отечественного юридического образования имеют богатую 

историю, начиная с XIX века. В этот период были созданы первые 

университеты и институты, которые готовили специалистов в области права. 

Одной из главных традиций является высокий уровень профессиональной 

подготовки выпускников. Многие известные юристы, судьи и адвокаты 

получили образование в России.  

Также одной из традиций является использование классических методов 

обучения, таких как лекции, семинары и практические занятия. Это позволяет 

студентам получить не только теоретические знания, но и практические 

навыки. Кроме того, традиции отечественного юридического образования 

включают в себя уважение к закону и правовым нормам, а также 

ответственность за свои действия. Это является важным элементом 

формирования профессиональных юристов. В целом, формирование традиций 

отечественного юридического образования имеет долгую историю и 

продолжает развиваться в настоящее время. [1] 
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Первые попытки практического обучения юристов были предприняты в 

Древней Греции, где существовали школы права. В этих школах обучались 

будущие юристы, которые затем работали в судах. В Средние века в Европе 

также существовало обучение юристов, которое происходило в 

университетах. Однако, в то время обучение было больше теоретическим и не 

давало практических навыков. Первый серьезный опыт практического 

обучения юристов в Новое время приходится на XIX – е столетие, когда 

появились первые юридические школы, которые обучали будущих юристов 

практическим навыкам. Эти школы были созданы в США и Великобритании, 

а затем распространились по всему миру. Сегодня обучение юристов 

происходит в различных формах, включая семинары, тренинги и стажировки. 

Кроме того, существуют специальные курсы для повышения квалификации 

юристов. 

Первые опыты практического обучения в России были связаны с 

созданием специальных юридических школ и училищ. В 1805 году в Санкт-

Петербурге была создана Императорская школа права и судопроизводства, 

которая стала первым специализированным учебным заведением для 

подготовки юристов.  

Императорская школа права и судопроизводства была создана в 1805 

году в Санкт-Петербурге. Она была первым специализированным высшим 

учебным заведением в России, предназначенным для подготовки юристов. 

Школа была основана по инициативе императора Александра I и стала одним 

из первых высших учебных заведений в России. В школе преподавались такие 

дисциплины, как теория права, уголовное право, гражданское право, 

международное право и другие. Преподаватели школы были известными 

учеными и юристами того времени, которые внесли значительный вклад в 

развитие российской юридической науки. Школа права и судопроизводства 

имела большое значение для развития российской правовой системы и 

образования юристов в России. В течение своего существования она 

подготовила множество известных юристов и ученых, которые впоследствии 

внесли значительный вклад в развитие юридической науки и практики. 

В последующие годы были открыты другие юридические школы и 

училища, например, Московский университет, который был основан в 1755 

году. Однако, несмотря на создание специализированных учебных заведений, 

многие юристы продолжали обучаться самостоятельно, используя различные 

источники информации, такие как книги, журналы и консультации с 

опытными юристами.  

Юридическое образование в России до 1917 года осуществлялось в 

различных учебных заведениях, включая юридические училища, гимназии и 
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университеты. Юридические училища были созданы в 1805 году по 

инициативе императора Александра I и стали первыми высшими учебными 

заведениями в России. В юридических училищах обучались будущие юристы 

и адвокаты, которые получали знания по различным отраслям права, включая 

гражданское, уголовное, административное и международное право. Кроме 

того, в юридических училищах также преподавались основы экономики, 

истории, философии и других дисциплин. Обучение в юридических училищах 

было длительным и требовало от студентов серьезной подготовки и упорства. 

После окончания училища выпускники получали степень кандидата права и 

могли начать карьеру юриста или адвоката. Также следует отметить, что до 

1917 года юридическое образование в России было доступно только для 

представителей привилегированных слоев общества, таких как дворяне и 

духовенство. Для крестьян и рабочих образование в юридических училищах 

не было доступно. 

Только в конце XIX века было создано первое высшее учебное заведение 

по подготовке юристов - Московский коммерческий институт. Московский 

коммерческий институт был основан в 1905 году и стал первым учреждением 

по подготовке юристов в России. Он был создан для подготовки специалистов 

в области коммерции и права. Институт имел высокий статус и репутацию в 

России и за рубежом. В институте преподавали известные ученые и практики, 

которые обучали студентов теории и практике права. В Московском 

коммерческом институте преподавались такие предметы, как гражданское 

право, уголовное право, международное право, налоговое право и другие. 

Студенты также проходили практику в различных организациях и судах, что 

позволяло им получить практический опыт в своей будущей профессии. 

Московский коммерческий институт стал одним из главных центров 

образования и науки в России в начале XX века. Его выпускники стали 

известными юристами, политиками и бизнесменами. Сегодня Московский 

коммерческий институт продолжает свою деятельность и готовит 

высококвалифицированных специалистов в области права и коммерции. [1]  

До 1917 г. юридическое образование в России было престижным и 

высоко ценилось в обществе. Юридическое образование тогда было доступно 

только для мужчин, и его получение было связано с определенными 

социальными нормами и ограничениями. Юристы в то время были 

уважаемыми профессиями, которые занимались защитой прав и интересов 

граждан и государства. Они были необходимы для развития правовой системы 

и защиты интересов в суде. В то время многие известные юристы были 

выходцами из дворянских семей, что подчеркивало высокий социальный 

статус этой профессии. Однако, после революции 1917 года юридическое 
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образование стало доступно и для женщин, а также для представителей других 

социальных слоев. Таким образом, в дореволюционной России юридическое 

образование было престижной профессией, которая была связана с высоким 

социальным статусом и уважением в обществе. 

История юридического образования для женщин начинается с XIX века, 

когда женщины начали получать юридическое образование в университетах и 

колледжах. В начале XX века женщины начали участвовать в юридических 

профессиях, таких как судьи, прокуроры и адвокаты, что привело к 

расширению юридического образования для женщин. Однако, до 1970-х 

годов, юридическое образование для женщин было ограничено и часто не 

принималось всерьез. Многие университеты и колледжи отказывали 

женщинам в праве на обучение на юридических факультетах, считая их 

неподходящими для этой профессии. Это привело к тому, что женщины стали 

обращаться к другим профессиям, таким как медицина или образование, 

чтобы получить образование. [2]  

В 1960-х годах началось движение за права женщин, которое привело к 

изменению отношения к женщинам в юридическом образовании. Были 

созданы программы обучения для женщин-юристов, и женщины стали 

получать больше возможностей для получения высшего образования. Сегодня 

юридическое образование для женщин является неотъемлемой частью 

юридического образования в целом. Многие колледжи и университеты 

предлагают программы для женщин, которые позволяют им получить 

качественное юридическое образование и стать успешными юристами. 

В дореволюционной России подготовка юристов осуществлялась на 

основе двух основных программ:  

1. Программа юридического факультета Московского университета, 

утвержденная в 1835 году. Она предусматривала изучение широкого круга 

дисциплин, включая гражданское, уголовное и процессуальное право, 

историю права, теорию права и т.д.  

