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В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с конституционно-правовым 

статусом иностранного гражданина. Рассматривается конституционно-правовое положение 
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Согласно конституционно-правовой доктрине, иностранный гражданин — это физическое 

лицо, которое не является гражданином государства местонахождения, при этом обладает 

гражданством иностранного государства и имеет документальное подтверждение своей 

принадлежности к гражданству указанного иностранного государства.  

Статус лиц с иностранным гражданством и лиц без какого-либо гражданства основан на 

одной и той же правовой базе, а именно на 62 и 63 статье Конституции России и нормами 

Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [2]. В 

соответствии с Федеральным законом для лиц без гражданства установлены особые правила, 

отличные от правил, предусмотренных для иностранных граждан. 

Некоторые ученые - правоведы включают в понятие статуса личности не только права, 

обязанности и свободы, но и принципы, гражданство, гарантии, правосубъектность, интересы и т.д. 

Прежде всего, в этой связи необходимо назвать гражданство, которое означает связь человека 

и государства, являющуюся постоянной, зачастую не меняющейся с течением времени. Совершенно 

иной характер имеет связь индивида с тем государством, гражданином которого он не является. В 

отличие от предыдущей, она ограничена во времени и зависит от следующих категорий: 

1) срока пребывания иностранного лица; 

2) территории государства; 

3) длительности правовых отношений. 

Ст. 62 Конституции РФ [1] указывает, что все иностранные граждане, а также физические 

лица, не обладающие гражданством, пользуются на территории Российской Федерации правами, 
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свободами и несут возложенные на них обязанности так же как и граждане Российской Федерации, за 

исключением тех ситуаций, которые установлены в действующем федеральном законодательстве, 

либо в международных договорах и соглашениях Российской Федерации.  

Таким образом, Конституция РФ предусматривает практически полную идентичность 

правового статуса иностранных граждан и лиц, не обладающих признаком гражданства. В то же 

время указанные категории не граждан обладают достаточно специфическими, характерными только 

для них правами, свободами и обязанностями, поэтому в данной статье исследовании категории 

«иностранный гражданин» и «лицо без гражданства» при отсутствии различий в их правовом 

положении будут рассматриваться исключительно как равнозначные.  

В процессе установления, какое правовое положение в Российской Федерации имеет апатрид, 

встречаются определенные сложности, которые вызваны употреблением в некоторых отраслях 

отечественного права различных правовых понятий. Так, например, российское налоговое право 

использует такие понятия как «резидент» и «нерезидент». Причем иностранный гражданин может 

выступать и как резидент, и как нерезидент, в зависимости от срока его нахождения на территории 

России. 

Исходя из рассмотренных выше положений, можно сделать следующее умозаключение: 

гражданство иностранного гражданина выступает основанием и условием его признания в качестве 

такового на территории России, а также оказывает существенное влияние на его статус. 

Для понимания последнего необходимо разобраться в различиях между следующими 

категориями: статус, конституционный статус, конституционно - правовой статус [3, с. 101]. 

Статус предполагает характеристику их природы, определяет место субъекта в обществе, его 

права, обязанности и действия, им совершаемые. 

Отметим, что в науке конституционного права рассматриваемый термин может определяться 

и иным образом. Под статусом понимают некую теоретическую систему, объединяющую в себе 

теоретические положения, действительную практику и нормативные характеризующие. 

Под правовым положением понимается юридически установленное положение человека в 

обществе и государстве, который обладает правами, свободами и обязанностями, 

регламентированным законодательством и гарантированными государством. Следовательно, 

правовой статус складывается из следующих элементов: основы правового статуса или иными 

словами конституционно- правового статуса; прав и свобод человека и гражданина; обязанностей 

человека и гражданина; гарантий прав и свобод человека и гражданина; ограничений, связанных с 

правами свободами человека и гражданина [3, с. 102]. 

Конституционно-правовой статус устанавливается посредством регламентации положений 

Конституции Российской Федерации. Следовательно, если говорить о конституционно-правовом 

статусе гражданина иного государства, то он складывается исходя из конституционных положений 

того государства, к которому он относится. Конституционно-правовой статус позволяет определить 

поведение человека в государстве и обществе. Основными элементами конституционно-правового 

статуса гражданина являются такие категории, как гражданство или подданство. Указанные 

элементы необходимы для того, чтобы правовой статус гражданина осуществлялся в полной мере, 

так как он необходим для установления правоспособности лица. В целом отметим, что 

конституционно-правовой статус человека включает в себя шесть элементов: конституционные 

права; конституционные свободы; конституционные обязанности; законные интересы; 

конституционные гарантии; юридическая ответственность. Считаем, что правовая природа 

конституционно-правового статуса человека и гражданина раскрывается через совокупность 

перечисленных элементов. 

Конституционно - правовой статус является широким понятием. Данное понятие включает в 

себя не только нормы основного закона страны, но и иные источники конституционного права. 

Переходя к рассмотрению статуса иностранного лица, отметим, что юридический статус, 

который занимает исследуемый субъект, выступает сложным конституционно - правовым 

институтом. Взаимные отношения между государством и иностранцем возникают и существуют 

именно благодаря правовому статусу. Следовательно, к правовому положению гражданина относятся 

его основы или, иначе говоря, его конституционный статус [6, с. 6]. 

Структура конституционно - правового статуса иностранного лица, который находится на 

территории нашей страны, идентична структуре статуса российских лиц и состоит из следующих 

обязательных элементов: права, обязанности и свободы. Относительно вышесказанного отметим, что 

принадлежность лица к определенному государству влияет только на объем осуществляемых прав 

лица: или увеличивает объем правоспособности, или его уменьшает. Категории правовое положение 
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иностранцев и их конституционный правовой статус имеют законное значение только для тех из них, 

которые у легально находятся на российской территории. 

Исследуя различные подходы ученых к построению элементов правового статуса 

иностранных граждан отметим, что многие теоретики схожи во мнении, что их структура является 

синтезом трех элементов, о которых было сказано выше: права, обязанности и свободы личности. 

Однако некоторые авторы выделяют еще один элемент - функции. Последние ученые трактуют как 

направление деятельности правового института и его содержание. 

Конституционными нормами установлены следующие запреты для иностранных граждан и 

лиц без гражданства: активное и пассивное избирательное право; право прохождения 

государственной службы (кроме военной); право на замещение должностей судей и 

непосредственное участие в осуществлении правосудия; право свободы собраний [5, с. 192] 

Иными нормативными правовыми актами могут быть предусмотрены дополнительные 

ограничения прав и свобод в отношении иностранцев настолько, насколько это соответствует ч. 3 ст. 

55 Конституции РФ и положениями Декларации о правах человека в отношении лиц, не являющихся 

гражданами страны, 

Таким образом, рассмотрев основные подходы к пониманию конституционно-правового 

статуса иностранного гражданина и лиц без гражданства, следует отметить, что правовое положение 

индивида является правовой связью конкретной личности и государства, которую характеризуют 

права, обязанности, гарантии и свободы. 

Но все же, единственное право, которым обладают только иностранные граждане и лица без 

гражданства, - это право в предоставлении им политического убежища (Конституции РФ ст. 63.). 
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Статья посвящена регулированию защиты прав детей в экстремальных и      чрезвычайных 

ситуациях. Целью является исследование способов регулирования защиты прав детей. В ней 

представлены международные и национальные этапы правового регулирования защиты прав детей 

в чрезвычайных ситуациях. Так же раскрыто и само содержание норм права международного и 

национального уровня, которые регулируют защиту прав детей в чрезвычайных ситуациях. 

Ключевые слова: защита прав детей, несовершеннолетний, ребенок, механизм защиты, 

чрезвычайная ситуация. 

 

LEGAL REGULATION OF THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF CHILDREN IN 

EXTREME SITUATIONS 

 

Belyakova Alina Viktorovna, 1st year student 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

alinabelakova495@gmail.com 

Scientific supervisor: candidate of philos. associated professor  Trofimova Svetlana Alekseevna 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia  

trofimovas832@gmail.com 

 

The article is devoted to the regulation of the protection of the rights of children in extreme and 

emergency situations. The goal is to explore ways to regulate the protection of children's rights. It presents 

the international and national stages of legal regulation of the protection of children's rights in emergency 

situations. Also disclosed is the very content of the rules of law at the international and national level, which 

regulate the protection of the rights of children in emergency situations. 

Key words: protection of children's rights, minor, child, mechanism protection, emergency. 

 

В Нормативных Актах под экстремальной ситуацией понимается, ситуация, которая 

происходит не в благоприятных условиях, это такие факторы, которые угрожают здоровью человека 

или его жизни.  

Под термином «государство» подразумевается форма устройства общества, которая 

постоянно развивается, а вместе с ней происходит развитие человека и общества. Это подтверждается 

многими факторами. Одним из самых главных факторов является деятельность государства по 

предоставлению защиты отдельных личностей и общества. В данной статье, фокус внимания будет 

настроен на рассмотрение и изучение ключевых аспектов по правовой деятельности касательно детей 

и их защите прав в чрезвычайных ситуациях, которые вследствие своей психологической и 

физической неопытности, нуждаются в определенном виде заботы и защите [1, с. ].  

Данная тема является актуальной и посей день, так как ежегодно количество обращений 

граждан, поступивших в адрес Уполномоченного по правам ребенка в РФ, по сравнению с прошлыми 

годами – значительно увеличивается.  

День – 20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея Объединенных Наций 61 планером 

заседания, взволнованная тем, что большинство детей в мире находится в критическом положении в 

результате негативных социальных условий, кризисов и других негативных факторов в результате 

чего, были приняты меры на национальном и международном уровнях. Так же было принято 

решение о необходимости о принятии и подписании ратификации для присоединения Конвенции о 

правах ребенка. СССР подписало Конвенцию 26 января 1990 года, а в силу вступила 15 сентября 

1990 года. Так же вклад в развитие защиты прав детей имела Декларация прав ребенка, которая 24 

mailto:alinabelakova495@gmail.com
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сентября 1924 года была принята Генеральной Ассамблеей Лиги Наций, и стала популярна во всем 

мире как « Женевская декларация прав ребенка» (На сегодняшний день декларация частично 

денонсирована, но мы по-прежнему продолжаем руководствоваться нормами, которые были 

приняты. Президент инициировал выход из Дополнительного Протокола Четвертой Женевской 

Конвенции 1949 года – в ней содержаться нормы защиты пострадавших людей во время разных 

народных вооруженных конфликтов, однако конвенцию касательно защиты детей в чрезвычайных 

ситуациях Президент не выдвигал) это был первый Международно-правовой акт по защите прав и 

интересов детей. В нем закреплено о том, что забота и защита детей не представляет собой 

обязанность конкретной семьи или государства в ней утверждается, что все человечество обязано 

заботиться о защите детства. Таким образом, были сформулированы 4 главных принципа, которые 

были заложены в основу Международно-правовой защиты детей. 

Принципы: 

1) Каждый ребенок имеет возможность на нормальное и полноценное развитие 

(материальное и духовное). Голодный ребенок – непременно должен быть накормлен, больной 

ребенок должен получить уход. 

2) Ребенок должен быть первым кто получит помощь при экстремальной ситуации. 

3) Ребенок должен иметь возможность, чтобы зарабатывать средства на жизнь, но при не 

должен быть подвергнуть эксплуатации. 

4) Ребенок должен воспитываться в сознании того, что его лучшие качества будут 

использованы для благо следующих поколений. 

Эти принципы используются непосредственно в современное время. Так российский 

законодатель закрепил в Семейном Кодексе РФ принцип защиты прав и интересов 

несовершеннолетних [3]. Правовой институт осуществления и защиты семейных прав содержит 

норму права, закреплено, что защита семейных прав осуществляется судом по правилам 

гражданского судопроизводства. Так же о защите прав несовершеннолетних детей, закреплено и в 

других актах, там  говорится о  том, что если супруги решили развестись и они имеют 

несовершеннолетних детей, то данное решение будет рассматриваться в судебном порядке, так же 

российское законодательство предприняло меры для решения вопросов в  

сфере жизненно - необходимых аспектов касательно детей, а именно: должно быть принято 

решение, с кем из родителей будет проживать ребенок, а также должен быть установлен алиментный 

договор, то есть по данному договору, супруги обязывались выплачивать денежные средства на 

содержание и воспитание ребенка. 

Для того, чтобы улучшить состояние детей в чрезвычайных ситуациях были так же приняты 

меры и новые акты по защите прав детей в экстренных ситуациях. В 1989 году была принята 

Конвенция о правах ребенка, по - итогом которой ребенок становился не только объектом, который 

нуждался в социальной защите, а становится субъектом права, который имеет все права человека. Так 

ребенок имел ряд новых прав, таких как: право на выживание и права на неучастие в вооруженных 

конфликтов. Под ребенком было принято считать несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет. Таким 

образом российское законодательство взяв понятие «ребенок», четко разграничивало людей на 

несовершеннолетних (не достигшие 18 лет) и совершеннолетних. Данная Конвенция была лучшим 

документов во всем мире о защите детства. Таким образом, нормативно – правовой акт, которые 

появился примерно 33 года назад, заложил основу для защиты прав детей и защиты прав детей в 

чрезвычайных ситуациях. Это способствовало тому, что на сегодняшний день существуют 

определенные законы по защите и охране прав несовершеннолетних в чрезвычайных ситуациях. 

Именно поэтому, в настоящие дни, в Конституции Российской Федерации, в статье 67.1 

говорится о базовых принципах, и было введено включить в ее текст, что детство – приоритет 

государственной политики. Одним из ярких примеров, защиты и помощи детей является 2020 год, 

когда во всем мире вспыхнула эпидемия коронавируса, и был разработан специальный план для 

экономической поддержки семьям в экстренных ситуациях, а именно специальным Федеральным 

Законом от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение 

устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции» [4] по результатом которого, было предусмотрено увеличение 

ежемесячных выплат по уходу за ребенком до 6752 рублей. Более того, специальным указом 

Президента Российской Федерации было принято решение о введение дополнительных выплат 

гражданам страны имеющих детей. Граждане страны могли получить: ежемесячные выплаты апрель 

– июнь 2020 г.- 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 – х лет, с 1 июня 2020 г единовременные 
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выплаты – 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3-х до 16 лет. Так же была введена 

дополнительная экономическая помощь на каждого ребенка от 3 – х до 7 лет, апрель – июнь 2020 

года был увеличен размер пособия по безработице – 3000 рублей на каждого ребенка.  

Подводя итог по всему выше сказанному, необходимо отметить, что много лет назад был 

заложен фундамент для защиты прав детей, не только на международном, но и на национальном 

уровне, и посей день государство, вводит нововведения по защите прав детей, улучшение их качества 

жизни, материальной и экономической помощи. 
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В современном мире муниципальная служба является одним из наиболее значимых 

социальных институтов в жизни общества, так как именно муниципальный служащий реализует 

деятельность местного самоуправления. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» муниципальным служащим признается гражданин, исполняющий в 

порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральным законами 

и законами субъекта Российской Федерации, обязанности по должности муниципальной службы за 

денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета [1]. Муниципальный 

служащий имеет прямой контакт с гражданами и взаимодействует с населением по вопросам 

местного значения. Для того чтобы должность муниципального служащего занимал компетентный 

специалист, существует аттестация муниципального служащего, которая в соответствии с 

федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» 25-ФЗ проводится в 

целях определения соответствия замещаемой должности муниципальной службы [1].  

В качестве задач аттестации муниципальных служащих отмечаются следующие: 

Формирование высококвалифицированного кадрового состава; 

Предоставление возможности дальнейшего карьерного роста 

Проверка компетентности муниципального служащего на занимаемой должности; 

Повышению квалификации муниципального служащего; 

В период 2022-2025 года в Красноярском крае было подписано распоряжение губернатора о 

совершенствовании государственного управления в сфере государственной национальной политики 

Российской Федерации. Целью которого является повышении квалификации муниципальных 

служащих, осуществляющих взаимодействие с национальными общественными объединениями [2, 

п.8.] 

Муниципальный служащий решает вопросы местного значения, поэтому остро стоит вопрос о 

его профессиональной квалификации. Аттестация муниципальных служащих способствует 

формированию компетентного кадрового состава на муниципальной службе [3, с 231].  

Аттестация обязательна для гражданского служащего и проводят её один раз в три года. 

Основную роль в аттестации осуществляет комиссия, созданная для оценки деятельности служащего. 

Состоит комиссия из минимум трех человек, перед аттестацией в комиссию поступает отзыв о 

муниципальном служащем, содержащий информацию о проделанной им деятельностью за 

определенный период. 

Говоря о форме проведения аттестации, стоит упомянуть, что она проводится в устной форме, 

но также стоит добавить и распространить письменную форму аттестации, которая позволит 

проверить грамотность и четкость. 

Особое внимание в Красноярске при проведении аттестации уделяется знаниям служащего                                        

в области нормативно-правовых актов, а также психологической диагностики, которую 

муниципальные служащие проходят, предполагая прямой контакт с населением. Также в 

Красноярске применяют квази-тестирование, её суть состоит в том, что эксперт под видом клиента 

оценивает поведение служащего в реальной ситуации. Данное тестирование позволяет дать 

независимую оценку действиям сотрудника и оценить его профессиональную пригодность на 

замещаемой должности. 

В дальнейшем же служащего проверяют на знание по осуществлению им профессиональной 

деятельности с помощью вопросов, с которыми служащий ознакомился до проведения аттестации. В 

конце комиссия анализирует: результаты ответов, характеристику и составляет отчёт. Служащий 

расписывается в отчёте, но оставляет за собой право обжаловать решение. 

Благодаря информационным технологиям широкое распространение получает компьютерное 

тестирование, оно строится на вопрос-ответ. Распространение такого способа проверки знаний 

позволяет объективно оценивать результаты, а также исключает субъективный подход со стороны 

эксперта, так как аттестационная комиссия зачастую формируется из работодателя, что не совсем 

объективно во время оценивания служащего. 

Следует добавить, если работник ранее проходил аттестацию и три раза подряд его оценка 

соответствует уровню полного успеха, то аттестация на усмотрение комиссии может проходить по 

упрощенной программе. 

Комиссия вправе дать рекомендации работодателю, они могут быть позитивные и 

негативные. К позитивным относят: повышения и поощрения сотрудников, которые справились с 
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аттестацией на отлично и показали хорошие результаты, их могут поставить в кадровый резерв и со 

временим повысить в должности. Отрицательные рекомендации заключается в увольнении 

сотрудника либо в переводе его на низшую должность, если такая вакансия присутствует.  

Необходимо отметить, что в законодательстве существуют пробелы по аттестации 

муниципальных служащих, которые позволяет избежать процедуру, так в соответствии с 25-ФЗ, 

аттестации не подлежат замещающие должности муниципальной службы на основании срочного 

трудового договора. Согласно сайту Министерства труда на 1 ноября 2022 года количество 

муниципальных служащих в Красноярске составило около 21651 человек, из них 18%, а именно 3879 

выполняют свои обязанности на основании срочного трудового договор[4], тем самым сотрудники 

освобождаются от прохождении аттестации, единственный вариант для проведения аттестации - это 

получения чина муниципального служащего пройдя квалификационный экзамен, но он проводится 

добровольно по желанию работника. 

Согласно отчету министерства образования в 2022 году аттестацию проходили 33 служащих 

министерства. Все служащие, проходившие аттестацию, признаны соответствующими замещаемой 

должности. По результатам аттестации 6 служащих включены в кадровый резерв министерства для 

замещения вакантной должности службы Красноярского Края в порядке должностного роста [5] 

Итак, можно сказать, что аттестация играет большую роль в деятельности муниципального 

служащего, она способствует продвижению сотрудника по карьерной лестнице, способствует 

оцениванию его деятельности, проверяет квалификацию служащего, а также соответствие 

занимаемой должности, что в дальнейшем сказывается на работе органов местного самоуправления, 

но институт аттестации все ещё находится на стадии формирования и требует обращения внимания 

на себя. Аттестация носит обязательный характер, но существование определенных категорий 

сотрудников, освобожденных от процедуры аттестации, является недочетом в законодательной базе и 

требует изменения или внесения поправок. Недостаточно разработаны и доведены до сведения 

участников процедуры требования и критерии оценки муниципальных служащих. Система органов 

государственной власти и местного самоуправления выполняет задачи, сложность которых 

постоянно возрастает, что приводит к усложнению структуры органов, возрастанию специализации 

служащих [6].  
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Для Индии было характерно приниженное положение женщины. Здесь сохранились крупные 

патриархальные кланы, в которых отец семейства обладал огромным, практически безграничным 

господством. В области семейных отношений более четко выражалось воздействие социокультурных 

традиций, норм обычного права. Об этом свидетельствует, например, указание на восемь 

противоречивых конфигураций брака, которые существовали в Индии. 

Брахма: девушку выдают с соответствующим обычаю приданым за человека того же 

сословия, согласно установленному обычаем ритуалу. 

Дайва: свою дочь отец отдает жрецу в награду за то, что тот совершил жертвоприношение. 

Арша: за невестой не дают приданого, за нее требуют мелкую плату  в виде скота 

Праджапатья: отец выдает дочь замуж без приданого и выкупа 

Гандхарва: заключается с согласия двух сторон, без обрядов, кроме устного обещания. 

Подобное супружество чаще всего было скрытым. 

Асура: союз с выкупом невесты. 

Ракшаса: союз с умыканием жены. 

Пайшача: обольщение девушки, находящейся в сонном состоянии, умалишенной или пьяной, 

которое едва ли вообще можно наименовать союзом. 

Основным назначением супруги считалось рождение и воспитание детей, прежде всего 

сыновей, на которых были обязательства совершать поминальные ритуалы по погибшим предкам. 

Потомство, как и скот, признавалось главным типом богатства. По этой причине легальным отцом 

детей являлся супруг матери вне зависимости от того, кто им был на самом деле. Женщина в 

предоставленном случае приравнивалась к домашним зверинцам, рабыням, потомство которых 

принадлежало хозяину.[6] 

Допускалась тоже, хотя и являлось согрешением продажа супруги и детей. В основном 

продажа сыновей не влекла обращения их в рабовладельцев. Подаренные и проданные в 

чрезвычайных обстоятельствах сыновья приобретали все права непосредственных родственников в 

mailto:regina.galkina.2004@inbox.ru
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новых семействах. Супруга была не только собственностью мужа, но и составляла часть его самого. 

Не случайно даже проданная супруга не освобождалась от хозяина, а верховенство на нее в понятии 

древнего индийца сберегалось и за погибшим супругом. 

У индусов, согласно законам Ману, вхождение в брачный союз признается ввиду 

установленного ими культа предков, священною повинностью, причем основной формой брака 

признается многоженство, но с различием между главной и остальными женами, из которых первая 

всегда должна быть одной касты с супругом. Количество жен установлено законодательством для 

каждой касты; таким образом, брахман (жрец) имеет право на 4 супруги, кшатрий (воин) - на 3, 

вайшьи (торговец или земледелец) - на 2, а шудра (труженик) - лишь на 1. По причине подобного 

ограничения количества супружниц в низших сословиях законам Ману приписывается некоторыми 

честь изначального определения единобрачия. Многоженцы имели некоторые юридические 

ограничения, например, многоженец не имел права выступать свидетелем в суде [4]. 

Базовыми требованиями вхождения в союз являются: 

1) Запрет на вступление в брак родственникам вплоть до шестой степени родства. В частности 

запрещалось бракосочетание между лицами, имеющими общего предка со стороны отца в седьмом 

поколении или со стороны матери в пятом. 2) Принадлежность супругов к равной варне. Мужчина, 

который желает вступить в союз с женщиной низшей варны, должен был предварительно сочетаться 

с женщиной высшей варны.3) Достижение брачного возраста. По Артхашастре брачным возрастом 

для парней считалось 16 лет, а для девушек 12 лет. Законы Ману полагали, что в идеальном союзе 

возраст супруги обязан составлять треть возраста жениха, то есть мужчине 24 лет следовало вступать 

в брак с восьмилетней девочкой.4) Согласие отца. В патриархальном государстве родитель был 

обязан выдавать дочь замуж, то есть передавать другому мужчине власть, которая принадлежала ему. 

Еще отец имел право женить сына. Так как его женитьба имела огромное значение для продолжения 

рода и поминовения покойных предков.5)Физическая способность к браку  

Расторжение брака разрешается только при наличии одной из следующих причин: 

расточительность, смертельное заболевание, грубые пороки одного из супругов, алкоголизм, 

бездетность по истечении 8 лет совместной жизни и неодолимая неприязнь друг к другу.  

Во взаимоотношениях среди супругов властвует абсолютная личная и материальная 

зависимость жены от супруга. Все без исключения, что жена ни приобретала бы, поступает в выгоду 

мужа. После кончины отца с матерью собственность или распределялась между сыновьями, или 

оставалось у самого взрослого сына, который становился опекуном проживавших в доме младших 

братьев. Дочки от наследования исключались, однако братья должны были выделить по собственной 

доли для приданого. Наследования по завещанию древнеиндийское право не знало [1]. 

Брачный союз в Индии являлся святым институтом, по этой причине безжалостно каралось 

предательство, в особенности если оно совершалось между членами разных варн. В таких случаях 

сжигали супруга, а девушку изводили собаками. Согласно же религиозным представлениям 

осуждалось расторжение брака, следуя им, в законах развод не разрешался. Однако «если супруга не 

родила ребенка, может быть взята иная на восьмом году, если она родила ребенка умершим – на 

десятом году, если родила исключительно девочек – на одиннадцатом году, если бесцеремонно 

разговаривает – незамедлительно». 

Законы Ману устанавливают положение женщины таким образом: в младенчестве ей 

полагалось находиться под господством отца, в молодости - супруга, после погибели мужа - под 

властью сыновей, поскольку «женщина никогда непригодна для самостоятельности». Законы Ману 

непосредственно требуют от супруги почитать своего мужа как бога, даже если он будет лишен 

достоинства. Кроме того, подчеркивается то, что предназначение супруги- забота о семействе и 

рождение ребенка. Брак индусов признавался для девушек священным и нерасторжимым, для вдов не 

были разрешены повторные союзы, супруга не освобождалась от мужа в случае ее оставления 

супругом или даже продажи. Если девушка обладала решительностью и хотела сбежать от супруга, с 

нее или с ее семейства взыскивался огромный штраф [2]. 

Согласно древнейшим церковным традициям девушка не имела возможности выходить замуж 

повторно, в ином случае ее ждало общее пренебрежение. Такого рода брачный союз не имел 

юридической силы. Эталоном супруги в Древней Индии являлась девушка, которая после гибели 

супруга заканчивала жизнь самоубийством, восходя на костер, в котором сжигали тело ее супруга [3]. 
Появление детей было большой отрадой  в древнеиндийском семействе. Процедура, 

знаменующая рождение (джатакарма), исполнялась до перерезания пуповины, а также состояла в 
том, что новорожденному нашептывали на ухо святые заклинания (мантры), в рот ему вкладывали 
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смесь мед, а также топленого масла и его нарекали именем, которое отец с матерью сохраняли в 
секрете до ритуала посвящения. 

Ребенок, рожденный от союзов между лицами, относящимся к различным варнам, был 
принижен в правах, а союз шудры с брахманкой рождал чандалов, почитавшихся отверженными [5]. 

Таким образом, брачный союз представлял собой имущественную сделку, вследствие которой 
муж приобретал себе супругу, и она становилась его собственностью. Глава семьи - муж. Женщина 
полностью зависела от своего супруга и сыновей. Правовое положение девушки зависело от формы 
брака, однако в каждом случае она не была полностью правоспособна. Супруг имел полное 
господство над женой, но был и обязан заботиться о ней, оберегать и защищать. Абсолютную власть 
отец имел и в отношении своих детей. Все имущество семейства было его общим достоянием, однако 
управлялось главой семейства. 
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Законодательный процесс представляет собой совокупность процедур и действий, 

результатом которых является принятие и вступление в силу закона государства. Результатом 

выступает принятый законодательный акт, который должен быть справедливым. В настоящее время 

данный процесс осуществляется под контролем, так как при принятии законов возникает множество 

проблем, требующих разрешения. 

В первую очередь, проблемы законодательного процесса тесно связаны с вопросами и 

проблемами законотворческой деятельности, которая с точки зрения практики и конституционно-

правовой науки является более обширным явлением, как по времени, так и по содержанию. Первым 

этапом законодательного процесса является строго определенная и урегулированная нормами 

конституционного права процедура законодательной инициативы [5, с. 113].  

Итак, первая стадия - рассмотрение различных инициатив и предложений элементов 

гражданского общества, должностных лиц и органов государственной власти, на основе которых 

осуществляется подготовка проекта закона. Необходимо отметить, что круг участников фазы 

подготовки законопроекта гораздо шире круга субъектов, обладающих правом законодательной 

инициативы. Поэтому именно на данном этапе законотворческой деятельности теснее всего 

прослеживается взаимосвязь органов государственной власти и гражданского общества.  

Хотелось бы обратить внимание на то, что одним из способов выявления потребностей 

общества, рассмотрения различных инициатив и предложений гражданского общества в настоящее 

время является интернет-ресурс «Российская общественная инициатива», целью которого, согласно 

Указу Президента Российской Федерации от 04.03.2013 г. № 183, является обеспечение развития и 

укрепления гражданского общества, защита прав человека и гражданина, участие граждан в 

управлении делами государства [1]. 

Таким образом, в случае если инициатива в установленный срок набирает необходимое 

количество голосов в поддержку, то она направляется на рассмотрение в экспертную рабочую группу 

федерального, регионального или муниципального уровня. Вместе с тем, существует проблема 

качества проработанности общественных инициатив, получивших популярность (набравших более 

ста тысяч голосов граждан) на портале среди населения и представленных федеральным органам 

государственной власти для вынесения решения. Большая часть таких инициатив либо противоречат 

действующему законодательству, либо в достаточной мере и исчерпывающе урегулированы 

действующим законодательством Российской Федерации.  

При этом Федеральным Собранием РФ был поддержан ряд федеральных инициатив, не 

получивших популярность среди населения. Среди них можно отметить такие инициативы как 

«Вернуть минимально допустимый уровень содержания алкоголя в крови», «Запретить увеличение 

звука при рекламе на телевидении» и т.д. [5, с. 114]. 

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что позиция органов 

государственной власти и населения на ту или иную область общественных отношений не всегда 

совпадают и проблемы федерального законодательного процесса встречают нас еще на стадии 

законотворческой деятельности и уровне прямого взаимодействия государства с гражданским 

обществом.  

Таким образом, внесению законопроекта в Государственную Думу, предшествует работа по 

выявлению области правового регулирования, которую необходимо соответствующим образом 

регламентировать, выявить коллизии действующего законодательства, изучить передовой опыт 

зарубежных стран, региональных и муниципальных моделей регулирования той или иной области, 

определить позицию гражданского общества.  

Второй стадией законотворческого процесса и первой стадией процесса законодательного 

является внесение законопроекта в Государственную Думу.  

Вместе с тем, действующее федеральное законодательство не дает определения самого 

понятия «право законодательной инициативы», но исходя из его норм мы можем предположить, что 

это гарантированная Конституцией РФ возможность вносить в Государственную Думу проекты 

федеральных законов. В настоящее время порядок осуществления права законодательной 

инициативы на федеральном уровне в большей части определяется Регламентом Государственной 

Думы ФС РФ. Необходимо учитывать, что сам комплекс отношений, связанный с реализацией права 
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законодательной инициативы по своему содержанию существенно шире норм, регламентирующих 

одну из важнейших законодательных процедур. Подобная ситуация вызывает сложности в 

парламентской практике [3, с. 31].  

В связи с чем можно сделать вывод о том, что процедура законодательной инициативы 

требует дальнейшего правового регулирования. До внесения законопроекта на рассмотрение депутат 

Государственной Думы должен учитывать и позицию самой фракции, к которой он принадлежит, 

получить заключение экспертного совета той или иной фракции.  

Получение заключения Правительства на законопроект является важным и необходимым 

элементом законотворческого процесса, как в теории, так и на практике [2].  

На сегодняшний день, парламентская практика зачастую исходит из того, что получение 

заключение Правительства на законопроект является необходимым элементом законотворческого 

процесса, даже если формально предоставление такого документа на законопроект не требуется.  

На сегодняшний день практика сводится к тому, что субъект права законодательной 

инициативы при направлении законопроекта на заключение в Правительство РФ стремиться 

предоставить также и его финансово-экономическое обоснование, которое в дальнейшем может быть 

рекомендовано к доработке. Рассмотрение законопроекта проходит в течении трех основных чтений. 

На практике зачастую случается так, что ко второму чтению может поменяться сама концепция 

законопроекта и из законодательной инициативы в 20 листов, проект закона превращается в 

достаточно объемный законопроект, учитывающий поправки и замечания всех заинтересованных лиц 

[3, с. 32].  

Однако, несмотря на слаженный с точки зрения законодательного регулирования 

федеральный законодательный процесс внутри Государственной Думы и четкую регламентацию 

каждой последующей стадии, нельзя не отметить, что проблема федерального законодательного 

процесса внутри Государственной Думы выражается в том, что процедура принятия законов 

зачастую сопровождается межфракционной борьбой за расстановку политических сил в парламенте, 

лоббированием интересов тех или иных политических партий, конфликтом интересов фракций и 

комитетов.  
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Актуальность данной темы заключается в росте коррупции в мире, её прямом влияние на все 

сферы жизни общества, а как следствие стагнации, моральному обнищанию, расслоению и волнению 

в народных массах. 

Исходя из актуальности проблемы можно задаться вопросом, а как же бороться с 

коррупцией? Какие способы в борьбе с коррупцией самые эффективные? Есть ли универсальные 

методы решения вопросов коррупции? Существуют ли таковые или для каждого отдельного 

государства нужны свои, особенные методы по борьбе с коррупцией?  

Главным предметом исследования станет США. США являются одной из самых 

экономически развитых стран капиталистического мира. Я постараюсь отследить развитие 

антикоррупционных законов и их эффективность в данной стране. А в конце работы сделать вывод 

об эффективности антикоррупционных мер в ней. 

Целью работы является анализ мер по борьбе с коррупцией в данной стране и выделение 

самых действенных антикоррупционных мер.  

Задачами данной работы является анализ антикоррупционных компаний и мер в США, анализ 

законов и постановлений, а также выделением самых эффективных мер по борьбе с коррупцией. 

Коррупция преследовала человека начиная с глубокой древности, начиная с появления 

государства. Первые антикоррупционные законы были уже в Древнем Вавилоне середины 18 века до 

нашей эры в законах царя Хаммурапи [1, ст. 12,]; в Древнем Риме периода Республики, середины 5 

века до нашей эры в законах 12 таблиц[1, ст. 200, т.9, п.3]; законах Древней Индии – Ману-смирти 2 

века до нашей эры[1, ст. 94]. 

Коррупция никуда не исчезла с разрастанием цивилизации, ростом культуры, 

производственных сил и науки. Наоборот, она приобрела новые масштабы, ещё более огромные и 

значительные в сравнение с древними цивилизациями. Коррупция и по сей день продолжает расти и 
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развиваться, тормозить развитие общества и его производственных сил, тормозить развитие науки и 

культуры, развитие образовательных учреждений и в целом ведёт к полной стагнации общества.  
Коррупция самый близкий друг государства и самый злостный враг общества. США, как 

крупному мировому центру в сферах экономики и политики присуща коррупция в большом 
масштабе, из-за огромного количества капиталов, оборачивающихся ежедневно в данной стране. А 
потому, для выявления возможных будущих проблем менее развитых государств, что вполне по 
своему техническому и экономическому развитию могут догнать США, в скором времени я изучил 
методы антикоррупционной борьбы в США и сделал ряд выводов. 

В 1787 году, после принятия США Конституции, взятки стали относится к разряду 
тяжелейших преступлений, по подобному инциденту даже президент США мог быть обвинён и 
получить импичмент. Все члены гражданские должностные лица могли быть отстранены от 
должностей за государственную измену или взяточничество [2, ст.45]. Взяточничество стало наравне 
с государственной изменой, это было серьёзное заявление для антикоррупционной борьбы, теперь 
шпионаж, выдача государственной тайны, коллаборационизм, сепаратные переговоры с враждующей 
стороной стали приравниваться к взяточничеству. Коррупция стала признаваться одним из факторов, 
которые могут повлечь за собой потерю суверенитета и распад государства, а потому, приравняв 
коррупцию к этим факторам, США сделали прорыв в области антикоррупционной борьбы. 

Однако даже подобный прорыв не смог сравнятся с постоянно растущими 
производственными силами, а как следствие и ростом масштабов коррупции. Ведь чем больше благ 
производит общество, чем большими производственными силами оно располагает, тем большей 
бюрократический аппарат необходим для контроля этих сил, а соответственно и большие расходы на 
содержание контролирующего аппарата, что является плодородной почвой для коррупции, которая 
постоянно скапливается вокруг оборота больших капиталов. Потому в 1960-е годы США развернули 
операцию «Шейх и Пчела». Её суть заключалась во внедрение агентов ФБР в коррупционные схемы 
под видом арабских шейхов и предлагали большие взятки государственным служащим. Как итог за 
год было уличено в коррупции свыше двух сотен человек.[3] 

Однако это были не столь большие результаты, примером тому служит громкий 
американский скандал 1970-х годов, связанного с американской компанией «Локхид», которая была 
уличена в серьёзных коррупционных махинациях и привела к отставке правительства Японии. Это 
было стимулом для США задуматься над новыми мерами по борьбе с коррупцией, а потому в 1977 
году был принят «Акт о зарубежной коррупционной практике». Он ставил вне закона подкуп 
должностных лиц за рубежом американскими гражданами и компаниями [4]. 

На данном этапе развития методов по борьбе с коррупцией можно заметить, что США стали 
признавать коррупцию не только внутри самой страны, что было уже давно. но и зарубежной 
коррупции, которая выросла из их внутренней. США понимали, что коррупционный аппарат 
настолько разросся и так преобразился, что стал выходить за пределы государства, что требовало 
новых мер по борьбе с ней. 

Потому уже в начале третьего тысячелетия министерство торговли США создало «горячую 
линию» в сети интернет для последующего обращения туда фирм, которым хоть что-то известно о 
фигурирование взяток в процессе подписания международных контрактов. Данные обращения 
поступали непосредственно в министерство торговли США. На последующих этапах США больше 
не предпринимало кардинально новых и инновационных мер, а лишь ввело ряд антикоррупционных 
законов, которые несли за собой строгие наказания за их несоблюдение [5]. 

Подводя итог противодействий коррупции США можно сделать удручающий вывод, что как 
бы не старались власти, а коррупцию у них искоренить не получилось. На места двух сотен 
пойманных коррупционеров придут триста. Не все коррупционеры будут пойманы и часть из них так 
и останется на местах. Заключением для борьбы США с коррупцией является полное поражение 
США в борьбе с ней, коррупция восторжествовала и продолжает существовать в США вплоть до 
наших дней.  

Исходя из анализа США, коррупция развивается по мере развития общества, а 
антикоррупционные методы борьбы возникают лишь в моменты, когда народные волнения 
достигают околокритического пика. Однако любое государство капиталистического строя приходит к 
кризису и нерешённые вовремя проблемы с коррупцией приобретают особенно острый характер в 
таких моментах истории, что не применимо к суверенным и независящим от каких-либо внешних 
экономических факторов, то есть самообеспечивающих себя странам коммунистического строя. 
Также правильно будет заметить, что всем странам капиталистического устройства свойственна 
коррупция. Это связано с дифференциацией общества, делением его на классы, а как итог и 
склонность человек к более роскошной, лучшей жизни. Ограниченности доступа к власти и роскоши, 
одни имеют хорошие связи и заседают на почётных и хорошо оплачиваемых должностях, другие 
работают на трёх работах и не могут получать даже половины зарплаты чиновника. Подобного 
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порока лишена социалистическая общественная система. Коррупция никогда не исчезает, но она 
постоянно растёт, до момента, пока она не погубит сама себя, а как следствие государство, просто 
нечего будет воровать. Ни одна система капиталистического блока не лишена коррупции, однако 
размах коррупции всё-таки можно сжать, хоть и не ликвидировать её полностью.  