Программа юридического факультета была утверждена в 1835 году и 

включала следующие предметы: 

 1. Общие предметы: 

 - Философия  

- Логика 

 - История права и политических учреждений  

- Римское право 

 - Гражданское право  

2. Специальные предметы:  

- Уголовное право 
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- Международное право 

- Коммерческое право  

3. Практические занятия:  

- Письменные работы на юридические темы  

- Судебные дела и их анализ  

4. Дополнительные предметы:  

- Русский язык и литература  

- Иностранные языки  

5. Курсы по выбору студентов: 

 - Криминалистика  

- Полицейское право  

6. Факультативные курсы:  

- Сравнительное правоведение  

- Конституционное право  

7. Лекции по истории России. 

2. Программа Санкт-Петербургского университета, утвержденная в 1864 

году. Она была более узкой, чем программа Московского университета, и 

включала в себя изучение только гражданского и уголовного права. В обеих 

программах большое внимание уделялось изучению истории права и 

законодательства, а также практическим занятиям в судах и адвокатских 

конторах. 

Программа Санкт-Петербургского университета была утверждена в 

1864 году и предусматривала изучение следующих дисциплин:  

1. Общие науки: логика, психология, философия, история, правоведение, 

политическая экономия, иностранные языки. 

2. Специальные науки: римское право, гражданское право, уголовное 

право, международное право, государственное право, финансовое право, 

коммерческое право, торговое право, судопроизводство, криминалистика, 

уголовное судопроизводство. 

 3. Практические занятия: посещение судов, следственных комиссий, 

тюрем, участие в гражданских и уголовных делах.  

Программа была направлена на подготовку юристов, которые могли бы 

работать в различных областях права, включая государственное управление, 

коммерцию и судопроизводство. Она также включала изучение иностранных 

языков, что позволяло юристам работать за границей и общаться с 

иностранными коллегами. 

До революции 1917 г. в России существовали следующие юридические 

специальности:  

1. Гражданский юрист - специалист по гражданскому праву и процессу.  
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2. Уголовный юрист - специалист в области уголовного права и 

процесса. 

 3. Коммерческий юрист - юрист, специализирующийся на вопросах 

коммерческой деятельности, таких как договоры, контракты, сделки и т.д.  

4. Земельный юрист - специалист, занимающийся вопросами земельного 

права, в том числе вопросами аренды, купли-продажи земельных участков и 

т.п.  

5. Таможенный юрист - юрист, занимающийся таможенным правом, 

которое регулировало ввоз и вывоз товаров через границу.  

6. Финансовый юрист - юрист в области финансового права, который 

занимался вопросами налогообложения, кредитования, инвестирования и т.д. 

[3] 

Таким образом, первые опыты практического обучения юристов были 

связаны с созданием специализированных школ и училищ, но они не были 

широко распространены до конца XIX века. 

 

Использованные источники: 

1. Тепляшин, И.В. Правовая инноватика: контуры исследования / 

И.В. Тепляшин // Российский юридический журнал, 2021. - № 2. С. 9; 

2. Бойков В.Э. Государственные служащие: штрихи коллективного 

портрета / В. Бойков// Социологические исследования, 1997, № 6. – С. 5-9; 

3. Пайпс Р. Россия при старом режиме. Монография/ Р. Пайпс. – М.: 

Независимая Газета, 1993. – С. 105. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1080 

УДК 371.398  

Кобышева Л.И., кандидат педагогических наук 

доцент кафедры «Психолого-педагогического образования и 

медиакоммуникации» 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова 

Россия, г. Таганрог 

Деревенская В.О., 

студент магистратуры 

3 курс, факультет «Факультет психологии и социальной 

педагогики» 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова 

Россия, г. Таганрог 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СРЕДИ 

УЧЕНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ: ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Аннотация: В настоящей статье уровень вовлеченности и 

заинтересованности ребенка в образовательном процессе, так как именно 

мотивация обучения в младшем школьном возрасте - одна из центральных 

проблем современной школы. В рамках исследования была доказана 

актуальность обновления содержания обучения. Кроме того, мотивация 

рассмотрена с разных точек зрения и обусловлены различные классификации 

в призме образования учеников младших классов. Вместе с тем, была 

проведено психолого-педагогическое исследование характеристики учеников 

младших классов.  

 Ключевые слова: учебная мотивация, младшие школьники, ученики, 

образование, обучение.   

Annotation: In this article, the level of involvement and interest of the child 

in the educational process, since it is the motivation of learning at primary school 

age that is one of the central problems of the modern school. The study proved the 

relevance of updating the training content. In addition, motivation is considered 

from different points of view and different classifications are determined in the prism 

of education of primary school students. At the same time, a psychological and 

pedagogical study was conducted on the characteristics of primary school students. 

Key words: educational motivation, primary schoolchildren, students, 

education, training. 
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В современном образовании формирование учебной мотивации является 

одной из важнейших задач педагогов. Ведь именно благодаря грамотной 

мотивации можно стимулировать желание учиться, получать новые знания, 

становится участником различных мероприятий. Вместе с тем, справедливым 

будет отметить, что учебная мотивация является одним из ключевых факторов 

успешности учебного процесса учащихся младших классов. Мотивация к 

учению является необходимым условием для эффективного усвоения знаний 

и навыков, развития интеллектуальных и творческих способностей, 

формирования личности школьника. Среди учеников младших классов очень 

важно формировать устойчивую и позитивную учебную мотивацию, так как 

на этом этапе происходит становление базовых знаний и умений, которые 

будут актуальны в дальнейшем обучении. И напротив отсутствие учебной 

мотивации может привести к проявлению негативного отношения к учебе, 

ухудшению успеваемости, дезадаптации к школе и развитию проблем 

поведения. В связи с чем, психолого-педагогическое исследование учебной 

мотивации среди учеников младших классов становится актуальной темой для 

современного общества.  

Вопросом об учебной мотивации задавались многие ученые: А.К. 

Маркова, М.Г. Морозова, Т.Е. Титова и ряд других, в свою очередь, в своих 

научных исследованиях ученые рассматривали средства и способы учебной 

мотивации [1, с. 320-321]. Одновременно с этим А.Н. Леонтьев, Т.И. Шамова 

изучали именно уровень воздействия учителя на мотивацию обучения ученика 

[3, с. 93-98]. В связи с чем, данная тема исследования не является новеллой в 

психолого-педагогических исследованиях, однако в настоящее время 

продолжает оставаться актуальной, что обусловлено, прежде всего, 

информатизацией общества, которая усложняет существующие 

общественные отношения, в частности, обучение не является исключением.  

Обусловим определение «учебная мотивация»: это стремление ученика 

к изучению учебных предметов и получению знаний, которые ему 

необходимы для достижения определенной цели [5, с. 322]. Указанное 

определение будет являться для настоящего исследования справедливым и 

обоснованным. Как было установлено, каждый из перечисленных выше 

ученых указывал, что для формирования учебной мотивации среди учеников 

младших классов необходимо использовать различные педагогические и 

психологические методы и приемы. Первым важнейшим методом стоит 

отметить: формирование положительной мотивации через игру [1, с. 275-278]. 

Игра является не только средством развлечения и отдыха, но и эффективным 

способом обучения. Вторым важным аспектом является то, что важно не 

просто применять набор средств и методов мотивации, но и создавать 
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мотивационную среду, стимулирующую учеников к обучению. Безусловно, 

педагог должен уметь вызвать интерес и любопытство учеников к изучаемым 

предметам, используя интересные и доступные формы и методы обучения. 

Для младших школьников важным является также привлечение родителей [4, 

с. 191-192], чтобы впоследствии в семье создавалась мотивирующая 

атмосфера, чтобы ребенок видел, что его обучение имеет значение для всей 

семьи. В итоге, формирование учебной мотивации среди учеников младших 

классов - это сложный и многогранный процесс, который требует не только 

педагогической, но и психологической квалификации. Хорошая мотивация 

поможет ученику достигнуть поставленных целей и успешно реализоваться в 

жизни. 

Формирование учебной мотивации среди учеников младших классов 

является важной задачей, так как это поможет повысить интерес и активность 

детей в процессе обучения [2, с. 19-21]. В рамках исследования были 

выработаны актуальные и современные подходы, которые должны 

стимулировать формирование и развитие учебной мотивации среди учеников 

младших классов.  

1. Создание интересного и доступного учебного контента: 

преподаватели могут стараться сделать учебный материал увлекательным и 

интересным для детей. Использование игровых элементов, визуальных 

пособий, конкурсов и групповых заданий поможет привлечь внимание 

учеников, заинтересовать их и сделать учебный процесс более 

интерактивным. 

2. Учет индивидуальных потребностей и интересов учеников: важно 

учитывать разнообразие интересов и способностей детей. При планировании 

уроков и заданий преподаватели могут стараться предложить разнообразные 

варианты задач, давать возможность выбора и уделять внимание конкретным 

интересам каждого ученика. 

3. Постановка конкретных целей и достижимых результатов: ясно 

определенные цели и ожидаемые результаты помогут ученикам понять, что 

они могут достичь успеха в своем обучении. Разделение сложной задачи на 

более маленькие этапы и возможность прогресса по мере достижения каждого 

этапа помогут детям ощутить свои успехи и сохранять мотивацию. 

4. Поощрение и поддержка: важно поощрять и поддерживать учеников 

в их усилиях и достижениях. Похвалите их за успешное выполнение заданий 

или улучшение результатов, усиливая положительные эмоции и уверенность. 

5. Сотрудничество и взаимодействие: создание атмосферы 

сотрудничества и взаимодействия поможет стимулировать учеников к 

обучению. Организация групповых проектов, дискуссий и совместной работы 
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на уроках поможет детям взаимодействовать, обмениваться идеями, получать 

поддержку от своих сверстников и развивать общие умения коммуникации. 

Таким образом, можно прийти к следующим выводам. Предложенные 

психолого-педагогические подходы могут объединяться и адаптироваться в 

соответствии с индивидуальными особенностями и потребностями каждого 

ученика. Следовательно, мотивация процесса учения является одним из 

главных направлений в практике современного преподавания из-за ряда 

причин. Во-первых, мотивированный ученик имеет больше шансов на 

успешное усвоение материала, так как его интерес и внимание устремлены на 

обучение. Когда ученик видит цель и понимает, каким образом эта цель 

поможет ему в будущем, он становится более ответственным и активным в 

учебном процессе. Во-вторых, мотивация позволяет учащемуся преодолевать 

сложности и препятствия на пути обучения. Учение может быть трудным и 

требовать усилий, но мотивированный ученик будет находить в себе силы 

источник вдохновения, чтобы продолжать работать над своими навыками и 

знаниями. И в заключении необходимо отметить, что мотивация процесса 

учения играет важнейшую роль в современной практике преподавания. 

Модернизация образования должна включать в себя методы и стратегии 

мотивации, чтобы помочь студентам в достижении учебных целей и развитии 

их потенциала. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие экологической культуры 

и её формирование у школьников посредством экологического проекта. 

Выделены компоненты экологической культуры и её критерии. Определены 

этапы работы по процессу формирования экологической культуры. Также 

описаны формы организации экологического проекта. Проведено 

педагогическое исследование по формированию экологической культуры 

школьников 6-х классов.   

Ключевые слова: экологическая культура, компоненты экологической 

культуры, направления внеурочной деятельности, педагогическое 

исследование. 

Annotation: The article considers the concept of ecological culture and its 

formation among schoolchildren through an ecological project. The components of 

ecological culture and its criteria are highlighted. The stages of work on the process 

of formation of ecological culture are determined. The forms of organization of an 

environmental project are also described. A pedagogical study was conducted on 

the formation of the ecological culture of 6th grade schoolchildren. 

Key words: ecological culture, components of ecological culture, 

extracurricular activities, pedagogical research. 

 

В Базисном учебном плане общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации выделены основные направления внеурочной 

деятельности: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

научно-познавательное, экологическое, военно-патриотическое, 

общественно-полезная и проектная деятельность [6]. 
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В рамках одного из направлений внеурочной деятельности мы 

реализуем проект «Мусор разделяй –природу сохраняй», так как одной из 

важных задач образования является развитие экологической культуры 

школьника. Разберемся в понятии экологической культуры. 

В педагогической диагностике экологического образования С.С. Кашлев 

трактует понятие «экологическая культура» как совокупность требований и 

норм, предъявляемой к экологической деятельности, готовность человека 

следовать этим нормам [1]. 

С точки зрения Е. С Кривошеевой «экологическая культура- это сложное 

личностное образование, включающее в себя ответственность за состояние 

окружающей среды, наличие экологических взглядов и убеждений, опыт 

деятельности по изучению и охране природной среды, систему научных 

понятий по проблемам современной экологии» [2]. 

Экологическая культура включает в себя следующие компоненты: 

познавательный; мотивационно-ценностный; деятельностный. 

Познавательный компонент – знание основных закономерностей и 

взаимосвязей в природе, осознание ответственности, понимание значения и 

места в природе человека. Мотивационно-ценностный компонент – развитая 

способность личности видеть эстетические свойства окружающей природы, ее 

красоту и совершенство. Деятельностный компонент – представление о добре 

в отношении к природе как сохранении и приумножении ее богатства, а также 

представление о зле как нанесении природе ущерба, ее загрязнении и 

расхищении. Данные показатели тесно взаимодействуют и дополняют друг 

друга, переходят один в другой, определяя тем самым целостность 

экологической культуры [3]. 

Таким образом, экологическая культура – сложное личностное 

образование, включающее в себя ответственность за состояние окружающей 

среды, наличие экологических взглядов и убеждений, опыт деятельности по 

изучению и охране природной среды, систему научных понятий по проблемам 

современной экологии. Формирование экологической культуры - процесс 

непрерывного приобретения экологических знаний, понятий и умений при 

одновременном развитии экологического сознания, культуры и форм 

экологического поведения в рабочей и жизненной среде с целью сохранения, 

защиты. 

Для выявления уровня сформированности экологической культуры 

была выбрана следующая методика «Диагностика уровня экологической 

культуры личности» по С.С. Кашлеву, С.Н. Глазычеву для учащихся 5–6-х 

классов. Методика применялась на базе Кировского областного 

государственного общеобразовательного автономного учреждения «Вятская 
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гуманитарная гимназия с углублённым изучением английского языка» г. 

Кирова в параллели 6-х классов (возраст 12-13 лет). За контрольную группу 

был взят - 6А класс, две экспериментальных группы – 6Б, 6В. В каждой группе 

было по 20 обучающихся. 