Самой эффективной мерой, на наш взгляд, которую можно подчеркнуть для борьбы с 
коррупцией являются специальная операция типа «Шейх и Пчела», на примере США. Однако самой 
крайней мерой борьбы с коррупцией всегда будет оставаться переустройство государственной 
системы на корню, идеологии и вектора развития государства и смены его надстройки. 

 
Литература: 

 
1) Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В двух томах. Том 1 

Древний мир и Средние века / Ответственный редактор — проф. Н. А. Крашенинников. - М.: МГУ, 
2009. - 460 с.   

2) Борисевич, М.М. Истории государства и права зарубежных стран: хрестоматия Ч.2 / М.М. 
Борисевич. - М.: МГИУ, 2008. - 360 с.   

3) Мировой опыт борьбы с коррупцией и российские реалии: специальный доклад. М.: Центр 
политической информации, 2018. [Электрон. ресурс]. – URL: http://polit-info.ru/images/data/gallery 
/0_343_korrupciya.pdf (дата обращения 01.02.2023). 

4) Осипов Г.В. Законодательный опыт борьбы с коррупцией в Соединенных Штатах Америки 
/ Г.В. Осипов, С.Г. Карепова, С.В. Некрасов // Matters of Russian and International Law. – 2019. - Vol. 9. 
-  Is. 6A. 

5) Ивлева, Н. Ю. Зарубежный опыт противодействия коррупции в системе государственной 
службы (на примере США) / Н. Ю. Ивлева, И. В. Фадеева // Криминологический журнал. – 2020. – № 
3. – С. 59-61.  

 

 

УДК 341.1/8 

 

РЕАКЦИЯ СО СТОРОНЫ ЗАПАДНЫХ ГОСУДАРСТВ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

МИРОВОГО ВЛИЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Козленко Алена Николаевна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

alena-kozlenko@bk.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шитова Татьяна Викторовна 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

tgp_law@mail.ru 

 

В статье рассматривается актуальное положение Российской Федерации в международном 

праве на сегодняшний момент в условиях Специальной Военной Операции на Украине.  

Ключевые слова: Российская Федерация, международное право, многополярный и 

однополярный мир, Специальная Военная Операция, право, справедливость, нормативно-правовые 

акты.  

 

RUSSIAN FEDERATION IN INTERNATIONAL LAW 

 

Kozlenko Alena Nikolaevna, student 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

alena-kozlenko@bk.ru 

Scientific supervisor: candidate of legal sciences, associated professor   

Shitova Tatiana Viktorovna 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia  

tgp_law@mail.ru 

 

The article discusses the situation of the Russian Federation in international law at the moment in 

the conditions of the Special Military Operation in Ukraine. 



19 

Keywords: Russian Federation, international law, multipolar and unipolar world, Special Military 

Operation, law, justice, legal acts. 

 

Актуальность темы. В условиях СВО пропаганда власти, в которой западные страны отныне 

представляются врагами, повлияла на все более восприимчивое общественное мнение. К НАТО 

теперь относятся как серьезной угрозе. Все вернулось почти, что к временам Холодной войны. 

Тот факт, что Россия стремительно восстанавливает свое мировое влияние (лидерство в 

военном, энергетическом секторе) вызывает особое беспокойство у коллективного Запада во главе с 

США. В связи с этим, западные фабрики мысли сосредоточились на создании стратегии, которая 

позволить Россию сдержать и снова сделать ее «такой же дружелюбной и демократической, какой 

она была в 90-е годы [7]. 

ООН считает, что призывы к исключению России из всемирной организации не способствуют 

достижению мира на Украине. Обвиняя Российскую Федерацию в агрессии, страны Европы и Запада 

терпимо относятся к своим нарушениям и не придают этому значения. Так, например: ст.17 

Всеобщей декларации прав человека гласит, что никто не может быть произвольно лишен своего 

имущества. В то время, когда недвижимость за рубежом граждан РФ конфискуют, счета  

«замораживают».  

Во 2-й статье Всеобщей декларации прав человека говорится о том, что права и свободы 

распространяются на всех людей, вне зависимости от расы, национального происхождения, 

политических убеждений и иных свойств [8]. При озабоченности проблемами дискриминации, 

ксенофобии, тему, которую так часто поднимают в ООН, американская компания META* разрешила 

призывы к насилию на своих площадках в отношении российский военнослужащих. Когда один из 

самых популярных журналов «Times» публикует статью с названием «День без смерти русских – это 

незавершенный день», когда политики враждующих государств призывают убивать «всех русских», а 

на федеральных каналах призывают убивать русских детей, что полностью нарушает Международное 

гуманитарное право. Нарушения и несоблюдения договоров можно продолжать перечислять 

бесконечно.  

Россия прекратила действие 21 договора, курируемого Советом Европы, но остается 

участницей порядка 40 неполитизированных конвенций и протоколов 

В. Путин подписал закон о прекращении действия в отношении России международных 

договоров Совета Европы. В документе отмечается, что закон принят в связи с прекращением 

членства России в СЕ в марте 2022 года. В частности, теперь на Россию не распространяется 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод[5]. 
Президент России Владимир Путин подписал закон, прекращающий действие 

международных договоров Совета Европы (СЕ) в отношении России. В тексте закона указывается, 

что «в связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы считать с 16 марта 

2022 года прекратившими действие в отношении Российской Федерации» международные договоры, 

в том числе Устав Совета Европы, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, 

Европейскую хартию местного самоуправления и Европейскую социальную хартию, а также 

Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах СЕ. Всего денонсирован 21 международный 

договор [2]. 

Россия состояла в Совете Европы 26 лет, с момента вступления в 1996 году. 25 февраля 2022 

года СЕ осудил «спецоперацию» и приостановил членство страны в организации.  

С 16 марта прошлого года Россия не является членом СЕ. МИД объяснял это решение 

«злоупотреблениями» НАТО и ЕС своим абсолютным большинством в Комитете министров 

организации, а глава ведомства Сергей Лавров в своем письме генсекретарю СЕ подчеркивал, что 

«вся ответственность за разрыв диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО, которые все это 

время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и 

нападок на нашу страну». 

Систематические и грубые нарушения американской стороной положений договора между 

РФ и США о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), а также фактический 

отказ Вашингтона от сотрудничества с Москвой в сфере безопасности — таковы главные причины, 

по которым 22 февраля Госдума приняла, а Совет Федерации одобрил президентский закон о 

приостановке участия нашей страны в договоре. Закон предусматривает, что решение о 

возобновлении участия нашей страны в СНВ-3 может принять только глава государства [3]. 

https://iz.ru/tag/ukraina
https://www.coe.int/ru/web/portal/-/situation-in-ukraine-decisions-by-council-of-europe-s-committee-of-ministers
https://www.forbes.ru/society/457143-sovet-evropy-priostanovil-clenstvo-rossii-iz-za-voennyh-dejstvij-na-ukraine
https://www.forbes.ru/society/459253-rossia-s-16-marta-perestala-byt-clenom-soveta-evropy
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1803555/
https://t.me/petr_tolstoy/1274
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Россия денонсировала соглашение между правительствами РФ и Латвии об избежании 

двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов 

на доходы и капитал.  

Совет Федерации одобрил денонсацию соглашения с Латвией о порядке налогообложения. 

Отдельные игроки на мировой арене пытаются вести с другими диалог с позиции 

превосходства, чтобы насадить «право сильного» и таким образом подменить универсальные нормы 

международного права на «миропорядок, основанный на правилах», а многосторонние механизмы 

заменить на некие «клубы государств», заточенные под их личные геополитические интересы. 

 Любое мировое господство означает политическую и экономическую катастрофу для мира. 

Россия на протяжении всей своей истории препятствовала чьему-либо стремлению к мировому 

господству. И ей еще не раз придется оказаться в этой роли. 

Происходящее сегодня на Украине — это часть глобальной борьбы за новый 

миропорядок, контуры которого лишь становятся видны. 

В настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого 

мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности. 

 

Литература: 

 

1) Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (ред. от 14.03.2020 № 1-ФКЗ). 

[Электронный ресурс]. – URL: http//www.consuitant.ru/ (дата обращения 02.02.2023). 

2) Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года.  [Электронный ресурс]. – URL: 

http//www.consuitant.ru/ (дата обращения 02.02.2023). 

3) Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах 

по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. 

[Электронный ресурс]. – URL: http//www.consuitant.ru/ (дата обращения 02.02.2023). 

4) Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 года. 

[Электронный ресурс]. – URL: http//www.consuitant.ru/ (дата обращения 02.02.2023). 

5) Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года. 

[Электронный ресурс]. – URL: http//www.consuitant.ru/ (дата обращения 02.02.2023). 

6) Федеральный закон «О прекращении действия в отношении Российской Федерации 

международных договоров Совета Европы» от 28.02.2023 № 43-ФЗ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http//www.consuitant.ru/ (дата обращения 02.02.2023). 

7) Матвеева, Т. Д.  Международное право : учебник для вузов / Т. Д. Матвеева. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 432 с.  

8) Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года. [Электронный ресурс]. – 

URL: http//www.consuitant.ru/ (дата обращения 02.02.2023). 

 

 

  

https://iz.ru/tag/ukraina
https://iz.ru/1463770/2023-02-02/antonov-ukazal-na-nezhelanie-ssha-mirno-uregulirovat-konflikt-na-ukraine
https://iz.ru/1463770/2023-02-02/antonov-ukazal-na-nezhelanie-ssha-mirno-uregulirovat-konflikt-na-ukraine
https://iz.ru/1403170/2022-09-29/putin-zaiavil-o-formirovanii-novogo-miroustroistva-i-razrushenii-odnopoliarnoi-gegemonii
https://iz.ru/1403170/2022-09-29/putin-zaiavil-o-formirovanii-novogo-miroustroistva-i-razrushenii-odnopoliarnoi-gegemonii
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_440539/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_30222/


21 

УДК 242.7 

 

ВОПРОСЫ ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ  

ПРОЦЕССЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

 

Кузнецова Диана Денисовна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

kusnetsova_dd@mail.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель Фастович Галина Геннадьевна 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

Fastovich-85@mail.ru 

 

В статье рассматриваются вопросы об информационных технологиях в избирательной 

системе, их взаимосвязь с обществом, определяется значимость избирательной системы для 

муниципальных образований, а также варианты голосования. 

Ключевые слова: муниципальные образования, информационные технологии, избирательный 

процесс, голосование. 

 

QUESTIONS ABOUT INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE ELECTORAL PROCESS OF 

MUNICIPALITIES 

 

Kusnetsova Diana Denisovna 

Krasnoyarsk state agrarian university,  Krasnoyarsk, Russia 

kusnetsova_dd@mail.ru 

 Scientific supervisor: senior lecturer Fastovich Galina Gennadievna 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

Fastovich-85@mail.ru 

 

The article deals with the issues of information technologies in the electoral system, their 

relationship with society, determines the importance of the electoral system for municipalities, as well as 

voting options. 

Keywords: municipalities, information technology, electoral process, voting. 

 
На данный момент сложно вообразить, что когда-то выборы проводились без помощи 

информационных технологий, ведь сейчас они участвуют в каждом нашем дне. Они выглядели как 

собрание людей на площади, где один человек оповещал людей о решении главы государства и люди, 

узнавали информацию, от которой зависела их дальнейшая жизнь. У них не было права выбора, их 

ставили перед фактом смены власти, объявления войны, избрания новых участников советов и так 

далее. Сейчас благодаря тому, что люди стали более образованными и уделяют гораздо большее 

внимание политической жизни общества, появляется желание избирать и быть избранными среди 

населения. В настоящее время регулирование избирательным правом производится Федеральным 

законом от 12 июня 2002 года № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

участие в референдуме граждан РФ». Но впервые идея использования информации технологии 

появилась в России 12 июля 1994 года. Появились первые указы президента «О разработке и 

создании Государственной автоматизированной системы РФ», «Об обеспечении создания, 

функционирования и развития государственной автоматизированной системы РФ» и другие [1]. 

Эти документы являлись основой построения системы выборов в нашем государстве.  

В полном объеме избирательный процесс начал использоваться только в 2000 годах, после 

проведения пробных выборов. На данный момент избирательная система является неотъемлемой 

частью демократического избирательного процесса и важным инструментом развития общества. 

В настоящее время в нашем законодательстве не существует такого понятия как 

избирательный процесс, но существует множество мнений, рассмотрим несколько из них. 

Перовое будет взято из Избирательного кодекса Свердловской области статья 20 пункт 2: 

«Избирательный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации и 

настоящим Кодексом последовательная деятельность граждан, избирательных комиссий, органов 
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государственной власти и органов местного самоуправления, общественных объединений по 

подготовке и проведению выборов». [2] А второе из одного из подходов к определению понятия 

избирательный процесс: «избирательный процесс является разновидностью юридического процесса. 

[3] В силу этого избирательный процесс можно рассматривать как последовательность сменяющих 

друг друга стадий по подготовке и проведению выборов». Первое определение, для нас ближе, 

потому что оно более полное, развернутое, разъясняет главную суть и, если образованный человек 

увидит это определение впервые, то у него не останется вопросов, ведь благодаря ассоциациям, он 

сможет увидеть систему, связь всех этих понятий и сделать вывод. 

Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов 

[4]. Как информационные технологии участвуют в избирательном процессе, ответ очень прост. Они 

помогают создавать более быстрые избирательные пункты (например, в различных школах, 

институтах), печать бланков для заполнения гражданами своих ответов, проверка достоверности 

данных паспорта и места проживания, по которым устанавливаются избирательные комиссии, 

оповещение об итогах, также по информационной базе можно узнать кто впервые приходит на 

выборы, помочь им узнать информацию и справиться со стрессом, ведь выборы - это ответственное 

мероприятие, для каждого гражданина нашей страны, потому что от одного голоса могут зависеть 

итоги выборов и развитие отдельных территорий. 

Также совсем недавно для нас, студентов открылся такой сайт как «государственные услуги», 

с этого года мы являемся полностью дееспособными гражданами страны и можем получать 

различные возможности, например, оплачивать коммунальные услуги, подавать заявления в суд, 

получать право владения транспортным средством и возможность получить водительские права. В 

случае каких-то ситуаций, например, оплаты штрафов и получения отдельных документов 

(например, смену регистрации места жительства) – всё это можно сделать через государственные 

услуги. Также информационные технологии, а конкретно сайт гос. Услуги, может помочь пожилым 

людям голосовать в неспокойной ситуации из-за вирусов. Они играют значимую роль в нашей 

избирательной системе. 

Голосование – способ принятия решения группой людей, при котором общее мнение 

формулируется путем подсчета голосов членов группы. Оно делится на несколько видов: первый – 

открытое голосование, второй – тайное голосование. Открытое голосование – полное 

информирование широкого круга лиц о том, в пользу какого решения или кандидатуры отдал голос 

каждый участник. Тайное голосование – исключает возможность контроля за волей избирателей. 

Сейчас более частой формой голосования является тайное, подготавливаются специальные 

помещения, устанавливаются специальные кабинки и урны для сбора голосов. 

Для муниципальных образований на территории, которых проводятся голосования, для 

выбора представителей власти граждан, живущих на отдельной территории, используются 

информационные технологии, они помогают нам участвовать в управлении, а представителей власти, 

которых мы выбираем, помогают нам решать вопросы, которые улучшают жизнь населения, делают 

её более простой в понимании, с помощью них мы можем узнать информацию о том в каком месте 

будут проводиться выборы, где получить соответствующий документ, в каком месте будут проходить 

выборы, в какое время и узнавать участников голосования, просматривать их программы и делать 

выводы, исходя из наших предпочтений. 

Муниципальные образования это – городское или сельское поселение, муниципальный район, 

муниципальный округ, городской округ, городской округ с внутригородским делением, 

внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения. 

Почему важно принимать участие в выборах, большую часть молодежи не интересует выбор 

власти, потому что они не понимают для чего это нужно [5]. На мой взгляд, выбор представителей 

власти в муниципальном районе, даёт возможность улучшения инфраструктуры, развития различных 

спортивных площадок, проведения праздников, значимых для страны и города, и другое.  

Если во время просмотра брошюры человек понимает, что с помощью кандидата смогут 

решиться вопросы, имеющие значение для него, значит система власти работает правильно и каждый 
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человек будет способен управлять развитием, через выбранных им представителей и осуществлять 

выполнение значимых для его муниципального образования задач. 

Вся система избирательного процесса является достаточно сложным механизмом, каждая её 

часть не будет выполнять свои функции без тщательного надзора представителя власти, поэтому так 

важно, чтобы каждая «ступень», то есть: информационные технологии (которым помогают 

правильно функционировать люди), выборные комиссии, главы муниципальных образований и 

другие участники, добросовестно исполняли свои обязанности и приобщали всю свою деятельность к 

информационным технологиям.  

К тому же в нашем веке развития технологий появились некоторые способы, придуманные 

людьми с целью снижения показаний отдельных партий, а это такие понятия как умное голосование, 

электронное голосование. Умное голосование – это стратегия снижения результатов партии власти и 

административных, муниципальных, региональных и федеральных кандидатов на выборах для 

оппозиции власти. Это представляет собой приложения, со специальной мажоритарной системой 

голосов, которая выбирает представителя. Такая система выборов несёт угрозу демократии, так как 

не отражает мнение избирателей о кандидатах, за которых он не проголосовал и искажает истинную 

картину предпочтений. 

Электронное голосование – вид голосования, при котором идёт технический подсчёт голосов. 

Эта система также является недостаточно достоверной, потому что интернет ресурсы могут быть 

взломаны и это можно сделать настолько продуманно, что даже лучшие программисты не смогут 

распознать ошибку. Поэтому на данный момент стоит придерживаться «старой» системы выборов, 

для осуществления демократии. 

В заключение добавлю, что информационные технологии играют немаловажную роль не 

только в избирательном процессе муниципальных образований, но и в жизни всего государства, и 

каждой его отдельной части. 
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Состояние и развитие сферы муниципального хозяйства показывает, что для повышения 

эффективности всей сферы в целом и образующих её структур в частности необходимы коренные 

изменения, которые могут выражаться в формировании инновационного подхода в управлении 

предприятиями городского хозяйства. К факторам, определяющим необходимость внедрения 

инновационных идей в управление городским хозяйством и формирование системы управления ими, 

можно отнести:  

- необходимость сбережения ресурсов в определенных сферах городского хозяйства 

(например, энергосбережение, водосбережение, транспортная инфраструктура и т.д.); 

- необходимость внедрения информационных технологий в сферы связи, образования, 

здравоохранения;  

- формирование благоприятного инвестиционного климата для привлечения частных средств 

и развития конкурентоспособности города, создания рабочих мест и производств. 

В России почти двадцать лет действует Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. 

14.07.2022) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

который регламентирует систему местного самоуправления. Рассмотрим, как исторически 

поменялось представление о целях функционирования муниципального хозяйства с развитием 

информационных технологий.  

Исторически система местного самоуправления была привязана к развитию городов. Л.А. 

Велихов писал: «городское хозяйство как хозяйственная деятельность играет решающую роль в 

развитии и благоустройстве города, а также в благосостоянии его населения, материальном и 

духовном. Поэтому и в виду объясненной многозадачности термина «городское хозяйство» 

следовало бы применять специальный термин [1]. Таким термином уже существующем в литературе 

и законодательстве является муниципальное хозяйство.  
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Муниципальное хозяйство является важным условием процветающей жизнедеятельности 

населения любого муниципального образования, это и есть конечная цель местного самоуправления, 

как формы народовластия. Следует согласиться с определением муниципального хозяйства К.А. 

Николаева и В.К. Николаева: «муниципальное хозяйство есть совокупность хозяйствующих 

субъектов – предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих на территории 

муниципального образования хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение 

коллективных (общественных) потребностей населения» [2].  

В современном мире муниципальное хозяйство также призвано обеспечивать 

жизнедеятельность населения, и если говорить в контексте городов, то в связи с цифровизацией и 

применением информационных и производственных технологий, актуальной темой в настоящее 

время является использование муниципальным хозяйством инновационных технологий и создание 

«умных городов». По мнению С.С. Михайлова «Умный город» — это город, использующий 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), применяемые для решения задач города, 

облегчения жизни горожан и помощи муниципальным служащим в управлении городом» [3].  

Для реализации инновационного потенциала системы «Умный город» необходимо создавать 

инновационную среду. Инновационная среда представляет собой совокупность научно-технических, 

технологических, инфраструктурных, финансовых, правовых и иных возможностей обеспечить 

восприятие и реализацию новшеств, т.е. получение инноваций.  

Повышение качества жизни – приоритетная задача инноваций. Согласно приказу Минстроя 

России от 31.10.2018 № 695/пр «Об утверждении паспорта ведомственного проекта цифровизации 

городского хозяйства «Умный город» основными принципами данного проекта является безопасная 

окружающая среда, рациональное управление городскими ресурсами, городской сервис, 

технологичная городская инфраструктура, ориентация на человека.  

Ключевыми методами реализации данных принципов будет является широкое внедрение 

цифровых и IT-технологий, современных инженерных и архитектурных решений. Умный город не 

только способствует повышению уровня комфорта граждан, но и позволяет муниципальным 

хозяйствам экономить бюджетные средства города [5]. 

Какие же именно инновационные технологии предлагается внедрить?  

Умные городские приложения, в которых жители могли бы использовать все необходимые им 

функции: вызвать такси, посмотреть местонахождение городского транспорта, оплатить счета, узнать 

о пробках и свободных местах на парковках, записаться на прием в больницу. 

Умные парковки, обладающие специальными датчиками, способными рассчитать время 

стоянки автомобилей и автоматически рассчитать платеж за стоянку, который бы мог списываться с 

банковской карты владельца авто.  

Умное освещение, обладающее датчиками движения, и подающее уличное освещение только 

при необходимости (при приближении человека или автомобиля). Такая инновация позволяет 

экономить средства из бюджета на оплату электроэнергии. 

Умный общественный транспорт. В умном городе можно не только узнать информацию о 

маршрутах и интервалах движения автобусов, троллейбусов, трамваев, но и на электронных табло 

увидеть через сколько минут подойдет нужный человеку транспорт.  

Умное ЖКХ. Под умным ЖКХ понимается концепция современной, автоматизированной 

системы жилищно-коммунального хозяйства, в которую своевременно и актуально поступают 

показания счетчиков, контролируется оборудование, предотвращаются аварии, обеспечивается 

прозрачность работы объектов ЖКХ.  

Умное ЖКХ также обеспечивает мониторинг качества поставляемых ресурсов, их 

эффективное и рациональное использование, выявление несанкционированных подключений и 

хищений. Умные счетчики обеспечивают автоматизацию данных и полный контроль оборудования, 

удаленный сбор и передачу информации. А механизация работ по содержанию дорог и 

внутриквартальных пространств позволяет сократить использование тяжелого ручного труда, с 

одновременным повышением качества производимых работ.  

Умное водоснабжение. Использование новейших достижений в обеспечении водой населения 

и промышленности городов с целью устойчивого развития городского хозяйства. Технологии 

повторной и циклической очистки воды, менее затратной для муниципальных хозяйств.  

Таким образом, внедрение инновационных технологий отражается на всех сферах жизни 

населения и муниципальные хозяйства должны адекватно и своевременно включаться в этот процесс, 

обеспечивая сам процесс внедрения, создавая благоприятную среду для устойчивости данных 

технологий и обеспечивая контроль их выполнения. 
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По мнению ученых, сейчас происходит третья цифровая революция, представляющая 

совокупность социальных сетей, мобильности, огромным запасам данных. А сама концепция 

«умного города» появилась в результате соединения таких трендов как «урбанизация» и «цифровая 

революция» [6]. Таким образом, инновационные технологии в городах это уже не выбор, а 

необходимость сегодняшних реалий.  

Пандемия COVID-19 также поспособствовала цифровизации всех социальных сфер. С одной 

стороны, это кажется удобным, ведь взаимодействие с муниципальным хозяйством население может 

осуществлять онлайн, с другой стороны полная зацифровка всех форм взаимодействия приведет к 

отрыву властных структур от населения, интересы которого они должны представлять. Хочется 

согласиться с позицией О.Л. Казанцевой о том, что внедрение инновационных технологий не должно 

становиться самоцелью. Главной целью должна оставаться эффективность местного самоуправления, 

принятия таких управленческих решений, благодаря которым улучшилось бы качество жизни 

граждан. Власть по-прежнему должна быть доступной для граждан [4]. 

В реализации проекта «Умный город» участвуют все субъекты Российской Федерации и 

города с населением свыше 100 тысяч человек. Но внедрение принципов данного проекта может быть 

проблематичным, поскольку у муниципальных хозяйств разный инновационный потенциал, 

учитывая географическую и экономическую особенности различных регионов. Соответственно 

создание «умного города» в равной возможности всеми регионами невозможно.  

Внедрение инновационных технологий в города уже сейчас приводит к конкуренции городов 

за инвестиции, жителей, туристов, крупных бизнесменов и безнес-сообществ. Поскольку только в 

совокупности партнерства всех этих субъектов городов, муниципальные хозяйства смогут 

обеспечить реализацию всех инноваций, которых требует государство от регионов. В противном 

случае, при нехватке бюджетирования муниципальных хозяйств, инновации в процентном 

соотношении будут незаметны, поскольку у муниципальных хозяйств слишком много обязанностей 

перед гражданами, которые они обязаны исполнять, а условия для их реализации ограничены.  

В настоящий момент некоторые муниципальные хозяйства имеют трудности с реализацией 

внедрения инноваций, что приводит к отставанию небольших городов от крупных. В частности, 

муниципальное хозяйство малых городов сталкивается с проблемой внедрения на их территории 

локальных онлайн-приложений, таких как доставка еды, вызова такси и т.п.  

Для решения проблем внедрения в функционирование муниципальных хозяйств 

инновационных цифровых технологий, необходимо решить вопросы финансирования данных 

муниципальных хозяйств, обеспечить муниципальное хозяйство компетентным кадровым составом, 

повышать инициативность граждан и поощрять их активность.  

Соответственно, мы считаем, что для каждого конкретного города, с учетом его специфики 

должна быть разработана индивидуальная программа внедрения инноваций в соответствии с 

проектом «Умный город». Такая программа должна быть разработана с приоритетом технологий для 

своей территории, исходя из уже имеющегося уровня информационной инфраструктуры.  

Кроме того, создание «умного города» во многом зависит и от готовности населения 

использовать новые технологии, а также сохранять город как самоорганизующуюся систему.  

Таким образом, общая концепция внедрения инновационных технологий в городах зависит не 

только от активного и эффективного функционирования муниципальных хозяйств, а от 

качественного социального партнерства таких хозяйств с предпринимательским сообществом, 

общественными и научными организациями и населением. 
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Специализированные суды предназначены для решения конкретных проблем поведения и 

связанных с ними вопросов, закреплены в законодательстве о судоустройстве в современных странах 

в качестве средства борьбы с преступностью, связанной с наркозависимостью и психическим 

здоровьем, профилактики семейно-бытового насилия, квалифицированного разрешения 

экономических споров [1, с. 20]. 

Обычно данные суды основаны на одном из двух руководящих принципов и организованы 

вокруг него: 

Ориентация на решение проблем. Суды пытаются решить определенную проблему, 

сосредоточив внимание на основных проблемах данной области.  

Второй руководящий принцип - это сотрудничество. Он призывает как участников судебного 

процесса, так и других участников работать вместе, чтобы решить проблему. Среди вовлеченных лиц 

могут быть судебные администраторы, судьи, адвокаты, надзорные органы, поставщики услуг и 

члены сообщества [2, с. 243]. 

Таким образом, вышеприведенные принципы подчеркивают совместный и интенсивный 

характер специализированных судов, тем самым подчеркивая их полезность в решении проблем. 

Отдельно стоит рассмотреть вопрос о специализированных судебных инстанциях, 

рассматривающих дела в сфере экологических и земельных споров, как важного условия 

квалифицированного разрешения споров по поводу природопользования и охраны окружающей 

среды.  

Земельный суд обладает юрисдикцией в отношении разбирательств о праве собственности на 

землю и конфликтов между арендодателем и арендатором в отношении сельскохозяйственной 

аренды. 

Этот суд призван предложить доступное место для разрешения гражданских разбирательств и 

споров, касающихся владения, развития и использования недвижимого имущества, такого как земля. 

Земельный суд штата Массачусетс является одним из подразделений Суда первой инстанции 

штата Массачусетс. Суд уникален среди судов штата в целом, поскольку его предметная юрисдикция 

ограничивается спорами, связанными с недвижимостью. В августе 2006 года законодательное 

собрание штата Массачусетс учредило заседание "сессия разрешений". Эта сессия обладает 

первоначальной юрисдикцией в отношении некоторых гражданских дел, касающихся разрешений на 

землепользование и охрану окружающей среды. Эта юрисдикция совпадает с юрисдикцией Высшего 

суда. Земельный суд штата Массачусетс обладает юрисдикцией по всему штату в отношении 

регистрации права собственности на недвижимое имущество, обращения взыскания и погашения 

налоговых залогов на недвижимость. Суд обладает надзорными полномочиями в отношении 

зарегистрированных земельных управлений в каждом Реестре актов. Реестр документов служит 

помощником регистратора Земельного суда. Раздел зарегистрированных земельных участков 

является отдельным отделом от раздела зарегистрированных земельных участков Реестра документов 

[2, с. 20]. 

Земельный суд Гавайев (ранее Суд по регистрации земель на бывшей территории США 

Гавайи) обладает исключительной юрисдикцией в отношении споров, касающихся 

зарегистрированных прав собственности на землю. Законодательство 1903 года создало систему 

регистрации земель Земельного суда как систему титулов собственности Торренса. На Гавайях 

регистрация собственности в суде необязательна; незарегистрированная земля передается по 

«Обычной системе» путем регистрации актов и других документов в Бюро перевозок. Посягательства 

и нарушение общественного права могут привести к потере земли в рамках обычной системы. Для 

того чтобы впервые зарегистрировать земельный участок в Земельном суде, в суд подается заявление 

с подтверждающими документами, подтверждающими право собственности. В случае успеха 

Земельный суд выдает оригинал Свидетельства о праве собственности и выдает Свидетельства о 

передаче права собственности на все последующие действительные передачи. Уведомление о 

залогах, ипотеке, долгосрочной аренде, сервитутах, сервитутах или других обременениях на землю 

записывается в Свидетельстве о праве собственности [3, с. 121]. 

Земельный суд является вторым старейшим постоянно действующим судом в штате 

Квинсленде. Квинсленд — штат на северо-востоке материковой части Австралии. Он был создан в 

1898 году для решения в основном вопросов, связанных с арендованными землями, таких как 

определение арендной платы, компенсация за возобновление срока аренды, стоимость улучшений 

при аренде и соблюдение условий аренды. Юрисдикция Земельного суда со временем расширилась. 

В 2007 году Трибунал по земельным и ресурсным вопросам был фактически упразднен, а его 

юрисдикция передана Земельному суду. Это еще больше расширило юрисдикцию Земельного суда, 
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включив в него вопросы добычи полезных ископаемых и нефти, культурного наследия и другие 

вопросы коренных народов [4, с. 85].  

Земельный суд состоит из председателя и других членов. В отличие от судей, которые 

работают пожизненно, члены Земельного суда назначаются на 15-летний срок. Судебные 

регистраторы также могут быть назначены должностными лицами суда для выполнения 

определенных функций. С 2008 года бывший председатель Земельного суда Джон Трикетт пишет 

раздел, посвященный истории Земельного суда, в каждом томе ежегодных отчетов.  

Земельный суд Квинсленда состоит из председателя и других членов. В отличие от судей, 

которые работают пожизненно, члены Земельного суда назначаются на 15-летний срок. Судебные 

регистраторы также могут быть назначены должностными лицами суда для выполнения 

определенных функций. 

В свою очередь, специализированный экологический суд — это судебный орган (или 

судебный состав), разрешающий споры в области охраны окружающей среды и природопользования. 

Экологические споры разрешаются по-разному в других юрисдикциях. В ряде стран по всему 

миру, таких как европейские государства, такие как Швеция, или Чили и Новая Зеландия; в 

автономных администрациях, таких как штаты США, канадские провинции и австралийские штаты; а 

также в странах с развивающейся экономикой, таких как Китай, за последние несколько десятилетий 

широкое распространение получили специализированные экологические суды. 

В Новой Зеландии большая часть работы Суда по окружающей среде связана с Законом 1991 

года об управлении ресурсами. Суд в основном рассматривает апелляции по содержанию 

региональных и районных планов и апелляции, вытекающие из заявлений о согласии на 

использование ресурсов. Запрашиваемые согласия могут касаться землепользования, разделения, 

прибрежного разрешения, разрешения на воду, разрешения на сброс или их комбинации. Суд по 

окружающей среде заседает в нескольких зданиях судов в разных частях страны. К 

подведомственности Экологического суда Новой Зеландии относятся: разрешение вопросов по 

рассмотрению соответствия и реализации регионального/районного планирования, рассмотрение 

вопросов по обжалованию дачи согласия на использование ресурсов: апелляции, возникающие в 

связи с заявками на получение согласия на использование ресурсов по землепользованию, 

использование прибрежных земель и ресурсов, разрешений на использование водных ресурсов, 

разрешений на сброс отходов или их переработку [5, с. 11]. 

Первый в Китае суд по охране окружающей среды был создан в 2007 году в городе Цинчжэнь, 

провинции Гуйчжоу. Сегодня в 16 различных провинциях насчитывается около 130 таких судов, 

трибуналов, коллегиальных коллегий или окружных судов по охране окружающей среды. Верховный 

народный суд недавно учредил национальный «суд по окружающей среде и ресурсам», а в прошлом 

месяце объявил о создании учебного центра для судей. Эти шаги направлены на повышение 

профессионализма в рассмотрении дел о загрязнении окружающей среды и происходят на фоне 

быстрого роста числа экологических судов, которых, по данным Верховного народного суда, в 

настоящее время насчитывается не менее 370 по всей стране. Хотя число рассматриваемых дел все 

еще относительно невелико, поскольку новые законы об охране окружающей среды только начинают 

вступать в силу, ожидается, что цифры резко возрастут в течение следующих трех лет. До 2014 года 

по всей стране было рассмотрено в общей сложности около 100 экологических дел, представляющих 

общественный интерес, но только за последний год было рассмотрено более 100 [6, с. 133]. 

В Швеции есть местные экологические суды, а также национальные суды, в которые истцы 

могут обжаловать решения муниципалитетов. Швеция имеет большой опыт решения экологических 

проблем и наиболее развитое экологическое законодательство по сравнению с любой из стран, 

рассматриваемых в данном исследовании. При этом ее правовая система после вступления страны в 

Европейский союз была модифицирована, что проявилось в принятии в 1998 году нового 

Экологического кодекса, который, в частности, внес несколько существенных изменений в 

организацию работы специализированных экологических судов. Данные суды заменили 

Национальный лицензионный комитет по охране окружающей среды и водные суды. Они обладают 

юрисдикцией судов первой инстанции и апелляционной инстанции. В первой инстанции 

Экологический суд осуществляет разрешение споров, связанных с обращением экологически 

опасных объектов, а также споров по поводу природных ресурсов, включая водные споры. Суд также 

рассматривает иски о возмещении экологического вреда [7, с. 62]. 

Чилийский экологический суд, созданный Законом № 20.600 от 2012 года, дополняет новые 

чилийские природоохранные учреждения, предоставляя доступ всем гражданам к экологическому 

правосудию, касающемуся судебного пересмотра административных постановлений и решений по 
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экологическим правовым спорам. Экологический суд является важным компонентом реорганизации 

чилийской экологической системы, которая произошла в 2010 году с созданием Министерства 

окружающей среды, Агентства по оценке состояния окружающей среды и Управления по охране 

окружающей среды (Агентство по охране окружающей среды) в результате Закона № 20.417. Этот 

суд является автономным и, как таковой, независимым от администрации и имеет смешанный состав, 

поскольку в его состав входят два министра, которые являются юристами, и один из которых 

является бакалавром наук, эффективно интегрируя правовой, научный и технический анализ 

вопросов, обсуждаемых в Суде. Окончательные решения Экологического суда, даже несмотря на то, 

что он не является частью судебной системы, подлежат пересмотру только через рассмотрение в 

Верховном суде [7, с. 63]. 

Необходимо отметить, что создание специализированных судов будет способствовать 

повышению качества судебных решений, сокращению ошибок в сфере правосудия, поскольку любое 

дело, требующее высокой квалификации, лучше выполнит специалист узкого профиля. Важным 

обстоятельством в создании судов специальной юрисдикции является необходимость установить 

особый (по сравнению с принятым в судах общей юрисдикции) порядок рассмотрения какой-либо 

категории дел, учесть особенности процессуального регламента по данной категории дел имеющих 

свои цели, а также свои самостоятельные механизмы и особенности правового регулирования, 

унифицировать правовые процедуры. Специализированные суды позволят более квалифицированно 

и всесторонне рассматривать дела, осуществляя правосудие. 

Формирование специализированных судов обусловлена, как правило, факторами, связанными 

с оптимизацией судопроизводства, главным из которых является специализация судей, определяемая 

выделенной категорией дел. Специализированные суды (или составы) призваны разрешать правовые 

споры, обладающие определенной спецификой. Специализированные суды позволяют более 

квалифицированно и всесторонне рассматривать дела, осуществляя правосудие, способствуя 

совершенствованию правопорядка в отдельных отраслях народного хозяйства. 
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В настоящее время  транспортная инфраструктура играет важную роль и является одним из 

важнейших параметров, которые влияют на территориальную организацию населения и его 

социальную удовлетворенность.  Доступность дорог и транспортных услуг считается одним из 

важнейших факторов, которые определяют качество жизни жителей того или иного региона. Для 

России, в частности и для Красноярского края, проблема доступности крайне актуальна.  

Труднодоступность дорог и, вследствие нее, транспортных услуг обосновывается огромными 

расстояниями и сложными климатическими условиями [10]. 

Для успешного развития Красноярского края требуется хорошо развитая транспортная 

система. Транспортная сеть распределена по обширной территории региона крайне неравномерно. 

Это обусловлено экономико-географическими и историческими особенностями его хозяйственного 

освоения, неравномерностью заселения и размещения производительных сил. Согласно 

«Транспортной стратегии Красноярского края до 2030 года» Министерства транспорта 

Красноярского края выделяются следующие природные факторы, которые сдерживают её развитие: 

1. Географическое положение. Территория Красноярского края отличается своей 

протяженностью, что является причиной повышенных транспортных расходов на грузовые и 

пассажирские перевозки. Кроме того, масштаб территории сдерживает  развитие транспортной 

инфраструктуры и экономики региона. 

2. Климат. Навигационный период для водного транспорта сокращается в связи с суровой 

зимой, которая также приводит к дополнительным затратам на строительство  и использование 

автомобильных и железнодорожных дорог. 

mailto:fastovich-85@mail.ru
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3. Рельеф оказывает влияние на строительство транспортной инфраструктуры в силу 

непроходимой тайги, большого количества озёр и топких болот, а также труднопроходимых горных 

массивов [1]. 

Одними из труднодоступных и труднопроходимых дорог в Красноярском крае являются 

дороги районов Крайнего Севера, в число которых входят городской округ Норильск, Таймырский 

Долгано-Ненецкий, Эвенкийский, Туруханский и Северо-Енисейский муниципальные районы. 

Развитие транспортной инфраструктуры данных регионов находится под контролем Министерства 

транспорта. Задачи по их обеспеченности включены в государственную программу Красноярского 

края «Развитие транспортной системы», [2] а также в «транспортную стратегию Красноярского края 

до 2030 года» [1], о которой я упоминала ранее. 

Отсутствие транспортной инфраструктуры оказывает влияние не только на экономику, но и в 

первую очередь на население. Приведу пример социальной неудовлетворенности жителей Северо-

Енисейского района. Данный район простирается на территории площадью 47,242 тыс.кв.км. [8]. 