На констатирующем этапе эксперимента был подобран диагностический 

инструментарий в соответствии со структурными компонентами 

экологической культуры школьников. Каждый из критериев включает 

показатели, которые отражают качественные характеристики критерия, они 

приведены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Критерии экологической культуры 

Критерий Показатель 

Познавательный 

критерий 

Освоение обучающимся научных знаний по экологии и 

краеведению; знание норм и правил организации 

деятельности и поведения в природе; освоение 

экологических и природоохранительных знаний; 

планирование и реализация экологического 

самообразования. 

Мотивационно-

ценностный 

критерий 

Понимание ценности природы; сформированное 

эмоционально-личностное отношение к окружающей среде; 

ответственное поведение в окружающей среде; 

положительное отношение к природоохранительной 

работе. 

Деятельностный 

критерий  

Владение системой экологических умений и навыков, 

необходимых для решения эколого-природоохранительных 

проблем; участие в экологической деятельности. 

 

На констатирующем этапе были выявлены следующие результаты 

диагностики по формированию экологической культуры школьников. 

Результаты определения общего уровня сформированности 

экологической культуры представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Уровень сформированности экологической культуры у 6-х 

классов на констатирующем этапе 

Проанализировав данные диаграммы, мы видим, что 74 % обучающихся 

контрольной группы и 84 % экспериментальной группы имеют низкий 

уровень сформированности экологической культуры. Средний уровень был 

выявлен у 25 % обучающихся контрольной группы и 15 % экспериментальной 

группы. Высокий уровень наблюдается у 1 % обучающихся контрольной 

группы и 1 % экспериментальной группы.  

Таким образом, можно сказать, что на констатирующем этапе 

контрольная и экспериментальные группы однородны. Во всех показателях у 

этих групп преобладает низкий уровень, а значение высокого уровня 

значительно мало. 

Соответственно на данном этапе нами выделены следующие 

особенности общей экологической культуры учеников 6-х классов:  

- недостаточно развиты экологические; присутствуют фрагментарные 

экологические представления и знания, которые не реализуются в 

повседневной жизни и творческой работе; 

- свойственна несформированность экологически значимых ценностных 

ориентаций, недостаточная убежденность в необходимости бережного 

отношения к природе, отсутствие установки на взаимовыгодное 

сотрудничество природы и общества, базирующейся на принципах гуманизма; 

-пассивность личности и неучастие в мероприятиях, посвященных 

экологическим проблемам, а возможность участия связана с 

административным привлечением; 

- обучающиеся не знают о существенных сторонах животного и 

растительного мира, они проявляют желание заботиться о животных и 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

%

Контрольная группа Экспериментальная группа 



1088 

окружающей среде, но познавательное отношение к растениям не развито. 

Бережно относятся к животным и растениям, но интереса к данному 

содержанию не проявляют [4]. 

На формирующем этапе был реализован проект «Мусор разделяй – 

природу сохраняй». В данный проект входят различные мероприятия 

экологической направленности. Проект включает в себя различные формы 

организации работы: экскурсии, биологические исследования, создание 

проектов, школьные мероприятия и экологические акции, игры, работа с 

литературой [5]. По проекту разработаны конспекты занятий и сценарии 

мероприятий.  

После реализации проекта была повторная диагностика по 

формированию экологической культуры. Посмотрим на полученные 

результаты на контрольном этапе, представленные на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Результаты исследования сформированности экологической 

культуры у 6 классов на контрольном этапе 

 

Результаты диагностики показывают, что общий уровень экологической 

культуры у обучающихся 6 классов значительно повысился.  

Таким образом, мы можем говорить о том, что посещение внеурочных 

занятий шестиклассников в рамках проекта «Мусор разделяй – природу 

сохраняй» способствовало повышению их общего уровня экологической 

культуры.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ 

ГАЗОПОРШНЕВЫХ ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК 

 

Аннотация: В статье рассматривается газопоршневая 

электростанция, работающая за счет сжигании попутного нефтяного газа 

или сухого отбензиненного газа. Применение систем автоматизированного 

сбора информации о состоянии газопоршневых генераторных установок, а 

затем систематизация полученной информации, позволяет повысить 

эффективность работы всего энергокомплекса электростанции. 

Эффективность обеспечивается переходом от планового технического 

обслуживания на техническое обслуживание газопоршневых уставок по 

состоянию. 

Ключевые слова: автоматизация, газопоршневая электростанция, 

газопоршневая генераторная установка (ГПГУ), системы контроля 

состояния. 

Annotation: the article discusses a gas piston power plant operating by 

burning associated petroleum gas or liquefied petroleum gas. The use of systems for 
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automated collection of information about the state of gas piston generator units, 

and then systematization of the information received, allows to increase the 

efficiency of the entire energy complex of the power plant. Efficiency is ensured by 

the transition from scheduled maintenance to condition-based maintenance of gas 

piston settings. 

Key words: automation, gas piston power plant, gas-piston generator set 

(GPGU), condition monitoring systems. 

 

В постановлении Правительства РФ от 08.11.2012 N 1148 требуется 

«установить предельно допустимое значение показателя сжигания на 

факельных установках и (или) рассеивания попутного нефтяного газа в 

размере не более 5 процентов объема добытого попутного нефтяного газа» [1, 

с. 1]. 

По разным данным показатели процента полезного использования 

попутного нефтяного газа составляют около 80-85 % при допустимом 

значении в 95 %. Одним из способов утилизации нефтяного газа является его 

использование в качестве топлива на электростанциях. 

Подготовленный газ является топливом для работы энергоблока 

электростанции. Участок подготовки топлива состоит из блока 

предварительной очистки, технологической установки осушки и охлаждения, 

а так же дожимной компрессорной станции. Основным сырьем является 

попутный нефтяной газ.   

Энергоблок предназначен для производства электроэнергии. Он состоит 

из большого количества газопоршневых генераторных установок (далее – 

ГПГУ). Выработанное электричество распределяется и передается 

потребителям на распределительных устройствах и подстанциях посредством 

линий электропередач. 

ГПГУ состоит из генераторов серии «Jenbacher» от компании INNIO 

(Австрия), пример ГПГУ серии «Jenbacher» представлен на рисунке 1. 



1092 

 
Рисунок 1. ГПГУ серии «Jenbacher» 

 

В общем виде ГПГУ состоит из двигателя и генератора, а так же из 

многочисленных вспомогательных систем, например, систем охлаждения, 

смазки. ГПГУ функционируют по следующему принципу (рисунок 2): 

энергия, выделяемая при сгорании топлива, преобразуется в движение вала 

газового двигателя, далее момент движения вала газового двигателя 

передается на вал генератора, который в свою очередь преобразуется в 

генераторе в электрическую энергию.  

 
Рисунок 2. Принцип работы газопоршневой генераторной 

установки 

Во время выработки электроэнергии высвобождается значительное 

количество тепла, которое снимается с дымовых газов и нагретого масла с 

помощью теплообменников и котлов-утилизаторов. Вода, нагретая за счет 

этого тепла, циркулирует по замкнутому контуру и выполняет функции 
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теплоносителя в отопительной системе объекта. Неиспользованное попутное 

тепло сбрасывают в атмосферу. 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 3. Пирамида автоматизации производства 

 

Автоматизация осуществляется посредством SCADA системы 

«Диспетчерский центр ГПЭС» от компании «SCADA DOO» (г. Белград, 

Сербия). С помощью этой системы диспетчер осуществляет управление 

выключателями и выходной мощностью электростанции, получает 

информацию о текущем состоянии каждой генераторной установки. Пирамида 

автоматизации представлена на рисунке 3. 

На нижнем уровне находится контроллер «DIA.NE», который 

поставляется вместе с ГПГУ. Основные функции: контроль, изображение 

трендов, менеджмент аварий, настройка параметров, регистрация данных, 

дистанционное управление, экспорт данных. Контроллер «DIA.NE» 

«общается» с устройствами нижнего уровня, например, с датчиками давления 

масла, с датчиками уровня охлаждающей жидкости, с измерительными 

трансформаторами тока и напряжения и с другими.  

Не используется 

Диспетчерский центр газопоршневой электростанции (ГПЭС) 

 

Газопоршневая генераторная установка (ГПГУ) 
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В качестве способа повышения эффективности работы ГПГУ 

предлагается внедрение дополнительного контура сбора и обработки 

информации. 

Основной задачей внедрения системы контроля состояния установки 

является сбор информации в течение всего срока эксплуатации генераторных 

установок, обработка полученной информации и выявление закономерностей 

типовых неисправностей. Полученные закономерности позволят 

прогнозировать отказы либо исключить вывод в ремонт исправного 

оборудования (обслуживание по состоянию). 

Создание и внедрение новой дублирующей системы контроля состояния 

ГПГУ обусловлено следующими причинами: внесение изменений в 

«Диспетчерский центр ГПЭС» без представителя компании невозможно 

(требуются дополнительные юридические соглашения, отсутствует среда 

разработки и квалифицированный персонал); обслуживание ГПГУ 

регламентируется инструкциями завода-изготовителя, в котором указаны 

сроки периодического технического обслуживания, а это значит, что 

контроллер «DIA.NE» не подразумевает комплексный контроль параметров, 

указывающих на текущее состояние генераторной установки.  

Первым этапом внедрения системы контроля состояния ГПГУ, является 

сбор информации с контроллера «DIA.NE», на заведомо исправной 

генераторной установке. Полученные в результате данные будут являться 

базисными. Далее, при эксплуатации, с течением времени будет происходить 

наработка оборудования, при этом происходит ухудшение показателей. 

Точность системы зависит от качества и длительности сбора информации. 

На втором этапе проводится анализ данных. Принцип работы основан на 

сравнении данных исправной ГПГУ и генераторной установки после 

эксплуатации с целью определения отклонения показателей. При этом 

диспетчер уже получает готовые результаты на каждой ГПГУ. 

Предполагается разделение показателей отклонений по группам, 

облегчающих обработку информации диспетчером. Например, снижение 

эффективности системы охлаждения может быть вызвано старением 

охлаждающей жидкости или загрязнением системы.  

В конечном итоге, при обработке полученной информации в течение 

всего срока службы ГПГУ, а так же с учетом других таких же установок, 

выявляются некоторые закономерности (особенности) при эксплуатации 

ГПГУ. Эти данные и будут основой для внедрения экспертной системы 

контроля состояния ГПГУ.  

Экспертные системы решают следующие вопросы: определение состава 

представляемых знаний, организация знаний, представление знаний и 
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использование выбранного представления [2, с. 7]. Эти системы позволяют 

автоматически определять неисправные узлы установок и давать 

рекомендации обслуживающему персоналу о необходимости либо отсутствии 

необходимости в обслуживании ГПГУ, несмотря на приближение сроков 

обслуживания. Экспертная система позволит сократить затраты на 

обслуживании ГПГУ, так как знание текущего состояния генераторных 

установок позволит увеличить интервал технического обслуживания, а значит 

исключить вывод оборудования из работы. Отпадает необходимость 

задействовать местный обслуживающий персонал и использовать расходные 

материалы. Полученная система позволит предотвращать аварийные 

остановки, а в случае их возникновения устранять в кратчайшие сроки.  
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Аннотация. Данная статья изучает роль информационных технологий 

(ИТ) в сопровождении образовательного процесса и приводит примеры их 

использования для повышения качества обучения. Авторы анализируют 

влияние ИТ на качество обучения, доступность мирового объема знаний, 

использование интерактивных учебных материалов, специализированных 

программ и приложений, а также возможности онлайн-обучения. 

Исследование основывается на данных из различных источников, а также на 

опыте реального применения ИТ в образовательных учреждениях. 

Основываясь на реальном опыте, статья подчеркивает важность 

применения ИТ в образовании и предлагает рекомендации для эффективного 

использования ИТ в сопровождении образовательного процесса.  

Ключевые слова: информационные технологии, образование, 

образовательный процесс, ИТ, онлайн-обучение, интерактивные материалы. 

Annotation: This article studies the role of information technology (IT) in 

accompanying the educational process and gives examples of their use to improve 

the quality of training. The authors analyze the impact of IT on the quality of 

learning, the availability of global knowledge, the use of interactive learning 

materials, specialized programs and applications, and online learning 

opportunities. The study is based on data from various sources, as well as on the 

experience of real IT applications in educational institutions. Based on real 

experience, the article emphasizes the importance of IT application in education and 

offers recommendations for effective IT use in support of the educational process.  

Key words: information technology, education, educational process, IT, 

online training, interactive materials. 

 

Информационные технологии (ИТ) стали неотъемлемой частью нашей 

жизни, охватывая все сферы деятельности, включая образование. С развитием 

ИТ появились новые возможности для сопровождения и улучшения 

образовательного процесса. Образование является ключевым фактором 



1097 

развития общества, и в современном мире информационные технологии (ИТ) 

играют все большую роль в сопровождении образовательного процесса. В 

данной статье мы рассмотрим различные аспекты использования 

информационных технологий в образовании и их влияние на качество 

обучения. 

Современный мир невозможно представить без информационных 

технологий и их влияние на образовательный процесс становится все более 

заметным. Цель - провести анализ возможностей, которые предоставляют 

информационные технологии, и предложить рекомендации для 

преподавателей и руководств учебных заведений, желающих 

максимизировать потенциал ИТ в образовании. Рассмотрим несколько 

конкретных примеров использования информационных технологий в 

образовании, приведенных в исследовании А.Я. Ивановой [1]. 

Первым примером является использование интерактивных досок в 

классной комнате. Интерактивные доски представляют собой электронные 

платы, на которых можно писать, рисовать, показывать видео и выполнить 

другие действия с помощью специального пера или пальцев. Они позволяют 

преподавателям создавать интерактивные уроки с использованием различных 

мультимедийных материалов, что делает процесс обучения более 

увлекательным и интересным для учеников. Использование интерактивных 

досок также способствует активному участию всех учеников в уроке и 

повышает их мотивацию к обучению. 

Вторым примером является использование виртуальных лабораторий в 

научных и технических предметах. Виртуальные лаборатории позволяют 

студентам проводить эксперименты и исследования в виртуальной среде, что 

позволяет им развивать навыки и компетенции без необходимости 

физического наличия лабораторных принадлежностей и оборудования. Такой 

метод обучения позволяет студентам активно применять свои теоретические 

знания на практике и углублять их понимание предмета. 