Удаленность от центра муниципального образования до ближайшей паромной переправы составляет 

300 км, 250 (примерно) из которых грунтовая дорога. Местность имеет глиевые и болотные почвы, 

резко континентальный климат [11].  Несмотря на попытки ремонта и восстановления дороги, 

ситуация остается сложной.  Летом над дорогой стоит пыль, что часто является причиной аварий, а в 

сезон дождей дорога подвергается размытию. Кроме того, она продавливается под тяжестью 

грузовых машин, которые двигаются по данной автомобильной дороге преимущественно. По этой 

причине проходимость дорог для легковых автомобилей сокращается в разы, а время в пути 

увеличивается. Также, проблемой для населения являются транспортные услуги. В связи с 

отсутствием межгородского транспорта (автобус), который соединял бы с ближайшим городом 

Енисейском, жителям, не имеющим  личный транспорт, приходится  тратить большие денежные 

средства на то, чтобы выбраться из района. Так, минимальная цена за билет на самолет авиакомпании 

«КрасАвия» до Красноярска – 7000 т.р. за 1,5 часа полета. Если сравнивать цены, то минимальная 

цена авиабилета из Красноярска в Москву – 8200 за 5,5 часов полета.  Другим спообом передвижения 

являются пассажирские перевозки, минимальная цена за билет которых, независимо от расстояния 

(до Енисейска, Лесосибирска, Красноярска)– 4100. Данные суммы не всегда являются доступными 

для разных слоёв населения.  Согласно переписи населения на 2010 год его численность  Северо-

Енисейского района составляла 11 119 человек, а на 2020-2021 составила 8725 человек [8]. 

Предполагаю, что отсутствие транспортной инфраструктуры является одной из причин сокращения 

численности населения. 

Также, проблемой развития транспортной системы является отсутствие мостов через Енисей 

вблизи района. Единственный переезд – сезонная ледовая и паромная переправы. Зимой, когда паром 

перестает ходить, а лед еще недостаточно прочный, трудности в перемещении возникают не только у 

населения, но и у производства. В связи отсутствием сезонной ледовой переправы местные 

предприятия теряют прибыль, а сотрудники – в заработной плате. Кроме того,  нередко бывает, что 

предприятия не успевают завести дизельное топливо до, того, как дороги не будет, вследствие чего 

может встать производство. Также, стоить отметить и зависимость завоза продуктов питания от хода 

паромной переправы. 

В «Транспортную стратегию Красноярского края до 2030 года» входит строительство 

автодорожного мостового перехода через реку Енисей в районе поселка Высокогорский с 

отходящими от него автодорогами в направлении Северо-Енисейского района и на правобережье 

реки Ангара [1]. Тем не менее, строительство моста не сильно изменит ситуацию для летнего периода 

в ближайшее время,  так как на правом берегу Енисея некоторое время дорога однозначно будет с 

грунтовым покрытием. Намного удобнее будет проехать то же расстояние по асфальту. Однако, с 

введением в эксплуатацию моста сезонная ледовая и паромная переправы будут закрыты, что  

исключает возможность использования альтернативного маршрута по асфальтовому покрытию. 

Именно поэтому считаю данное решение неверным.  

Таким образом, несмотря на то, что Министерство транспорта занимается развитием 

транспортной системы, проблемы все равно остаются. Так, одними из задач «Транспортной стратегии 

Красноярского края до 2030» являются «обеспечение перевозок пассажиров на социально значимых 

маршрутах, включая ценовую доступность, в том числе в районах Крайнего Севера» и «выполнение 

программы реализации минимальных социальных транспортных стандартов обеспечения 

возможности передвижения всех слоев населения» [1]. В настоящее время данные задачи не являются 

выполненными и считаю, что к 2030 году они выполнены в полной мере не будут. Для того, чтобы 

обеспечить выполнение данных задач, необходимо привести дороги в должное качество, однако 
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темпы слишком медленны.  Согласно отчету о реализации государственной программы «Развитие 

транспортной системы за 2017 год»   работы по данному направлению не проводились. [3]. В 2018 

году введено 14,41 км дороги в щебеночном покрытии, переустроены металлические гофрированные 

водопропускные трубы и три металлических гофросвода разомкнутого сечения. [4]  В 2019 были 

введены в эксплуатацию несколько мостов, а именно: через р.Ведугу,  р.Огня; [5] а в 2020 – через 

р.Чиримба [6]. За «2021 год» были восстановлены 2 – водопропускные трубы и 1,18 км дороги в 

переходном покрытии автодороги Епишино - Северо-Енисейский [7] , а в 2022 году должны были 

быть восстановлены еще 7,7 км переходного покрытия [1].   В целом, по мероприятию 2.2. 

«строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения, в эксплуатацию был введен объект, протяженностью 11,2 км [7]. 

Другим ярким примером является городской округ Норильск. Развитие траспортной системы 

также ограничено. Данное муниципальное образование георгафически изолировано и 

характеризуется отсутсвием автомобильных дорог, свзывающих Красноярск и Норильск. Попасть в 

данный город можно только самолетом или в короткий летний период водным путем через Дудинку. 

Цены билета на самолет, также, достаточно высокие [10]. Средняя стоимость составляет 15 885 тыс. 

на текущий момент.  

На основании приведенных данных считаю, что проблемы развития транспортной системы 

районов Крайнего Севера по Красноярскому краю не только существуют, но и требуют эффективного 

решения, и как можно скорейшего.  Необходимо способствовать снижению цен на транспортные 

услуги, выбрать другой вариант строительства и ремонта дорог, который обеспечит их прочность, 

надежность и увеличит срок эксплуатации. Тогда появится общественный межгородской транспорт, 

доступный для всех слоев населения,  увеличится его численность  в районах Крайнего Севера, 

экономика края будет непрерывно развиваться, что зависит не только от качества дорог, но и от 

возможности свободного передвижения через крупные реки посредством мостов.  
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Для «царя-завоевателя» его соседи — естественные враги, а соседи его соседей — 

естественные союзники. Для правителя-завоевателя покорение своих противников является лишь 

ближайшей целью. Если ему это удастся, то следующей целью станут земли «средних» и 

«нейтральных» правителей. Конечным результатом этих завоеваний было господство над всем 

миром. В результате должны были быть созданы неустойчивые политические структуры, в которых 

под властью царя-завоевателя объединялись бы мелкие государства и племена при сохранении 

автономии, своих правителей и своего управления. Такая структура называлась «мандалой» [3, c. 

115]. 

Для налаживания внешних отношений применяются 4 основных способа дипломатии: 

увещевания, подарки, раздоры и применение силы. Рекомендуется использовать эти методы один за 

другим. Много места в «Архашастре» отведено описанию различных видов договоров 

дипломатического характера. Есть договоры с условиями и без условий, равноправные и неравные, 

выгодные и невыгодные. 

Наиболее интересным памятником древневосточной дипломатии и международного права 

являются индийские Законы Ману (I в. до н.э.), первоначальный текст Законов Ману до нас не дошел. 

Законы Ману по своей природе являются собранием различных древнеиндийских правил, 

касающихся политики, международного права, торговли и военного дела. Эти правила сложились в 

течение первого тысячелетия до нашей эры. Согласно учению Ману, дипломатическое искусство — 

это способность предотвращать войны и укреплять мир. Мир и его противоположность, т. е. война, 

зависят от послов, потому что только они создают и ссорят союзников. Дипломат сообщает своему 

государю о намерениях и планах иностранных правителей. Таким образом, он защищает государство 

от опасностей, которые ему угрожают. Поэтому дипломат должен быть человеком проницательным, 
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хорошо образованным, умеющим убеждать людей. Он должен уметь распознавать планы иноземных 

правителей не только по их словам или делам, но и по их жестам и мимике. 

Главе государства рекомендуется назначать дипломатов с большим выбором и 

осторожностью. Дипломат должен быть человеком преклонного возраста, исполнительным, честным, 

умелым, с хорошей памятью, отзывчивым, смелым, красноречивым, «знающим место и время 

действия», потому что сложнейшие проблемы международной жизни должны решаться прежде всего 

дипломатическим путем. 

Торговые пути проходили через большую часть северной Индии и существовали на юге еще 

во времена Маурьев. Один из основных торговых путей пролегал от гангского порта Тамралипти, 

который находится недалеко от современной Калькутты, вверх по течению в Паталипутру, затем в 

Варанаси и вел в Каушамби на Джамне, где второстепенная дорога, проходившая через Видиши и 

Удджайн, отделялась от порта. Бхарукакчча устье Нармады. Из Каушамби главная дорога вдоль 

южного берега Джамны вела в Матхуру, где от нее ответвлялась ветвь, пересекавшая современный 

Раджастхан и пустыню Тар и ведущая к порту Патала в устье Инда. Главная дорога проходила через 

современный Дели, пересекала пять рек Пенджаба, Шакалу и Таксилу, и входила в долину Кабула и 

Среднюю Азию. Ответвления связывали его с крупными городами в северных пределах Ганга и 

Джамны. Хотя его траектория несколько изменилась на протяжении веков, он всегда оставался 

основным путем сообщения в северной Индии. Императоры Маурьев следили за их состоянием, по 

их приказу на всем пути возводились дорожные столбы, выкапывались колодцы и через равные 

промежутки времени устанавливались станции. 

На юге главный путь пролегал из Удджайна в Пратиштхану на северо-западе Декана, который 

затем пересекал равнины нижней части Кришны, соединяя великие южные города Канчи и Мадурай. 

Сообщение между северной и южной частями, по-видимому, было не очень развито, но дороги из 

Паталипутры в Ориссу должны были существовать еще до мавританской эпохи. В последующий 

период волнений наличие диких и малоизученных лесов в центральной Индии не способствовало 

развитию путешествий в этом направлении, и значительный объем транспорта осуществлялся по 

западному маршруту, по крайней мере, до периода Гупта [5, c. 418]. 

Для пересечения рек использовались паромы, которые регулярно курсировали в 

мавританский период, потому что, несмотря на свои навыки во многих областях, индейцы, вероятно, 

не владели техникой строительства мостов через широкие реки. 

Многие торговые пути, соединяющие центры цивилизации, проходили через джунгли. На 

склонах холмов жили дикие племена, а целые деревни профессиональных воров ждали нападения и 

ограбления торговых караванов. Также существовала опасность встречи с тиграми, слонами и 

змеями, а самые отдаленные районы считались населенными злыми демонами. Торговцы 

объединились, чтобы избежать этих опасностей. В палийской литературе упоминаются 

профессиональные охранники, которые охраняли караваны и служили проводниками на 

определенном маршруте. Но часто у корпораций были свои телохранители. Лидер погонщиков 

«сартаваха» был важной фигурой в торговом сообществе. 

Дороги были не единственной связью. Товары часто доставлялись по воде, а наиболее 

активные коммуникации шли по рекам Ганг, Инд и Декан. Однако безопасность этих речных путей 

была не выше, чем на проселочных дорогах: помимо многочисленных пиратов, следует учитывать 

неравномерный режим и неровное русло реки, песчаные отмели и подводные камни, представлявшие 

серьезную опасность для судоходства. 

Некоторые историки могут переоценивать достижения древних индийских мореплавателей, 

несравнимых ни с викингами, ни с другими народами-мореплавателями. Большая часть товаров, 

вывозимых из Индии, перевозилась иностранными кораблями, но Плиний упоминает об индийских 

кораблях, отмечая, что самый большой корабль имел водоизмещение три тысячи амфор, т.е. 

семьдесят пять тонн [1]. 

На Запад в основном привозили пряности, благовония, драгоценные камни, тонкие ткани. О 

хлопке в Европе ходили самые фантастические легенды. Кроме того, на полном серьезе издавались 

книги, включая даже рисунки «хлопковых овец», которые якобы давали «хлопок». В 1322 году некий 

Джон Мондевиль написал книгу «Путешествия», в которой утверждал, что встретил животное 

растение в царстве татарского хана: «…и растет там некий плод, подобный тыкве, и когда они (эти 

тыквы) созреют, разрежут их пополам и найдут там зверька с мясом и костями, и кровью, как 

барашек с шерстью снаружи. И они едят и то, и другое - и плод, и животное, и то есть великое чудо. 

Этот плод и я ел...». 
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Также доставляли редких животных, даже хищников: тигров, львов, слонов и буйволов. 

Индия также экспортировала большое количество обезьян, попугаев и павлинов, которых ценили и 

держали в качестве обычных домашних животных богатые римские матроны. Императору Клавдию 

был доставлен даже сказочный феникс — вероятно, золотой фазан, одна из самых красивых птиц 

Индии. 

Но наряду с этими предметами роскоши на Запад ввозились также рис, сахар, грит, лаки, 

красители (особенно индиго), слоновая кость и изделия из них. Индийское железо также ценилось за 

чистоту и прочность. 

Керамика и изделия из стекла были завезены в Индию: в развалинах склада в Арикамеду, 

недалеко от Пондишери, были найдены многочисленные черепки керамики и другие предметы, 

изготовленные в мастерских Запада.  

Вино также было импортным. Но Индия экспортировала больше, чем импортировала, и за 

большинство товаров платили золотом. Помимо золотых сестерциев, в Индии были в обращении 

различные монеты. Во многих районах полуострова и на Цейлоне римские монеты были найдены в 

таком количестве, что можно предположить, что они использовались во внутреннем обращении. 

В VI веке до н. э. в Индии возник ряд рабовладельческих государств. Развитию товарно-

денежных отношений этих государств способствовало распространение и укрепление рабства. В этот 

период появились медные и серебряные деньги в виде металлических слитков. Купеческий класс рос 

и приобретал экономический вес. Он стал самым влиятельным слоем в составе свободного населения 

рабовладельческих штатов Индии. Появились искусные купцы, менялы и товцы. 

Во времена существования огромной Кушанской империи через ее северные земли проходил 

Великий шелковый путь. По этому пути в Бактрию, Самарканд, на берега Средиземного моря 

отправлялись торговые караваны с тюками индийских товаров. 

Самым большим вкладом коренных индийцев в науку и торговлю было изобретение простого 

и удобного банковского счета. Они ввели ноль, и числовое значение каждой цифры определялось не 

только ее стилем, но и ее местом среди других цифр. Теперь один и тот же знак мог означать 

единицы, сотни и тысячи. Любые числа записывались с помощью десяти цифр, в том числе и ноль. 

Операции с числами очень упрощены. Индийский счет сейчас используется почти во всем мире. Мы 

называем числа арабскими, потому что европейцы узнали их от арабов, но сами арабы называли их 

индийскими. 

Прототипы современных чисел (включая ноль) появились в Индии, вероятно, не позднее V 

века. н.э. (до этого в Индии, как и в ряде других стран, применялась алфавитная нумерация). На 

основе нумерации, происходящей из Индии, была создана десятичная позиционная система 

нумерации [4]. 

Артхашастра и другие юридические тексты содержат информацию об условиях погашения 

долга, которые кажутся очень либеральными. Выплата процентов прекращалась, когда общая сумма 

выплаченных процентов приближалась к сумме кредита. Обеспеченные ссуды были 

беспроцентными, когда, например, залогом долгового обязательства служило вьючное животное. 

Мужья поручились за долговые обязательства своих жен, но они, в свою очередь, не могли 

поручиться за своих мужей. Более поздние правовые тексты предусматривают многочисленные 

исключения и в некоторых случаях отменяют существующие правила. Должники могут отправиться 

в тюрьму или быть подчинены своим кредиторам до тех пор, пока долг не будет погашен. Были даже 

случаи, когда должники, преследуемые кредиторами, кончали жизнь самоубийством. Огромные 

расходы на индуистские семейные ритуалы, случайные неурожаи, необходимость обеспечить 

дочерей приданым и другие факторы вынуждали наименее богатых влезать в долги, и кредиторы 

иногда занимали очень сильную позицию, как и в наше время. 

Только брахманы не могли давать ссуды под проценты. Ригведа затрагивает вопрос о долгах, 

а более старая Дхарма Сутра устанавливает процентную ставку по кредиту и устанавливает 

юридические меры в отношении долговых обязательств и залогов. Справедливая процентная ставка 

обычно составляла 1,25% в месяц или 15% в год, но на практике она часто была намного выше. Ману 

и некоторые другие законодатели устанавливали процентную ставку по беззалоговым займам, ставка 

которой зависела от касты заемщика: 24% для брахмана, 36% для кшатрия, 48% для вайшьи и 60% 

для шудры. Помимо «справедливой процентной ставки», Арташастра перечисляет еще три, 

назначение которых не совсем ясно, но которые, по-видимому, распространялись на краткосрочный 

кредит для коммерческих операций: обычный коммерческий процент (5% в месяц), проценты на 

товары, перевозимые караваном (10%) и морем (20%). Эти ставки, которые составляли значительные 
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проценты 60%, 120% и 240% в год соответственно, дают представление о коммерческом риске и 

вознаграждении в древней Индии. 

Коммерческие предприятия принимали вклады и выдавали кредиты, выполняя роль банков. 

Король или его наместник могли предоставить крестьянам средства на случай неурожая или 

поощрять возделывание свободной земли и развитие ирригационной системы. Крупные храмы 

иногда выполняли и банковские функции, а на юге ссуды крестьянам выдавались сельскими 

властями. Кроме того, было много профессиональных банкиров и ростовщиков. 

В большинстве случаев для этих кредиторов (называемых «шрештин», «сетти» на языке пали) 

банковское дело было второстепенным, это были изначально очень богатые купцы, игравшие первые 

роли в гильдиях [2, c. 326]. 

Таким образом, в ранние периоды истории связь Индии с остальным миром осуществлялась 

через северо-западные районы. С севера и северо-востока районы Индийского субконтинента, 

отделенные Гималайскими горами, были недоступны для жителей стран «классического Востока». 

Контакты по морю были редки и поэтому не играли решающей роли. Более или менее регулярные 

связи между Южной Азией и другими цивилизациями установились еще в поздней античности. 

Дальняя торговля касалась в основном предметов роскоши: с юга привозили пряности, сандаловое 

дерево, золото, драгоценные камни; из Бенгалии и Варанаси — шелк и муслин; из горных районов - 

мускус, шафран и хвосты яка. Караваны также перевозили металлы, которых во многих регионах не 

хватало. Железо в основном производилось в южном Бихаре, и контроль над дорогой, ведущей из 

производственной зоны возле современного Ранчи к Гангу, несомненно, был одним из основных 

факторов быстрого развития Магадхи. Медные рудники существовали в различных регионах Декана, 

Раджастхана и западных Гималаев. Соль, жизненно необходимая в таком жарком климате, 

привозилась с побережья, и в Пенджабе было обнаружено несколько месторождений каменной соли. 

Некоторые продукты также перевозились на большие расстояния, например, сахар, который не 

производился в очень засушливых и холодных регионах, где сахарный тростник плохо рос, и рис, 

который экспортировался в некоторые северо-западные регионы как ценный продукт питания. 
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Под взаимодействием внутригосударственного и международного права подразумевается 

взаимосвязь внешней и внутренней  политики государства. Оба этих права представляются 

автономными правовыми системами, соотносящимися друг с другом и взаимодействующими вплоть 

до проникновения норм международного права во внутреннее, и наоборот [2]. 

В процессе создания норм интернационального права страны исходят из принципов 

национального права. Следовательно, воздействие внутригосударственного права на международное 

можно именовать первичным. Государства вступают в международную систему как объединенные с 

другими элементами предоставленной системы и действуют в международных отношениях 

посредством собственных институтов и систем должностных лиц [1]. 

Влияние национального права на интернациональное выражается в следующих сферах. 

Прежде всего, внутригосударственное право определяет содержание международно-правовых норм. 

Данную функцию осуществляют принципы внешней политики страны и нормы права нации, которые 

регулируют осуществление внешних функций политики, иммунитета государства, особенностей 

представительства и дипломатии. Следующая значительная функция содержится в том, что 

национальное право представляется инструментом, гарантирующим соблюдение международных 

договоров [3]. 

Интернациональное право налагает обязательства на государства, а национальные законы 

регулируют, как именно они должны выполняться. Взаимодействие международного и 

внутригосударственного права возникает с помощью публичных отношений, предмет регулирования 

которых выступает общим для обеих правовых систем. 

Что же выступает в качестве основных аспектов проблемы соотношения международного и 

внутригосударственного права?  

Во-первых, независимость в отношениях интернациональной и национальной правовых 

систем. 

Во-вторых, воздействие внутреннего права отдельных государств на формирование и 

развитие принципов и норм международного права, а также влияние международного права на 

внутреннее право отдельных государств [5]. 

В-третьих, иерархичные взаимоотношения между нормами интернационального и 

национального права.   
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Итак, международное право, в отличие от внутригосударственного, обладает специальными 

средствами защиты норм, так как они исполняются непосредственно самими субъектами.  

Тем не менее, в материалах Венской конференции по праву международных договоров 1968-

1969 годов и в Конвенции 1969 года не написано о принудительном выполнении международных 

договоров, потому в современном интернациональном праве не существует общепринятого 

механизма принудительного осуществления международных договоров [4]. 

Внутригосударственное право располагает приоритетом над другими средствами обеспечения 

международных договоров. Данную точку зрения возможно объяснить с помощью следующих 

аргументов.  

Во-первых, большинство международных договоров, заключенных в различных областях 

межгосударственных отношений, реализуются через национальное законодательство.  

Во-вторых, договоры, имплементированные во внутригосударственное право, наиболее 

продуктивно выполняются государствами. Каждая держава связана обязательствами по соглашению, 

которые она взяла на себя на основании соблюдения собственного права. 

В-третьих, национальные законы обладают определенными институциональными 

структурами и механизмами, содействующими осуществлению международных договоров. 

В-четвертых, международно-правовые инструменты, которые обеспечиваются без помощи 

внутригосударственного права, зачастую не могут реализовать функцию обеспечения 

международных договоров. 

В-пятых, большинство международных договоров не имеют прямого действия на той или 

иной государственной территории, так как они вступают в силу исключительно после реализации 

через национальное законодательство. 

В международно-правовой литературе и на практике процесс имплементации 

интернационального права через национальные законы чаще всего именуют трансформацией [6]. 

Настоящий термин считается условным, поскольку нормы международного права не утрачивают 

свойственной им правовой природы, одни нормы не могут перевоплотиться в другие.  

Различают следующие виды трансформации. Прямая трансформация означает, что 

международные договоры, заключенные государством и вступившие в действие, приобретают силу 

закона. При опосредствованной трансформации конституция или иные законодательные акты 

государств регулируют порядок придания силы международным соглашениям на их территориях. 

Наряду с трансформацией существует вышеупомянутый термин, именуемый 

имплементацией, означающий проникновение международного права во внутреннюю сферу 

государства.  

Выполнение международно-правовых норм и договоров государствами посредством 

национального законодательства принято называть внутригосударственно-правовой 

имплементацией. 

На практике аналогичная реализация осуществляется обычными нормами 

интернационального права, регулирующими международные отношения, которые не требуют 

конкретных действий для их реализации и имплементируются в обязательства определенного лица 

или органа для выполнения требований международных норм [8]. В качестве примера выступает 

часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации. 

В отношении договорных норм существуют такие методы внутригосударственно-правовой 

имплементации, как отсылка и инкорпорация (рецепция). При отсылке государство может включить 

в свое законодательство норму или набор норм, которые отсылают к международным нормам и 

позволяют применять правила международных договоров. Примером является абзац 2 пункта 2  

статьи 7 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Отсылка относится к самоисполнимым договорам, допускающим использование норм 

договоров во внутригосударственном праве без необходимости уточнения и дополнения 

национальных норм [7]. Правоприменение возможно путем отсылки соответствующих положений 

внутригосударственного права к международному договору.  

Существует и такое понятие, как неисполнимый договор. Он представляет собой соглашение, 

для реализации которого необходимо принятие конкретного внутригосударственного акта. Данный 

договор требует детализации и подлежит принятию государством соответствующих норм 

внутреннего права.  

Инкорпорацией (рецепцией) является процесс, с помощью которого международные 

отношения становятся частью автономного права независимых государств [9]. 
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В определенном значении как внутригосударственно-правовой метод имплементации 

международных договоров функционирует ратификация, при которой договор не требует ни 

отсылки, ни инкорпорации и может действовать непосредственно на национальной территории, 

создавать права и обязанности для субъектов внутригосударственного права.  

Итак, основные способы применения интернационального права в определенных 

государствах выражаются в самостоятельном использовании норм международных договоров, в 

коллективном применении национальных и интернациональных норм в общих вопросах, а также в 

приоритетном использовании международного права [10]. Наиболее желательным вариантом 

является скоординированное решение вопросов, при котором законодательство страны 

предусматривает применение существующих международных соглашений в дополнение к 

внутреннему праву. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что развитие коммуникации между 

государствами создало в международном сообществе тенденцию к приведению национального 

законодательства в соответствие с международным правом. В данной связи международное право 

надлежит рассматривать как фактор совершенствования внутригосударственного права. 
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На протяжении длительного периода развития местного самоуправления стояла большая 

проблема, как финансовая необеспеченность, то есть после передачи государственных полномочий 

на муниципальный уровень, компенсация затрат была низка. Доходная база муниципальных 

бюджетов была в разы ниже, чем расходы. На сегодняшний день, в особо тяжелом положении 

находятся малые города и сельские поселения, население которого имеет проблемы с поиском 

работы в связи с дисбалансом территориального развития государства, в котором центром 

притяжения новых технологий являются большие города.[8] 

В Российской Федерации на сегодняшний день 20303 муниципальных образований, из 

которых: 1606 муниципальных районов, 100 муниципальных округов, 630 городских округов, 3 

городских округа с внутригородским делением, 19 внутригородских районов, 267 внутригородских 

территорий города федерального значения, 1346 городских поселений, 16332 сельских поселений. И 

каждое муниципальное образование РФ требует финансирования со стороны государства и 

государственной власти. Но следует отметить органы местного самоуправления самостоятельно 

управляют муниципальной собственностью, осуществляют охрану общественного правопорядка, 

устанавливают сборы и местные налоги. 

Для понимания проблемы, нужно разобраться с самим понятием финансирование. Под 

финансированием понимается необходимое обеспечение финансами всех регионов, граждан, 

экономических программ всей территории страны. Любое муниципальное образование имеет 

собственный бюджет, складывающийся из налогов граждан, штрафов, аренды муниципальных 

предприятий и других видов муниципальных правоотношений. В соответствии с Бюджетным 
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кодексом РФ, основным и единственным финансовым источником муниципальных образований 

является местный бюджет.[5] 

Главной причиной такой проблемы является недопонимание на верхних уровнях власти, 

отношение к органам местного самоуправления, как к низшему уровню вертикали власти, а не как к 

сильной независимой административно-территориальной единице. Другой причиной является 

возложение на органы местного самоуправления нефинансируемые государственные функции и 

полномочия, из-за этого невозможно определить потребности местного самоуправления в 

финансовых ресурсах.  [1] 

Органы местного самоуправления отправляли многочисленные обращения с предложением 

укрепить финансовую базу МСУ, но Минфин России и остальные органы государства ссылались на 

сложности с объединением бюджета всей страны, тем более после кризиса в 2008 году, очень сильно 

пострадала финансовая стабильность не только Российской Федерации, но и большого количества 

других стран. [2] 

После принятия Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ “Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации” (далее Закон) вместе с ростом 

общего бюджета страны начали расти и доходы местных бюджетов. По заявлению Президента РФ на 

заседании Совета развития местного самоуправления 31.01.2013 г. доходы местного бюджета 

возросли в 1,5 раза. Большая часть доходов поступила с национальных проектов и федеральных 

программ. Благодаря этому удалось  решить проблемы в сфере образования, здравоохранения, 

строительства, благоустройства, сноса аварийных жилищ и других проблем [4]. 

Муниципальные финансы составляют основу самостоятельности муниципальных 

образований в сфере экономики. Муниципальная казна образовывается из государственных средств, 

собственных средств муниципального образования, заемных средств или муниципального кредита.  

В Горсовете Красноярска депутаты утвердили бюджет на 2023 год и плановый период 2024-

2025 годов. Доходная часть составила 52 миллиарда рублей, что больше прошлогоднего показателя 

на 6 миллиардов. Большую часть составили собственные доходы города, остальные средства были 

выделены федеральными субсидиями и субвенциями, часть из которых была заложена еще в 

прошлые годы. Основная часть бюджета пойдет на социальную поддержку города Красноярска и на 

реализацию важных муниципальных программ города [3]. 

Администрация города Красноярска находится в процессе реализации большой 

муниципальной программы запланированной на 2023-2025 года. Будут рассмотрены вопросы 

касающиеся образования, развития молодежи, культуры, цифровизации города, социальной 

поддержки, развития жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса и так далее. 

(график 1.)[7] 

 

 
(график 1). 

                 

Главной проблемой города Красноярска является развитие дорожной инфраструктуры. Для 

улучшения качества дорог был создан Национальный проект «Безопасные качественные дороги», 

разработанный в целях исполнения положений Указа Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  Финансирование 

программы произведено из федерального и краевого бюджетов, программа была разработана на 9 

лет, стартовала в 2017 году в 38 субъектах Российской Федерации [6]. 

Общая протяженность Красноярской дорожной сети, включенной в программу составляет 616 

км автомобильных дорог. Программа включила в себя 2 этапа, на первом этапе (2017-2018 г.) было 

выделено 1,7 миллиарда рублей и в рамках этих средств произошла реконструкция 3 автомобильных 
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дорог, а также ремонт 47 объектов улично-дорожной сети и ликвидация аварийности на 27 участках. 

В городе произошла замена бордюрного камня, дорожного покрытия, восстановление дорожных 

информационных систем, строительство пешеходных переходов, построена транспортная развязка в 

микрорайоне «Тихие Зори», на 49 улицах города произведен ремонт дорог и искусственных 

сооружений, восстановление освещения и модернизация светофорных объектов.  Для отслеживания 

результатов ремонтных работ, на сайтах администраций городов имеются данные, открытые для 

общественности, благодаря этому можно отслеживать процесс в онлайн режиме с помощью камер 

уличного видеонаблюдения.  

На втором этапе (2019-2025 г.) приоритет отдан реконструкции и строительству крупных 

объектов. Оптимизация транспортных потоков и снижение мест концентрации ДТП, ремонт трасс, 

междворовых проездов, строительство подземных переходов, строительство моста через реку Кача и 

путепровода. На сегодняшний, проведение работ строго следует плану. С 2017 по 2020 годы 

выполнен ремонт 121 автомобильной дороги общей протяженностью 207,6 км. Также дорожные 

службы ежедневно чистят дороги города, 347 различными машинами. К 2024 году планируется 

увеличить протяженность дорог Красноярска, в соответствии нормативными требованиями. Но и для 

реализации остальных потребностей города  требуется финансовая поддержка со стороны высших 

органов власти. [6] 

Таким образом, хотелось бы отметить, что Федеральный закон №131 и Бюджетный кодекс  

РФ совместили в себе конституционные принципы об обязательности передачи органам местного 

самоуправления финансовых средств, необходимых для осуществления переданных государственных 

полномочий. Решением проблем дефицита местного бюджета можно добиться положительных 

результатов в деятельности местного самоуправления [8]. 
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Законодательная процедура в Государственной Думе Российской федерации регулируется 

Конституцией, Федеральным законодательством с 14 июня 1994 года № 5-ФЗ «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

актов палат Федерального Собрания» и Регламентом палаты. 

Законодательство считается прямым инструментом для формирования стратегии как 

государственного, так и общественного развития. Публикация законов, являющихся формой права, 

вызванного корректировать различные социальные отношения, считается единственным из основных 

свойств современной страны. Изъясняясь касательно понятийного аппарата, отметим то, что в наше 

время в юридической литературе отсутствует целостности суждений о проблеме соответствия 

определений «законотворческая деятельность», «законотворческий процесс», а также 

«законодательный процесс». Зачастую, определения «законодательный процесс» и 

«законотворческая деятельность» оцениваются равно как идентичные друг другу. Законотворческая 

деятельность, либо, изъясняясь по-другому нормотворческая работа есть урегулированная законными 

общепризнанными мерками работа определенных муниципальных организаций, а кроме того, 

официальных лиц и граждан согласно формированию нового закона [1]. 

Законодательный процесс предполагает собою процедуру принятия, а также вступления в 

силу нормативно правовых актов. Стадии законотворческого процесса по-разному понимаются 

учеными и правоведами. 

Невзирая в эту систематизацию, большая часть экспертов, рассматривая законотворческий 

процесс, контролируемый Конституцией Российской Федерации и иными законами, выделяют 5 

ключевых периодов. Конституцией Российской Федерации законодательный процесс регулируется, 

уже начиная со стадии осуществления законодательной инициативы.  

Согласно взгляду некоторых ученых федеральный законодательный процесс представляет 

собой - упорядоченную процедуру по созданию (принятию), изменению или отмене федеральных 

законодательных актов. Вплоть до нашего времени отсутствует полностью выработанной процедуры 
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законотворчества то, что в окончательном результате приводит в некоторых случаях к 

неправильному принятию нормативных правовых актов [4]. 

В Российской Федерации выделяют следующие стадии законодательного процесса:  

1) законодательной инициативы;  

2) рассмотрение законопроекта в Государственной Думе;  

3) принятие и одобрение законопроекта в Совете Федерации;  

4) подписание закона Президентом РФ;  

5) опубликование и вступление в силу. 

Так принимаются только федеральные законы, федеральные конституционные законы и закон 

о поправках конституции проходят процесс принятия иначе [3]. 

Стадия законодательной инициативы предполагает собою право субъектов, отмеченных в ст. 

104 Конституции Российской Федерации, выступить с законопроектом или законопредложением о 

необходимости принять, изменить или отменить закон. В Российской Федерации правом 

законодательной инициативы обладают: Президент Российской Федерации, Совет Федерации, члены 

Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Правительство Российской Федерации, 

Конституционный суд, Верховный суд и субъекты Федерации в лице их законодательных 

представительных органов [2]. 

Следующая стадия законодательного процесса предусматривает сложную операцию 

рассмотрения законопроекта в Государственной Думе. Деятельность в этой стадии предусматривает 

работу над законопроектом, как в пленарных заседаниях палат, а также и в специальных комитетах 

или комиссиях. Анализ законопроектов в Государственной Думе протекает в форме чтений, 

протекающих в 3 периода (при необходимости).  

На первом чтении при поступлении работа на данной стадии начинается с обсуждения 

парламентариями вопроса о целесообразности представленного законопроекта, насколько 

необходимо его рассмотрение. В ходе работы заслушивается доклад инициатора законопроекта, в 

результате чего депутаты оценивают основную его идею и делают замечания и предложения по 

усовершенствованию текста. Согласно результатам первого чтения есть все шансы принятия 

постановления касательно его утверждения, а также продолжении деятельности над законопроектом 

в дальнейших чтениях, его отклонению либо принятию законопроекта в первоначальный чтении в 

конечной редакции. В случае если проект закона принимается в первом чтении, тогда он передается 

для последующей работы над ним в комитеты. 

Во втором чтении проект закона рассматривается в полном виде, а согласно сути и 

постатейно начинается с доклада ответственного представителя комитета, дорабатывающего его. В 

этой стадии обсуждают предложения депутатов и их групп согласно основным проблемам, смотрят 

итоги деятельности комитета согласно данного законопроекта. Далее представляет инициатор 

законопроекта, кроме него могут выступать представители Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации в парламенте. В случае если проект закона отклонен, то 

останавливается работа над ним, а, если не отклонен, то обсуждают предварительно внесенные 

поправки и разногласия. Принятый во время второго чтения законопроект передается в комитет для 

окончательной доработки. 

На третьем прочтении происходит принятие законопроекта. В этой стадии идет голосование 

согласно законопроекту. Законопроект может быть отклонен, в случае если не собрал требуемое 

количество голосов. Федеральный закон считается принятым в случае, если за его утверждение 

проголосовало большое количество депутатов. Принятые Государственной Думой законы 

передаются на рассмотрение в Совет Федераций. Между чтениями проводятся лингвистическая, 

правовая, антикоррупционная экспертизы. Последующий этап состоит в принятии, а также в 

утверждении законопроекта Советом Федерации. Утверждённым является тот федеральный закон, за 

который проголосовало более половины от общего числа членов СФ и, в случае если законопроект не 

рассмотрен Советом Федерации в течении 14 дней с момента его поступления.  

На следующей стадии Президент России подписывает закон. Федеральный закон подлежит 

подписанию в течении 14 суток. В случае если по истечению этого срока Президент отклонит это 

закон, может снова вернутся к главе государства, если за федеральный закон проголосует не менее 

двух третей от общего числа членов Государственной Думы и Совета Федерации, будет направлен на 

подписание Президента в семидневный срок. Федеральные законы подлежат официальному 

опубликованию в течение семи дней со дня их подписания их Президентом РФ и вступают в силу по 

истечении десяти дней после их официального опубликования.  
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Авторитарный политический режим является политическим режимом, который основан на 

неограниченной власти одного лица или же группы лиц при сохранении некоторых экономических, 

гражданских и духовных свобод для граждан.   

Тоталитарный режим представляет собой режим полного контроля над всеми сферами жизни 

общества и каждым человеком со стороны государства с помощью прямого вооруженного 

подписания. На всех уровнях власть формируется закрыто, в основном одним человеком или же 

узкой группой лиц из правящей элиты.  

И авторитарный, и тоталитарный политические режимы можно сравнить по следующим 

критериям:   

• система закона;  

• принцип разделения властей;   
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• права и обязанности человека;   

• полномочия глав государства;   

• партии;   

• идеология;   

• представительные органы власти;   

• полномочия местных органов власти;   

• исполнительные органы власти;  оппозиция.  

В процессе сравнения политических режимов можно отметить, что о них исторически 

сложились определенные представления. Тоталитаризм является самым негативным режимом, 

котором сочетаются неправильные способы властвования, неправильное соотношение государства и 

гражданина, неправильная легитимность власти и всех остальных составляющих структуры режима. 

Авторитаризм является менее негативным режимом.  

Тоталитаризм и авторитаризм представляются антидемократическими режимами, которые 

явственней всего соотносятся между собой. Сравнивая указанные режимы, необходимо иметь ввиду 

состояние государства, в котором возникают такие режимы. В основном, они возникают в момент 

кризиса. А в зависимости от глубины такого кризиса и в зависимости от положения государства на 

политической арене мира, власть, в свою очередь, выбирает степень жесткости управления.   

Выделим основные признаки тоталитарного политического режима:  

• сильный лидер во главе единственной государственной партии;  

• цензура;  

• тоталитарная идеология;  

• порядок обеспечен с помощью карательных методов;  

• контроль средств массовой информации;  

• отсутствие плюрализма;  

• во всех сферах государственная монополия;  

• плановая экономика.  

Тоталитарный режим характеризуется единой, хорошо проработанной идеологией. В свою 

очередь, на такой идеологии основана политика.  

Выделим основные признаки авторитарного политического режима:  

• во власти находится лидер или же одна правящая партия;  

• политики монополизирована;  

• иерархическая структура, государственный аппарат сформирован с помощью 

кадровых назначений;  

• права и свободы граждан ограничены;  

• полномочия верхушки не ограничиваются с помощью закона;  

• плюрализм в политических вопросах ограничен;  

• при  условии  лояльности  к  правящему  режиму  разрешена 

многопартийность;  

• цензура средств массовой информации;  

• большинство законов носит неправомерный характер.  

Главным отличием авторитаризма от тоталитаризма является отсутствие идеологии и 

невмешательство в жизнь обычного гражданина. И при авторитаризме, а при тоталитаризме во главе 

государства стоит лидер. При этом авторитарному режиму важна сама власть и ее сохранение ради 

господства одной правящей группировки, именно по данной причине главное внимание 

сконцентрировано на политических вопросах, а также на борьбе с конкурентами.  

При тоталитарном политическом режиме при власти находится только одна политическая 

партия. При тоталитарном политическом режиме не существует оппозиции. При авторитарном 

политическом режиме разрешена многопартийность, а также оппозиция. Но оппозиция, которая 

критикует власть, ни при каком режиме не приветствуется.  
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Перед непосредственным исследованием частности, необходимо рассмотреть в целом 

сущность и соотношение таких категорий как конституционный строй и конституционные 

принципы. 