Третий пример связан с использованием онлайн-курсов и платформ для 

дистанционного обучения. Сейчас существует множество онлайн-платформ, 

таких как Coursera, Udemy и другие, которые предлагают широкий выбор 

курсов и образовательных программ. Студенты могут выбрать необходимые 

им курсы, пройти их в удобное для себя время и получить сертификат о 

прохождении. Этот подход позволяет студентам обучаться в любом месте и в 

любое время, а также получать доступ к качественным учебным материалам и 

экспертным знаниям. 
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Использование информационных технологий в образовании делает 

процесс обучения более гибким, доступным и интерактивным. Рассмотрим 

ниже виды информационных технологий в образовании. 

В повышении доступности образования информационные технологии 

играют значительную роль в обеспечении равного доступа к образованию [2]. 

Онлайн-платформы и электронные учебники позволяют ученикам получать 

образование в удаленном режиме, независимо от их местоположения или 

временных ограничений. Это особенно важно для людей, живущих в 

удаленных районах или ограниченных по физическим возможностям, а также 

для тех, кто имеет ограниченное время на посещение учебных заведений. 

По мнению Андреевой Натальи, современные информационные 

технологии предоставляют широкий выбор инструментов, которые 

способствуют эффективному и гибкому сопровождению образовательного 

процесса [3]. Одним из таких инструментов являются электронные учебники. 

Они предлагают доступ к актуальному и углубленному контенту, а также 

обеспечивают интерактивность и адаптивность обучения. Ученики могут 

изучать материал в собственном темпе, а преподаватели имеют возможность 

быстро обновлять и дополнять содержание учебников, что приводит к 

повышению качества обучения. 

Электронные учебники - один из основных инструментов 

сопровождения образовательного процесса с помощью ИТ. Они 

предоставляют доступ к актуальному и расширенному контенту, 

обеспечивают интерактивность и адаптивность обучения, позволяют 

ученикам изучать материал в удобном для них темпе. Электронные учебники 

также позволяют преподавателям быстро обновлять и дополнять содержание, 

улучшая качество обучения. Мировая сеть Интернет позволяет нам получать 

необъемлемый и разносторонний объём информации. Учащиеся могут 

исследовать различные темы, находить актуальную информацию,  также 

позволяют ученикам изучать материал в удобном для них темпе. Также это 

отличная возможность обмениваться опытом с людьми со всего мира. 

Электронные учебники также предоставляют преподавателям возможность 

быстро обновлять и дополнять материалы, улучшая качество обучения. Это 

позволяет не только расширить свои знания, но и развить навыки 

критического мышления и саморегулируемого обучения . 

Специализированные программы и приложения. Еще одним важным 

аспектом информационных технологий в образовании являются 

образовательные программы на основе ИТ. Такие программы могут быть в 

формате интерактивных приложений, учебных игр или образовательных 

ресурсов. Они способствуют активному и творческому обучению, развитию 
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навыков и компетенций студентов, а также обеспечивают их личностный рост 

и саморазвитие. Существуют различные специализированные программы и 

приложения, которые помогают учащимся улучшить свои навыки в различных 

предметах. Это позволяет индивидуализировать обучение под нужды каждого 

ученика и развивать его сильные стороны. Использование интерактивных 

материалов, видеоуроков и онлайн-тестирования делает обучение более 

интересным и привлекательным для учащихся. Такие программы и 

приложения могут помочь в развитии чтения, письма, математических 

навыков и творческого мышления. Использование информационных 

технологий позволяет создать интерактивную учебную среду, где студенты 

активно взаимодействуют с материалами и друг с другом. Форумы, веб-

конференции и коллаборативные платформы способствуют обмену идеями, 

дискуссиям и сотрудничеству между студентами и преподавателями.  

Онлайн-платформы предлагают широкий спектр образовательных 

возможностей, включая курсы, вебинары, тестирование и дистанционное 

обучение. Они позволяют студентам получить доступ к обучающим 

материалам из любой точки мира, общаться и сотрудничать с другими 

студентами и преподавателями, получать обратную связь в режиме реального 

времени. Онлайн-платформы также обеспечивают гибкость и адаптивность 

обучения, позволяя студентам выбирать учебный материал и разрабатывать 

собственное учебное расписание. 

Онлайн-обучение. Онлайн-обучение набирает обороты популярности и 

востребованности, подключая желающих и интересующихся с любой точки 

мира. Оно позволяет изучать интересующие предметы в удобное время и в 

индивидуальном темпе, а также получать обратную связь от преподавателей и 

других учащихся через форумы и чаты. Онлайн-курсы открывают новые 

возможности для образования и позволяют получить знания, которые ранее 

были недоступны. Информационные технологии снимают географические 

барьеры, подключают любого заинтересованного к достоверной и интересно 

изложенной информации. Благодаря онлайн-курсам и удаленным 

образовательным программам, студенты могут получить качественное 

образование, не выходя из дома или работая при полной занятости [4]. ИТ 

также позволяют доступ к мировым источникам знаний и экспертам, расширяя 

возможности обучения и исследования. 

Информационные технологии предоставляют широкий спектр 

возможностей для сопровождения образовательного процесса, обеспечивая 

его эффективность. Они позволяют улучшить качество обучения, расширить 

доступность и создать интерактивную учебную среду. Однако, для успешного 

использования ИТ в образовании необходимо эффективное сочетание 
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технологий с педагогическим подходом и профессиональной подготовкой 

преподавателей. ИНТ становятся неотъемлемой частью современного 

образования и, если использовать их в правильной мере, могут стать мощным 

инструментом развития и успеха в обучении повышение эффективности 

обучения. 

Создание интерактивной учебной среды информационные технологии 

превращают классическую учебную среду в интерактивное пространство, где 

ученики активно взаимодействуют с материалами, преподавателями и своими 

сокурсниками. Открытые образовательные ресурсы, социальные сети и 

коллаборативные инструменты позволяют учащимся делиться знаниями, 

задавать вопросы и взаимодействовать в рамках проектов. Это стимулирует их 

творческое мышление, развивает навыки коммуникации и способствует 

лучшему усвоению материала. 

ИТ предоставляют обучающимся последние методики и инструменты, 

которые способны улучшить их эффективность в обучении [5]. Все большее 

количество платформ и программ обеспечивает интерактивные уроки, 

адаптирующиеся к индивидуальным потребностям студентов, что 

способствует более глубокому и полноценному усвоению материала. Также 

ИТ позволяют автоматизировать процессы проверки и оценки, что снижает 

нагрузку на преподавателей и дает возможность быстрее получать обратную 

связь обучающимся.  

Все эти возможности информационных технологий в образовании, 

которые упомянуты выше, имеют свои преимущества и приводят к 

улучшению образовательного процесса. Однако, необходимо учесть 

потенциальные риски и вызовы, связанные с использованием 

информационных технологий в образовании. Как отмечает Соколова (2018), 

необходимо обеспечить соответствующую подготовку преподавателей и 

обучение учащихся для успешной интеграции информационных технологий в 

образовательную среду. 