Наиболее подходящее определение предложено О.Е. Кутафиным: «Под основами 

конституционного строя Российской Федерации понимаются устои государства, его основные 

принципы, которые призваны обеспечить России характер конституционного государства» [1]. 

Существенной характеристикой правового государства выступает не отсутствие 

государственной власти и аппарата власти как таковых, но их основанное на законе ограничение. 

Подразумевается неукоснительная обязанность всего аппарата публичной власти соблюдать 

Конституцию и осуществлять свои полномочия в строгом соответствии с законом» [2]. 

В отечественной юридической литературе идея правового государства претерпевала 

множество трансформаций. В контексте раннего советского государства институт легитимного 

насилия был направлен против прав и свобод граждан, но не на их защиту. Е.Б. Пашуканис указывал 

что «правовое государство является иллюзией и миражом, выражающим интересы буржуазного 

диктата» [3]. 

В конце 1980 ‑ х годов был обозначен новый политический курс, направленный на 

реформирование социально-экономического и политического устройства. Позитивными, в том числе 

для научного прогресса, переменами стали введение гласности и плюрализма мнений, 

провозглашение свободы частной собственности и предпринимательства.  

Г.В. Мальцев писал, что «социалистическое правовое государство, напротив, не являлось 

идеальной квинтэссенцией и воплощением идеи правового государства. Данный принцип не может 

являться единым и постоянным, он всегда будет претерпевать изменения в соответствии с 

требованиями времени» [4]. 

Закрепление в Конституции РФ принципов верховенства права, единства системы 

государственной власти при четком разграничении предметов ведения и полномочий между 

органами публичной власти, тем не менее, не смягчает проблематики построения механизма 

правового государства. В частности, авторским коллективом под редакцией В.И. Фадеева 

справедливо отмечено, что к принципам правового государства относятся: господство (верховенство) 

права; признание человека, его прав и свобод высшей ценностью; взаимная ответственность 

государства и личности; правовое равенство; принцип разделения властей; наличие гражданского 

общества [5]. 

В.Е. Чиркин также указывает, что законы государства должны соответствовать принципу 

справедливости, разрабатываться в соответствии принципами и нормами международного права, их 

основными гарантиями [6]. 

Правовое государство являет собой, в том числе механизм, направленный на устранение и 

дальнейшее исключение пробелов и противоречий в процедуре правотворчества и правоприменения. 

Принцип разделения властей составляет основу демократического режима управления, в свою 

очередь, исключая скопление властных ресурсов и сфер ведения в рамках одного органа публичной 

власти или должностного лицах [7]. 

Принцип верховенства Конституции России и закона формирует единую теоретическую и 

практическую иерархию источников правового регулирования. Следующий принцип, господства 

права, позволяет устранить противоречия между нормами, даже если они происходят от источников 

права с идентичной юридической силой [8]. 

Подводя промежуточные итоги, необходимо отметить, сами по себе принципы правового 

государства не исчерпывают своего существа только в названии и нуждаются в тщательном 

исследовании и оценке. К примеру, ограничивается ли принцип верховенства права только 

внутригосударственным правом, либо государство не может считаться правовым, если оно 

добровольно не ограничивает себя требованиями международного права. Далее, если права и 

свободы человека являются высшей ценностью, должны ли им отдаваться предпочтение даже перед 

лицом угрозы государственному суверенитету или общественной безопасности. Если общество 

функционирует на основе идеи правового равенства, означает ли это, что политические, религиозные 

и иные социальные меньшинства должны получать от государства дополнительные гарантии на 

представительство и защиту своих интересов. 

Частично отвечая на данные вопросы, в научной литературе исследуется принцип защиты 

прав политического меньшинства [9]. Данный принцип предоставляет менее влиятельным 

участникам публичного взаимодействия получать дополнительные гарантии и представительство, 

включая национально-территориальные образования и культурные автономии [10]. Примером 
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юридической институционализации политического меньшинства может служить закрепление 

законодательством, регламентами палат федерального собрания его официального статуса, включая 

дополнительное финансирование его деятельности. 

Примечателен в данном контексте и международный опыт. На национальном собрании 

Французской республики правительство вправе самостоятельно или по запросу парламентской 

фракции внести на повестку вопрос, по которому проводится обсуждение (ст. 50-1 Конституции 

Франции).  

В США Законом о законодательной реорганизации предусмотрено, что представители партии 

меньшинства имеют право самостоятельно назначать треть вспомогательного персонала аппарата 

комитетов, публиковать доклады комитета, получать соответствующее финансирование из 

бюджетных средств. 

Указанный принцип, таким образом, выступает гарантом не просто возможности 

существования системной оппозиции в органах публичной власти, но обеспечивает правовые и 

финансовые гарантии их функционирования и реализации их интересов. В Российской Федерации, 

напротив, парламентская оппозиция не располагает специальным статусом и гарантиями. 

Последовательным будет утверждать, что это является следствием отсутствия его (принципы) 

законодательного закрепления [11].  

Неизбежным фактором существования правового государства является наличие гражданского 

общества, которые связаны взаимным контролем, ответственностью и необходимостью 

сотрудничества в условиях неоднородности их интересов и потребностей [12]. Отсюда следует, что 

правовое государство представляет собой не просто совокупность условных принципов. Правовое 

государство — это открытая экосистема, построенная на механизме сменяемости властей, развитой и 

интегрированной экономике, судебной и правоохранительной защищенности граждан, высоком 

уровне их образования, культуры и сознательности.  
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На сегодняшний день тема экологического просвещения важная задача государственной 

политики. Воспитание экологической культуры у молодежи является актуальной проблемой. С 
течением времени, среда, в которой мы живем, претерпевает глобальные изменения. Надеяться на 
то, что природа сама справится с той нагрузкой, которую на нее возлагают, с каждым днем 
становится все сложнее. Поэтому со сравнительно недавних пор свои позиции упрочила такая 
наука, как экология. Эта наука вмещает в себя знания о взаимоотношениях общества и природы, а 
также всех видов живых организмов между собой.  

Экологические вопросы на сегодняшний день рассматриваются, как проблемы сознания 
человека и его отношения к природе [1]. Предупреждение и преодоление экологической катастрофы 
невозможны без изменений в сознании человека, в первую очередь мы должны понимать роль 
окружающей среды в нашей жизни и менять отношение к ней. Рассматривая экологическое 
сознание как целостное мировоззрение, можно считать, что самым интенсивным для формирования 
взглядов человека является такой возрастной период как юношество. По моему мнению в 
промежуток с 14 лет уже складываются основные установки и ориентации личности, поэтому 
именно в юности важно формировать в сознании молодежи восприятие себя в системе «человек-
природа». Но это не означает, что к детям меньшего возраста не нужно уделять должного внимания.  

Так как процесс экологического воспитания происходит, как правило, на этапах 
образовательного процесса, следовательно, рассматривать его стоит как на примере среднего 
образования, так и высшего. 

Что касается периода школьного образования, здесь речь идет о том, что главной целью 
педагогической деятельности по воспитанию человека является прививание ему ценностей, которые 
необходимы каждом. Изучение в образовательных учреждениях таких предметов, как 
природоведение, биология, география-основ экологии, является эффективным средством 
экологического воспитания в процессе обучения. Кроме того, в период обучения у молодого 
поколения формируются знания о единстве человека, общества и природы, о месте и сущности 
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экологической системы в нашей жизни, чувство ответственности за будущее планеты, осознание 
необходимости бережного отношения к окружающей среде и природе [2]. Так же важно понимать, 
что чувство любви к природе, формируется и по типу подражания, поэтому очень важно, чтобы это 
отношение к природе имело место в поведении взрослых людей, чтобы данное отношение 
формировалось средствами массовой информации - через научно-популярные и художественные 
передачи. [5] 

Формирование экологической культуры у студентов осуществляется в процессе изучения 
гуманитарных дисциплин и дисциплин естественнонаучных групп. Включенность такой науки как 
экология должна выходить за рамки узкоспециализированных направлений, таких как 
природопользование и тому подобное, ведь для того чтобы формировать экологическую культуру у 
студентов важно распространять её на все специальности.  Так же формирование у студентов 
экологической культуры происходит под влиянием семьи, образовательных учреждений, 
общественности, среды, а также разнообразия ситуаций.  

В Красноярском крае существует множество общественных объединений, движений и 
организаций деятельность которых направлена на охрану окружающей среды. Вступая в такие 
объединения школьники и, студенты могут повышать свою экологическую культуру, узнавать 
больше о окружающей нас среде, это может повлиять на мировоззрение и изменения отношения к 
природе, что в свою очередь может привести к благоприятным последствиям. 

С течением времени и с увеличением значимости экологии в вопросах мирового 
общественного развития большее внимания уделяется экологическому образованию. Сегодня в 
Российской Федерации Институтом стратегии развития образования РАО разработана Концепция. 
Данная Концепция создана с  учетом положений Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации утвержденная указом Президента РФ от 2 июля 2021 года № 400, Федерального закона 
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и направлена на реализацию 
полномочий Правительства Российской Федерации по созданию условия для развития системы 
экологического образования граждан, воспитания экологической культуры. Целью Концепции 
является совершенствование экологического образования для формирования у обучающихся 
базовых основ современной экологической культуры.  

 На достижение этой цели направлено решение следующих задач: 
1. Обновить экологическое образование в системе общего образования на основе 

разработки и внедрения. Данная задача включает в себя еще несколько пунктов: изменение базовой 
модели экологической культуры обучающихся; внедрение 4 механизмов преемственности и 
непрерывности формирования базовых основ экологической культуры, обучающихся на различных 
уровнях образовательной системы; введение критериев, показателей и способов оценивания 
результатов экологического образования.  

2. Изменить систему подготовки и дополнительного профессионального образования 
педагогических работников и специалистов в области экологического образования, 
обеспечивающих обновление системы экологического образования в целях формирования 
современной экологической культуры обучающихся.  

3. Обеспечить совершенствование системы экологического просвещения участников 
образовательных отношений во взаимодействии общеобразовательных организаций с 
организациями просвещения, культуры, средств массовой информации. [3] 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что вопрос экологического 
образования относится к числу глобальных вопросов и является актуальным по сей день. 

Хотелось бы отметить, что на уровнях субъектов РФ тоже стараются решать вопросы 
экологии. Таким образом в Красноярском крае существует государственная программа по 
сохранению окружающей среды «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 
ресурсов». Целью данной программы является обеспечение охраны окружающей среды, 
экологической и радиационной безопасности населения Красноярского края, безопасности 
гидротехнических сооружений и сохранение биологического разнообразия на территории 
Красноярского края. Она включает в себя следующие задачи: 

1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения 
Красноярского края.  

2. Выявление, предупреждение и ограничение воздействия источников радиационной 
опасности на население Красноярского края и окружающую среду, улучшение экологической и 
социально-экономической ситуации на территории Красноярского края.  

3. Сохранение и восстановление биологического разнообразия, создание условий, 
направленных на удовлетворение потребности Красноярского края в природных ресурсах, охрану 
окружающей среды, сохранение и охрана природных комплексов и объектов.  
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4. Защита населения и территории Красноярского края от вредного воздействия 
поверхностных вод, охрана поверхностных водных объектов.  

5. Охрана и обеспечение воспроизводства объектов животного мира, включая водные 
биологические и охотничьи ресурсы, а также организация их рационального использования. 

6. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, улучшение 
состояния окружающей среды.  

7. Оздоровление окружающей среды в промышленных центрах Красноярского края и 
обеспечение населения Красноярского края информацией о состоянии окружающей среды.  

8. Воспитание экологической культуры у жителей Красноярского края, осуществление 
экологических мероприятий, приобщение к ресурсосберегающим технологиям и технологиям 
вторичных ресурсов, выявление обучающихся в общеобразовательных организациях, проявляющих 
интерес к естественным наукам.  

Сроки реализации данной программы: начиная с 2014 г. и заканчивая в 2030 году. [4] 
В завершении хочу отметить: на сегодняшний день не только законы, касающиеся охраны 

окружающей среды, являются социальным средством, упорядочивающим экологическую культуру 
граждан и воспитывающим у них экологическое сознание, но также и сходы граждан, фонды и 
комитеты по экологии и охране окружающей среды, всё это должно стать силой в деле 
экологического воспитания населения, и особенно молодежи, это должно носить массовый характер 
[6]. Конечно же, все граждане должны соблюдать положения Конституции и законов и обязаны 
быть бережными к окружающей среде, но, для того, чтобы формировать у молодежи экологическое 
сознание и экологическую культуру не хватит только изучения соответствующих законов, 
необходимо проводить в образовательных учреждениях мероприятия, посвященные темам 
экологической культуры, активизировать пропаганду и агитацию, повышать осведомленность 
участников образовательных отношений в вопросах экологически безопасного образа жизни, 
вовлечение родителей участников образовательных отношений в экологическое просвещение, 
обновление ресурсов, необходимых для развития экологического образования, и т.п.[7]  

Важно понимать, если воспитание и образование не охватят всех сфер социальной жизни, то 
они не смогут занять важное место в достижении больших возможностей в деле воспитания 
развивающегося поколения [8]. Владение экологическими знаниями, экологической культурой, 
соблюдение законов и норм в деле охраны окружающей среды и природопользования, 
формирование любви к природе должны стать потребностью и качествами каждого человека, 
поэтому от образовательных учреждений требуется формирование у молодежи таких качеств, 
знаний и навыков, а от самой молодежи вовлеченность в этом направлении.  
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Подсекция 10.2. Актуальные вопросы земельного, экологического, природоресурсного  

и трудового права и права социального обеспечения 

 

УДК 34:002.6 

 

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЮРИСТОВ 

 

Абдуназарова Маизура Содикжоновна, студент 

Ачинский филиал Красноярского государственного аграрного университета, Ачинск, Россия 

Manzura.sadykova.2000@mail.ru 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Сорокун Павел Владимирович 

Ачинский филиал Красноярского государственного аграрного университета, Ачинск, Россия 

Pavel_istoria@list.ru 

 

В статье рассматривается вопрос о внедрении робототехники и новейших информационных 

систем в профессиональную деятельность юристов-практиков,  использующих модели с 

технологиями искусственного интеллекта для принятия значимых юридических или политических 

решений. Автором изучен иностранный опыт по внедрению ИИ в профессию правоохранительных 

органов и судебной системы. Представлен вывод о необходимости использования  и 

совершенствования современных разработок в сфере юриспруденции. 
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The article deals with the issue of introducing robotics and the latest information systems into the 

professional activities of legal practitioners using models with artificial intelligence technologies to make 
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modern developments in the field of jurisprudence is presented. 
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На современном этапе общество характеризуется глобальным трансформация социально-

экономических отношений, связанная с процессами цифровизации и роботизации. В настоящий 

момент время наблюдается всплеск интереса к разработке и широкому использование 

искусственного интеллекта в юридической практике. Он проникает в самые разнообразные области 

применения права. 

«В 2020 году темпы создания рабочих мест замедлились из-за кризиса, — сказал Саадия 

Захиди, управляющий директор ВЭФ. Технологии приведут к ликвидации 85 миллионов рабочих 

мест к 2025 году, но их заменят 97 миллионов новых вакансий. По прогнозам HR-экспертов, темпы 

создания рабочих мест превысят темпы их ликвидации [1]. 

С каких позиций роботы заменят людей к 2025 году? Аналитики ВЭФ считают, что это будут: 

• Специалист по вводу данных; 

• Секретарь; 

• Бухгалтер, специалист по расчету заработной платы; 

• Аудитор; 

• Заводские рабочие, сборщики; 

mailto:Manzura.sadykova.2000@mail.ru
mailto:Pavel_istoria@list.ru


55 

• Менеджер по бизнес-услугам и администрированию; 

• Специалист службы поддержки клиентов; 

• Генеральный или операционный менеджер; 

• Специалист по ремонту оборудования; 

• Сотрудники, занимающиеся учетом и хранением материалов; 

• Специалисты в области правоприменения [2]. 

В этой статье мы рассмотрим, как искусственный интеллект влияет на работу юристов-

практиков. 

   В первую очередь это касается работы чиновников, использующих системы с технологиями 

искусственного интеллекта для принятия значимых юридических или политических решений. 

Примером этого является использование систем искусственного интеллекта 60 судьями при 

вынесении приговора или освобождении обвиняемых под залог. 

В США активно используется технология Public Safety Assessment (PSA), которая направлена 

на совершенствование системы досудебного правосудия. PSA использует девять критериев для 

прогнозирования вероятности новых правонарушений (арестов) или неявки в суд до вынесения 

приговора. Факторы включают текущий возраст человека, предыдущие судимости и предыдущие 

отказы предстать перед судом. PSA также может дать оценку, указывающую на повышенную 

вероятность ареста за новое насильственное преступление в досудебный период. 

Одним из первых и наиболее популярных инструментов оценки коммерческих рисков, 

используемых при вынесении приговоров, является Пересмотренный перечень услуг (LSIR). Он 

извлекает информацию из опроса, содержащего широкий спектр различных факторов, от 

криминального прошлого до личностных моделей мышления и поведения. Эти данные используются 

для определения риска рецидива, а также для определения вариантов наказания. Первоначально 

инструмент был разработан для реабилитации осужденных заключенных, но с тех пор был 

адаптирован для использования при вынесении приговоров. LSI-R и его модификации используются 

для облегчения вынесения приговоров в ряде штатов и юрисдикций США [3]. 

В Соединенных Штатах судьи все чаще используют программные системы искусственного 

интеллекта для оценки риска повторного совершения обвиняемым преступления [4]/ Однако система 

не требует от судебного пристава освобождать или задерживать какое-либо лицо или определять 

какие-либо условия освобождения. Хотя судья не связан этими автоматическими оценками риска, 

они часто влияют на решения судьи. 

Еще одно важное применение ИИ — правоохранительные органы. Технологии 

искусственного интеллекта в основном используются в двух типах ситуаций. Первый тип связан с так 

называемым предиктивным правоприменением. Это использование технологии машинного обучения 

для выявления закономерностей в данных о прошлых преступлениях, чтобы предсказать место и 

время будущих попыток совершения преступления. Правоохранительные органы могут использовать 

эти данные для наиболее эффективного распределения своих ресурсов. 

Например, с 2014 года система прогнозирования преступлений PredPol используется в США и 

Великобритании. Система оснащает полицейские патрули электронными картами с мигающими 

красными квадратами, обозначающими места возможной незаконной деятельности. Специальные 

тесты, проведенные в течение почти двух лет в трех территориальных подразделениях Департамента 

полиции Лос-Анджелеса, доказали, что PredPol корректно предсказывает в два раза больше мест 

преступлений, чем позволяют лучшие из существующих методов [5]. 

Великобритания использовала Инструмент оценки риска вреда в 2017 году. Суть программы 

заключалась в выборе между задержанием или применением альтернативных мер пресечения, 

основанных на алгоритме искусственного интеллекта. Тестирование показало, что алгоритм может 

предсказать, что задержанный не представляет опасности в 98% случаев, и правильно определить 

тех, кто относится к группе высокого риска, в 88% случаев. 

С 2016 года в России проходят испытания системы «Искусственный интеллект», 

разработанной Объединенной приборостроительной корпорацией. Программа фиксирует нарушения 

на границах России с помощью инфракрасных датчиков, сейсмодатчиков, радиолокационных 

приборов с целью формирования базы данных для дальнейшего компьютерного анализа информации 

о нарушениях границы, удаленного мониторинга обстановки и прогнозирования опасностей [6]. 

Второе основное применение ИИ в деятельности правоохранительной системы — технологии 

распознавания (лица, контекст, татуировки и т. д.). Системы сканируют толпы людей или пытаются 

выявить подозреваемых, сопоставляя фото или видео с базами данных, в которых уже есть 
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информация о тех, кто ранее совершал правонарушения или имел какие-либо контакты с 

государственными или правоохранительными органами. 

В США в 2014–2015 гг. был проведен эксперимент по обработке потокового видео со всей 

системы видеокамер суперкомпьютером для снижения потребности в патрулировании городов 

полицейскими экипажами за счет повышения ситуационной осведомленности о местонахождении 

правонарушителей. В результате количество задержаний нарушителей увеличилось в течение первой 

половины эксперимента, но затем произошло ухудшение показателей через год с момента его начала 

в связи с тем, что преступники стали учитывать возможность уклонение от видеонаблюдения при 

совершении преступлений [7]. 

С 2014 года используется программа распознавания фрагментов татуировки. ИИ работает, 

используя вариантную графическую основу в качестве фильтра для автоматического распознавания 

образов в потоковом видео, поступающем с камер городского наблюдения. В результате задержано 

17 разыскиваемых лиц. С 2017 года там используется платформа контекстной разведки Nigel. 

Программа предназначена для контекстуального распознавания ситуации (например, родитель ведет 

собственного сопротивляющегося ребенка, или похититель украл ребенка). Результатом работы 

платформы являются экспертные консультации для сотрудников правоохранительных органов, 

привязанные к уникальной конкретной ситуации. В России система распознавания лиц Find Face 

Security, внедренная в нескольких городах во время ЧМ-2018, позволила задержать более 180 

правонарушителей, часть из которых находилась в федеральном розыске [8]. 

В России созданы такие технологии, как Casebook — сервис для отслеживания и контроля 

судебных дел и компаний. К функциям Casebook относятся: 

• автоматическая проверка компаний по 36 факторам риска; 

• проверка ссылок на текущий момент и схемы присоединения на любую дату; 

• анализ финансовой отчетности с акцентом на недостатки; 

• арбитражная статистика и графики с претензиями; 

• данные о текущих и завершенных исполнительных производствах. 

Сервис «Контрагенты» для любой компании, у которой были суды, определяет показатель 63 

судебной деятельности. Индекс показывает, как часто контрагент судится, затягивает ли 

разбирательство, активно ли участвует в процессе, хорошо ли его юристы готовятся к встречам. 

Сервис покажет арбитражные дела компании и историю исполнительных производств, рассчитает 

вероятность взыскания суммы сделки после суда. «Сутяжник» — автоматизированный сервис 

подбора судебной практики, соответствующей содержанию текстовых документов, загружаемых на 

сервис пользователем (проекты исковых заявлений, ответов на претензии, претензии, уже принятые 

судебные решения или их проекты и т. , в котором изложена юридическая проблема [9]. Правобот 

отбирает практику двумя способами - по ключевому слову и фильтрам или по тексту иска, претензии, 

жалобы. Распределяет найденные документы по инстанциям, судам и регионам. Подробности от суда 

первой инстанции до вышестоящих судов. Находит подобные случаи из миллионов. Алгоритм поиска 

учитывает: вид спора, обстоятельства, инстанцию, исход, участников судебного разбирательства. 

Еще одним примером использования ИИ являются так называемые юридические системы 

самопомощи [10]. Это простые экспертные системы, часто в виде чат-ботов, которые дают обычным 

пользователям ответы на основные юридические вопросы. В 2014 г. юрист Э. Арруда основал в США 

компанию Ross Intelligence, задачей которой является разработка виртуального помощника по 

правовым вопросам — системы искусственного интеллекта, позволяющей работать в режиме 

«вопрос-ответ» и дающей определенные рекомендации со ссылками к источникам права. В нашей 

стране портал Право.ру запустил сервис с аналогичными функциями Правоуробот в мессенджере 

Telegram для бесплатной юридической консультации. Этот сервис позволяет задавать вопросы 

специалистам онлайн в текстовом виде или в виде голосового сообщения [11]. Созданное в 2015 году 

приложение DoNotPay (доступно в США и Великобритании) предоставляет базовую экспертную 

юридическую систему, которая позволяет пользователям ориентироваться в правовой системе. 

DoNotPay помог своим клиентам выиграть в суде 16 миллионов долларов. Средняя компенсация 

составляет 7000 долларов. При этом приложение абсолютно бесплатно, а все компенсации остаются у 

истца [12]. 

К 2030 году в Российской Федерации должна функционировать гибкая система нормативно-

правового регулирования в сфере ИИ, в том числе гарантирующая безопасность населения и 

направленная на стимулирование развития технологий искусственного интеллекта. Об этом 

говорится в Указе Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии 

искусственного интеллекта в Российской Федерации» (совместно с «Национальной стратегией 
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развития искусственного интеллекта на период до до 2030 года»). Проблема правового 

регулирования отношений в сфере технологий ИИ, как в зарубежных странах, так и в Российской 

Федерации, на данный момент остается нерешенной [13]. 
Несомненно, потенциал ИИ для правоохранительных органов огромен. Однако для 

преодоления проблем, связанных с этими технологиями, необходимо, в первую очередь: 
- провести комплексный анализ возможностей использования технологий ИИ 

правоохранительными органами, в ходе которого будут выявлены направления нормативного 
регулирования, требующие наибольшего внимания; 

- разработать стандарты и индикаторы, которые потребуются в области правовых аспектов 
ИИ; 

- изучить опыт использования ИИ в других странах с целью выявления тех узких областей, 
где ИИ можно применять относительно безопасно. 

- осуществлять внедрение новых технологий в соответствии с существующими правовыми 
принципами, чтобы не была утрачена рациональность. 

 
Литература: 

 
1) Интервью Саадия Захиди, управляющий директор Всемирного экономического 

форума. [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.euronews.com/2021/03/31/wef-gender-gap-2021-report 
(дата обращения 09.02.2023). 

2) Сорокун, П.В. Роль информационных технологий в обучении студентов-юристов в 
условиях дистанционного обучения / П.В. Сорокун, М.Э. Белицкий // Применение в юриспруденции 
современных технологий: Актуальные вопросы теории и практики. Материалы международной 
научно-практической конференции. - Красноярск, 2021. - С. 122-127. 

3) Сорокун, П.В. Роль профессии юриста в формировании правового государства / П.В. 
Сорокун // Профессиональное самоопределение молодежи инновационного региона: проблемы и 
перспективы. Сборник статей по материалам Всероссийской (национальной) научно-практической 
конференции. Под общей редакцией А.Г. Миронова. - Красноярск, 2020. - С. 289-292. 

4) Арсланова, Е.А. Роботы – новый вид человечества / Е.А. Арсланова, О.Ю. Сергеева // 
Наука - эффективный инструмент познания мира. Материалы международной научно-практической 
конференции. Ответственный редактор А.А. Зарайский. - 2018. - С. 3-4. 

5) Аристов, Е.В. К вопросу о формировании и развитии права роботов (правового 
регулирования робототехники)) / Е.В. Аристов, О.А. Кузнецова // Наука и образование: хозяйство и 
экономика; предпринимательство; право и управление. - 2018. - № 8 (99). - С. 58-62. 

6) Фиговский, О.Л. О юридических аспектах существования роботов в социуме / О.Л. 
Фиговский, О.Г. Пенский // Инженерный вестник Дона. - 2022. - № 8 (92). - С. 86-98. 

7) Филипова, И.А. Правовое регулирование искусственного интеллекта: регулирование в 
России, иностранные / И.А. Филипова // Государство и право. - 2018. - № 9. - С. 79-88. 

8) Сорокун, П.В. Отдельные вопросы использования новейших технологий в обучении 
студентов-юристов / П.В. Сорокун // Эпоха науки. - 2021. - № 26. - С. 40-43. 

9) Сорокун, П.В. Юридическое образование в России: проблемы и перспективы развития 
/ П.В. Сорокун, З.Р. Рахматулин // Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы 
развития. материалы международной научно-практической конференции. Красноярский 
государственный аграрный университет. - 2017. - С. 347-350. 

10) Сорокун, П.В. Понятие и сущность политических прав и свобод / П.В. Сорокун // 
Эпоха науки. - 2022. - № 30. - С. 104-109. 

11) Снопова, А.Н. Проблемы формирования гражданского общества в Российской 
Федерации / А.Н. Снопова, Д.Д. Бакулина, П.В. Сорокун // Юридическая наука в XXI веке: 
актуальные проблемы и перспективы их решений. сборник научных статей по итогам работы 
круглого стола со Всероссийским и международным участием. УКК «Актуальные знания» 
Ассоциация; «Союз образовательных учреждений». - Шахты, 2021. - С. 133-136. 

12) Резванов, Р.Н. Особенности профессиональной деятельности прокурора / Р.Н. 
Резванов, П.В. Сорокун // Профессиональное самоопределение молодежи инновационного региона: 
проблемы и перспективы. Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической 
конференции. Под общей редакцией А.Г. Миронова. - 2019. - С. 250-251. 

13) Сорокун, П.В. Проблемы соотношения высшего юридического образования и 
профессии адвоката в современной России / П.В. Сорокун, В.Л. Дудак // Эпоха науки. - 2017. - № 12. 
- С. 113-115. 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46562384
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46562384
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44405654
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35466070
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35330050
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35330050
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35330038&selid=35330050
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49434831
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49434831&selid=49434839
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36313422&selid=36313431
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46251926
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46251926
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46251914
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46251914&selid=46251926
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29791716
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48748369
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48748346
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48748346&selid=48748369
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44894669
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44894669
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42286028
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30784580
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30784580
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34553365
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34553365&selid=30784580


58 

УДК 349.41 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОТМЕНЕ ДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ НА ЦЕЛЕВЫЕ КАТЕГОРИИ 

 

Глушко Александра Анатольевна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

glushko.aleks_a@mail.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Широких Светлана Викторовна 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

diritto@mail.ru 

 

В статье автор рассматривает основные положения законопроекта о внесении изменений в 

Земельный кодекс РФ в части отмены деления земель на целевые категории, анализирует 

возможные последствия данных изменений с точки зрения обеспечения рационального 

землепользования и охраны земель. 

Ключевые слова: целевые категории земельных участков, земельный участок, 

территориальная зона, правила землепользования и застройки, градостроительный регламент. 

 

ON THE ISSUE OF ABOLISHING THE DIVISION OF LAND INTO TARGET 

CATEGORIES 

 

Glushko Alexandra Anatolyevna, student 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

glushko.aleks_a@mail.ru 

Scientific supervisor: senior lecturer Shirokikh Svetlana Viktorovna 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

diritto@mail.ru 

 

In the article, the author examines the main provisions of the draft law on amendments to the Land 

Code of the Russian Federation regarding the abolition of target categories of land, analyzes the possible 

consequences of these changes from the point of view of ensuring rational land use and land protection.  

Keywords: target categories of land plots, land plot, territorial zone, rules of land use and 

development, urban planning regulations. 

 

В соответствии со ст.7 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ весь земельный фонд 

страны разделен на семь категорий по целевому назначению, деление земель по целевому 

назначению также является одним из принципов земельного законодательства, что отражено в ст.1 

ЗК РФ [1]. В рамках каждой целевой категории предусмотрены виды разрешенного использования 

земель, которые конкретизируют способы и цели использования земельных участков. Данный 

институт деления земельного фонда существует практически в неизменном виде более 20 лет. 

Однако, несмотря на столь длительную историю существования, идея реформирования данного 

механизма появилась еще в 2012 году. Инициатором отмены деления земель на целевые категории 

стало Министерство экономического развития РФ, подготовившее соответствующий законопроект. 9 

декабря 2014 года Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект № 465407-6 «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части перехода от деления земель на категории к территориальному 

зонированию» [2]. Основная задача рассматриваемого документа, с точки зрения его разработчиков, 

заключается в максимальном вовлечении возможных площадей земель в хозяйственный оборот. 

Однако, документ был отклонен, до сих пор активно обсуждается и имеет неоднозначные оценки. 

Первоначальный вариант проекта был подвергнут критике со стороны Общественной палаты РФ, так 

как вызывал опасения по поводу судьбы земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим 

данной категории земель имеет ряд особенностей, что отражено в законодательстве (например, 

особенности предоставления земельных участок сельскохозяйственного назначения иностранным 

гражданам и юридическим лицам, преимущественное право выкупа таких участков субъектами РФ и 

муниципальными образованиями и др.) [3]. Высказывалось мнение, что отмена деления земель на 

целевые категории может привести к утрате сельскохозяйственных угодий, в том числе особо ценных 

продуктивных земель, так как правовое регулирование станет для всех земель одинаковым. Однако, 
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следует отметить, что положения законопроекта предполагали отмену целевых категорий только 

после, как будут определены границы земель сельскохозяйственного назначения и земель особо 

охраняемых природных территорий, не ранее 2025 года в зависимости от возможностей бюджетов, 

так как работа по определению данных границ потребовала бы существенных финансовых и 

временных затрат. То есть, можно сделать вывод. Также одним из обстоятельств, послуживших 

причиной для отклонения первого варианта законопроекта, стало наличие большого количества 

неучтенных земель сельскохозяйственного назначения (в некоторых субъектах РФ площадь 

невостребованных земельных долей составляет 20-25% об общей площади сельскохозяйственных 

земель). Следует отметить, что на сегодняшний момент вопрос вовлечения в оборот 

невостребованных земельных долей решен путем упрощения процедуры признания долей 

невостребованными, что отражено в Законопроекте № 196023-8 [4]. Невостребованные земельные 

доли, собственники которых не заявят права на свое имущество до 2025 года, перейдут в 

собственность муниципальных образований, до этого момента органы местного самоуправления 

имеют право передавать такие земли в аренду. В настоящий момент данный документ принят в 

первом чтении и ожидает внесения поправок в срок до 27 ноября текущего года.   

Аргументами в пользу отмены целевых категорий явилась неопределенность данного 

механизма, в том числе, по причине отсутствия закрепленных границ у целевых категорий, в отличие 

от градостроительного зонирования, механизм которого более понятен и детально регламентирован 

Градостроительным кодексом РФ, а также Правилами землепользования и застройки муниципальных 

образований. Кроме этого, возражая на опасения, связанные с предполагаемым уменьшением 

площадей земель сельскохозяйственного назначения, приводится контраргумент, что нахождение 

земельного участка в границах земель сельскохозяйственного назначения вовсе не означает его 

неприкосновенность и использование по целевому назначению, так как законодательно 

предусмотрена процедура перевода земель и земельных участков из одной категории в другую, 

причем перечень оснований для перевода участков из земель сельскохозяйственного назначения в 

иные категории содержит девять пунктов (например, при изменении границ населенных пунктов, при 

создании или расширении особо охраняемых природных территорий, для нужд недропользователей, 

для размещения социально значимых объектов и т.д.) [5]. Причем данная процедура достаточно 

востребована, в частности, Правительство РФ издает распоряжения о переводе земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в федеральной собственности, в иные категории 

практически еженедельно.     

 Законопроект, в первую очередь, был направлен на совершенствование в части упрощения 

действующего порядка определения правового режима использования земель путем проведения 

территориального зонирования при отказе от деления земель на целевые категории. То есть ключевая 

роль в определении разрешенного использования земель возлагается на территориальное 

зонирование, в основу осуществления которого авторы законопроекта предлагают положить схемы 

территориального планирования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Здесь стоит обратить внимание на то, что в настоящий момент утверждены около 99% Правил 

землепользования и застройки муниципальных образований.  

В зависимости от назначения предполагается деление земель на территориальные зоны, всего 

законопроектом устанавливается 14 территориальных зон. Например, отдельно выделяются жилые 

зоны, общественно-деловые зоны, зоны сельскохозяйственного использования и другие. Виды 

разрешенного использования земельных участков устанавливаются регламентами использования 

территорий: сельскохозяйственным регламентом, лесохозяйственным регламентом, регламентом 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий, градостроительным регламентом. 

Таким образом, для реализации законопроекта об отмене целевых категорий земель необходимо 

разработать четыре регламента. Следует отметить, что в Красноярском крае с 2018 года действует 

Лесохозяйственный регламент Красноярского лесничества, утвержденный Приказом Министерства 

лесного хозяйства края. 

В отношении земель сельскохозяйственного назначения законопроектом предлагается ввести 

положение, чтобы зоны сельскохозяйственного использования подразделялись на зоны 

высокопродуктивных земель, зоны продуктивных земель, зоны низкопродуктивных земель, что 

позволит не допустить утраты сельскохозяйственных угодий. 

Кроме того, авторы законопроекта указывают, что различие между категориями земель 

постепенно сокращается [6]. Так, в соответствии с положениями лесного законодательства, к видам 

использования лесов, помимо использования непосредственно лесных ресурсов, относятся также 

ведение сельского хозяйства, геологоразведка и добыча полезных ископаемых, строительство и 
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эксплуатация гидротехнических сооружений, на землях сельскохозяйственного назначения можно 

осуществлять строительство садовых домов, а по сути жилищное строительство, так 

законодательство допускает возможность изменения статуса садового дома на жилой при 

соблюдении определенных требований. На землях населенных пунктов допускается любая 

деятельность, в том числе и сельскохозяйственная в рамках, например, территориальной зоны 

сельскохозяйственного использования. Правила землепользования и застройки городского округа 

город Красноярск к видам территориальных зон относит зоны объектов садоводства, к основным 

видам разрешенного использования которых относится ведение садоводства и огородничества. 

Кроме этого, ведение садоводства допускается в качестве условного вида разрешенного 

использования и в зонах развития жилой застройки [7]. Перечисленные обстоятельства также 

подтверждают факт того, что необходимость деления земель на категории при наличии института 

разрешенного использования земельных участков утрачивает свой смысл. Следует обратить 

внимание, что, несмотря на предлагаемый отказ от деления земель на категории, положения 

законопроекта  все-таки предполагают сохранение трех категорий: земли лесного фонда, водного 

фонда и особо охраняемых природных категорий.  

Внедрение предлагаемых изменений по отмене целевых категорий земель также 

предполагается с 1 января 2025 года, что, по мнению ряда специалистов, позволит создать понятную 

картину использования земель с помощью карт градостроительного зонирования на территории 

каждого муниципального образования, которые будут отображать виды разрешенного 

использования, причем реально существующие, привязанные к конкретным земельным участкам и 

находящимся на них объектам. Следовательно, станет понятно, каким образом используются 

земельные ресурсы, информация же о границах всех территориальных зон со всеми разрешенными 

видами использования будет отражена в Едином государственном реестре недвижимости.   

Следует отметить, что эффективной реализации рассматриваемого документа стоит ожидать 

только в том случае, если ему будет предшествовать серьезная, научно обоснованная 

подготовительная работа как на государственном уровне, так и на уровне органов местного 

самоуправления, а также привлечение как финансового, так и человеческого ресурса.  
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Экологическое страхование, как правовой институт, очень часто рассматривается и изучается 

в научных кругах, т.к. является одной из наиболее проблемных составляющих экономического и 

правового регулирования в сфере охраны окружающей среды. На наш взгляд, проблемы в данной 

области носят комплексный характер. Они затрагивают как теоретические аспекты, правовые нормы, 

так и правоприменительную практику. Если их классифицировать, то можно выделить основные 

правовые вопросы, возникающим при экологическом страховании. 

На сегодняшний день нет точного определения экологического страхования и его места в 

самой страховой системе. Отсутствует юридическое определение понятия, а также единый 

доктринальный подход к объему понятия «экологическое страхование». Поэтому в литературе 

высказано как можно больше различных взглядов на это явление.  

Е.В. Новикова указывает, что в России экологическое страхование должно использоваться как 

страхование риска загрязнения окружающей среды, т.е. экологических рисков, или как страхование 

гражданско-правовой ответственности владельцев потенциально опасных объектов вследствие 

наличия необходимости возмещения ущерба третьим лицам, обусловленного технологической 

аварией или катастрофой [7].  

Под экологическим страхованием Сплетухов Ю.А. и А.М. Солнцев понимают страхование 

имущественной ответственности природопользователей.  

Отсутствие нормативного закрепления определения термина «экологическое страхование» не 

представляется стратегически продуманной позицией законодателя, а его упущением, ибо именно это 

породило ситуацию неопределенности объема данного термина [9].  
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Еще одной проблемой в области экологического страхования является раздробленность 

правовых норм, регулирующих данный институт. Правовому регулированию экологического 

страхования посвящена ст. 18 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», но в настоящее время отсутствует обобщенное и системное правовое 

регулирование рассматриваемой сферы. Это означает, что данный вид страхования нуждается в 

систематизации для создания единой целостной системы как в правовом регулировании, так и в 

практической реализации [2].  

Согласно части 1 ст. 18 ФЗ № 7-ФЗ экологическое страхование осуществляется для защиты 

имущественных прав юридических и физических лиц при возникновении экологических рисков. 

Вовлечение имущественных прав позволяет говорить об имущественном характере экологического 

страхования [4]. Гражданский кодекс также упоминает имущественный интерес при определении 

имущественного страхования [1]. Таким образом, «экологический» элемент данной концепции 

сосредоточен на фразе «экологический риск», под этим понимается возможность негативного 

воздействия на природную среду и возникновения событий, вызванных неблагоприятными 

воздействиями хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и 

техногенного характера. Можно сказать, что экологическое страхование является страхованием 

имущественным, квалифицированным в соответствии с объектом риска причинения вреда [10]. Так 

страхование имущества и страхование от несчастных случаев хорошо вписываются в наши доводы об 

«экологическом» элементе страхования, поскольку основные нормы экологического страхования не 

ограничиваются страхованием ответственности. В силу имущественного характера экологического 

страхования его можно отнести к страхованию риска утраты или повреждения природных объектов 

[6].  

На наш взгляд, неполнота правового регулирования экологического страхования должна быть 

устранена путем принятия комплексной правовой нормы на основе сформированной доктринальной 

платформе, а также путем включения перспектив экологического страхования в основные 

стратегические государственные концепции [5]. 

Еще одним вопросом в сфере экологического страхования является фактическая неразвитость 

данного вида страхования в России. Вознаграждение природопользователей к включению практики 

экологического страхования в свою повседневную деятельность должно осуществляться с 

использованием следующих моментов: 1) найти решение вышеуказанных правовых вопросов; 2) 

Законом предусмотреть механизмы стимулирования внедрения рассматриваемой системы 

страхования в бизнес; 3) помнить об эколого-правовом просвещении бизнес-сообщества и 

распространении рациональных взглядов на сочетание экологических и экономических интересов [8].  

Принципы формирования экологического страхования являются важным ориентиром 

экономического корректирования. В любом случае, в данный период возникают серьезные правовые, 

практические и теоретические проблемы, затрудняющие интеграцию этого института в бытовую 

практику. Решение этих трудностей должно основываться на теоретической основе экологического 

страхования как имущественного страхования: страхование ответственности руководства 

хозяйствующего субъекта за причинение вреда окружающей среде и ее отдельным элементам, а 

также страхование риска утраты или повреждения природных объектов. 
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Мы решили изучить организацию малых архитектурных форм двух муниципальных 

образований – Зеленогорска и Красноярска. И считаем, что начнем с Зеленогорска. 

В Зеленогорске к МАФ (малые архитектурные формы) относятся вспомогательные 

архитектурные сооружения, зеленые насаждения, уличное коммунально-бытовое оборудование, 

ограждения, уличная мебель, а также оборудования и элементы имеющие функциональное 

назначение. МАФ необходимы для создания благоприятной и комфортной среды для общения, 
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активному и здоровому отдыху, а также для гармонии с природой и разнообразия визуального облика 

территории. Существуют различные требования в городе Зеленогорск. 

Требования к малым архитектурным формам: 

1. Соответствующие климату материалы; 

2. Защита от вандалов, разрушения, оклейки, наледи, снежных заносов и т.д.; 

3. Удобство обслуживания территории рядом и под МАФ, а также расположения; 

4. Эргономичность (высота и наклон); 

5. Безопасность и устойчивость конструкции; 

6. Надежная фиксация и возможность перемещения в зависимости от условий расположения. 

Требования к ограждениям: 

1. Прочность; 

2. Расположение (не далее 10см от края газона); 

3. Цвет (нейтральный или естественный цвет материала); 

4. Соответствие стилистике; 

5. Окраска не реже одного раза в два года. 

В общественных, жилых и рекреационных территориях не используются глухие, сплошные и 

ж/б ограждения, а применяются декоративные ажурные металлические. 

Требования к урнам: 

1. Высота не более 100см; 

2. Наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты от графического 

вандализма; 

3. Аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков. 

Требования к уличной мебели: 

1.Установка на твердые виды покрытия или фундамент. На детских площадках, а также в 

зонах отдыха допускается на мягкие виды покрытия; 

2. Наличие спинок для скамей рекреационных зон, наличие спинок и поручней для скамей 

придомовых территорий, отсутствие спинок и поручней для скамей транзитных зон; 

3. Окраска в нейтральном к среде цвете, материал должен быть легко очищающийся. Окраска 

не реже одного раза в два года; 

4. Рельефное текстурирование или перфорирование на плоских поверхностях. 

Требования к установке цветочниц, вазонов, кашпо: 

1. Кашпо в зимнее время необходимо убрать; 

2. Цветочницы и вазоны должны иметь величину обеспечивающую предотвращение наезда 

т/с. 

Требования к осветительному оборудованию: 

1. Должны учитываться комфортная организация пешеходной среды, а также комфортная 

среда для общения в точках притяжения людей; 

2. Кроме этого освещение должно быть экономичным и энергоэффективным; 

3. Эстетика, дизайн, качество материалов и изделий; 

4. Удобное управление и обслуживание; 

5. Окраска не реже одного раза в два года. 

Неработающие светильники не должны превышать 10% от общего числа, не допускается 

расположение неработающих подряд. Сроки восстановления горения: 10 дней (отдельных), 2 часа 

(при массовом отключении-более 25%). 

Существует также временные установки освещения, к примеру, световые гирлянды, сетки, 

светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания и т.п. 

Существует в городе Зеленогорск деятельность по озеленению территории, а также 

содержанию зеленых насаждений. Она исполняется городским бюджетным учреждением, к 

основным видам работы, характеризуемыми в согласовании вместе с законодательством Российской 

Федерации в сфере контрактной концепции в области покупок продуктов, трудов, услуг с целью 

предоставления муниципальных, а также городских потребностей. 

Также те, кто ответственные за озеленение территории и содержание зеленых насаждений на 

соответствующей территории, должны: 

1. Реализовывать осуществление абсолютно всех требуемых агротехнических событий 

(увлажнение, разрыхление, обрез, сушение, соперничество вместе с вредителями, а также 

заболеваниями растений) в целях недопущения гибели растений; 
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2. Реализовывать обрезку, а также вырубку сухих и аварийных деревьев, осуществлять 

замазку ран и дупел на деревьях; 
3. Оповещать Администрацию Зеленогорска об абсолютно всех вариантах общественного 

воздействия вредителей, а также заболеваний растений; 

4. Осуществлять восстановление ограждений зеленых насаждений. 

В городе Зеленогорск, где расположены зеленые насаждения запрещается: ходить и лежать на 

газонах; ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы; засорять газоны, 

цветники, дорожки и водоемы; портить МАФ; осуществлять выпас скота; производить строительные 

и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами; устраивать свалки мусора, снега и льда [2]. 

Следующая организация малых архитектурных форм муниципального образования – город 

Красноярск. 

Малые архитектурные формы являются составной частью озеленения и благоустройства 

городской территории. Малые архитектурные формы практически постоянно присутствуют в поле 

зрения человека, воздействуя на формирование его эстетического вкуса, по этой причине они 

обязаны отвечать значительным условиям современного художественного оформления, а также 

обладать высококачественной отделкой. 

Территория общего пользования оборудуется малыми архитектурными формами, которые 

подразумевают под собой предметы благоустройства, представляющие собой элементы 

монументально-декоративного дизайна, аппарата с целью озеленения, водные устройства, городскую 

мебель, контейнеры, урны, другие предметы муниципального дизайна. 

Лица, ответственные за благоустройство малых архитектурных форм, обязаны гарантировать 

их соответствующее использование, а также осуществление ремонтных работ. Конструктивные 

решения малых архитектурных форм обязаны гарантировать их устойчивость, а также защищенность 

использования. 

В Красноярске лица, ответственные за озеленение могут использовать стационарное 

благоустройство – это означает, что растения посажены в грунт, а также используется мобильное 

озеленение, которое подразумевает под собой посадку растений в специальные передвижные емкости 

- вазоны или контейнеры. Новые высадки деревьев, а также кустарников в местности улиц, 

площадей, парков, скверов, а также кварталов высотной стройки, цветочное формирование скверов, а 

также парков, а кроме того восстановление предметов аэроландшафтной зодчества выполняются 

согласно планам. Данные лица также обязаны выполнять множество различных процессов, связанные 

с зелеными насаждениями, к примеру, один из самых логичных – это защита растений от различных 

болезней, т.е. применение химических средств. 

Деятельность по озеленению, содержанию, а также уходу зеленых насаждений в местах 

коммуникаций, в черте города, предустановленные настоящими Правилами, которые производятся в 

согласовании вместе с Правилами формирования, нахождения, а также защиты зеленого фонда 

города Красноярска, подтвержденными законным актом. 

Все мы прекрасно знаем, что природа необходима человеку для того, чтобы он жил. Если мы 

не будем беречь природу, люди начнут погибать от различных заболеваний и даже экологических 

катастроф. Если каждый человек станет соблюдать чистоту во дворе, в парке, в котором гуляет, то 

все вокруг обязательно изменится. Вот, что запрещено делать на территории города Красноярска, где 

находятся зеленые насаждения: ломать и крушить деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья 

и цветы; разбивать палатки и разводить костры; засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы; 

пасти скот; устраивать свалки отходов и снега и т.д. 

Чтобы сделать пребывание в парке, сквере и т.п. после захода солнца максимально 

комфортным и безопасным, важно организовать на их территории должный уровень освещения. 

Этим занимаются люди, ответственные за благоустройство улиц, дорог, площадей, набережных, 

мостов, бульваров и пешеходных территорий. Металлические опоры, крепления, а также прочие 

компоненты наружного освещения обязаны являться технически исправными, находиться в чистоте, 

никак не обладать очагами коррозии. 
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Расположение уличных фонарей, торшеров, иных приборов внешнего освещения в 

комбинации вместе с застройкой, а также озеленением обязано содействовать формированию 

безопасной среды, не создавая помех никак участникам дорожного движения. 

Существует несколько видов ограждений, которые являются защитой находящегося там 

имущества. Клумбы и газоны должны быть защищены от бродячих животных, на территории газона 

не должно быть мусора. Ограждение газонов обеспечит рост травяного покрова участка, сохранность 

деревьев, цветов и декоративных предметов экстерьера (фонарей, фонтанов, лавочек, беседок и т.д.). 

К таким ограждениям допустимо применение ограждающих элементов – столбиков, МАФ, 

подпорных стен вместе с конструкцией парапетных ограждений, зон рельефа. Существуют 

требования к внешнему виду ограждений, кроме того возможным участкам их размещения 

формируются надлежащим архитектурно-художественными. Также очень важный момент, что 

ограждения никак не должны обладать сколами и трещинами, деформированными либо 

недостающими какими-либо элементами, а также поверхность ограждений должна быть окрашена 

или другим способом защищена от осадков [1]. 

Мы изучили организацию малых архитектурных форм двух муниципальных образований – 

Зеленогорска и Красноярска и пришли к выводу о том, что муниципальные образования по-разному 

решают вопросы правового регулирования малых архитектурных форм. Во-первых, требований по 

количеству в городе Красноярск намного меньше чем в Зеленогорске, несмотря на то, что Красноярск 

миллионник, к примеру, такие, как требования к урнам; требования к уличной мебели; требования к 

установке цветочниц, вазонов, кашпо. Во-вторых, требования имеют некоторые различия. Город 

Красноярск не имеет дополнительной информации по таким, как требования к ограждениям 

(расположение, цвет, соответствие стилистике) и требования по освещению (эстетика, дизайн, 

качество материалов и изделий). Определяет главное, что требования по зеленым насаждениям 

практически не отличаются в двух муниципальных образованиях – Зеленогорска и Красноярска, что 

говорит нам о том, что люди не меняют свое отношение к природе и окружающему миру, сохраняя 

все ее богатства в полной мере и не меняя правил о ее защите. 
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Настоящая статья посвящается рассмотрению актуальной темы на сегодняшнее время – 

это уголовная ответственность за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов. В 

современной России подобное нарушение встречается не редко, и уголовная ответственность за 

данное экологическое преступление предусмотрена ст. 256 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ). Регулирование возникших отношений является трудоемким и 

занимательным процессом, о чем далее и пойдет речь в данной работе. 
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This article is devoted to the consideration of a topical topic for today - this is criminal liability for 

the illegal extraction (catch) of aquatic biological resources. In modern Russia, such a violation is not 

uncommon, and criminal liability for this environmental crime is provided for by Art. 256 of the Criminal 

Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as the Criminal Code of the Russian Federation). 

Regulation of the relations that have arisen is a laborious and entertaining process, which will be discussed 

later in this work. 
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Стоит начать с того, что незаконной добычей (вылов) водных биоресурсов является наиболее 

частым совершенным экологическим преступлением и данное деяние будет считаться 

правонарушением, когда нарушается экологическая безопасность РФ, когда наносится крупный вред 

животному и растительному миру. Согласно ст. 256 УК РФ деяния, который в ней перечислены будут 

относится к преступлениям небольшой тяжести. Адвокат Антонов А., управляющий партнер 

адвокатского бюро «Антонов и партнеры» разъясняет, что крупным ущербом, который причинён 

водным биоресурсам, исчисляется по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам, 

превышающий 100 000 рублей, особо крупным – 250 000 рублей. Экологическим преступлением 

будет считаться причинение крупного ущерба с применением самоходного транспорта, плавающего 

средства или же взрывчатых и химических веществ и так далее [8]. 

В соответствии ст. 58 Конституции РФ каждый на территории РФ обязан сохранять природу и 

бережно относится к природным богатствам. Следовательно незаконная добыча (вылов) водных 

биоресурсов – это изъятие из среды обитания или же завладение биоресурсами без законного 

разрешения, установленного законодательством, а также действия, совершенные в запрещающих 

районах или в запрещенное время и с использованием запрещённых орудий лова [1]. 
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Так, предметом преступления будут являться морские млекопитающие, рыба, ракообразные, 

промысловые растения, моллюски и кишечнополостные водные организмы. Квалифицирующим 

составом будут следующие признаки (согласно ст. 256 УК РФ) [5]: 

1) Преступления с использованием служебного положения; 

2) Преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору; 

3) Преступление, совершенные организационной группой; 

4) Либо преступления с причинением крупного ущерба. 

Стоит отметить, что юридической литературе отмечается, предметом преступления будут 

являться все пушные водоплавающие звери – это и ондатра, и выдра, и речной бобер и. другие 

животные. И так, незаконная добыча данных зверей будет квалифицироваться как незаконная охота 

[7]. 

По статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации доля дел об экологических преступлениях (гл. 26, ст. 246–262 Уголовного кодекса РФ 

(далее также – УК РФ) в общей структуре уголовных дел, поступающих в суды, составила в 2019 г. 

1,2 %, в 2020 г.  1,3%, в 2021 году  1,3%. Стоит отметить, что за последние три года по данным 

статьям было осуждено около 18 тысяч лиц, но, к сожалению, число осужденных за данные 

преступления увеличивается. Также лицам, которые осуждены за экологические преступления, в 

период 2019-2021 гг. назначалось наказание, не связанное с лишением свободы: обязательные работы 

– 22,5%, штраф – 12,8%, исправительные работы – 5,8%. 

Пример из Судебной практики, согласно ст. 226 и ст. 258, «По приговору Икрянинского 

районного суда Астраханской области от 2 сентября 2021 г. К., Л. и А. осуждены по части 3 статьи 

2581, части 3 статьи 256 УК РФ, на основании части 3 статьи 69 УК РФ каждый к 5 годам 6 месяцам 

лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.  

К., Л. и А. признаны виновными в незаконной добыче рыбы осетровых видов: русский осетр  

4 экземпляра, белуга  1 экземпляр, стерлядь  5 экземпляров, совершенной группой лиц по 

предварительному сговору с причинением федеральным рыбным запасам Российской Федерации 

материального ущерба на общую сумму 781 581 руб. Кроме того, они совершили незаконную добычу 

водных биологических ресурсов с использованием запрещенного орудия лова, самоходного 

транспортного плавающего средства, на миграционных путях к местам нереста рыбы частиковых 

пород, причинив материальный ущерб рыбным запасам на общую сумму 203 520 руб. 

 Обосновывая квалификацию действие осужденных по части 3 статьи 2581 УК РФ, суд 

правильно указал, что незаконно выловленная рыба осетровых пород входит в Перечень особо 

ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, для 

целей статей 2261 и 2581 УК РФ, утверждённый постановлением Правительства РФ от 31 октября 

2013 г. № 978, является объектом государственной охраны согласно требованиям Модельного закона 

«О сохранении осетровых рыб, их воспроизводстве, рациональном использовании и регулировании 

оборота продукции из них», принятого постановлением от 17 апреля 2001 г. № 23-16 на 23 пленарном 

заседании Межпарламентской ассамблеи государств  участников СНГ» [3]. 

В данном правонарушении объективной стороной является добыча водных биоресурсов, 

которая может выражаться как в форме действия, так и бездействия. Так, суд чаще всего для 

грамотной квалификации рассматривает при определении законности добычи (вылова) биоресурсов 

следующие НПА: Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 № 52-ФЗ (последняя 

редакция), Красную книгу РФ, включая все субъекты страны, Законодательные акты, которые 

утверждены органами местного самоуправления [4]. 

Субъективной стороной будет выступать прямой умысел, то есть полное осознание физлицом 

или юрлицом своих противоправных деяний и желание наступления негативных последствий. Также 

субъективная сторона может выражаться и в виде косвенного умысла. В данном случае лицо знает, 

что его действия противоправны, но лицо не желает приносить ущерб природной среде. Например, 

если сотрудник природного заповедника разрешил третьим лицам заняться ловле рыбы на 

территории данного места [6]. 

Можно отметить тот факт, состав преступления ст. 256 УК РФ является формальным. 

Действие считается оконченным в тот момент, когда была начата добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов и не зависит от того, были ли выловлены биоресурсы или нет [2]. 
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Следовательно, можно подвести итог всему вышесказанному, что данные преступления 

наносят крупный ущерб природной среде и не всегда есть возможность его восстановить. В 

нынешней практики много случаев по добычи рыбных запасов РФ и, к сожалению, большинство 

преступлений относят к категории небольшой тяжести, что сильно не соответствует масштабу 

причинённого вреда, степени общественной опасности деяния в целом. Законодательство 

стремительно развивается, но все же существуют так называемые пробелы, что видно на практике. 

Следует увеличить санкции ст. 256 УК РФ, что касается ч.1 и ч.2 указанной статьи, стоит отнести к 

категории средней тяжести, а ч.3 данной статьи можно отнести к тяжким преступлениям. Тогда 

данные изменения могут поспособствовать улучшению реализации сокращения преступлений по 

добычи (вылова) биоресурсов и восстановлению запасов природной среды. 
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 Ландшафтная архитектура в данный момент активно развивается в РФ, поэтому уровень 

жизни и комфорт населения повышается. Вместе с тем появляется всё больше прав и обязанностей у 

ландшафтных архитекторов, задачи которых требуют немалой важности. В первую очередь 

архитектурная деятельность должна гарантировать устойчивое развитие территории, учитывать 

экологические, экономические, социальные и иные факторы. 

 Благоустройство и озеленение населенных мест - это комплекс работ по созданию и 

применению зелёных насаждений в заселенных пунктах. В градостроительстве порядок и озеленение 

представляется составной частью всеобщего комплекса событий по планировке, стройке заселенных 

мест. Оно имеет большее значимость в жизни человека, оказывает большее воздействие на 

окружающую среду. Исключительно это воздействие заметно выражается в городах. 

В механизме архитектурной деятельности сограждане и юридические лица вступают в 

разнообразного рода правоотношения. Так, с периода формирования автором произведения 

архитектуры создаётся авторское правоотношение. Соглашение сделки зарождает обязательственное 

правоотношение. Связь между застройщиком и уполномоченным органом власти по реализации 

архитектурного проекта несёт властный характер и относится к области воздействия 

административного права.  
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В качестве одного из первенствующих направлений интернационального сотрудничества в 

области защиты окружающей среды выделяется защита биологического и ландшафтного 

разнообразия. Нормы международного права, являясь необходимым элементом функционирующего 

российского законодательства, исключительно важны применительно к сфере регулирования охраны, 

увеличения уровня ландшафтного разнообразия, поскольку ландшафты не знают политических 

границ и сохранение их возможно лишь путем скоординированных действий. Природа и характер 

межгосударственных отношений, появляющийся в результате всевозможных вариантов и форм 

антропогенного действия на ландшафты, на ландшафтное разновидность в целом, предопределяют 

степени международно-правового регулирования: двустороннее, региональное или субрегиональное, 

универсальное. 

Все эти взаимоотношения регулируются договорами различных сфер российского 

законодательства. Согласно статье «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» 

архитектурная деятельность представляет собой в первую очередь профессиональную работу 

граждан-архитекторов [1].  

Так, ландшафтное планирование включает в себя несколько нормативных актов, главным из 

которых представляется Земельный кодекс РФ [2]. Он регулирует отношения по использованию и 

обороту ресурсов земель на территории Российской Федерации. Всего семь категорий земель, 

располагающих значимость для ландшафтного планирования, состав этих земель, особенности их 

применения (сельскохозяйственные земли, земли населенных пунктов, земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и информационных технологий, земли 

для космической деятельности, земли обороны, сохранности и иного специального назначения, земли 

особо охраняемых территорий и объектов, земли лесного фонда, земли водного фонда, заповедные 

земли). В нем содержится описание следующего. Гражданско-правовое упорядочение архитектурной 

деятельности. К области действия гражданского полномочия в сфере архитектурной деятельности 

должно отнести вопросы формирования и охраны произведений архитектуры, решения и выполнения 

договоров, а вдобавок защиты гражданских прав. 

Вдобавок ландшафтное планирование регламентирует Лесной кодекс РФ [3] -

кодифицированный нормативно-правовой акт, который является одним из главных источников, 

который регулирует взаимоотношения в сфере лесопользования в России. Тут прописан список 

принципов, на которых основываются лесное законодательство и которые регулируют лесные 

отношения нормативные юридические акты. Здесь даются нюансы различия категорий лесов: леса, 

территории которых находятся под охраной; леса, производящие функции обороны природных и 

других объектов; леса которые ценятся. В статье дан список участков лесов, в котором 

рассказывается о защитных лесах и наиболее защитных участках лесов и как раз тут предоставляются 

ограничения на внедрение данных территорий. В кодексе детально даётся описание категории лесов, 

указываются ограничения по работе на данных участках. Ключевым образом в данных лесах 

запрещается проведение рубок, внедрение всевозможных ядовитых химических веществ, ведение с/х. 

Для ландшафтного планирования огромное влияние также имеет Водный кодекс РФ [4], 

который в свою очередь является кодифицированным нормативно-правовым актом. Земли, 

занимающимися водными объектами относятся к землям водного фонда, как и земли выделяемые под 

полосы отвода гидротехнических и иных сооружений, которые нужны для применения водных 

объектов. 

Градостроительный кодекс РФ [5] еще относится к документам, регулирующим ландшафтное 

планирование. ГСК РФ регулирует градостроительные и некоторые объединенные с ними связи на 

территории Российской Федерации Глава имеет 1 глава ГСК РФ большое значение, так как в ней 

обрисованы ключевые принципы градостроительной деятельности. В первую очередь, 

градостроительная активность обязана обеспечивать устойчивое формирование территории и 

учитывать экологические, экономические и общественные факторы. В этой главе также установлена 

структура Закона о градостроительстве и перечень отношений, контролируемых этим законом: в 

статье 5 ГСК РФ конкретно указано, какие субъекты представлены субъектами градостроительных 

отношений,а они следующие. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования, физические и юридические лица, а также указывается, какие системы 

должны работать от имени этих субъектов. 

Известно, что фактически в России идеология и ряд возможностей практических 

ландшафтных исследований были изобретены достаточно много в трудах Д. Арманда, А. Исаченко и 

прочих популярных исследователей. В ряде публикаций последних лет были охарактеризованы 
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взгляды геоэкологического проектирования (1987) и социофункционального анализа ландшафта 

(1988), развиваемые географами - ландшафтоведами.  

Впрочем, на данный момент, с управленческой и информативной точки зрения, 

ландшафтному планированию предпочтительно только соответствует обширно известная и 

общераспространенная в России местная перепланировка, взгляды и методы которой в точной мере 

рассчитывают на ландшафтно-экологические концепции, хотя в обусловленные планы только эти 

взгляды воплощаются достаточно формально и недостаточно рационально. Будучи одним из звеньев 

ранговой системы территориального планирования, построенного на градостроительном подходе, 

местная стройка подчиняется общим аспектам данного метода, установившимся в период главенства 

жесткого вертикального планирования «сверху – вниз», и конкретно несет в себе поэтому явные 

черты централизации производственной жизни, всех факторов управления хозяйством.  

Благоустройство находящейся вокруг среды - это совокупная работа по 

благоустройству земель городских образований, изменению (реконструкции), поддержанию 

в следующем состоянии наружного облика домов, сооружений и объектов 

благоустройства, создающая комфортабельную среду жизнедеятельности.  

Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования 

регулируется в основном муниципальными правовыми актами, которые принимаются в соответствии 

с градостроительным и жилищным законодательством, требованиями СНиП и иными федеральными 

и региональными актами. К числу актов, которые, как правило, должны приниматься органами 

местного самоуправления, относятся [6]: 

• Требования, которые диктует озеленение территории, ее благоустройство; 

• Особенности правил землепользования и застройки муниципального образования; 

• Система градостроительных документов и их соотношение; 

• Муниципальная услуга, определена административным регламентом наружной 

отделки фасадов зданий и сооружений; 

• Положение о порядке установки и прекращения эксплуатаций, замен, сноса и переноса 

временных сооружений. 

• Паспорт земельного участка и придомовой территории. 

Несоблюдение установленных требований и правил в области архитектурной деятельности 

рассматривается основанием для формирования административной ответственности. 

Законодательство об административных правонарушениях заключается из Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и принимаемых в соответствии с ним законов 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях [7]. 

При этом общие положения и принципы законодательства об административных 

правонарушениях, список видов административных наказаний и правил их применения, 

административная ответственность по вопросам, имеющим федеральное значение, порядок 

производства по делам об административных правонарушениях и порядок соблюдения 

постановлений о назначении административных наказаний относятся к ведению Российской 

Федерации, а установление административной ответственности за нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов 

правопорядков местного самоуправления - к распоряжениям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Таким образом, в сфере ландшафтной архитектуры имеются группы разнородных отношений, 

которые в свою очередь регулируются актами отраслей российского законодательства 
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В связи с переходом с административно командной системы к рыночной экономике и  

вовлечением земельных участков в гражданский оборот, в российском законодательстве появляются 

новые рыночные правовые институты, такие как торги. Торги по предоставлению земельных 

участков являются комплексным правовым институтом и регулируются статьями 447-449 

Гражданского Кодекса Российской Федерации [1], статьями 55.27, 55.28, 55.29 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации [2], а так же статьями 39.1-39.13 Земельного Кодекса Российской 

Федерации. Введение в законодательства данного правового института преследовало, как минимум, 

две основные цели: во-первых, создать эффективный инструмент борьбы с коррупцией и, во-вторых, 



74 

увеличить бюджетные доходы от проведения торгов.  

Поиск компромиссов в интересах застройщиков и в интересах населения должен 

обеспечиваться государством посредством гармонизации правовых норм различных областей 

законодательства с учётом российского исторического опыта и положительного зарубежного опыта  

Процедура торгов по предоставлению земельных участков может предоставляться 

посредством торгов и без проведения торгов. В данном научном исследовании мы рассмотрим 

некоторые аспекты земельных участков на торгах под застройку. Сама же процедура продажи или же 

аренды земельных участков на торгах, достаточно интересна и объёмна, стоит выделить три 

основных аспекта. 

Первый аспект относится к такому явлению как «точечная застройка». Её особенность 

заключается в том, что, когда в границах застроенной территории должностными лицами местных 

органов градостроительства выявляются свободные земельные участки, уже в свою очередь эти 

земельные участки предоставляются под строительство многоквартирных домов (МКД). Сам же 

порядок предоставления регламентируется статьёй 39.6 ЗК РФ [3]. 

Особенность второй разновидности заключается в том что земельные участки для 

строительства многоквартирных домов в границах уже застроенной территории, в отношении 

которой принято решение о её развитии, проходят без проведения торгов. Права на застройку 

передаются лицу с которым заключён договор о развитии застроенной территории. Данный 

земельный участок предоставляется лицу бесплатно в собственность или в аренду, если такого лица 

нет, то только тогда данные земельные участки будут выставлены на торги. 

Основываясь на статье 65 пункте 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

решение о развитии застроенной территории принимается, если на территории расположены 

«многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащим сносу или реконструкции». 

Основной особенностью будет являться не то, что земельный участок предоставляется застройщику 

без торгов, а то, что выбор застройщика производится по факту специальных торгов. 

Третьей аспект касается предоставления земельных участков в аренду для комплексного 

освоения территории муниципального образования в целях жилищного строительства. В данном 

случае земельный участок по итогам торгов будет предоставлен не для строительства отдельного 

многоквартирного дома, а целого жилого микрорайона, и естественно со всеми необходимыми для 

его жизнеобеспечения инфраструктурными объектами. 

Но как показывает судебная практика, очень часто возникают споры между компанией-

подрядчиком и государственными органами, отвечающими за управление муниципальной 

собственностью. Считаем показательным примером из судебной практики дело под номером №А51-

21015/2021 в городе Владивосток от 05.10.2022 года. Суть дела заключается в следующем- ООО 

«Новый дом» подало иск на УМС по г. Владивостоку по факту незаконного обогащения УМС по г. 

Владивостоку, в связи с получением ответчиком от истца излишне уплаченных арендных платежей. 

В данном случае суд встал на сторону истца и обязал выплатить излишне внесённые арендные 

платежи УМС по г. Владивостоку. В данной системе торгов по предоставлению земельных участков 

под застройку МКД, подрядчики защищены и как показывает общий анализ судебной практики по 

данному вопросу суд зачастую встаёт на сторону строительных компаний. 

Для более детального правового анализа помимо законодательства и судебной практики 

нужно обратиться к трудам учёных, специалистов в данном вопросе. По мнению Д.Ю.Борисова, 

«торги – это способ заключения договора, содержащий правовой механизм, обеспечивающий 

определенный порядок в действиях организатора и конкуренцию среди участников торгов с целью 

выявления победителя, предложение которого может быть признано лучшим среди других», а в свою 

очередь В.В. Груздев отмечает, что в широком значении торги – это весь механизм возникновения 

договора, представляющий собой упорядоченное взаимодействие составляющих его элементов. Так 

же стоит отметить, что аукционы по приобретению земли в аренду для строительства 

многоквартирных домов производятся в электронном виде, если другого не предусмотрено ФЗ. 

Решение о проведении торгов принимается уполномоченным органном, в том числе по заявлению 

граждан или юридических лиц [4]. Далее происходит процесс обеспечения уполномоченным 

государственным органом выполнения в отношении земельного участка, образования которого 

предусмотрено проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка. 

Далее в соответствии с законом происходит кадастровый учёт земельного участка.  

В заключении хотелось бы отметить, что мы обратили внимание лишь на некоторые 

проблемы данной темы, которые требуют системного комплексного анализа, как и законодателя, так 

и правоприменителя. 
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экологической ситуации, их права. В ходе анализа констатируется, что информированность 

граждан о состоянии окружающей среды является важным фактором построения 

государственной политики по охране природы.  
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Окружающая среда — это сложный и разнообразный механизм состоящий из воды, воздуха, 

земли, а также растительного и животного мира. Для обеспечения жизнедеятельности человека 

окружающая среда это один из самых важных факторов. В зависимости от состояния отдельных 

компонентов окружающей природной среды зависит ее состояние в целом. Это сказывается на 

здоровье человека, на уровне его жизни в настоящем и влияет на будущее [1]. 
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В условиях активного развития промышленных комплексов в крупных городах здоровье 

людей все чаще и чаще подвергается различным рискам. Но с ухудшение качества воздуха, 

увеличением загрязнения  воды мирового океана, снижение плодородия почв, да и в общем 

разрушения естественной окружающей среды, в целом ведет к нарушению работы экосистемы и 

снижению продолжительности жизни среди населения во всём мире. Граждане должны быть 

информированы о состоянии окружающей среды ведь это является одним из важнейших факторов, 

которые следует разрабатывать в процессе выстраивания курса государственной политики в области 

охраны природы [3]. 

Всё вышеперечисленное имеет законодательное отражение, к примеру в статье 29 ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха» говорится о том, что «граждане, юридические лица и общественные 

объединения имеют право на информацию о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении, а 

также, об источниках загрязнения атмосферного воздуха и вредного физического воздействия на него 

и т.д.» [2]. А так же имеются упоминания об этом в Конституции Российской Федерации, а именно в 

статье 42 «Предусматривается право граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением.» Более детально процесс информирования населения законодатель 

трактует в части 2 статье 24 Конституции Российской Федерации «возлагается обязанность на органы 

государственной власти и органы местного самоуправления обеспечить каждому человеку 

возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его 

права и свободы, в том числе это касается осведомленности о состоянии окружающей среды.» [3]. Из 

всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что государство не вправе утаивать или скрывать 

какую-либо информацию от своих граждан касающеюся вопросов экологии или каких либо 

техногенных катастроф. 

Но  в связи с этим существует серьёзная проблема, в российском законодательстве не 

обозначено чёткое определение понятия экологической информации, и как раз таки именно это 

создает сложности при отнесении той или иной информации к рамкам экологической информации. 

Право на достоверную информацию закреплено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В соответствии с пунктом 

1 статьи 12 указанного закона «пользователи имеют равные права на доступ к государственным 

информационным ресурсам и не обязаны объяснять владельцу этих ресурсов причину, по которой 

необходимо получить запрашиваемую ими информацию, за исключением информации имеющей 

ограниченный доступ, при этом доступ физических лиц и юридических лиц к государственным ٴ 

информационным ресурсам является основой осуществления общественного контроля за состоянием 

экологии.». 

Ярким примером сильного искажения информации затрагивающую экологию Российской 

Федерации будет является противоречие и неоднозначные данные о авариях связанных с разливами 

нефти, а так же их последствиями. Нефтяные компании официально сообщают о разливах  в районе 

5000 тонн нефти в годовой период. Росприроднадзор в свою очередь ежегодно фиксирует с учетом 

проверок объем нефтеразливов порядка 17000 тонн. Но уже в свою очередь  согласно докладу 

министра природных ресурсов и экологии А.А. Козлову в России ежегодно разливается полтора 

миллиона тонн нефти. А если верить оценки Гринписа, опирающегося на данные независимых 

экспертов, в России каждый год разливается 4 500 000 тонн нефти. Цифры разняться у каждого 

источника. Так сколько же тонн нефти разливается в России? Это вопрос который ставят многие 

исследователи данных событий. Но точная цифра никому так  и не известна. Нефтяные компании 

сообщают далеко не обо всех разливах, а надзорные органы не успевают следить за ситуацией. При 

этом нефтяные компании, Росприроднадзор и Минприроды дают совершенно разные цифры, которые 

к тому же в разы меньше экспертных данных. Разливы нефти, если их не устранять, имеют 

губительные последствия для экосистем [1]. 

В сентябре 2016 года Минприроды утвердило документ, который позволяет размещать в 

интернете акт лесопатологического обследования без приложений, содержащих информацию о 

месторасположении участка под вырубку. Это решение подвергалось критике экспертов, и в феврале 

2017 года удалось устроить встречу представителей Гринпис России и WWF России с руководством 

Минприроды и Рослесхоза. В результате обсуждений все участники пришли к выводу, что 

необходимо размещать в интернете акты обследования вместе с точными схемами размещения 

лесосек. Через восемь месяцев был опубликован соответствующий приказ Минприроды с новыми 

правилами лесопатологических обследований, на основании которых проводят санитарные вырубки 

леса [1]. 
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Закрепление в российском законодательстве права на информацию о состоянии окружающей 

среды является одним из международных стандартов, признанных конвенции европейской 

экономической комиссии ООН 1998 г. «О доступе к информации, участии общественности в 

процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды». 

Россия ратифицировала указанную Конвенцию еще в 2003 г., тем самым обозначив свою готовность 

соблюдать международные стандарты и развивать свое законодательство в этой сфере [3]. 

Порядок информирования о состоянии окружающей среды установлен в Федеральном законе 

«О гидрометеорологической службе» от 19.07.1998 №113-ФЗ, согласно которому «информация о 

состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении и информационная продукция являются 

открытыми и общедоступными, за исключением информации, отнесенной законодательством 

Российской Федерации к категории ограниченного доступа. Информация общего назначения 

относится к федеральным информационным ресурсам в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» [3]. 

Обращение в суд. Процитируем основные положения, дающие гражданам возможность 

судебной защиты права на доступ к информации. Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ в явном виде 

«устанавливается возможность обжаловать в суде отказ в доступе к открытой информации, 

предоставление заведомо недостоверной информации, а также отнесение информации к категории 

информации с ограниченным доступом». Закон также предусматривает право на возмещение ущерба, 

нанесенного этими действиями. 

Естественно, отказ в предоставлении данной информации может рассматриваться как 

решение соответствующего органа или учреждения. Оно так же может быть обжаловано как и 

бездействие, в результате которого были нарушены права и свободы гражданина [4]. 

В реализации права граждан на информацию о состоянии окружающей среды используется 

огромный спектр различных государственных контролирующих органов и ресурсов, в том числе и 

кадровых, через этот механизм можно получить большое количество необходимые сведения о  

состоянии окружающей среды однако до сих пор существует большой спектр проблем касающихся 

вопрос обработки и доведения информации о состоянии окружающей среды до населения. Просто 

необходимо начать процесс решения вопросов касающихся проверки достоверности информации и 

определить оптимальный формат обнародования, в котором она в полном объёме будет 

предоставляться гражданам. Ведь несмотря на то, что в целом государственные органы размещают 

информацию затрагивающие экологию на своих официальных ресурсах в интернете, данная 

информация носит зачастую шаблонный характер, часто является неактуальна или уже устаревшей. 

Насколько предоставленная информация соответствует действительному положению вещей, остается 

неизвестным или вызывает большие сомнения [1,3]. 

Подводя итог хотелось бы обратить внимание, что на рассмотренных примерах чётко видно, 

что зачастую официальные данные и данные общественных организаций очень сильно разнятся. 

Проблема доступа к достоверной, оперативной, соответствующей действительности экологической 

информации для российских граждан все еще очень актуальна и просто необходимо развивать 

свободу доступа к информации об экологии, ведь чем больше людей будут знать о авариях и об их 

последствиях тем больше будет давление на ресурс добывающие компании со стороны общества и в 

следствии со стороны государства, ведь природа в своём первозданном виде находится на грани 

уничтожения и нужно всеми силами сохранить её для бедующих поколений. 
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Одним из важнейших факторов, влияющих на состояние окружающей среды и 

жизнедеятельность человека, является экология. Это наука о взаимодействиях живых организмов 

между собой и с их средой обитания. Экология изучает всё, что как-то взаимодействует или влияет на 

живые организмы. Она затрагивает огромное количество актуальных вопросов для человека и его 

жизни на земле. Экология включает в себя множество различных разделов, одним из которых 

является сельхоз-экология, которая изучает влияние и взаимодействие сельского хозяйства с 
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окружающей средой. Сельское хозяйство представляет собой отрасль экономики, в которой 

производственный процесс тесно переплетается с природными факторами. Земля, животные и 

растительные организмы вписываются в круговорот расширенного воспроизводства, и в круговорот 

биогеоценоза, т.е. находятся в неразрывной связи с окружающей средой. Следовательно, сельское 

хозяйство и другие отрасли агропромышленного комплекса непосредственно используют природные 

ресурсы, преобразуют окружающую среду. 

Воздействие сельского хозяйства на окружающую среду значительно и многообразно. Оно 

может оказывать как положительное, так и негативное влияние на экологическую обстановку. Из-за 

потребности в огромном количестве ресурсов, а также в связи с проблемой загрязнения окружающей 

среды, развитие сельского хозяйства в большей степени оказывает негативное влияние на экологию. 