Таким образом, правильное использование ИТ в образовании требует 

современного педагогического подхода и профессиональной подготовки 

преподавателей. Однако, при аккуратном сочетании ИТ с традиционными 

методами обучения, мир образования может претерпеть значительное 

преображение и стать более эффективным и доступным для всех студентов. 

Электронные учебники, онлайн-платформы и образовательные программы на 

базе ИТ способствуют гибкому и адаптивному обучению, улучшению 

доступности образования и развитию ключевых навыков учащихся. Однако, 

необходимо учесть потенциальные риски и вызовы, связанные с 

использованием ИТ в образовании, и обеспечить соответствующую 
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подготовку преподавателей и учащихся для успешной интеграции ИТ в 

образовательную среду. Использование ИТ позволяет улучшить качество 

обучения, расширить доступ к знаниям, развить навыки самостоятельного 

исследования и создает новые возможности для образования. Важно 

продолжать исследования в этой области и поддерживать развитие 

информационных технологий в образовании, чтобы обеспечить успешное 

будущее для молодых поколений. 
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В современном мире уроки информатики кажутся родителям архаизмом, 

ведь дети приходят в класс на урок уже с имеющимися знаниями работы со 

смартфоном и базовыми техническими навыками. Но информатика — это не 

только технологии, но еще наука и программирование. Как увлечь 

современного ребенка в мир науки, которая занимается вычислением, 

хранением и обработкой информации? Вопрос, который с каждым годом будет 

волновать ни одно поколение учителей! 

Первое, идти в ногу с современным ребенком и быть подкованным в 

новейших технологиях. Ученики верят учителю, только когда видят, что он 

профессионал своего дела. Больше демонстрировать на уроках свою 

компетентность, это мотивирует детей на изучение предмета.  

Людмила Босова, известный педагог, автор учебников и 

образовательных программ по информатике, рассказывает, как это работает:  

«Недавно я показывала детям перевод в двоичную систему счисления. И 

даже на два мы делили на калькуляторе. Тогда я в уме посчитала для них 

перевод в восьмеричную систему, затем — в шестнадцатеричную, 

продиктовала им. Они были в восторге, проверив за мной на калькуляторе. 

Они не хотели уходить из класса. Обсуждали, что я в уме могу делить на 8, на 

16... После уроков они пришли меня «трясти» — как я это делаю?» 

Следующее, не менее важное, это больше практической работы на 

уроках. Практические занятия не только помогут ребятам подготовиться к 

экзаменам — они научатся решать прикладные задачи на каждый день. 
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Сейчас происходит автоматизация процессов практически в любой 

сфере деятельности. Люди, которые умеют программировать, знают, что 

усовершенствовать можно что угодно, и у них для этого есть идеи.  

Для каждого ученика нужно иметь свой индивидуальный подход. Не 

всем детям интересна сфера IT. Поэтому задания нужно выбирать для каждой 

группы детей индивидуально. Кому -то нужны базовые знания, а самым 

увлекающимся и продвинутым – дополнительные сложные задания, 

требующие углубленного изучения темы.  

Быть готовым к переменам. Одной из основ современного урока 

информатики является его динамичность и постоянное совершенствование. 

Школьный курс должен постоянно расширять свое содержание за счет 

включения в него изучения инновационных технологий. Будет вполне 

закономерным, если через несколько лет в курсе информатики будут 

появляться задания, связанные с нейронными сетями и искусственным 

интеллектом. 

Выходить за рамки своей образовательной организации. Обмен опытом, 

регулярное общение с коллегами из других школ – все это важная 

компетенция для учителя информатики. Конечно, в современной обстановке 

довольно трудно принимать личное участие в онлайн формате, так как в наше 

время плотно укореняется дистанционное взаимодействие. Возможно, стоит 

обратиться к проектам, которые существуют на виртуальных площадках. Это 

платформы, на которых можно повысить свои личные навыки и умения. 

Одно из немаловажных является качественная подготовка к экзаменам. 

Сегодня экзамен по информатике для ученика основной и средней школы 

проводится с использованием компьютера. Отсюда можно сделать вывод, что 

в современном выпускнике ценятся практические умения и навыки работы с 

информацией и информационными процессами. Поэтому, при изучении 

любой темы в курсе информатике не нужно натаскивать ученика на решение 

какой- то определенной задачи, а постараться показать детям всевозможные 

способы решения задачи с применением ресурсов ПК. И ребенок сможет сам 

сделать выбор, как ему решать конкретную задачу: аналитическим способом 

или с применением вычислительной техники. 

Образование не должно быть скучным! Сейчас на онлайн-сервисах и 

онлайн – платформах задания подобраны так, что при их выполнении скучать 

точно не придется.   

На уроках либо во внеурочной деятельности можно проводить квест- 

игры. Например, устройства ПК можно изучить через такую игру, цель 

которой – помочь бабушке с высокими требованиями выбрать компьютер. 
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Соответственно, ребенок не просто изучает, что есть процессор, а в нем ядра, 

оперативная память и далее по списку, а понимает, для чего все это нужно. 

Программировать с детьми стараться на самых ходовых существующих 

языках программирования. Это может быть Python, C++ и т.д. 

Начинать урок с простого и интересного! Ведь начало урока – один из 

важнейших моментов. На этом этапе необходимо создать у ребенка рабочую 

настроенность, вовлеченность.  

Индивидуальные формы работы позволяют проконтролировать знания 

ребенка на разных этапах понимания и восприятия информации, 

ликвидировать пробелы, развивать способности сильных детей. 

Чтобы не говорили о компьютеризации процессов в школе, ни один 

робот не заменит учителя. 

 Каждый учитель должен быть безгранично увлечен своим предметом и 

его обязанность увлечь предметом своего ученика! 

 

Список использованной литературы: 

1. Сайт Педсовет [Электронный ресурс] URL: 

https://pedsovet.org/article/5-principov-horosego-uroka-informatiki 

2. Сайт Центра развития педагогики [Электронный ресурс] URL: 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/72244-kak-interesno-nachat-

urok-informatiki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1105 

УДК 004.773.3 

Праслов Д.Д., 

студент 

Уфимский государственный авиационный технический 

университет, 

Россия, г. Уфа 

Шмаков Е.О., 

студент 

Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 

Сорокина, Россия, г. Сыктывкар 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация: Современное общество стало зависеть от эффективных 

средств коммуникации, и электронная почта выступает в роли ключевого 

инструмента в этой сфере. Статья исследует роль электронной почты 

в современном мире, обращая внимание на ее важность и влияние 

на профессиональные и личные взаимоотношения. Рассматриваем историю 

развития электронной почты, а также ее современные тенденции и вызовы. 

Кроме того, анализируем плюсы и минусы использования электронной почты, 

а также предоставляем рекомендации по ее эффективному использованию. 

Ключевые слова: электронная почта, коммуникация, электронная 

вычислительная машина, почтовый клиент, протоколы. 

Annotation: Modern society has become dependent on effective means of 

communication, and email is a key tool in this area. The article explores the role of 

email in the modern world, focusing on its importance and impact on professional 

and personal relationships. We consider the history of the development of e-mail, as 

well as its current trends and challenges. In addition, we analyze the pros and cons 

of using e-mail, as well as provide recommendations for its effective use. 