Рост распаханности земельных угодий, увеличение парка тракторов и сельскохозяйственных машин, 

внесение большого количества органических и минеральных удобрений, применение средств защиты 

растений ведёт к загрязнению почвы, водоёмов и атмосферы вредными компонентами, химическими 

веществами, выхлопными газами.  

Как и другие отрасли производства, экологическая безопасность в сельском хозяйстве 

формируется в праве в четких и конкретных правовых требованиях. Правовое регулирование 

общественных отношений в области охраны окружающей среды распространяется и на сельское 

хозяйство.  
Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве осуществляется в следующих 

направлениях. Это, во-первых, установление соответствующих прав и обязанностей субъектов 
аграрного производства. Во-вторых, усиление экономической заинтересованности 
сельскохозяйственных организаций в реализации экологических требований. В-третьих, организация 
экологического контроля, за выполнением природоохранительных мероприятий. В-четвертых, 
возложение юридической ответственности за нарушение экологического законодательства. 

Основу механизма правового регулирования природоохранительной деятельности в сельском 
хозяйстве составляют нормы экологического законодательства. Они выражают общие эколого-
правовые требования, предъявляемые к сельскохозяйственной деятельности по использованию и 
охране окружающей среды. Эти нормы делятся на три группы: 

1) Обязанность рационально использовать и воспроизводить природные ресурсы. Например, у 
каждого предприятия есть ограничения в использовании природных ресурсов, которые заранее 
прописываются в плане постройки предприятия и обязательно подтверждены документами. 

2) Требования при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 
эксплуатацию, а также при эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов хозяйственной 
деятельности. Например, сельскохозяйственные объекты должны быть построены в определенной 
отдаленности от водоёмов. Регулирование этого осуществляет Водный кодекс Российской Федерации 
от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 01.05.2022). Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.  

3) Обязанность предотвращать неправомерную порчу, уничтожение и повреждение 
природных объектов. Например, незаконная вырубка лесов для использования их в 
сельскохозяйственных целях строго наказывается законом. Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022) Незаконная рубка лесных насаждений. 

До недавних пор сельскохозяйственный сектор не представлял угрозы живой природе, но по 
мере внедрения в процессы выращивания растений и животных современных технологий и 
индустриальных методов, его пагубное влияние распространялось и продолжает расширяться и 
сейчас. Экологические проблемы в сельском хозяйстве классифицируют на несколько видов: 

1. Эрозия почв.  
Эрозия почв является самым опасным врагом, уничтожающим сельскохозяйственные земли. 

Девять десятых всех потерь пахотных земель включая падение их плодородия связанно с эрозией. 
Эрозия-это процесс разрушения и сноса почвенного покрова потоками воды или ветром. В связи с 
этим различают водную и ветровую эрозию. Неправильное ведение сельского хозяйства может 
существенно усилить процесс эрозии. Стремление увеличить в короткие сроки производство 
сельскохозяйственной продукции часто приводит к нарушению правил ведения земледелия, 
например отказу от севооборотов. Например, можно рассмотреть, как влияет на смыв почвы 
возделывание на одном и том же поле из года в год одной культуры- пшеницы или кукурузы. 

При непрерывном возделывании пшеницы ежегодные потери почвы составляют10 т/ год, 
кукурузы - до 40 т/год. Но если мы ведем севооборот - будем чередовать посевы кукурузы, пшеницы, 
клевера, ежегодные потери почвы сократятся до 5 т/ год. Усиливает почвенную эрозию отсутствие 
парования. Известно, что поле под паром оставляется без посева на весь вегетационный период. В это 
время уничтожаются сорняки и их семена, происходит накопление влаги, питательных веществ.  
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 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 06.02.2023) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.03.2023) содержит главу II «Охрана земель», где следующим образом 
описываются меры борьбы с данным видом проблемы. В целях охраны земель собственники 
земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны 
проводить мероприятия: 

1. по сохранению почв и их плодородия; 
2. защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, 

вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими 
веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе 
биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых 
происходит деградация земель; 

3. защите сельскохозяйственных угодий и других земель от заражения бактериально-
паразитическими и карантинными вредителями и болезнями растений, зарастания сорными 
растениями, кустарниками и мелколесьем, иных видов ухудшения состояния земель; 

4. ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и захламления 
земель. 

2. Загрязнение водоёмов 
Практически любой объект отрасли сельского хозяйства является загрязняющим фактором на 

несколько километров вокруг. Посредством талых вод и осадков загрязнения с сельхозугодий и 
животноводческих комплексов попадают в ближайший водоём, и зона поражения перестаёт быть 
локальной. Загрязнению подвергается вся акватория, и его концентрация может увеличиваться ниже 
по течению, если речь идёт, например, о реке. 

Основными источниками, загрязняющими гидросферу, являются используемые 
агрохимикаты, а также отходы и стоки с животноводческих комплексов. Крупнейший 
потенциальный источник загрязнения - животноводческие фермы. Часть покрывающего почву 
необработанного навоза животных проникает в источники пресной воды. Кроме того, фермеры 
ежегодно вносят в почву 2,5 млн. т азота, фосфора и калия, и часть этих удобрений попадает в 
пресную воду. Некоторые из них - стойкие органические соединения, проникающие в пищевые цепи 
и вызывающие экологические проблемы. Попав в реку, навозная жижа может стать причиной 
серьёзной экологической катастрофы, так как её концентрация в 100 раз больше, чем у сточных вод, 
обработанных на очистных сооружениях. 

Данную экологическую проблему регулирует Водный кодекс Российской Федерации от 
03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 01.05.2022). 

3. Уничтожение некоторых видов животных и растений.  
Сельскохозяйственная деятельность приводит к сокращению биологического разнообразия 

животных в результате загрязнения и сокращения мест обитания, акклиматизация чуждых видов, 
прямого или случайного уничтожения с целью защиты продукции. Человек, распахивая целинные и 
залежные земли, создает сельскохозяйственные угодья, выводит высокопродуктивные и устойчивые 
к заболеваниям формы, расселяет одни виды и уничтожает другие. Эти воздействия часто носят 
отрицательный характер. Необдуманное расселение многих животных, растений, микроорганизмов, 
хищническое уничтожение целого ряда видов, загрязнение среды и др. К случайным относятся 
воздействия, которые происходят в природе под влиянием деятельности человека, но не были заранее 
предусмотрены и запланированы им: распространение вредителей, паразитов, случайный завоз 
различных организмов с грузом, непредвиденные последствия, вызванные сознательными 
действиями в природе, например осушением болот, постройкой плотин, распашкой целины и др. 
Человек в результате вырубки лесов, распашки целинных земель, осушении болот, строительства 
водохранилищ и каналов, прокладки дорог меняет привычные места обитания животных, условия их 
существования, вносит фактор беспокойства, а то и уничтожает животных. Так, много животных 
погибает во время обработки и сбора урожая, а также под колесами автотранспорта. Пагубно влияют 
на животный мир ядохимикаты, применяемые для борьбы с вредителями. Инсектициды убивают в 
зоне их применение не только насекомых-вредителей, но и полезных мелких животных. Передаваясь 
цепями питания, они распространяются в биосфере. Итак, сельскохозяйственная деятельность 
оказывает огромное влияние на формирование и направленность изменений в природной среде. 

Таким образом, сельское хозяйство напрямую влияет на экологическую обстановку. В 
течение последних десятилетий мы стали свидетелями развития, при котором возникли серьезные 
проблемы, обусловленные принятым в настоящее время способом использования земель: эти 
проблемы сделали необходимым законодательное ограничение сельско-хозяйственных мероприятий. 
К счастью, такое регулирование в большинстве случае вводилось вовремя для того, чтобы 
предотвратить необратимый для окружающей среды ущерб. Прогресс биологических и химических 
процессов в природе сильно расширил возможности сельско-хозяйственной деятельности. В 
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интересах каждого человека и общества в целом наши непосредственные потребности должны быть 
приведены в соответствие с законами природы. 
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Проблема загрязнения атмосферного воздуха в городе Красноярск является очень 

многогранной. Она представляет угрозу для природной среды и здоровья людей, а также, в общем, 

проблему ухудшения экологической ситуации в городе. Актуальность данной проблемы заключается 

в том, что усиливающееся загрязнение воздуха негативно сказывается не только на животных и 

растениях, но и на человеке. Самые разные угрозы экологического характера все больше привлекают 

свое внимание проблемами, которые они порождают, что в свою очередь ставит вопрос об 

обеспечении экологической безопасности, как неотъемлемой части устойчивого развития 

общества. 
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The problem of atmospheric air pollution in the city of Krasnoyarsk is very multifaceted. It poses a 

threat to the natural environment and human health, as well as, in general, the problem of deterioration of 

the ecological situation in the city. The urgency of this problem lies in the fact that increasing air pollution 
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negatively affects not only animals and plants, but also humans. A variety of environmental threats are 

increasingly attracting attention to the problems they generate, which in turn raises the question of ensuring 

environmental safety as an integral part of the sustainable development of society. 

Keywords: atmospheric air, environmental safety, emissions, pollutants, threats, citizens' health. 

 

Красноярск – один из наиболее индустриально развитых городов России, с населением более 

1 млн. человек. 

В настоящее время загрязнение атмосферного воздуха в городе Красноярске является одной 

из главных экологических проблем, о которой неоднократно говорил непосредственно Президент РФ 

В.В. Путин [4]. 

По состоянию на февраль 2021 года г. Красноярск занял первое место по уровню загрязнения 

атмосферного воздуха. 

Результаты исследований атмосферного воздуха в населенных пунктах Красноярского края, 

проводимых испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Красноярском крае», показывают, что уровень загрязнения атмосферного воздуха за последние три 

года в целом по краю сохраняется «высоким». Доля проб воздуха, не соответствующих 

гигиеническим нормативам стабильно превышает общероссийские показатели на протяжении 

последних 10 лет [7]. 

Самыми основными проблемами в сфере экологической безопасности и окружающей среды 

являются: 

 высочайший уровень загрязнения атмосферного воздуха и воды; 

 загрязнение химическими веществами; 

 огромное количество производимых отходов. 

Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду[1]  

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»[2] раскрывает 

понятие экологической безопасности, как состояние защищенности природной среды и жизненно 

важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. 

Важнейшей составляющей природной среды является атмосфера. Любой человек находится в 

постоянном контакте с атмосферным воздухом, и его загрязнение вызывает серьезные негативные 

последствия, в первую очередь, связанные с нарушением здоровья [4]. 

Не случайно Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

определяет атмосферный воздух в качестве «жизненно важного компонента окружающей среды»[3]. 

Стоит отметить, что проблема загрязнения атмосферного воздуха носит комплексный 

характер и, в первую очередь, обусловлено это большой концентрацией промышленных предприятий 

на территории города.  

В городе Красноярск уже длительное время существует проблема так называемого «черного 

неба».  

Красноярск – самый крупный промышленный цент Сибири. Здесь работают 

металлургические и машиностроительный заводы, химические предприятия и угольны разрезы, и 

выбросы от всех этих предприятий остаются в атмосфере. Концентрация частиц вредных веществ в 

воздухе настолько велика, что небо над городом в прямом смысле слова, периодически становится 

черным [6].  

Черное небо – это наименование режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Режим 

вводится при возникновении метеорологических условий при которых затрудняется процесс 

рассеивания вредных примесей в атмосфере из-за сего происходит кратковременное накопление 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

В настоящее время, в городе нередко устанавливается «режим черного неба» – над 

населенным пунктом скапливаются вредные вещества, а метеоусловия не располагают к их 

рассеиванию при безветренной погоде. Такой режим был введен только за 2020 год 24 раза [9]. 

Кроме того, огромную роль в загрязнении атмосферного воздуха  играет автотранспортный 

парк. Этому способствует увеличение количества автомобилей, которое растет с каждым годов. 

Таким образом, выбросы автомобильного транспорта деятельность промышленных 

предприятий и неэффективное сжигание твердых частиц угля являются главными причинами, 

оказывающими негативное влияние на качество атмосферного воздуха. 
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При рассмотрении данной проблемы, особое внимание необходимо уделить именно 

нерациональному сжиганию большого количества угля.  

На сегодняшний день на территории г. Красноярска продолжают функционировать 

котельные, построенные в 50-60 гг. ХХ века. Для котельных используется бурый уголь с низкими 

качественными характеристиками, большой зольностью и высокой концентрацией оксидов азота в 

дымовых газах при сжигании. Именно из-за неэффективного сжигания твердых частиц угля создается 

видимая часть смога, так как не все котлы на станциях оснащены фильтрами и золоуловителями [5].  

Попытка органов местного самоуправления перевести владельцев частных домов на 

«бездымный уголь», обладающий наиболее экологическим составом, не увенчалась успехом из-за 

высокой стоимости данного угля (в среднем 4000 руб. за 1 тонну).  

На сегодняшний день, продолжается  реализация плана мероприятий по улучшению 

экологической обстановки на территории города и снижению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух г. Красноярска. 

Также необходимо отметить, что Красноярск на 2019-2024 гг. является участником 

федерального проекта «Чистый воздух», рассчитанного на кардинальное снижение уровня 

загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах.  

Основной вклад со стороны предприятий в снижение выбросов вносят: АО «РУСАЛ 

Красноярский Алюминиевый завод»; АО «Красноярская ТЭЦ-1. 

Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух включает следующие мероприятия:  

- по снижению выбросов загрязняющих веществ от транспорта, в том числе мероприятия по 

обновлению подвижного состава общественного транспорта, ремонту трамвайной и троллейбусной 

инфраструктуры;  

- по снижению выбросов загрязняющих веществ от промышленных предприятий, 

направленные на внедрение новых технологических решений и современных пылегазовых очистных 

сооружений, направленных на сокращение выбросов;  

- по снижению выбросов загрязняющих веществ от предприятий теплоэнергетики и частного 

сектора (не газифицированного) [10]. 

На сегодняшний день, можно предложить следующие пути решения указанной проблемы: 

разработка плана мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории города; 

приобретение электрофильтров для очистки выбросов; подбор более экологически устойчивого 

сырья взамен углю; повышение уровня работы контрольно-надзорных органов, в частности 

инспекции министерства экологии; ежеквартальное опубликование информации о количестве 

выбросов в процентном соотношении с прошлыми периодами. 

В заключении стоит сказать, что четкое и неукоснительное соблюдение всех 

запланированных мероприятий, сплочённая работа органов местного самоуправления и 

общественности окажут положительное воздействие на решение проблемы загрязнения 

атмосферного воздуха в г. Красноярске. 
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В настоящей статье раскрывается впорос особенностей наследования земельных участков в 

США, рассмотрены основы наследственного права данного представителя англосаксонской 

системы права. Освещены вопросы очередности наследования по закону и уделено внимание 

отдельным формам завещаний, дееспособности лица к составлению и отмене завещания в 

различных штатах. Важно отметить, что в США имущество наследодателя переходит по праву 

доверительной собственности к личному представителю умершего, передавшего наследникам 

только часть, которая осталась после расчетов с кредиторами. 
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This article reveals the specifics of inheritance of land plots in the United States, considers the 
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property passes by right of trust to the personal representative of the deceased, who transferred to the heirs 

only a part that remained after settlements with creditors. 

Keywords: inheritance law, land plot, inheritance, heir, USA, inheritance by will, property, 

mandatory share, priority of inheritance. 

 

Англосаксонская правовая система основа на общем праве Англии, которое возникло в начале 

XII века, в настоящее время нет данных о делении общего права на частное и публичное право, также 

как и нет разграничения на материальное и процессуальное. Стоит отметить, что основным 

источником у них является судебный прецедент и по своей природе суд, когда рассматривает дела, 

создает казуистические нормы, на которые в дальнейшем опираются и другие суды, при 

рассмотрении подобных дел. На сегодняшнее время в США принятие законодательства о 

наследовании больше отнесено к компетенции отдельных штатов. Во многих из них законы о 

наследовании включены в своды законов штатов Вирджиния, Теннесси, Южная Каролина и др. 

Например, в штате Луизиана действует Французский гражданский кодекс (ФГК), вследствие чего в 

этом штате до настоящего времени сохранилась в основных чертах французская система 

наследственного права. Существующие серьезные различия в регламентации наследственных 

отношений в рамках отдельных штатов вызвали к жизни потребность в достижении единообразия 

правовых норм в данной области. Наметившиеся унификационные тенденции выразились, в 

частности, в разработке единообразного закона о наследовании (Uniform Probate Code), принятого 

пока лишь в нескольких штатах (например, Аляске, Айдахо) [5]. 

На данном этапе развития в американском праве нет отдельной отрасли наследственное 

право, особенность регулирования отношений в США выявлена в том, что они регулируются с 

помощью законодательств и прецедентов, на федеральном уровне, на уровне отдельных штатов и на 

уровне норм Единообразного Наследственного Кодекса, одобренного в 1969 году «Национальной 

конференцией уполномоченных по единообразным законам США». Так, данный кодекс 

урегулирован 7 статьями, которые охватывают разные правила в данной отрасли, статьи 

подразделяются на части, подпункты и разделы. Данный документ принят шестнадцатью штатами: 

Колорадо, Аляска, Флорида, Аризона, Мичиган, Гавайи, Мэн, Айдахо, Монтана, Миннесота, Нью-

Мехико, Небраска, Южная Каролина, Южная Дакота, Северная Дакота, Юта [2]. 

Как уже говорилось выше, наследственное право США часто повторяет английскую систему, 

однако в некоторых случаях в штатах действует и германская система очередей (парантелл), 

например в Миссури, Флориде и т.д. Так, в первую очередь входят следующие наследники: дети, 

внуки и правнуки самого наследодателя, во вторую очередь входят: родители наследодателя и их 

дети, внуки, правнуки и т.д., в третью очередь входят: дедушки и бабушки наследодателя, их дети, 

внуки и правнуки. Стоит отметить, что число парантелл не ограничено. По законодательству США 

дети должны унаследовать равные доли, а внуки и правнуки по праву представления. Также прежний 

супруг имеет право на часть имущества, на родовую собственность, например и на «первые доллары» 

в размере от 5 тыс. до 100 тыс. долл., в зависимости от штата. В большинстве штатов США 

положение пережившего супруга в вопросах наследования оказывается привилегированным, 

например: «по законодательству штата Нью–Йорк переживший супруг имеет право на получение 2 

тыс. долл., а также 1/3 оставшегося имущества, если есть наличие двух или более детей или их 

нисходящих родственников. Однако если у наследодателя вообще нет нисходящих родственников, а 

к наследованию призываются его родители, то переживший супруг получает 25 тыс. долл. и 1/2 доли 

оставшегося имущества, а если у наследодателя вообще нет наследников, которые относятся к первой 

очереди, то все наследует только переживший супруг» [8, с.260]. 

Наследственное право в целом представляет собой сложный процесс, который содержит 

совокупность всех норм и правил, закрепленных законодательством. Наследственное право США 

отличается от российского наследственного права тем, что если в России оно понимается как 

правопреемство, то в штатах же имеет место не преемство в обязанностях и правах наследодателя и 

наследников, а все же ликвидация имущества наследодателя, после чего осуществляется сбор долгов 

наследодателя, которые остались после его смерти. Наследники должны закрыть данные долги, 

погасить абсолютно все налоговые обязанности. Так, наследникам в результате наследования 

достается право на чистый остаток. Таким образом, наследственное право земельных участков 

значительно отличается от привычного российского наследственного права [4, с.400]. 

Стоит отметить, что законодательством США не предусмотрено четкое понятие земельного 

участка. Изучая глоссарий картографических наук США, который разработал американским 

обществом инженеров-строителей. Так, земельный участок представляет собой недвижимость, 
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обычный участок земли, с определёнными искусственными и естественными улучшениями, которые 

создал человек на этом участке. Недвижимость включает в себя имущество, предназначенное для 

проживания человека, данная недвижимость может находиться в собственности или быть 

арендованной. Земля в юридическом значении является поверхностью Земли, а также все что 

находится под ней до самого центра Земли, и все что находится на ней до неба [1].  

Наследование в США происходит либо по закону, то есть наследуют кровные родственники и 

переживший супруг, либо по завещанию. Завещание представляет собой выполненное в 

установленной законом форме волеизъявление наследодателя, которое определяет юридическую 

судьбу его имущества после смерти. Законодательство США предусматривает составление 

совместных завещаний, в них обычно выражена воля двух или нескольких лиц, также могут быть 

взаимные завещания, то есть они содержат взаимные обязательства нескольких лиц по отношению 

друг к другу. Можно отметить и тот факт, что в США законодательство предусматривает договор о 

наследовании, который заключается между наследодателем и иным лицом или лицами на получение 

имущества или доли наследодателя за предоставление ему наследником услуг или материальных 

средств, данный договор возникает с момента заключения и не может быть расторгнут в 

одностороннем порядке. Таким образом, наследование бывает в разных формах, что также является 

особенность для законодательства США [3, с.84]. 

В американском праве есть деление имущества на персональное и реальное, основывается это 

деление на использовании разных форм исковой защиты. В отношении реального имущества 

предъявляется иск о восстановлении владения, а вот в отношении персонального имущества 

защищаются персональным иском о возмещении причиненного вреда. Так, к реальному имуществу 

относят землю и все что с ней связано: полезные ископаемые, недра и др., тогда как к персональному 

имуществу относят все остальное имущество, фактически движимое. 

В США движимое имущество разделят на вещи, которые имеют физическую форму, 

материальную сущность и являются неосязаемыми, то есть интересы и права граждан. Это могут 

быть права на интеллектуальную собственность, авторское право, права на акции и облигации. Также 

законодательство отдельно выделяет вид имущества со смешенным чертами: как недвижимости, так 

и движимости. Стоит отметить, что, например, в России следующие объекты, как воздушные и 

морские судна, космические объекты являются недвижимым имуществом, а в США это объекты 

особого вида движимого имущества, имущество, которое подлежит регистрации [7]. 

Американское наследственное право предусматривает несколько разных форм завещания, 

например: 

 

Таблица 1. Формы завещания. 

 

Олографичес

кое завещание 

Пишется от руки лично, должно подписываться наследодателем без 

свидетелей. 

Устное 

завещание 

Совершается в присутствии свидетелей (до 3 человек), обычно 

такое завещание предоставляется моряками во время плавания, солдатами в 

период войны, но и любыми другими лицами в преддверии скорой смерти.  

Заверенное 

завещание 

Стандартная форма подписывается наследодателем в присутствии 

свидетелей (2-3 человек), может быть написано от руки или напечатано. 

 

Таким образом, многообразие форм завещания предоставляет наследодателю возможность 

выбора без каких-либо трудностей на пути. Однако, свобода завещательных распоряжений может 

ограничиваться правилами об обязательной доле в наследстве, то есть специальный круг 

обязательных наследников, а также размер, который причитается им обязательной долей. 

В США раздел земельного участка начинается с подачи исковой жалобы в ом штате, в 

котором находится недвижимое имущество. Так, наследник, на которого подали в суд, официально 

получает уведомлении о судебном процессе, после чего начинается стандартная формальная 

процедура судебного процесса. Обычно стороны проводят установление фактов, включая просьбы о 

предоставлении документов на какие-либо официальные обнаружения, в конечно итоге выходит 

вынесение решения, если соглашение не будет достигнуто между сторонами по просьбе о разделе. 

Таким образом, можно отметить, что некоторые особенности наследования земельного участка, и его 

раздел в США значительно отличается от российской правовой системы [9]. 

В заключении, можно подвести итог, что наследование земельных участков в США трудный 

долгий процесс, требования по завещанию разные, у каждого свои особенности, которые нужно 
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учитывать во время процесса. Наследованное право играет важную роль в жизни любого человека, 

поэтому обязательно нужно знать все нормы и правила, которые предусмотрело законодательство 

США. 
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В настоящее время стало очевидно, что распространение наркотиков по всему Таджикистану, 

а также в его отдельных областях, начиная с 90-x гг. XX века стало носить  распространённым 

характером негативное последствия наркооборота  стали  одним из главных вызовов современного 

национального государства, угрожая в первую очередь социальной, экономической, политической, 

культурно-духовной жизни народов, проживающий на Таджикской земле . Связано это с распадом 

СССР, Республика Таджикистан превратилась в транзитное государство, через которого наркотики  

из Исламской Республики Афганистана идут  Республику Таджикистан огромными объёмами 

наркотических средств и психотропных веществ, а через Республику Таджикистан перенаправляется 

в Россию и Европейские страны. В настоящее время в Исламской Республике Афганистан  

отсутствует правоохранительные органы власть осуществляют  «Талибы». Талибан является 

запрещённой террористической группировкой во многих стран мира, в том числе в Таджикистане и 

России. После прихода к власти Талибов в  Афганистане число наркопреступлений резко возросло и 

незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ тоже вырос. Национальные 

правоохранительные органы Республики Таджикистан принимают меры по противодействию 

незаконного оборота НС и ПВ в Таджикистане. 
Таджикистан как часть мирового сообщество, признаёт незаконный оборот наркотиков 

основной угрозой национальной безопасности и принимает все необходимые меры для устранения 
этих проблем. Стоит отметить, что в настоящее время наркоситуация в Республике Таджикистан 
характеризуется расширением масштаба незаконного оборота НС и ПВ, таких, как героин, 
метанфитамин как Кристал, опиум, серьез, канабис (гашиш), масло канабис (гашишное масло) ит. В 
настоящее время, в Хатлонской и Горно Бадахшанской автономной области Республики  
Таджикистан проблема распространение наркотиков является очень актуальным. По мнению 
начальника Агентства по контроля за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан в 
Хатлонской и ГБАО области в  Республике Таджикистан  А.Н.Назарзода (на сегодняшний день 
необходимо отметить), что основная  часть наркотиков которой идёт из Афганистана и большая часть 
изымается  из пограничных территории страны. Основатель мира и национального единство лидер 
нации, Президент Республики Таджикистана уважаемый Эмомали Рахмон 26 января 2021 года в 
своем очередном Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан «Об основных направлениях 
внутренней и внешней политики республики» в связи с угрозами незаконного оборота наркотических 
средств отметил, что:«с учетом сложной ситуации в регионе Правительство Таджикистана придает 
первостепенное значение постоянному укреплению охраны границ, особенно границы между 
Таджикистаном и Афганистаном, и принимает необходимые меры для предотвращения незаконного 
оборота наркотиков, на линии государственной границы. Чрезвычайно важно что глава государство 
непосредственно сам курирует эти вопросы. 

Меры, принимаемые национальными правоохранительными органами в целях 
противодействия незаконному обороту наркотических средств в Республике Таджикистан 
направлены на противодействия наркооборота и наркопотребление . В первую очередь, это меры 
ответственности за незаконный  оборот наркотических средств и психотропных веществ, в 
соответствии со статьей 200 УК РТ [1]. В которой закреплены санкции в том числе  лишением 
свободы на срок до 5 лет. Во вторых  меры по обеспечению по  нормативное правовое 
регулирование, государственный надзор за оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, противодействие их незаконному обороту. В Республике Таджикистан этим 
занимаются не только МВД, но специальный орган Агентства по контроля за наркотиками при 
Президенте Республики Таджикистан (АКН). Агентство по контроля за наркотиками при Президенте 
Республики Таджикистан ежегодно изымаются 3-4 тон наркотиков.  

В тритию очередь создание комплексного механизма   защиты территории Республики 
Таджикистан и его пограничных территории от  нелегального ввоза наркотиков за Афганистана. В 
четвёртых разрушение инфраструктуры нелегального производства, транспортировки и 
распространения наркотиков, наркодилерских сетей внутри страны, в пятых  пресечение 
коррупционных связей, способствующих незаконному обороту наркотиков, на территории 
Республики Таджикистан, а также преступных связей с международным наркобизнесом [2]. Также 
необходимо отметить, что  целями государственной антинаркотической политики  в Таджикистане 
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являются: существенное сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления 
наркотических средств, снижение масштабов негативных последствий их незаконного оборота для 
жизни и здоровья, государственной и общественной безопасности; пресечение незаконного 
распространения наркотических средств и их прекурсоров на территории Республике Таджикистан, 
снижение немедицинского потребления наркотических средств. 

Среди основных направлений по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств можно выделить: 

1) сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их 
нелегального производства и оборота внутри страны, противодействия наркоагрессии; 

2) сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической, 
лечебной и реабилитационной работы; 

3)развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере контроля над наркотиками. 
В итоге можно сделать вывод о том, что проблема распространение и потребление наркотиков 
усугубляться.  Государство должно  большое уделять внимание и системной решат их. 
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В настоящей статье рассматривается актуальный вопрос о правах граждан на 

благоприятную окружающую среду. В современном мире при нынешних обстоятельствах 

экологические права стоят на первоочерёдном месте, и находятся в пристальном внимании 

государства, потому что относятся к фундаментальным естественным правам, которые 

включают и право на жизнь в целом. В связи с политической и экономической ситуацией в 

государстве, которая влияет на эффективность реализации экологических прав граждан 

затрудняется процесс облагораживания приемлемой окружающий среды для жизни. В работе 

рассматриваются проблемы реализации прав на благоприятную окружающую среду в Российской 

Федерации. 
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This article deals with the issue of the rights of citizens to a favorable environment, which is relevant 

at the present time. In the modern world, under the current circumstances, environmental rights stand at the 

first step, remain in close attention, because they relate to fundamental natural rights, which include the 

right to life in general. The implementation of these rights is very difficult, time-consuming process, which 

takes a lot of time and not all goals are achieved as a result. Attempts to improve the world, to arrange life 

for better use of technology entails large-scale consequences. Due to the political and economic situation in 

the state, which affects the effectiveness of the implementation of environmental rights of citizens, the process 

of improving an acceptable environment for life is difficult. The paper deals with the problems of realization 

of rights to a favorable environment in the Russian Federation. 

Key words: environmental rights of citizens, environment, legislation, Constitution of the Russian 

Federation, ecological situation, problems of implementation, environmental safety. 

 

В Конституции РФ сказано, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

также каждый должен бережно относиться к природе, охранять её богатства, так как это способствует 

развитию жизни, является основой для проживающих людей на территории РФ [1]. Российское 

законодательство четко определяет границы, которые обязан соблюдать человек по отношению к 

природе. Также это можно узнать из Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», который определяет все правовые основы в области окружающей среды [3]. 

Законодатель показывает, что все действия по отношению к окружающей среде должны быть такими, 

чтобы обеспечить дальнейшее ее развитие, решить социально-экономические задачи, сохранить как 

можно больше биоресурсов, чтобы последующие поколения смогли удовлетворять свои потребности 

также как и нынешнее, нужно укреплять правопорядок в области охраны природной среды, 

обеспечит ее экологическую безопасность. 

Проводится много дискуссий учеными, юристами о том, какое правильное определение 

критериев благоприятной окружающей среды. Например, по мнению профессора М.М. Бринчук 

благоприятная окружающая среда – «это среда, состояние которой соответствует требованиям и 

нормам чистоты, экологической устойчивости, видового разнообразия и эстетического богатства» [5, 

с.46]. Хворостова А.Ю. придерживается мнения, «что в основе универсального критерия 

благоприятной окружающей среды лежи уровень и состояние здоровья и жизнедеятельности 

населения в целом» [7, с.247]. 

Существует множество мнений по поводу правильного грамотного определения 

благоприятной окружающей среды. Мы придерживаемся мнения, что это окружающая среда, которая 

обеспечивает жизнедеятельность человека, содержит функции естественных экологических систем и 

природных факторов. 

Право на благоприятную окружающую среду является высшей ценностью в жизни людей. На 

протяжении долгого времени человечество использовало окружающую среду для удовлетворения 

своих потребностей и не задумывалось о дальнейших серьезных постледствиях. Однако изначально 

использовались минимальные затраты природной среды, такие как вода, пища, тепло, но сейчас 

следуют глобальные изменения, человек стал брать слишком много у природы для своих нужд. 

Увеличиваются жизненные потребности и, в связи с этим появились проблемы, которые трудно 

решаемы, последствия настолько велики, что являются невозвратимыми. На современном этапе 

начала складываться неблагоприятная обстановка как для человека, так и для всей окружающей 

среды. 

Согласно статистическим данным «Обзора состояния и загрязнения окружающей среды» в 

Российской Федерации за 2020 год в 46 городах качество атмосферного воздуха характеризовалось 

высоким или очень высоким уровнем загрязнения, при этом около 55% городов расположены в 

Сибирском федеральном округе. В 37 городах с населением 12,6 млн. человек были отмечены 

максимальные концентрации примесей выше 10 ПДК [8, с.269]. 

Важно то, что даже при таких условиях не наблюдается тенденция спада уровня загрязнения 

окружающей среды населенных пунктов. Проблема заключается в том, что нет возможности 

эффективно предотвращать загрязнения воздуха, потому что нет стимулирующего субъекта, который 

будет сокращать выбросы и сбросы ядовитых веществ в окружающую среду. 

Рассматривая Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», в котором также отражены права граждан на 

информацию о состоянии окружающей среды, стоит отметить, что положения являются больше 

общими, чем уточняющими, где четко права граждан на получение определенной нужной им 

информации [4]. В качестве гарантии соблюдения права граждан на информацию ст. 5.39 КоАП РФ 
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установлена ответственность для лиц, не предоставивших необходимую информацию [2]. Однако 

указанные нормы не получили существенной реализации на практике, что является также проблемой 

касаемой экологической безопасности и права в целом. 

Глобальными проблемами в благоприятной обстановке для окружающей среды являются 

также загрязнение мирового океана, за счет чего уже в Тихом океане растет материк из мусора, 

парниковый эффект, опустынивание и деградация земель, но особое внимание нужно уделить 

масштабной вырубке лесов. 

Вырубая лес для удовлетворения своих потребностей, для браконьерства никто не 

задумывался о том, что лес является для людей особым кислородом, ведь деревья – это чем мы 

дышим. Вырубка лесов происходит по ряду причин: для сельского хозяйства, для животноводства, 

для заготовки пиломатериалов и промышленного производства, хоть деревья и являются 

восстанавливающимся ресурсом, но врубка происходит настолько часто и в крупном размере, что 

деревья просто не успевают восстанавливаться. Вырубка лесов также служит угрозой для изменения 

климат и не все к этому приспособлены. Также каждый человек имеет право дышать чистым, 

безопасным воздухом и никто не может лишить человека этого права. 

Затрагивая загрязнение мирового океана, хочется также сделать упор и на загрязнение рек, 

выбрасывая отходы в них, мы этим ограничиваем себе доступ к приему чистой и безопасной воды. 

Этим человек отравляет весь животный мир, находящийся в реках, рыбы, которые имеют значение 

для фильтрования воды, отлавливаются в крупном количестве, что не дает закончить процесс 

очищения. Вода является одним из ценных и невосполнимых природных ресурсов на земле. Каждый 

человек имеет право пить чистую и безопасную воду [6, с.200]. 

Следовательно человеческое здоровье зависит от состояния окружающей среды. Сохранение 

благоприятной окружающей среды должны быть в приоритете у каждого человека. За счет 

некоторых обстоятельств в процессе реализации экологических прав в РФ граждане сталкиваются со 

следующими проблемами: 1)Минимальная возможность повлиять на принятие нормативно-правовых 

актов в сфере экологии и охраны природы; 2) Получение не всегда достоверной информации о 

состоянии окружающей среды; 3)Нет действенного механизма защиты экологических прав граждан. 

В следствии всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что для реализации прав граждан 

на благоприятную окружающую среду стоит принять необходимые меры государству так и самим 

гражданам, для улучшения экологической обстановки нужно бережно и рационально относится к 

природным ресурсам. Решить проблемы поможет создание экологического законодательства, 

грамотное финансирование аппарат управления и подбор кадров для реализации следующих целей 

государства. Никто не имеет право ограничивать или нарушать права граждан на благоприятную 

окружающую среду. 
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Актуальность данного научного исследования вытекает из того, что непосредственно лизинг 

– это долгосрочная аренда транспортных средств, машин, различного рода оборудования, 

сооружений производственного назначения, предусматривающая возможность их последующего 

выкупа. Он на практике осуществляется на основе долгосрочного договора (договора лизинга) между 

лизинговой компанией (лизингодателем), приобретающей оборудование (предмет лизинга) за свои 

средства и сдающей его в финансовую аренду дальнейшему пользователю (лизингополучателю), 

который в свою очередь вносит ежемесячные платежи (лизинговые платежи) за использование 

лизингового имущества. В законодательстве Республики Таджикистан закреплено в статье 693 

Гражданского кодекса Республики Таджикистан понятие данного гражданско-правового договора: по 

договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в 

собственность указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного им 

продавца и предоставить ему это имущество за плату во временное владение и пользование для 

предпринимательских целей. 
В договоре финансовой аренды (лизинга) имеют три стороны, что отличает его от других 

договоров аренды и делает его особенным. Стороны в лизинговом договоре: лизингодатель, 
лизингополучатель, продавец. 

Предметом договора финансовой аренды могут быть любые не потребляемые вещи, 
используемые для предпринимательской деятельности, кроме земельных участков и других 
природных объектов. Мы можем сказать, что договор лизинга заключается только с 
предпринимательской целью и, соответственно, между субъектами предпринимательства. Договор 
лизинга регулируется гражданским кодексом и Законом Республики Таджикистан от 14.11.2016 г. № 
1375 «О финансовой аренде (лизинге)». 
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Актуальность исследуемой автором проблемы заключается в том, что на сегодняшний день 
таджикское население из-за отсутствия юридической подготовки, в большинстве своем не понимает 
основ лизинга. Безусловно, еще одна причина – это недостаточность государственной поддержки в 
лизинговый рынок, что препятствует в продвижении на практике данного правового института. Еще 
одна причина в лизинговом договоре Республики Таджикистан – это недостаточно эффективно 
работает инфраструктура рынка финансовой аренды. Соответственно, можно обоснованно говорить о 
том, что – это серьезно препятствует развитию исследуемого нами договора. Речь идет о 
недостаточном количестве компаний, оказывающих консалтинговые услуги, а также самих 
лизинговых организаций.  

Следующая проблема заключается в том, что отсутствует в лизинговой сделке система 
страхования коммерческих рисков. Случаи страхования коммерческих рисков лизинговых сделок 
имеют пока только экспериментальный характер, причем формулировка страховых компаний, а при 
страховании финансовых рисков весьма неопределенны, а его ставки очень высоки. Важной 
причиной является то, что необходимо выплачивать платежи по договору лизинга, даже если само 
оборудование вышло из строя и для лизингополучателя весьма невыгодно.  

Еще одна серьезная проблема касается того, что в Таджикистане существуют 
неблагоприятное условия валютного и налогового регулирования, а также таможенного 
законодательства. В Таджикистане имеется излишнее количество юридических процедур, которые 
создают дополнительный налоговый риск для субъектов финансовой аренды. В настоящее время 
лизингополучатели и лизингодатели начинают искать разные и необходимые способы экономии в 
налогах, что само по себе тормозит развитие бизнеса. Еще одна причина заключается в том, что она 
связанная с ростом инфляции, что в связи с ней лизингополучатель теряет после выкупа имущества 
на повышении размера его остаточной стоимости. Заключительная проблема — это небольшой объем 
лизинговых операций среди общей массы сделок, прежде всего, вызванный ухудшением 
экономической ситуации в стране.  

Пути решения, указанных в настоящей научной статье проблем, на территории Республики 
Таджикистан: 

1. Государство должно создавать специализированные лизинговые компании по 
обслуживанию предпринимательских структур. Это позволит учитывать многообразие видов 
требуемого оборудования, технологий, транспортных средств, других объектов лизингового 
предпринимательства и учет местных условий функционирования малого бизнеса. Например, в 
стране лизинговые услуги оказывают: ОАО "Ориенбонк", "Глобаллизинг" и "Есхата". Указанные 
выше организации предоставляют широкий спектр услуг на всей территории Таджикистана, а также 
за её пределами, в странах СНГ.  

2. Создание системы кредитных бюро и кредитных рейтингов, в том числе принятие 
специального закона «О кредитных бюро». Его наличие позволило бы снизить издержки и риск 
лизингового бизнеса, сделать лизинг более доступным инструментом. 

3. Государство должно предоставлять лизинговым компаниям налоговые льготы, в 
особенности, если речь идет о высокотехнологичном производстве. 

4. Право собственности должно переходить к лизингополучателю по окончании срока 
договора лизинга при погашении лизинговых платежей в полном объеме. 

5. Самое главное, государство должно рекламировать договор лизинга по причине, что того, 
что он не востребован среди народов Таджикистана.  Многие граждане не знают что такой договор 
вообще существует.  Следовательно, необходимо рекламировать договор лизинга используя средства 
массовой информации и через социальные сети, для того чтобы народ узнал о таком договоре и о его 
преимуществах. 

Вывод, в конце хочу сказать, что что лизинговый договор в Таджикистане имеет очень 
большие перспективы и если устранить имеющиеся проблемы, то можно развивать и 
совершенствовать этот договор в государстве. 
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Вопрос о наследовании исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания 

продолжает оставаться актуальным и на сегодняшний день.  

Для начала разберемся с субъектами, которые могут наследовать такие права. Например, если 

исключительные права на данные средства индивидуализации наследовали юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, то как таковых проблем не возникало. Но если брать во внимание 

случаи, когда в качестве наследника выступали лица, которые не имели статуса индивидуального 

предпринимателя, то данная ситуация являлась неоднозначной. До 2019 года у таких лиц не было 

возможности наследовать данный актив, исключительное право на него просто отчуждалось, но 

после внесений изменений в гражданское законодательство, это стало возможным при условии, если 

наследник в течение года зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя [1]. Если 

же говорить о самозанятых, то на тот момент их порядок наследования исключительных прав на 

товарные знаки и знаки обслуживания не оговаривался. 

В настоящее время данный вопрос урегулировался следующим образом. Так, 28 июня 2022 

года Президент РФ подписал федеральный закон № 193-ФЗ «О внесении изменений в часть 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которому самозанятые граждане 

и физические лица, не имеющие статус ИП смогут регистрировать товарные знаки и знаки 

обслуживания, данные нормы вступают в силу с 29 июня 2023 года [2]. Соответственно они также 

смогут наследовать исключительные права на них и без регистрации в качестве ИП, это также 

поспособствует снятию определённых правовых рамок, ограничивающих не только выбор 

наследника, но еще и понуждающих его либо избавиться от принадлежащего ему по закону права, 

либо же приобрести новый правовой статус, который мог бы быть для него не совсем выгодным или 

не нужным вовсе. 

На первый взгляд вопрос относительно субъектов наследования разрешен, но если таких 

наследников несколько, то как быть в подобной ситуации? Если на момент открытия наследства один 
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из наследников являлся ИП, то соответственно он и имел определенное преимущество относительно 

получения в качестве наследства исключительные права на товарный знак или знак обслуживания по 

сравнению с другими наследниками, которые статус ИП не имели. И здесь уже заходит речь о том, 

что предпринимать, если наследников со статусом ИП несколько? В таком случае, согласно ст. 1170 

ГК РФ данное исключительное право должно перейти в счет доли только одного наследника при 

проведении оценки стоимости прав [3]. Но если все наследники являются индивидуальными 

предпринимателями, то к кому из них перейдет такое право, в случае, если они не смогут 

договориться между собой даже при использовании норм, установленных в ст. 1170 ГК РФ? Стоит 

отметить, что и с предстоящими законодательными изменениями, которые будут давать равные права 

на наследование исключительных прав на товарный знак или знак обслуживания всем, то есть не 

только ИП и юридическим лицам, но и самозанятым и физическим лицам, не имеющим статус ИП, 

вопрос остается тем же. В таком случае данную проблемную ситуацию разрешает суд. Каждому 

будет предоставляться возможность аргументировать свою позицию, почему именно он должен 

унаследовать данные права, и при этом стоит взвесить все риски и преимущества. Ведь, если 

товарный знак или знак обслуживания имеют достаточно хорошую репутацию на рынке, то 

соответственно от этого напрямую будет зависеть и доход, получаемый с реализовываемых товаров с 

данным товарным знаком или же оказываемых услуг с применением такого знака обслуживания. Но 

опять же на законодательном уровне не закреплены четкие критерии относительно наследования 

исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания, которыми бы руководствовались 

сами наследники и суд при принятии решения. Их следует разработать и включить туда, например, 

такие факты как участие одного из наследников во владении или управлении бизнесом наследодателя 

по выпуску товаров (оказанию услуг), имеющиеся у того или иного наследника-предпринимателя 

организационные и материальные возможности для продолжения выпуска товаров и другие. 

Подобного рода критерии помогли бы в будущем принимать справедливое решение судом как в 

случаях, если все наследники будут со статусом ИП, так и в случаях, если спор будет между ИП и 

лицами, которые не имеют такой правовой статус.  

Стоит отметить, что у лиц, наследующих исключительные права на данные средства 

индивидуализации, как правило, предполагается заинтересованность в их использовании. В случае, 

если она отсутствует и товарный знак, и знак обслуживания не используются, это является фактором 

возникновения следующего проблемного аспекта. По общему правилу, если товарный знак и знак 

обслуживания не используется три года, то допускается досрочное прекращение правовой охраны, 

согласно ст. 1486 ГК РФ [4]. То есть, если такой наследник не будет использовать их и добровольно 

не откажется от данных исключительных прав, то третьим лицам, которые в свою очередь, желали их 

использовать, придется ждать три года, соответственно пока не наступит досрочное прекращение 

правовой охраны товарного знака или знака обслуживания. В таком случае, было бы разумно, как мы 

уже упоминали ранее, проверять заинтересованность наследников в получении таких 

исключительных прав, если, например, наследников было несколько, а также сократить подобного 

рода срок. 

Таким образом, можно сделать вывод, что законодательство в данной области развивается, 

чему свидетельствует внесение изменений в часть четвёртую ГК РФ. Но все же определённого рода 

проблемные вопросы имеют место быть. 
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В статье рассматривается понятие «защита вещных прав», закрепленное в отечественном 
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защиты вещных прав в российском и зарубежном законодательстве. В процессе анализа 
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В конце XX века в России были активные процессы перестройки общества и экономики, 

роста числа частной собственности, появлением первых лиц и организаций, заинтересованных в 

защите своих прав на пользование и распоряжение имуществом. Все эти процессы стали 

катализатором дальнейшего роста судебных исков и споров, связанных с гражданской защитой этих 

самых же прав. Но по мнению С.А. Красновой, «правовое регулирование в этой сфере, сложившееся 

в советский период и не претерпевшее с того времени принципиальных изменений, не отвечает 

новым потребностям правоприменения» [4, с. 106]. 

В первую очередь следует определиться с понятием «способы защиты вещных прав».  

В Российском законодательстве не закреплено легальное понятие «способы защиты вещных 

прав».  

Так И.А. Сушкова пишет, что «российское законодательство не содержит легального 

определения понятия «способы защиты вещных прав», поскольку Гражданский кодекс РФ, приводя в 

статье 12 перечень способов защиты, не дает ни определения, ни признаков таковых» [5, с. 221].  

В свою очередь, ее коллега Ю.Н. Андреев рассматривает способ защиты гражданских прав 

«как совокупность приемов (подходов, технологий) для достижения поставленной цели гражданско-

правовой защиты (правопризнание, предупреждение, пресечение, устранение отрицательных 

последствий правонарушения, восстановление нарушенных прав, первоначального положения, 

односторонняя или двусторонняя реституция, компенсация понесенных потерь и т.д.)» [2, с. 69].  
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Однако, заметим, что относительно указанных позиций, можно сделать вывод о том, что 

Российское законодательство не содержит легального определения понятия «Способы защиты 

вещных прав», лишь в юридической литературе раскрываются различные подходы к этому важному 

правовому понятию. Можно сказать, что закрепленные законом материально-правовые меры 

являются моделью будущего поведения защищающегося лица и иных субъектов защиты, которые в 

дальнейшем будут использовать способы защиты, указанные в ст. 12 ГК РФ. 

В целом гражданско-правовая защита вещных прав может применяться только в случае их 

нарушения, и только если эти отношения были оформлены документально. В свою очередь данное 

понятие является составным и входит в структуру такого большого раздела как гражданская защита 

прав личности. 

Говоря о способах защиты гражданских прав, юристы выделяют, как общие методы, так и 

специальные, куда относится защита конкретных прав, в том числе вещных прав. Следует отметить, 

что многие из римских видов защиты вещных прав таких как: право владения и право собственности, 

нашли свое отражение в главном Гражданском законе Германии: Германском гражданском 

уложении, который наиболее близок по своей натуре к нашей системе Российского законодательства. 

Способы и особенности защиты вещных прав подробно описаны в главе 20 ГК РФ. Например, 

ст. 301 определяет, что собственник «вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного 

владения» [1, ст. 301]. 

Если какое-либо имущество было продано лицом, которое не имело на это прав, то 

собственник может потребовать вернуть данное имущество назад, а сделку признать незаконной.   

В случае истребования имущества назад собственник может потребовать у лица 

(недобросовестного владельца), которое знало, что данное владение незаконно, компенсации, за 

полученную выгоду или возможную полученную выгоду за время незаконного пользования 

имуществом. Если же лицо при совершении сделки не знало о незаконности приобретения и 

дальнейшего использования имущества, настоящий собственник может истребовать компенсацию с 

момента, когда лицо узнало о незаконности проведенной имущественной сделки.  

При этом добросовестные или недобросовестный владелец имеет право потребовать 

возмещения своих расходов и утерянного дохода от лица, с которым первоначально проводилась 

сделка купли-продажи или безвозмездной передачи в собственность имущества, право на 

пользование и распоряжение, которым было незаконно.  

Опираясь на положения ст. 304 ГК РФ, собственник имеет полное право требовать устранения 

нарушенных вещных прав, даже в том случае, если они не были связаны с лишением владения. 

Аналогичным правом наделены лица, которые получают во владение имущество на основании 

завещания, акта пожизненного наследования или оперативного управления по основаниям, 

установленным законодательством или соответствующим договором [1, ст. 304]. 

В гражданском законодательстве Франции также предусмотрена защита вещного права (права 

собственности). Но в отличие от германского и российского гражданского законодательства, во 

французском отсутствует официальное закрепление возможности признания права собственника 

потребовать назад свое имущество, даже если оно было передано третьему лицу нелегально, что 

обуславливает наличие обширной судебной практики по данным вопросам.  

Защита вещных прав законодательно закреплена и гражданских кодексах стран СНГ, и ряде 

прибалтийских государств. Несмотря на различие формулировок, суть остается одинаковой – 

собственник имеет право потребовать защиты своего вещного права в досудебном или судебном 

порядке, через признание договора передачи прав на вещь недействительным и с материальной 

компенсацией. 

В отличие от законодательства европейских государства, только в некоторых странах 

существует владельческая защита вещных прав. Так, в Эстонии, Латвии и Азербайджане субъекты 

вещных прав наделены возможностью выбора вещного или владельческого иска, учитывая 

относительный характер последних и ограничение права на их применение в сравнительно 

небольшом сроке (до одного года) [3, с. 284].  

Таким образом, делая вывод, можно отметить, что как в отечественном, так и в зарубежном 

законодательстве существуют определенные способы защиты вещных прав, среди которых чаще 

всего встречаются судебные иски с требованием возврата имущества, право на пользование и 

распоряжение которых было передано третьему лицу незаконно. Необходимо закрепить на 

законодательном уровне легальное понятие «способы защиты вещных прав».  

Законодательное закрепление понятия «защита вещных прав» необходимо для того, чтобы 

урегулировать отношения, связанные по поводу присвоения и принадлежности материальных благ 
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определенному лицу или лицам, осуществления собственником правомочий владения, пользования и 

распоряжения вещью по своей воле и в своем интересе, независимо от других лиц и при нарушение 

таких прав, в дальнейшем использовать закрепленные законом материально-правовые меры 

принудительного характера, посредством которых производится восстановление (признание) 

нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя. 
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В статье рассмотрен порядок проведения аукциона на заключение договора аренды 

земельного участка для муниципальных нужд. Подробно рассмотрены подготовка и проведение 

аукциона по продаже земельных участков, аукционов на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности до ее разграничения, 

посредством торгов. Процедура проведения аукциона в статье рассмотрена на примере Зыковского 

сельсовета, Березовского района, Красноярского края. 
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Необходимость в покупке и продаже земельных участков появилась на определенном этапе 

проведения земельной реформы в России. Поэтому возможность приобретения земельных участков 

на торгах из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, можно 

считать результатом земельной реформы 90-х годов XX века. Земельный кодекс Российской 

Федерации ввел простые нормы, регулирующие эти вопросы и не противоречащие Гражданскому 

кодексу РФ.  

Статья посвящена детальному рассмотрению процедуры проведения аукционов по продаже 

земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности до ее 

разграничения, а также аукционов на право заключения договоров аренды таких участков. Также 

затронута тема эффективности земельных торгов в традиционной очной форме и рассмотрены 

достоинства перевода их в электронную форму.  

Земля может находиться в частной, муниципальной или государственной собственности. 

Право собственности предусматривает владение, пользование и распоряжение имуществом, право 

владения позволяет гражданину обладать земельным участком как частью своего имущества. 

Основу правового регулирования отчуждения и передачи в аренду государственных и 

муниципальных земельных участков составляет глава V.1 Земельного кодекса Российской Федерации 

(далее – Земельный кодекс) [1]. Из положений названной главы следует, что по общему правилу 

договоры купли-продажи и аренды публичных земельных участков заключаются на торгах, 

проводимых в форме открытых по составу участников аукционов. При этом ключевыми статьями, 

регламентирующими порядок подготовки, организации и проведения аукциона на такие земельные 

участки, являются статьи 39.11 и 39.12 Земельного кодекса. Вместе с тем правовая регламентация 

определенных аспектов аукциона по реализации прав на земельный участок осуществляется не 

только нормами Земельного кодекса, но также и положениями иных нормативных правовых актов, 

имеющими весьма немаловажное значение. 

Сам порядок подготовки, организации и проведения аукциона по предоставлению прав на 

земельный участок является достаточно комплексным, в связи с чем его условно можно разделить на 

несколько последовательных этапов:  

1) Образование и постановка на государственный кадастровый учет земельного участка в 

целях его продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона;  

2) Принятие уполномоченным органом решения о проведении аукциона; 

3) Подготовка и размещение аукционной документации в установленном законом порядке; 

4) Рассмотрение поступивших заявок на участие в аукционе и принятие аукционной 

комиссией решения о допуске/недопуске заявителей к участию в аукционе;  

5) Проведение аукциона; 

6) Заключение договора по результатам аукциона.  

Каждый из вышеуказанных этапов характеризуется необходимостью совершения 

управомоченными субъектами определенных действий в соответствии с положениями Земельного 

кодекса и иных нормативных правовых актов. При этом в ходе совершения соответствующих 

действий на практике нередко возникают вопросы, не имеющие зачастую однозначного правового 

регулирования. 

Аукцион проводится согласно законодательству и имеет свои определенные правила. 

Решение о проведении аукциона принимается уполномоченным органом по своей инициативе, либо 

по заявлениям граждан или юридических лиц. 

Приобрести участок для личного пользования, коммерческого строительства, 

сельхозпроизводства, может большая часть физических и юридических лиц, за исключением 

иностранцев, не имеющих гражданства Российской Федерации, а также зарубежных предприятий, в 

уставном капитале которых более половины вышеуказанных граждан и организаций. 

Процедура проведения аукциона в статье будет рассмотрена на примере Зыковского 

сельсовета, Березовского района, Красноярского края. За 2021-2022года было проведено 5 аукционов 

на заключение договора аренды земельного участка для муниципальных нужд, из них в 2021 годы 

было заключено 2 договора, а в 2022года 3 [6].  

Процедура проведения аукциона в статье будет рассмотрена на примере земельного участка 

площадью 1730 м2, расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, Зыковский 

с\с, с. Зыково, с кадастровым номером: 24:04:0000000:16922, который был продан с аукциона в 

аренду по Постановлению №285 от 12.09. 2022года [6]. 
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Данный участок относится к категории земель населенных пунктов и предназначен для 

индивидуального жилого строительства. Рыночная стоимость участка – 717 344,5 руб. Задаток 

вносится в размере изначальной стоимости участка, т. е. в размере 717 344,5 руб. [6]. 

Участок имеет прямоугольную форму, на нем допустимо возведение объектов капитального 

строительства с минимальным количеством этажей – 1, и максимальным – 3. Предельно допустимая 

высота возводимых зданий и сооружений – 12 метров, а максимальная высота ограждений – 1,8 

метра. Конструктивное решение ограждения между данным участком и соседними – устройство 

проветриваемого ограждения. Отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки:  

– до стены жилого дома – 3 метра; 

 – до хозяйственных построек – 1 метр;  

– от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных 

построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках – не менее 6 метров. 

Отступ застройки от красной линии выполнен в соответствии с техническими регламентами, 

региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Вся процедура 

состоит из следующего: 

1) прием заявления;  

2) рассмотрение заявления и принятие решения о проведении аукциона либо отказе в его 

проведении;  

3) выдача заявителю соответствующего документа в указанной в заявлении форме.  

До принятия решения о проведении аукциона организатору торгов необходимо произвести 

оценку рыночной стоимости участка или размера арендной платы. Отчет о стоимости готовит 

независимый оценщик. 

Также организатор торгов должен выполнить ряд действий:  

- получить от ресурсных организаций информацию о возможности технического 

подключения объекта, расположение которого планируется на земельном участке, к сетям 

инженерных коммуникаций (если планируемое использование земельного участка предполагает 

строительство);  

- начальную цену (начальный размер выкупной стоимости или размер годовой арендной 

платы за пользование земельным участком);  

- сумму задатка;  

- условия договора купли-продажи или аренды;  

- срок аренды. 

Срок аренды зависит от площади. Участки площадью до 1000 м
2
 предоставляются в аренду на 

срок 1 год 6 месяцев, больше 1500 м2 – на 2 года 8 месяцев, а участки площадью больше 3000 м
2
 – на 

3 года 2 месяца. Также срок аренды зависит от вида разрешенного использования. Участок, 

предназначенный для индивидуального жилого строительства или ведения личного хозяйства, 

предоставляется на срок до 20 лет, а участок, предназначенный для выращивания зерновых культур – 

до 49 лет. 

Для участия в аукционе заинтересованным в приобретении земельных участков лицам нужно 

предоставить организатору торгов пакет документов: заявку на участие по установленной форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; копию документа, удостоверяющего 

личность; подтверждение оплаты). При отсутствии любого из перечисленных документов, у 

организатора есть право не допускать лицо к участию в аукционе.  

Организатор аукциона не имеет права требовать представление иных документов. В 

отношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организатор 

аукциона самостоятельно запрашивает сведения о них, содержащиеся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.  

Вся информация, касающаяся проведения аукционов, размещается в утвержденных 

источниках средств массовой информации: в сети «Интернет», в официальном печатном издании 

местной газеты. Согласно ФЗ № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» [2], информационное сообщение о продаже государственного или муниципального 

имущества публикуется в утвержденных источника СМИ не менее чем за 30 дней до дня продажи 

указанного имущества. Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 года № 909 [3] определяет 

адрес официального сайта РФ в сети Интернет для размещения информации о проведении аукционов 

– www.torgi.gov.ru [4]. 

Ход проведения аукциона и его результаты фиксируются в протоколах. Соответствующие 

протоколы также размещаются на вышеупомянутом сайте – www.torgi.gov.ru. Оригинал протокола о 

результатах аукциона направляется победителю торгов 
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. В данном аукционе участвовали 7 человек. Последнее предложение о цене (размере 
ежегодной арендной платы) составило 1 294 754 руб. 70 коп. 

После признания одного из заявителей победителем аукциона, организатор направляет ему 
уведомление и передает один экземпляр протокола о результатах аукциона под роспись, второй 
экземпляр протокола о результатах аукциона, остается на хранении у организатора. 

 Далее после аукциона, в срок не более 30 дней со дня получения победителем договора 
купли-продажи или аренды земельного участка, соответствующий договор должен быть подписан 
сторонами. Если этого не произошло, организатор обращается к участнику, который предложил цену 
на предпоследнем шаге. В случае отказа от заключения договора аренды или договора купли-
продажи земельного участка, победитель аукциона включается в реестр недобросовестных 
участников. Если победитель аукциона в установленный срок не подписывает проект договора, то это 
считается отказом от заключения договора.  

Включение в реестр недобросовестных участников – это лишение права на дальнейшее 
участия в торгах сроком на два года. Нахождения лица в таком реестре отрицательно влияет на его 
репутацию и деятельность в сфере предпринимательства, особенно если она связана с продажей 
земли. Порядок ведения реестра регламентируется Приказом Федеральной антимонопольной службы 
России № 247/15 от 14 апреля 2015 года [5]. Реестр недобросовестных участников аукционов 
опубликован на официальном сайте – www.torgi.gov.ru. Сведения, содержащиеся в нем, должны быть 
доступны всем гражданам для ознакомления. 

 Проведение аукционов по предоставлению земельных участков можно считать достаточно 
справедливым и эффективным способом реализации земель, находящихся в муниципальной или 
государственной собственности, поскольку аукционы являются открытыми по своей форме, а все 
участники имеют равные возможности в приобретении земельных участков, где ключевым фактором 
является степень заинтересованности участника аукциона в приобретении земельного участка, а 
также в дальнейшем его освоении. Земельные участки, приобретенные на торгах, имеют некоторые 
преимущества. У них уже уточнены границы, а также имеется техническая возможность подведения 
необходимых инженерных коммуникаций к объекту недвижимости, расположение которого 
планируется на земельном участке. 

Таким образом, по мнению автора, важным направлением развития проведения аукциона на 
заключение договора аренды является внедрение аукционов в электронной форме. Данная форма 
предполагает большую доступность для участников из разных регионов (для участия в аукционе не 
потребуется личное присутствие участников в месте проведения аукциона, достаточным будет 
являться наличие компьютера с доступом в Интернет). Переход земельных торгов в электронную 
форму обеспечит прозрачность их проведения, а, следовательно, и эффективность реализации 
государственного и муниципального имущества. 
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В настоящей статье рассматривается актуальная на сегодняшнее время тема – это 

проблема качества производства туристических услуг. Особое внимание также уделяется 

статистическим данным, так как индустрия туризма является огромным производственным 

комплексом и с каждым годом данные меняются и стремительно развиваются. Туристические 

услуги в России являются одной из главных проблем всей индустрии, так как сама инфраструктура 

не совсем развита и отделу кадров требуется переподготовка. Все проблемы качества оказания 

туристических услуг будут раскрыты в данной научной работе. 
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This article deals with a topical topic at the present time - this is the problem of the quality of 

production of tourist services. Special attention is also paid to statistical data, since the tourism industry is a 

huge production complex and every year the data are changing and developing rapidly. Tourist services in 
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developed and the personnel department needs retraining. All problems of the quality of tourism services 

will be disclosed in this scientific work. 
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На современном этапе развитие туристической отрасли усложняется как экономической 

обстановкой, так и социальной. Рост конкуренции, пандемия, политическая ситуация в стране 

обостряют кризис данной сферы услуг. Если сравнивать внутренний туризм по России и выездной 

туризм на 2018 год и на 2023 год, то ранее он был более оптимизирован, сейчас же из-за 

нестабильности курса рубля, денежные доходы населения реально уменьшились и туризм терпит 

поражение. 

Одной из глобальных проблем для турагентств является тот факт, что уровень дохода 

населения не растет. По прогнозам на 2023 год туристический рынок падет, будет снижение спроса. 

По предположениям вице-президента АТОР, генерального директора компании «Академ-Онлайн» и 

соучредителя Союза Агентств Делового Туризма (САД) Александра Курносова: «согласно 

прогнозам, объем падения ВВП России составит 3-4% в год». А при таких обстоятельствах 

туристические агентства начнут уменьшаться и технологии в агентском бизнесе не будут 

прорывными, следовательно при подобном снижении спроса мало кто захочет вкладываться в новые 

разработки, а значит доходность агентского бизнеса в России в 2023 году просто останется на уровне 

2022 года [8]. 

Так, на 2019-2020 год из-за условий эпидемической обстановки туристический бизнес был 

под угрозой снижения серьезного спроса на услуги, он сократился по всем выездным направлениям 

на 20-25%, а когда закрылись границы у многих государств спрос упал и совсем до нуля. 
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Туристические агентства столкнулись с такими проблемами, как неизвестность, что будет дальше из-

за эпидемии и страх потерять все, многочисленные поиски решений и многие другие вопросы. 

Государство стало предоставлять меры поддержки турбизнесу, понимая, что сами они могут не 

справится. Был создан перечень актуальных мер, размешенный на сайте Ростуризма, в него были 

включены: субсидии, доступ к фонду персональной ответственности туроператора, беспроцентные 

кредиты на выплату зарплат и другое. Таким образом туристические агентства были в растерянности, 

однако благодаря обеспечению о государства они не потерпели полного спада и справились с 

возникшими пред ними проблемами [11]. 

Сейчас для туристических агентств ситуация усложнена политической обстановкой, в связи с 

событиями на Украине, признание Россией ДНР и ЛНР. Стоит отметить, что многие люди просто 

бояться бронировать туры из-за нестабильной обстановки, они не уверены в своей защите и не 

представляют, что будет завтра. Однако другая сторона напротив, старается быстрее приобрести 

билеты, пока идет снижение рубля и не хотят потом переплачивать. Директор сети агентств «Розовый 

слон» Алексан Мкртчян рассказал Profi.Travel, что за последние несколько дней на одном только 

нагнетании политической ситуации объем бронирований снизился как минимум на 20%. «Дальше два 

варианта развития событий: если ничего страшного не случится, то спрос восстановится дней через 

пять. Последствия негативного сценария предсказать сложно, все будет зависеть от того, как будут 

развиваться события. Пока на рынке превалирует выжидательная позиция», — отметил эксперт. 

Таким образом, видно, что ситуация снова нестабильна и немного обещающая, турагенты заметили, 

что после пандемии туристы более осторожно стали относится к полетам за границу, сейчас ситуация 

тем более усложнилась и никто не уверен, что будет завтра [9]. 

Стоит отметить, что что падение курса рубля уже отразилось на ценах турпакетов. Курс евро 

на Московской бирже вырос на 1,25% — до 91,28 рубля. В последний раз европейская валюта 

торговалась выше 91 рубля в прошлом году, 26 апреля. Снижается рубль и относительно доллара, 

курс американской валюты прибавил 1,22% — теперь он по 80,75 рублей. 

По последним данным на 2022 год есть ТОП-5 стран, куда отправляются российские туристы 

на отдых. Предварительно на долю ТОП-5 стран приходится 93% из всех поездок россиян с целью 

туризма и отдыха за рубеж в июне-августе 2022 года. Остальные 7% приходятся на Таиланд, страны 

бывш. СССР, Европой и другими странами. 

 

Таблица 1. Распределение стран-лидеров лета 2022г., на июнь-август [10]. 

 

Турция Абхазия ОАЭ Египет Мальдивы Остальные 

страны вместе 

60% 23% 5% 3% 2% 7% 

 

Следовательно, видно образовался дефицит отдыха из-за значительного роста цен. Турция 

вырвалась вперед за счет того, что образовался дефицит доступных зарубежных стран. 

Для сравнения можно привести ТОП-5 стан на 2018 год: 

1) Турция 

2) Таиланд 

3) Германия 

4) Италия 

5) Испания 

Видно, что пляжный туризм занимал первоочередное место среди российских туристов, 

сейчас туристы выбирают то место, где можно сэкономить. 

Услуги в туристических фирмах разнообразны, за счет чего и создается атмосфера 

конкурентоспособности. Клиенты рассматривают все возможные туристические компании для того, 

чтобы удостовериться в своем комфортном дальнейшем отдыхе. В следствии чего для государства 

встает вопрос об оценки качества услуг, предоставляемых клиентам, однако международный 

туристический рынок очень велик и продолжает расширяться, поэтому так важно удостовериться в 

продукте, который предоставляют туристические компании и в его правовом регулировании. 

Существует множество проблем в данной сфере, которая регулируется в законодательных 

документах и нормативных положениях. 

Все особенности реализации туристических услуг закреплены согласно ст. 10 Федерального 

закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 28.05.2022) «Об основах туристской деятельности в РФ» [1]. 

Что же стоит понимать под качеством услуг? Законодатель не дает четкого определения качества 
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оказания услуг, Н. Миронова в свих работала писала, что это «серия неосязаемых действий, которые 

по необходимости происходят при взаимодействии с покупателем и обслуживающим персоналом, 

физическими ресурсами, системами предприятия - поставщика услуг» [6]. По мнению Д.Е. Давыдянц, 

Е.А, Остапенко и Т.В. Скребцовой: «качество услуги представляет собой возможность заложенных в 

нее потребительных свойств удовлетворять потребности или ожидания потребителей на уровне не 

ниже, обеспечивающего безопасность потребления» [4, с.279]. 

Таким образом, можно предположить, что оно представляет собой совокупность 

характеристик качества услуги, особенности, которые могут поспособствовать удовлетворению 

потребностей потребителя. Как ожидания и реальность, за счет чего создается 

клиентоориентированность. Можно привести такой пример: «в туристической компании П. все отели 

дорогие, с хорошими оценками в отзывах, в них все включено «завтрак, обед и ужин», у каждого есть 

крупный бассейн, красивых вид, но находятся они в 30 минутах от пляжа, а то и больше. А есть 

туристическая компания У., где отели 3-х или 4-х звездные, нет такого красивого вида на склоны, 

бассейн либо небольшой, либо отсутствует, но пляж в 7-10 минутах от места временного 

проживания, так же есть множество продуктовых магазинов, рынок и другие услуги.». Обе 

туристические компании предоставляют туристические услуги и дело не в том, какой отель дороже и 

где качество время провождения лучше, а в том, что для каждого клиента отдых определяется по-

разному, ведь для кого-то важен отдых с ребенком у бассейна, а кому-то хочется позагорать на 

пляже, именно поэтому выбор туристический услуг очень разнообразен. Турагентам приходится 

всегда искать что-то новое, разрабатывать новые идеи и предложения для потребителей. К каждому 

нужен свой подход, что является сложностью в работе с людьми. Так и возникают проблемы в сфере 

качества услуг [7, с. 129]. 

 

Таблица 2. Классификация показателей качества услуг. 

 

Признак 

классификации 

Виды показателей качества 

По 

количеству 

характеризуемых 

свойств 

Единичные (характеризуют одно из свойств услуги) 

Комплексные (одновременно характеризуют несколько свойств 

услуги) 

По форме 

представления 

данных 

Абсолютные (представляют собой фактическое значение 

показателя качества и выражается в натуральных единицах) 

Относительные (представляют отношение абсолютного показателя 

оцениваемой услуги к абсолютному показателю услуги-аналога) 

По виду 

характеризуемых 

свойств 

Показатели назначения 

Показатели безопасности 

Показатели надежности 

Показатели профессионального уровня персонала 

 

Так, можно отметить, важно чтобы характеристики материалов, оборудований и других 

предметов были безопасны, чтобы санитарно-гигиенические показатели были в норме, квалификация 

сотрудников, их внимательность в отношении к потребителям были всегда на высшим уровне. Все 

показатели качества услуг должны быть предоставлены в виде нормативно-технических документов, 

а также в документах системы менеджмента организации [5, с. 3363]. 

Говоря о сертификации, она является самым высшим уровнем признания туристической 

деятельности и естественно, оценки качества, предоставляемых услуг. Сертификация – это форма, 

которая является подтверждением соответствия всем требованиям технических положений и 

регламентов, что все стандарты соблюдены и свод правил установлен договором. Сертификация 

носит добровольный характер для туристской деятельности, но, в частности, турагенты стараются 

получить сертификат на оказание туристских услуг именно этим предъявляя своему клиенту важную 

документально оформленную гарантию своей качественной работы. Также туристская организация 

обязана указывать в документации сведения, которые подтверждают проведение сертификации (ее 

номер, срок действия, орган, который ее выдал) [3, с. 566]. 

Так, мы видим, что предоставление туристических услуг – это трудоемкий процесс, 

требующий много документов для подтверждения своей добросовестной работы. Существует много 
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предписаний как правильно общаться с клиентами, как находить клиентов, как качественно 

оказывать услуги, это и многое другое нужно осуществлять в процессе своей работы. Поэтому 

проблематика оказывания услуг актуальна и в настоящее время. 
Например, с 2021 года вступили новые изменения в правилах оказания туристических услуг. 

С 1 января 2021 года по реализации туристского продукта (Постановление Правительства РФ от 18 
ноября 2021 г. № 1852 «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского 
продукта») появились новые требования к организации деятельности, к предоставлению информации 
об оказываемых услугах и так далее. Также после разработки появилась новая форма договора о 
реализации турпродукта, заключаемого между туроператором и туристом и иным заказчиком. Срок 
действия данного документа до 1 января 2026 года. Можно предположить, что туроператоры и 
турагенты затрудняются вовремя реализовывать новые требования в своей работе, что тоже является 
проблемой для качества оказания услуг [2]. 

Стоит отметить тот факт, что услуги должны быть предназначены для одного рынка и 
являться идентичными по функциональности. Организация должна поддерживать свой имидж, 
поэтому переподготовка кадров обязательный процесс, если персонал умеет себя ставить с клиентами 
и добиваться их внимания, располагать к себе, подбирать правильно информацию, то значительная 
доля на рынке будет приходить именно к ним. 

Вследствие всего вышесказанного, можно подвести итог, что качество оказания 
туристических услуг сложный процесс, требующий рационального подхода. Проблемы в агентском 
бизнесе могут приостанавливать работу с клиентами, что влияет на конкурентоспособность. 
Требования к стандартам высоки и организациям нелегко строить свой бизнес, а в связи с нынешней 
ситуацией развитие инфраструктуры затруднительно. Если соблюдать все требования, 
установленные законодательством, соответствовать принципам международных стандартов, тогда 
ряд проблем будет решен. 
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В настоящее время существует множество споров между субъектами экономической 

деятельности. В ряду процессуальных средств, способствующих формированию опирающихся на 

закон финансовых отношений, участники которых являются одновременно и конкурентами, и 

партнерами, главное место занимают примирительные процедуры. 

Законодателем постоянно совершенствуется примирительные процедуры, это обусловлено 

ежегодным увеличением загруженности судебной системы. 

Примирительные процедуры - это установленные законодательством процессуальные 

возможности арбитражного суда по содействию урегулированию переданного в суд спора путем 

принятия мер, направленных на окончание дела миром и прекращение производства по делу. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – АПК РФ) закрепляет 

виды примирительных процедур, которые могут быть использованы при решении споров, 

возникающих из гражданских, административных и иных публичных правоотношений, а также иных 

правоотношений в случаях, предусмотренных законом, а именно: 

- проведения переговоров на условиях, определяемых сторонами (статья 138.2 АПК РФ); 

- посредничества, в том числе медиации (статья 138.4 АПК РФ), судебного примирения 

(статья 138.5 АПК РФ); 

- с использованием других примирительных процедур, если это не противоречит 

федеральному закону [4]. 

Также он гласит, что стороны пользуются равными правами на выбор примирительной 

процедуры, определение условий ее проведения, а также кандидатуры посредника, в том числе 

медиатора, судебного примирителя.  

Внесем некую ясность через понятийный аппарат, и рассмотрим некоторые определения, 

которыми мы будем апеллировать в данной научной работе. 

Легальное определение медиации и медиатора закреплены в пункте 2 статьи 2 Федерального 

закона от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» (далее ФЗ №193) [1]: 
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- процедура медиации – это способ урегулирования споров при содействии медиатора на 

основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.  

- медиатор, медиаторы - независимое физическое лицо, независимые физические лица, 

привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для содействия в 

выработке сторонами решения по существу спора. 

В АПК РФ не содержится данных определений. 

Понятие судебного примирения легально закреплено в вводной части постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 31.10.2019 № 41 «Об утверждении Регламента проведения судебного 

примирения» (далее - постановление Пленума Верховного Суда № 41) , которое гласит, что судебное 

примирение  является примирительной процедурой с участием судебного примирителя. Аналогично 

в нормах АПК РФ не содержится данного определения [2]. 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что понятия институтов судебного 

примирения, медиатора, медиации закреплены в специальных нормативно-правовых актах, 

регулирующих отдельную область, т.е в нормы АПК РФ не содержат данных определений. 

Далее мы рассмотрим правовые различия и сходства двух примирительных процедур, 

проводимых с участием посредника – медиации и судебного примирения. 

Первым различием, хотелось бы обозначить тот факт, что институт медиации старше 

института судебного примирения.  

 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 2019 г. № 

41 утвержден «Регламент судебного примирения», который содержит немало спорных положений. 

Медиацию регламентирует федеральный закон «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ [1]. 

То есть, медиация существует уже 13 лет с 27 июля 2010 года, а институт примирения только 

2 года - был утвержден 31 октября 2019 года.  

Но несмотря на разницу в 10 лет, они оба мало используются при решении конфликтов. Как 

полагают Лисицын Ю.В. и Трофимова М.С: «менталитет, правовые традиции и уровень правовой 

культуры российских граждан не будут способствовать активному внедрению судебного примирения 

без специальных стимулирующих механизмов, а возможно, и императивных предписаний к участию 

в такой процедуре со стороны процессуального законодательства» [3]. 

Вторым различием являются требования к судебному примирителю и медиатору. 

Судебным примирителем является судья, пребывающий в отставке и включенный в список 

судебных примирителей, который утверждается Пленумом Верховного Суда Российской Федерации 

[2]. 

Что касается требований к медиатору, это будет зависит от основы, на которой будет 

проводиться процедура, существует 2 вида это профессиональная и непрофессиональная: 

1.профессиональные медиаторы -  лица, достигшие возраста двадцати пяти лет, имеющие 

высшее образование и получившие дополнительное профессиональное образование по вопросам 

применения процедуры медиации [1]. 

2. непрофессиональные медиаторы - лица, достигшие возраста восемнадцати лет, обладающие 

полной дееспособностью и не имеющие судимости [1]. 

На основании анализа требований, можно сказать, что судебным примирителе может быть 

только одно лицо - судья в отставке, в тоже время как медиатором может выступать достаточно 

большой круг лиц. 

Третьем различием, которое мы хотели бы выделить является возмездный и безвозмездных 

характер примирительных процедур. 

Судебное примирение является безвозмездным, т.е ни одна из сторон не несет расходов на 

проведение процедуры, оплата труда судей как судебных примирителей осуществляется из средств 

федерального бюджета. 

Что касается, работы медиаторов она может быть как возмездной, так и безвозмездной. Но  

деятельность организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры 

медиации, - только платная, стороны в равных долях оплачивают процедуру, если они не 

договорились об ином. 

Четверным различием, можно отметить роль примирителя и медиатора в процедуре 

примирения. 

Роль медиатора как беспристрастной и независимой третьей стороны заключается в 

содействии сторонам, добровольно участвующим в процедуре медиации (посредничества), при 

выработке решения, удовлетворяющее обе стороны. Медиатор в процессе проведения процедуры; 



108 

- помогает сторонам начать обсуждение проблемы, создавая условия для благоприятного её 

решения; 

-выявляет причины и предпосылки конфликта, используя при этом специальные приемы 

медиации; 

- создает атмосферу уважения к каждому из участников процедуры медиации, которая должна 

способствовать появлению необходимого доверия для плодотворного сотрудничества сторон; 

- пресекает оскорбительные реплики и вопросы; 

- приводит противоборствующие стороны к взаимовыгодному решению. 

Также хочется сказать, что при успешном исходе медиации нет ни победителей, ни 

побежденных, поскольку выигрывают все стороны, вовлеченные в спор. 

Роль судебного примирителя чем-то схожа с ролью эксперта или действующего судьи. 

Спорящие стороны обращаются к нему, разъясняют свои позиции, приводят аргументы, 

представляют доказательства, и только после этого примиритель оценивает их спор. Кроме того 

судебный примиритель имеет право давать рекомендации сторонам, высказывать свое мнение в 

целях скорейшего урегулирования спора, сохранения между сторонами деловых отношений, чего не 

имеет право делать медиатор. 