 Key words: e-mail, communication, electronic computer, mail client, 
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 Процесс передачи электронного письма через почтовую систему 

включает в себя взаимодействие различных программных агентов, которые 

обеспечивают передачу и доставку сообщений. Эти агенты работают 

согласованно благодаря стандартным межпроцессным протоколам, 

определяющим форматы команд и данных. Примерами таких протоколов 

являются SMTP, POP3, IMAP и другие. Программы-агенты могут быть 
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размещены как на компьютере пользователя (например, почтовый клиент), так 

и на почтовых серверах (такие как транспортные агенты и агенты локальной 

доставки). Эта координация процессов обеспечивает надежность 

и эффективность передачи электронных сообщений[1]. 

 Рисунок 1 - Структура электронной почты 

 

На рисунке 1 сокращенно обозначены следующие компоненты 

электронной почты: 

– MUA (Mail User Agent) — пользовательский агент; 

– MTA (Mail Transfer Agent) — транспортны агент; 

– LDA (Local Delivery Agent) — агент локальной доставки; 

– MSA (Message Submission Agent) — агент обработки сообщений; 

– SMTP, IPC, LMTP, POP3, IMAP — протоколы. 

Пользовательский агент – MUA 

 Почтовый клиент - это программное приложение, установленное 

на компьютере пользователя, которое предназначено для создания, отправки, 

получения и просмотра электронных писем.  

 Для отправки сообщения почтовый клиент отправителя должен 

подготовить его в соответствии с интернет-стандартами для почтовых 

сообщений[2]. 

 Поскольку почтовый клиент обычно устанавливается на компьютере 

пользователя, который не всегда имеет постоянное подключение к Интернету 

и работает только при активности пользователя, он действует как клиент, 

который инициирует соединение, а не сервер. 

 Для отправки сообщений почтовый клиент использует протокол SMTP 

(Simple Mail Transfer Protocol), который служит для передачи писем через 

почтовый сервер или транспортный агент. 

 Что касается получения входящих писем, почтовый клиент использует 

один из двух основных протоколов: 

1. Протокол Post Office Protocol - версия 3 (POP3) 

2. Протокол Internet Message Access Protocol (IMAP) 

Существуют также другие способы получения почты, такие 

как локальная доставка, когда хранилище сообщений доступно в локальной 
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сети. 

Транспортный агент – MTA 

 Система передачи электронной почты состоит из транспортных агентов 

MTA, которые передают письма между почтовыми клиентами. Письмо, 

созданное отправителем, проходит через несколько таких агентов, пока 

не достигнет почтового ящика получателя, и заключительный агент, 

называемый LDA, осуществляет локальную доставку. 

 Транспортные агенты работают круглосуточно, ожидая соединения 

по протоколу SMTP для обмена данными. Один агент может выступать 

как клиент SMTP, инициируя соединение для отправки письма, а другой - как 

сервер SMTP, принимая письма. 

 Каждый транспортный агент добавляет информацию в заголовок 

письма, указывая, откуда и когда оно было отправлено, а также результаты 

проверок. 

Агент обработки сообщений – MSA 

 Агент обработки сообщений (MSA) - это архитектурный компонент, 

используемый для управления сообщениями и событиями в распределенной 

системе или микросервисной архитектуре. MSA представляет собой 

специализированную часть инфраструктуры, предназначенную 

для обработки, маршрутизации и обмена сообщениями между различными 

микросервисами или компонентами системы. 

Основные задачи, выполняемые MSA, включают в себя: 

1. Получение сообщений: MSA принимает сообщения и события 

от различных источников, таких как другие микросервисы, внешние системы 

или пользователи. 

2. Маршрутизация: MSA определяет, какие микросервисы или 

компоненты системы должны обработать полученные сообщения. Это может 

осуществляться на основе различных критериев, таких как тип сообщения, 

адресата или другие метаданные. 

3. Обработка: MSA выполняет обработку сообщений согласно 

логике, определенной для каждого микросервиса. Это может включать в себя 

выполнение бизнес-логики, обращение к базам данных, генерацию ответов и 

другие операции. 

4. Отправка сообщений: После обработки MSA может отправлять 

сообщения другим микросервисам или системам для дальнейшей обработки 

или уведомления. 

5. Обработка ошибок и мониторинг: MSA также может включать 

в себя механизмы обработки ошибок и мониторинга, чтобы обеспечивать 

надежность и отслеживаемость сообщений в системе. 
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MSA играет важную роль в построении масштабируемых и гибких 

распределенных систем, позволяя компонентам взаимодействовать 

асинхронно и управлять потоком данных и событий. Она также способствует 

высокой доступности и отказоустойчивости системы, так как каждый 

микросервис может быть масштабирован и обслуживаться независимо. 

Агент локальной доставки – LDA 

 Агент локальной доставки - это программа, которая обрабатывает 

почтовые сообщения и размещает их в хранилище, такие как почтовые ящики 

получателей, специальные файлы, каталоги пользователей или записи в базе 

данных. 

 Этот агент обычно находится на том же компьютере, 

что и транспортный агент, и активируется при поступлении новых сообщений. 

Для взаимодействия между транспортным агентом и агентом локальной 

доставки используются механизмы межпроцессного взаимодействия IPC 

(Inter-Process Communication). В некоторых случаях агент локальной доставки 

может быть реализован как сервер, который принимает почту от 

транспортного агента по протоколу LMTP (Local Mail Transfer Protocol), 

аналогичному SMTP. 

 Иногда агент локальной доставки может передавать почтовые 

сообщения другим программам для дополнительной обработки. 

Для выполнения этих функций агент локальной доставки может также 

раскрывать списки рассылки и почтовые псевдонимы, если это необходимо. 

Хранилище сообщений 

Электронные сообщения хранятся в почтовых ящиках, доступ 

к которым пользователь получает через протоколы POP3 или IMAP. Почтовый 

сервер управляет доступом и аутентификацией пользователей. Пользователь 

может получать и удалять сообщения. 

Протокол POP3 предоставляет базовый доступ к почтовому ящику, 

позволяя получать и удалять сообщения. Протокол IMAP предоставляет более 

широкие возможности. 

Для создания масштабируемых систем хранилища сообщений 

используется IMAP для размещения ящиков на разных узлах сети. 

Дублирование хранилища сообщений решается экспериментальным 

протоколом MUPDATE, что уменьшает нагрузку на серверы POP3 и IMAP 

и обеспечивает более надежное хранение сообщений[2]. 

Доставка почтового сообщения 

Порядок следования отдельных событий обозначен числами на 

стрелках. 
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1. Почтовое сообщение отправляется через протокол SMTP агенту 

обработки сообщений.  

2. Агент обработки сообщений проверяет и, если нужно, корректирует 

заголовок и передает сообщение по SMTP.  

3. Транспортный агент анализирует адрес получателя, доставляет его 

или запрашивает DNS информацию.  

4. Пробуется установить соединение с узлами получателя; в случае 

успеха, сообщение принимается.  

5. Может пройти обработку у различных промежуточных транспортных 

агентов.  

6. Последний транспортный агент передает сообщение агенту локальной 

доставки. 

7. Агент локальной доставки помещает сообщение в почтовый ящик 

адресата. 

8. Получатель проверяет почту через POP3 или IMAP.  

9. Сервер забирает сообщение из почтового ящика клиента.  
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