На основании вышесказанного, можно отметить, разницу между ролью примирителя и 

медиатора в процессе урегулирования спора, Медиатор не решает конфликт, не даёт советы и не 

высказывает свое мнение относительно правовых вопросов и не разбирает дело, он лишь направляет 

стороны, чтобы они сами его решили, в отличии же от судебного примирителя. 

Несмотря на существенные различия видов альтернативного урегулирования спора, можно 

выделить их сходства. 

Во - первых, принципы двух правовых процедур - идентичны. 

Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе принципов 

добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и 

независимости медиатора (ст. 3 ФЗ №193) [1], также как и в судебном примирении (ст. 2 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 41) [2]. 

Во- вторых, также как и судебным примирителем профессиональным медиатором может быть 

и судья в отставке, получивший дополнительное профессиональное образование по вопросам 

применения процедуры медиации. 

В-третьих, по итогам проведения процедуры медиации и судебного примирения может быть 

заключено мировое соглашение, регламентированное ст. 139 АПК РФ [4]. 

Таким образом, на основании анализа различий и сходств двух правовых институтов, 

частично представленного выше, стоит отметить, что, несмотря на общие принципы, вариации 

итогового решения, некоторого совпадения в лицах, осуществляющих примирение, различия 

преобладают. 

Судебный примиритель выступает центральным лицом, при выборе вариантов решения 

конфликта между субъектами, он имеет больше судебных прав таких как: изучение документов, 

ознакомление с материалами дела, а также осуществление иных действий, необходимых для 

урегулирования спора, предусмотренные ст. 41 АПК РФ [4], в отличие от медиатора, который лишь 

направляет стороны (не вникая в материалы дела), к решению конфликта стороны приходят обоюдно, 

также как и  предлагают пути решения. Тем самым, можно отметить, что медиация имеет наиболее 

диспозитивный характер, чем судебное примирение. 
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В статье рассмотрены вопросы о лишении родительских прав как мере семейно- правовой 

ответственности. Автором исследованы проблемы определения юридической ответственности, 

понятия юридических фактов и соотнесения с ними института семейного законодательства – 

«лишения родительских прав». В исследовании приводятся различные точки зрения на проблему 

существования самостоятельной отраслевой семейно-правовой ответственности. 

В заключении сформулирован вывод о том, что лишение родительских прав – это 

юридический факт, а не семейно-правовая ответственность. При этом автор полагает, что 

семейно-правовая ответственность имеет право на свое существование, но лишь в границах 

семейного права как самостоятельной отрасли права.  
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provides different points of view on the problem of the existence of an independent branch of family law 
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right to exist, but only within the boundaries of family law as an independent branch of law. 
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Российское семейное законодательство, развивая нормы международного права, и следуя 

общепризнанным международным принципам, провозглашает приоритет защиты детей от 

негативного, угнетающего или даже опасного влияния, в том числе, со стороны родителей. 

Проблематика в сфере лишения родительских прав очень часто становилась предметом исследования 

множества авторов, но несмотря на это, исследования в данном направлении будут продолжаться и 

дальше в связи с постоянными изменениями и дополнениями в законодательстве. Конституция 

Российской Федерации закрепляет, положение о том, что семья находится под защитой государства, а 

дети являются важнейшим приоритетом государственной политики страны (ст. 38, ст. 67.1 

Конституции РФ) [1]. Жить и воспитываться в семье, в том числе «проживать со своими родителями» 

и «воспитываться своими родителями», – это право ребенка, закрепленное также в семейном 

законодательстве России (ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации (далее- СК РФ) [2]. 
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Соответственно, разлучение ребенка и родителей вопреки их желанию – не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством, и только в интересах ребенка и с целью 

защиты его прав и свобод.  

Ограничение родительских прав и (или) лишение родительских прав являются институтами 

современного семейного права, которые рассматриваются учеными в качестве юридических фактов 

или санкций семейно-правовой ответственности. Юридические факты – это определенные 

жизненные обстоятельства (условия, ситуации), с которыми нормы права связывают возникновение, 

изменение или прекращение правоотношений. Эти факты становятся юридическими не в силу каких-

либо особых внутренних свойств, а в результате признания их таковыми государством в форме 

закона [9]. Понятие же «юридическая ответственность» – не так однозначно, ему присущ 

определенного рода плюрализм, т.к. каждый ученый включает в эту дефиницию те признаки, 

которые отображают тему и направление его научных изысканий.  

В юридическом словаре закреплено, что «юридическая ответственность – это 

предусмотренная нормами права обязанность субъекта правонарушения претерпевать 

неблагоприятные последствия; вид социальной ответственности» [5]. 

Еприбян С.О., исследуя правовую природу семейно-правовой ответственности, дает 

авторское понятие дефиниции (как самостоятельной разновидности юридической ответственности): 

юридическая ответственность – это, с одной стороны, ответственность-наказание (санкция), т.е. 

ответственность является ретроспективной, а с другой стороны – это ответственность лица за 

выполнение им своих обязанностей, активную и осознанную деятельность, т.е. позитивная 

ответственность [6].  

Традиционно выделяют следующие разновидности юридической ответственности: уголовная, 

административная и гражданско-правовая [13]. Однако современные ученые в своих трудах 

обосновывают существование иных самостоятельных видов юридической ответственности, к 

примеру, конституционной, семейной, земельной, экологической и т. д. [10]. Считаем, что появление 

новых, самостоятельных видов юридической ответственности связано с возникновением и развитием 

самостоятельных «молодых» отраслей прав, и изучением новых разновидностей ответственности в 

научной и учебной литературе.  

Анализируя труды ученых, занимающихся исследованием в сфере семейных 

правоотношений, мы приходим к выводу, что существует два противоположных взгляда. Одни 

доказывает, что самостоятельной семейно-правовой ответственности нет, т.к. за правонарушения в 

сфере семейных правоотношений наступает: гражданско-правовая ответственность (к примеру, по 

обязательствам супругов); административная ответственность (к примеру, за ненадлежащее 

воспитание); уголовная ответственность (к примеру, за уклонение от уплаты алиментов) [7]. Другая 

группа авторов обосновывает существование семейно-правовой ответственности как 

самостоятельного вида юридической ответственности, при этом ее характеристика содержится 

только в учебных и научных курах «Семейного права», в части изучения применения мер 

ответственности, предусмотренной в семейном законодательстве [4]. К тому же авторы 

ограничиваются только лишь указанием семейно-правовой ответственности за уклонение об уплате 

алиментов; лишение родительских прав; ограничение родительских прав. 

Для решения вопроса, является ли лишение родительских прав и (или) ограничение 

родительских прав юридическим фактом или это разновидность семейно-правовой ответственности, 

требуется, прежде всего, проанализировать правовую природу и сущность указанных институтов.  

Так, в действующий СКРФ законодатель включил нормы, регулирующие такие институты, как:  

– лишение родительских прав (ст. 69-72 СК РФ); 

– ограничение родительских прав (ст. 73-76 СК РФ);  

– отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни и здоровью (ст. 77 СК РФ) [2].  

Считаем, что именно отобрание ребенка с целью защиты его интересов – является первым 

этапом в ограничении родительских прав и (или) лишении родительских прав.  В п. 1 ст. 77 СК РФ 

законодатель указал обширный круг лиц, у которых орган опеки и попечительства может отобрать 

ребенка: непосредственно у родителей или одного из них, у других лиц, к примеру, опекунов, 

попечителей, приемных родителей и т.д. После процедуры отобрания материалы (иск) 

незамедлительно, в обязательном порядке (императивно) должны быть направлены в суд для 

принятия решения об ограничении родительских прав или о лишении родительских прав [2]. 

Анализируя же более предметно сам институт лишения родительских прав, отметим, что 

законодатель дал исчерпывающий перечень оснований для лишения родительских прав. 

Проанализировав эту норму, следует отметить, что рассматриваемый вопрос учеными, 



111 

практикующими юристами, прокурорами, судьями рассматривается как крайняя мера наказания 

родителей [12], однако в структуре СК РФ, она указывается первой.  

Сама характеристика закрепления и применения нормы (ст.  69 СК РФ) вызывает множество 

вопросов. 

 Во-первых, к какому виду нормы относится ст. 69 СК РФ: прямая, отсылочная или 

бланкетная? На наш взгляд, она ближе бланкетному виду, но где в семейном законодательстве 

указано, к примеру, что включает в себя злоупотребление родительскими правами или где указаны 

уважительные причины, по которым родители отказываются взять своего ребенка из медицинской 

организации? Следует отметить, что в законодательстве нет четкого определения и толкования 

оснований, указанных в анализируемой норме, поэтому к какому-то конкретному виду нормы ее 

отнести нельзя.  

Во-вторых, анализируя некоторые закрепленные законодателем основания для принятия 

решения о лишении родительских прав, следует отметить, что они имеют коллизии в праве, к 

примеру, за «уклонение от выполнения обязанностей родителей» (абз. 1 ст. 69 СК РФ) они могут 

быть лишены родительских прав (данная норма применяется как семейно-правовая ответственность), 

в то же время могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ или 

к уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ. При этом нормы административного и (или) 

уголовного законодательства не содержат такого вида наказания (санкции), как «лишение 

родительских прав» [8].  

Следовательно, к виновному лицу (родителю) за уклонение от выполнения обязанностей 

родителя могут применяться нормы, к примеру, и уголовного законодательства по ст. 156 УК РФ, и 

семейного законодательства по ст. 69 СК РФ (как санкции). Однако в ч. 1 ст. 50 Конституции РФ 

сказано, что никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление (правонарушение) 

[1]. Из чего следует, что совместное применение норм уголовного и семейного законодательства об 

ответственности является незаконным. Считаем, что административное и уголовное 

законодательство должно содержать такой вид дополнительного наказания, как «лишение 

родительских прав».  

Аналогичная ситуация и с указанием на «злостное уклонение об уплате алиментов» (абз. 1 ст. 

69 СК РФ) как основание лишения родительских прав. Широкое понимание прилагательного 

«злостное» раскрывается судом в п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 44, в том 

числе суд указывает на необходимость рассмотрения вопроса о привлечении к административной 

ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ и (или) уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ за 

неуплату установленного содержания (алиментов) на ребенка [3]. Считаем, что законодателю 

необходимо внести дополнение в примечание ст. 157 УК РФ, изложив п. 2 в следующей редакции: «В 

случае злостного уклонения от уплаты алиментов лишать родителей родительских прав».  

В-третьих, непосредственно анализируя лишение родительских прав за отказ без 

уважительной причины забрать ребенка из родильного дома, отметим, что де-факто, женщина родила 

ребенка, и является его биологической матерью, а де-юре – она еще не родитель с позиции 

законодателя, т. к. не зарегистрирована как родитель ребенка. Лишение родительских прав – это 

юридическая процедура, которая проводится в судебном порядке, а к иску в суд о лишении 

родительских прав в обязательном порядке прикладывается копия свидетельства о рождении. 

Следовательно, нельзя юридически лишить родительских прав человека (отца или мать), если они 

еще юридически в соответствии с законодательством не закреплены.  

С целью устранения указанного пробела (отсутствия действующей правовой нормы) 

законодателю следует предусмотреть в семейном законодательстве порядок отказа гражданина 

(матери или отца) забрать ребенка из родильного дома или иного медицинского учреждения.  

Кроме того, нельзя не отметить, что законодатель предоставил право родителям, лишенным 

родительских прав, обращаться в суд с иском о восстановлении родительских прав, но только при 

условии, что они изменили свое поведение, свой образ жизни и (или) отношение к воспитанию 

ребенка (ст. 72 СК РФ). Следует отметить, что ни один вид юридической ответственности не 

содержит право виновного лица в восстановлении своих прав после понесенного наказания. 

Восстановить в правах человека (который был незаконно осужден, привлечен к административной 

ответственности) может только суд на основании оправдательного приговора [11]. 

Еще одной отличительной особенностью лишения родительских прав является то, что оно, в 

отличие от какой-либо административной или уголовной ответственности, не имеет «временных 

рамок», предусмотренных в действующем законодательстве. Суды в своих решениях не указывают 

срок, на который может быть установлено лишение родительских прав. Согласно ст. 61 СК РФ по 



112 

достижении ребенком совершеннолетия или приобретении им эмансипации родительские права в 

отношении ребенка прекращаются [2]. Следовательно, максимальный срок, на который может быть 

установлено лишение родительских прав, – 18 лет, а минимального срока нет, т. к., к примеру, 

возможно удовлетворение иска о лишении родительских прав, решение которого вступает в силу 

одновременно с совершеннолетием ребенка.  

Изложенное выше позволяет прийти к выводу, что лишение родительских прав – это 

юридический факт, а не семейно-правовая ответственность.  При этом мы не отрицаем, что семейно-

правовая ответственность имеет право на свое существование, но лишь в границах семейного права 

как самостоятельной отрасли права. На наш взгляд, ее следует рассматривать не как вид 

юридической ответственности, а как вид социальной (позитивной) ответственности. 
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В данной работе рассмотрены все основополагающие вопросы, касающиеся бракоразводного 

процесса в РФ и за рубежом. Проводится анализ сравнения процедур развода за рубежом и в России, 

изучается историческое развитие и все особенности данного процесса. Прекращение брака путем 

развода является до сих пор во всех странах с христианской традицией трудноразрешимым 

процессом, так как для них брак священен и нерушим. 
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This paper deals with all the fundamental issues relating to the divorce process in the Russian 

Federation and abroad. An analysis of the comparison of divorce procedures abroad and in Russia is 

carried out, the historical development and all the features of this process are studied. The termination of 

marriage by divorce is still in all countries with the Christian tradition an intractable process, since for them 
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Концепция расторжения брака является одной из важных проблем для многих стран в 

настоящее время. Так как брак является священным союзом и должен быть не расторгаемым, норма 

расторжения брака не редко вступает в конфликт с реалиями жизни. Например, в Италии и Испании 

долгое время развод не разрешался и только в 1970 году была достигнута цель допущения 

бракоразводного процесса, а вот в Филиппинах и Ватикане развод до сих пор считается не признан. В 

любом случае получить развод было сложно, так как это довольно трудоемкий процесс, отнимающий 

время и средства, развод допускался лишь по основаниям, которые были закреплены законом. 

Однако развод считался некой санкцией за виновное поведение супруга. 

В настоящее время расторжение брака не является чем-то удивительным на слуху, немалое 

количество семей распадается, к сожалению. Семья для общества, государства и для жизни многих 

людей является самым ценным и важным, что есть в мире. Семья – это нескончаемый источник 

добра, любви и преданности. Как раз изначально в семье закладываются все основные духовные, 

нравственные ценности, терпимость. Можно отметить, что семья для каждого общества – это залог 

процветания и стабильности. 

Многие факторы влияют на семью: политика, традиции, экономика, право и идеологии, это и 

многое другое бывает причинами конфликта в браке. Расторжение брака представляет собой 

прекращение брака при жизни обоих супругов, юридический акт, который прекращает на будущее 

время все правовые отношения между супругами, данный процесс несет за собой определенные 

последствия для обоих супругов. Семейным кодексом РФ регулируются все основные положения 
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прекращения брака, стоит отметить тот факт, что брак может быть расторгнут только в том случае, 

если он был зарегистрирован в установленном законном порядке. 

По мнению О.Н. Берестневой расторжение брака – «это осуществление права на развод путем 

прекращения регулятивного правоотношения, которое в то же время существенно затрагивает права 

и интересы других лиц: детей, одного из супругов, а также - публичные интересы общества, 

государства, семьи как социального института». Таким образом, государство старается защитить их и 

сохранить семью, а если это невозможно, то создать наиболее благоприятные условия новой семье, 

которая образуется в результате развода [7, с.15]. 

Согласно статистическим данным Росстата на 2021 год в стране было заключено около 924 

тыс. браков, что на 151 тыс. больше, чем в 2020 году, а вот разводов на 2021 год пришлось около 665 

тыс. семей, на 80 тыс. больше, чем в 2020 году. Количество разводов в России 5 лет держится 

примерно на одном уровне – около 600 тыс. в год [9].  

 

Таблица 1. Статистика разводов в мире по странам на 2019г. 

 

№ Статистика разводов в 

мире по странам (%) 

Страны с наименьшим 

количеством разводов (%) 

1 Люксембург 87% Индия 1% 

2 Испания 65: Чили 3% 

3 Франция 55% Колумбия 9% 

4 Россия 51% Мексика 15% 

5 США 26% Турция 22% 

 

В России бракоразводный процесс регулируется Конституцией РФ [1], Семейным кодексом 

РФ [3], Гражданским кодексом РФ [2] и Федеральным законом «Об актах гражданского состояния» 

[4]. Согласно гл. 3 СК РФ следующими основаниями для расторжения брака являются: смерть или 

объявление судом одного из супругов умершим; заявление одного или обоих супругов или же 

заявление опекуна супруга, признанного судом недееспособным. Есть некоторые отлагательные 

требования о расторжении брака со стороны супруга, например, если жена беременна или у нее уже 

есть ребенок, которому не исполнился год. Расторжение брака в России происходит как в суде, так и 

при помощи органов записи актов гражданского состояния. 

Расторжение брака будет проводится в судебном порядке в тех случаях, когда у супругов есть 

общие несовершеннолетние дети или когда один из супругов не дает согласия на расторжение брака, 

может уклоняться от расторжения брака, оба супруга согласны на расторжение брака, однако есть 

наличие общих несовершеннолетних детей или если один из супругов, относится к дееспособным, 

осужденным за совершения преступления сроком более 3 лет или признан безвестно отсутствующим, 

в других случаях бракоразводный процесс проводится органом актов гражданского состояния. 

В течении месяца со дня подачи супругами заявления о расторжении брака производится 

судом бракоразводный процесс. Судом разрешаются некоторые вопросы: соглашение, с кем будут 

проживать несовершеннолетние дети, соглашение о порядке выплаты алиментов и иные вопросы. 

Супруги не смогут вступить в новый брак, пока не получат свидетельство о расторжении брака по 

месту государственной регистрации заключения брака или в органе записи актов гражданского 

состояния по месту жительства любого из них. 

Антокольская М.В. в своих работах указывает на то, что в истории европейского 

законодательства выделяют несколько основных типов развода [6, с.333]: 

1) Развод- констатация, основан на не поправимом распаде семьи; 

2) Развод-санкция, основан на виновном поведении одного из супругов; 

3) Развод-требование, основан на одностороннем волеизъявлении одного из супругов; 

4) Развод-соглашение, основан на взаимном согласии сторон. 

Особенностью бракоразводного процесса в зарубежных странах является то, что у них этот 

процесс происходит дольше и где-то даже дороже. 

В Германии суд не интересуется причиной развода, судья принимает во внимание только тот 

факт, что супруги желают развестись. Процесс может проходить по двум видам, либо супруги 

расходятся на равных правах, мирно, без претензий, в таком случае применятся развод-соглашение. 

Суд лишь следит за сроком истекания раздельного проживания супругов, когда супруги сами 

договариваются о том, у кого живут дети, как они делят имущество и о размере алиментов. 
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Во втором случае супруги не могут поделить совместно нажитое имущество, договориться о 

размере алиментов и с кем останется жить ребенок. Тогда Семейный суд проводит спорный разводи в 

таком случае се вопросы урегулировать должен судья. 

В Европе люди стараются узаконить брак только если уверены, что их отношения крепкие и 

не приведут к разводу. Люди относятся серьезно к браку и понимают всю ответственность 

вступления в него. 

Во Франции существует несколько разновидностей бракоразводного процесса. И так, первый 

процесс – это по обоюдному желанию сторон. Данный вид наиболее быстрый и легко реализуется во 

Франции. Минимальные затраты, быстрый срок развода, если супруги изначально договорились о 

разделе имущества, проживания детей и о других вопросах. 

Второй процесс – это добровольный развод по инициативе обеих сторон, но с разделом 

имущества и местом проживания детей помогает суд. в таком случае супруги не могут сами 

определиться с разделом имущества. 

Третий процесс – развод по вине одного из супругов. Данная процедура является очень 

сложной, несет за собой последствия, так как нужно доказать факт алкоголизма, измены или насилия 

в семье. 

Четвертый процесс – это расторжение брака из-за раздельного проживания супругов, что 

привело к невозврату отношений. Данная причина редко встречается на практике. 

Суд по бракоразводному процессу проходит в два этапа обычно, сначала супругам нужно 

обратиться к адвокату, чтобы правильно подать заявление в суд. Во Франции развод регулируется 

Гражданским кодексом Франции. 

В Японии нет никаких ограничений для развода, законодатель не предусмотрел данные 

факты. В японском семейном праве процедура расторжения брака также проходит в 

административном или судебном порядке. Однако административная процедура не урегулирована ГК 

Японии и для получения необходимой информации следует обращаться к слугам адвоката или 

интернету. Таким образом, внесудебный порядок расторжения брака также следует прописать в 

Гражданском кодексе или специальном Законе для получения правовой информации из достоверного 

источника [8, с. 330]. 

Можно отметить, что в Японии и России действует система разделения компетенций суда и 

ЗАГСа. На территории Японии свидетельство о разводе является подтверждением расторжения 

брака. Каждой сторон выделяется экземпляр свидетельства, в документе должна быть печать и 

роспись бывших супругов. Также в Японии Гражданский кодекс не предусматривает норм для 

совместной опеки над ребёнком, после развода все правоотношения между супругами, между 

родителем и ребенком прекращаются. В Японии существует несколько причин расторжения брака: 

измена со стороны одного из супругов (ст. 770 ГК Японии), недобросовестное оставление (ст. 752 ГК 

Японии), отсутствие сведений о супруге в течении 3х лет и более (п. 3 ст. 770 ГК Японии) и 

неизлечимая душевная болезнь тяжелой степени (п. 4 ст. 770 ГК Японии) [5]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что есть сходства и определенные различия между 

странами в процессе расторжения брака. В некоторых странах нужно внести обновления в 

законодательство, чтобы данный процесс был более быстрым. В Российской Федерации семейное 

право является более сбалансированным и развод не несет за собой особые трудности, он удобен для 

людей, так как можно справить и без участия адвоката. Все правовые основы бракоразводного 

процесса в России регламентируются законами и нормативно-правовыми актами, а, например, как в 

других странах расторжение брака может регулироваться лишь одним кодексом. 
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продукции, клубней, комбикормов и других продовольственных грузов, необходимо помнить, что это 

скоропортящиеся товары. Товары, с сокращенным сроком годности, которые для сохранения 

внешнего вида, потребительских свойств и дальнейшего использования в производстве требуют 

защиты от воздействия высоких и низких температур, то есть с установленными санитарными 

требованиями. 

Изначально мы предположили, что взятие составов в аренду выйдет экономически выгоднее и 

потребует минимальные затраты рабочей силы, а также даст возможность транспортировки большого 

объема грузов, но углубившись в этот вопрос более подробно и ознакомившись с Федеральным 

Законом и Уставом Железнодорожного транспорта, мы выяснили, что в аренде железнодорожных 

составов много нюансов, из-за которых кооперации КФХ, не хотят сталкиваться с ними, а 

предпочитают перевозки через трансферные компании, такие как торговый дом «Риф» и «Деметра 

трейдинг». 

Вот некоторые из существенных и наиболее важных проблем, связанных с арендой и 

эксплуатацией железнодорожных составов: 

- Оформление всей документации лежит полностью под ответственностью арендатора [3]. 

- Составление маршрутной карты тоже находится под ответственностью арендатора при 

условии, что есть разные типы железнодорожных дорог: общего, не общего пользования и 

смешанного пользования [1]. 

- Осмотр, ремонт технического состояния составов оплачивается арендатором [1]. 

- На погрузочные работы дается определенное время, которое оговаривается в договоре. В 

случае если арендатор не успевает провести погрузочные работы в срок, из-за тех или иных 

обстоятельств, арендодатель не несет ответственность [1]. 

- Время погрузок может быть приостановлено или прекращено. 

- Возможные проблемы с транспортной логистикой. 

- В случае поломки в пути от независящих факторов все обнаруженные повреждения и 

неисправности вагонов, а также перечь недостающих частей оформляются актом формы ВУ-25м с 

указанием стоимости недостающих и поврежденных деталей на момент возврата вагонов, включая 

стоимость ремонта и материалов, необходимых для устранения повреждений и неисправностей [1]. 

- При нарушении своих обязательств, установленных в договоре, арендатор несет 

ответственность в виде крупных сумм штрафов [2]. 

- В случае потери или порчи некоторого количества перевозимой продукции, арендодатель 

ответственности не несет [3]. 

Порядок аренды железнодорожных составов следующий: 

 Выбор типа вагонов, в котором будет осуществляться перевозка [3]. 

 Составление экономического расчета и подсчет количества вагонов, 

необходимых для перевозки. 

 Составление маршрутной карты и ее проверка. 

 Заключение договора аренды с оговоренными условиями [2]. 

 Оформление документации (право собственности или иные права, лицензии на 

осуществления работ, договор об оказании услуг локомотивной тяги, накладные на каждый 

вагон). 

 Осуществить погрузку и взвешивание продукции (в зависимости от типа 

вагона и груза). 

 Проверка накладных, надписей, маркировок и манипуляционные знаки, а 

также проверка безопасности транспортировки груза и акты приемки. 

 Транспортировка груза. 

 Приемка груза, осмотр вагонов и продукции. 

 В случае конфликтных ситуаций, вопросы решаются путем обращения в суд 

или личной договорённости. 

 Заполнение оставшихся документов. 

 Оплата аренды арендодателю [2]. 

Выше приведен анализ заключения договора с государственными организациями 

железнодорожных вокзалов, однако существуют и частные организации грузоперевозок (ООО 

«Трансэкспедиция» и ООО «ТРАНСЭКСПО»). 
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У российских железнодорожных дорог есть установленный государством регламент, в то 

время как у частных компаний фиксированного образца договора аренды нет: другой тип договора; 

эти компании могут регулировать и вносить изменения в договор аренды на свое усмотрение. 

После углубленного изучения данного вопроса и исследования доступного материала, мы 

пришли к следующему выводу. 

Во-первых, в связи с тем, что договоры аренды разные у частных компаний и Российских 

железных дорог, с нашей точки зрения необходимо провести унификацию договора аренда для всех 

участников на железнодорожных дорогах. А во-вторых, осуществлять надзор работ представителем 

арендатора, а не только служащими Российских железнодорожных дорог. В-третьих, составлением 

маршрутной карты должен заниматься вокзал, так как арендодатель не знает особенностей 

транспортных перевозок. Для маршрутной карты важно знать множество специфической 

информации (тип путей, правовые аспекты, таможенная работа и т.д.), что не имеет смысла для 

арендатора. 
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В настоящей статье проводится анализ особенностей оборотоспособности земельных 

участков, особое уделяется внимание их характеристике. Стоит отметить, что земельные 

участки – это объекты гражданского оборота, данный объект регулируется гражданским и 

земельным законодательствами. Проблема заключается в том, что понятие «оборот», 

«гражданский оборот» отсутствует в ГК РФ и иных нормативных правовых актах. 
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This article analyzes the features of the negotiability of land plots, special attention is paid to the 

characteristics. It is worth noting that land plots are objects of civil turnover, this object is regulated by civil 
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and land legislation. The specificity of the topic lies in the fact that the definition of «turnover» itself is not 

spelled out in the provisions of the Civil Code and in other regulatory legal acts. 

Key words: land plot, negotiability, Civil Code, Land Code, land turnover, property objects, types of 

land plots. 

 

Стоит начать с того, что оборотоспособность земельных участков – это свободное 

отчуждение земельного участка, его переход от одного лица к другому лицу в порядке 

универсального правопреемства, то есть собственник может совершенно свободно владеть, 

пользоваться или распоряжаться своим земельным участком. Согласно ст. 260 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) лицо может осуществлять только те действия, которые 

разрешены законом и пока земли не исключены из оборота или же не ограничены в обороте на 

основании закона [1]. 

Можно отметить и тот факт, что в соответствии с ГК РФ земли рассматриваются как особый 

природный объект, что естественно предусматривает особенные условия вовлечения земельных 

участков в гражданский оборот. 

Существуют разные теории, что означает понятие «оборот», однако основным смыслом 

остается то, что гражданский оборот заключается в движении тех или иных благ, которые являются 

материальными предметами, следовательно происходит переход вещи от одного лица к другому. Так, 

согласно ст. 129 ГК РФ устанавливается режим свободного перемещения вещи ведь если она не 

изъята из оборота или не ограничена в нем, то ее можно вводить в гражданский оборот. 

Например, В.И. Бутенев определяет гражданский оборот, как «переход имущества от одного 

хозяйствующего субъекта, физического или юридического лица к другому, если заключен 

участниками гражданский оборот сделок, а также и по иным законным обстоятельствам [4, с.10]. А 

например, Г.С. Васильев утверждает: «гражданский оборот – это оборот обязательных и вещных 

прав» [5, с.117]. По мнению Л.П. Кривопаловой гражданский оборот означает – «процесс перехода 

объекта гражданских прав, где в последствии происходит временная или постоянная смена 

правообладателей» [6, с.30]. Так, мы видим, что существует множество теоретических мнений на этот 

счет, что создает очень интересный дискуссионный вопрос, что же все-таки означает 

оборотоспособность земельных участков, поэтому на данный момент тема является актуальной [6, с. 

9]. 

Земельные участки подразделяются на два вида. К первому виду относят земли, которые уже 

изъяты из оборота, следовательно данные земли не могут быть предоставлены в собственность, а 

также быть объектами гражданско-правовых сделок. Ко второму виду относят земли, которые 

ограничены в обороте. Такие земли не могут передаваться в частную собственность, но существуют 

исключения, установленные Федеральными законами. Так, например, муниципальные образования и 

государство могут совершать в качестве ограниченных собственников в обороте земельных участков 

гражданско-правовые сделки, направленные на передачу прав пользования, это договор аренды или 

на безвозмездное пользование [8, с. 32]. 

Следует отметить, что согласно п. 4 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации (далее 

– ЗК РФ), есть земельные участки, которые изъяты из оборота, и находятся в федеральной 

собственности объектами [2]: государственные природные заповедники и национальные парки. 

Исключение: предусмотренные случае ст. 95 ЗК РФ. Так, наличие земельных участков в частной 

собственности не допускается н территории заповедников; сооружения, строения и здания, где 

размещены для постоянной деятельности Вооруженные Силы РФ и другие войска, воинские органы и 

формирования; здания, строения и сооружения, где размещены военные суды; объекты организаций 

федеральной службы безопасности; объекты организаций органов государственной охраны; иные 

объекты в соответствии с законом. 

Так, земельные участки, которые изъяты из оборота, будут относится к землям специального 

назначения, например, космической деятельности или обороны и безопасности, а также к землям 

особо охраняемых территорий и объектов, например, особо охраняемые природные территории, 

земли историко-культурного значения. Перечень земельных участков, которые изъяты и ограничены 

в обороте носят исчерпывающий характер, иным законодательством не могут быть установлены 

дополнения к перечню [7, с. 167]. 
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Существует также форма резервирования земельного участка. Это означает нормативно 

установленное временное ограничение изменения права публичной собственности на собственность 

граждан или юрлиц, соответственно в отношении земельных участков, которые необходимы для 

муниципальных или городских целей. Порядок резервирования земель для публичных целей можно 

увидеть в постановлении Правительства РФ от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных 

с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд» [4]. Стоит отметить, что 

резервирование земель проходит в административном порядке. 

В следствии всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что правовые особенности 

ограничения оборотоспособности земельных участков можно определить как установленные 

нормами земельного и гражданского законодательств совокупность правовых средств, которые 

имеют ограничивающий характер. Таким образом, оборотоспособность земельных участков основана 

на регулятивной и охранительной роли российского права и в следствие чего направлена на защиту 

публичных целей. 
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На настоящий момент институт судебных издержек в гражданском и, в особенности, в 

арбитражном судопроизводстве получил широкое становление и развитие. Одной из причин развития 

данного института является, в частности, тот факт, что процессуальным законодательством 

установлены требования к представителям физических и юридических лиц. 

Так, для ведения дел в арбитражных судах представитель должен обладать (согласно части 3 

статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) высшим юридическим 

образованием либо ученой степенью по юридической специальности [2]. Касательно судов общей 

юрисдикции – как следует из части 2 статьи 49 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации представитель также должен иметь высшее юридическое образование или ученую 

степень по юридической специальности [1]. Однако в гражданском процессуальном законодательстве 

имеется важная оговорка, согласно которой для ведения дел у мировых судей или в районных судах 

представителю необязательно иметь высшее юридическое образование или ученую степень по 

юридической специальности. 

Таким образом, именно ведение дел в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях 

гражданского судопроизводства подразумевает наличие у представителя высшего юридического 

образования или ученой степени по юридической специальности. В то же время в арбитражном 

судопроизводстве наличие образования или степени применимо и к судебному разбирательству в 

первой инстанции. 

Для надлежащего ведения дел в судах граждане и организации обращаются за помощью к 

лицам, обладающим юридическим образованием либо в специализированные организации, 

осуществляющие оказание юридических услуг. Таким образом, у лица появляется обладающий 

специальными познаниями представитель, ведущий дело в суде в интересах этого лица. 

Соответственно, лицо несёт определённые расходы на оплату услуг представителя в зависимости от 

цены услуг, которые, в дальнейшем, в случае вынесения судебного акта в пользу лица, можно 

взыскать с проигравшей стороны. 

Таким образом, процессуальным законодательством установлено право лица на возмещение 

(взыскание) судебных издержек, понесённых лицом в процессе судебного разбирательства (статья 

100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статья 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 
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Рассмотрение судами общей юрисдикции и арбитражными судами заявлений о возмещении 

(взыскании) судебных расходов происходит, как правило, после окончания разбирательства и 

вынесения судом окончательного судебного акта (в зависимости от инстанции акты будут различны). 

При этом необходимо отметить, что взыскание судебных расходов происходит по окончании 

разрешения судом материально-правового спора. 

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 18 Постановления 

от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, 

связанных с рассмотрением дела» по смыслу статей 98, 100 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, статей 111, 112 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации, статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные 

издержки возмещаются при разрешении судами материально-правовых споров [3]. Пленум делает 

немаловажную оговорку – издержки возмещаются после разрешения спора. 

В то же время процессуальным законодательством установлено, что в порядке приказного 

производства рассматриваются бесспорные требования (пункт 3 части 3 статьи 125 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 3 части 3 статьи 229.2 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, существует точка зрения, согласно которой, поскольку в приказном порядке 

отсутствует спор о праве, заявление требований о возмещении судебных расходов, понесённых 

лицом в порядке приказного производства, неправомерно [5]. С данной позицией нельзя не 

согласиться, поскольку по своей правовой природе требования, заявленные в приказном порядке и 

требования, заявленные в исковом порядке, различны. 

Отметим, что согласно исследованию Д.М. Качмазовой в судебной практике отсутствует 

позиция судов касательно отказа в возмещении судебных издержек, понесенных в приказном 

порядке, на основании бесспорного характера. Суды, как правило, отказывают на основании 

отсутствия судебного акта, которым в пользу лица вынесено решение [4]. 

В то же время нельзя не учитывать объективный факт несения лицом судебных издержек вне 

зависимости от природы и характера этих издержек (например, расходы на оплату услуг 

представителя или уплату государственной пошлины). При обращении лица к субъектам, 

оказывающим юридическую помощь, даже в рамках приказного порядка лицом оплачиваются услуги 

представителя – например, оплата за составление заявления о выдаче судебного приказа. 

Действующим процессуальным законодательством не урегулирован вопрос о возмещении 

издержек, понесенных лицом в процессе приказного производства, что, в свою очередь, способствует 

расхождению в толковании процессуальных норм и созданию лишней нагрузки на судебные органы. 

Следовательно, необходимо разрешить указанный вопрос путём внесения в процессуальное 

законодательство необходимых изменений с последующим разъяснением Пленумом Верховного 

Суда Российской Федерации касательно правоприменения указанных норм. 
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В ходе развития института приказного производства нормы приказного порядка стали 

внедряться в различные отрасли процессуального законодательства. Так, сравнительно недавно 

приказной порядок был введен в арбитражный и административный процесс. Федеральным законом 

от 02.03.2016 № 47-ФЗ Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации был дополнен 

главой 29.1, содержащей нормы приказного порядка применимо к арбитражному процессу [4]. 

Федеральным законом от 05.04.2016 № 103-ФЗ раздел III Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации был дополнен главой 11.1, которая содержала в себе 

нормы, регламентирующие осуществление административного судопроизводства в приказном 

порядке [5]. 

Исследователи отмечают положительные тенденции данных нововведений. Так, по мнению 

А.А. Соловьева, введение института приказного производства в административный процесс носит 

прогрессивный характер. Кроме того, необходим обязательный мониторинг практики применения 

данного института судами [6]. 

Анализируя нормы приказного производства в различных отраслях процессуального 

законодательства нельзя не заметить определенную схожесть. Однако имеются и существенные 

различия. 

Так, арбитражным и административным процессуальным законодательством установлена 

обязанность взыскателя направить должнику копию заявления о выдаче в отношении последнего 

судебного приказа (часть 4 статьи 229.3 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, часть 3 статьи 123.3 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации) [2, 3]. В гражданском процессуальном законодательстве уведомление должника о подаче 

заявления о выдаче в его отношении судебного приказа не предусмотрено. 

Более того, в силу характера правоотношений административным процессуальным 

законодательством дополнительно предусмотрено приложение к заявлению о выдаче судебного 

приказа копии требования об уплате платежа в добровольном порядке. 

Таким образом, приказной порядок в арбитражном и административном процессе имеет 

нормы, аналогичные исковому порядку. Аналогия прослеживается в первую очередь в 
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необходимости уведомления другой стороны (в данном случае – должника). Нормами об исковом 

порядке предусмотрена обязанность истца направить ответчику копию искового заявления (часть 3 

статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, часть 7 статьи 125 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации). В то же время обязанность 

административного взыскателя приложить копию требования об уплате платежа в добровольном 

порядке к заявлению о выдаче судебного приказа является своеобразным аналогом обязательного 

претензионного порядка (пункт 6 части 2 статьи 125 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации). 

Различие прослеживается и в сроках подачи возражений на судебный приказ. Так, нормами 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации предусмотрено право должника в течение 10 дней со дня получения 

судебного приказа представить возражения относительно его исполнения (статья 128 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, часть 3 статьи 229.5 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации) [1, 2]. Кодексом административного 

судопроизводства Российской Федерации установлен срок в 20 дней. 

При этом следует обратить внимание, что в административном процессе должник вправе 

представить возражения в течение 20 дней со дня направления копии судебного приказа должнику, в 

то время как в гражданском и арбитражном процессе должник вправе представить возражения в 

течение 10 дней со дня получения копии судебного приказа. Таким образом, в административном 

процессе решается проблема, связанная с уклонением должника от получения судебного приказа [6]. 

В заключение следует отметить, что те или иные нормы, свойственные гражданскому, 

арбитражному или административному процессу напрямую влияют на эффективность приказного 

порядка в указанных отраслях процессуального законодательства. В процессе дальнейшего развития 

института приказного производства необходимо унифицировать нормы приказного порядка в 

различных областях процессуального законодательства с учётом природы правоотношений в целях 

повышения эффективности приказного порядка и единообразия норм процессуального 

законодательства. 
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В данной статье рассматриваются вопросы о внедрении искусственного интеллекта 

(роботов) в судебную систему. Раскрываются различные аспекты положительной и отрицательной 

ролей использования роботов в процессе вынесения судебного решения. Автор приходит к выводу, 

что на данном этапе развития технологий сложно осуществить внедрение робототехники в 

судопроизводство, так как эти условия не смогут заменить привычного нам судью на робота с 

искусственным интеллектом.  

Ключевые слова: суд, робот, судья, искусственный интеллект, судебная система, судебное 

решение. 

 

CAN A ROBOT BE A JUDGE? 

 

Kazakov Artem Evgenievich, student 

Achinsk branch of the Krasnoyarsk state agrarian university, Achinsk, Russia 

Artkaz2019@yandex.ru 

Scientific supervisor: candidate of legal sciences, associated professor  Sorokun Pavel Vladimirovich 

Achinsk branch of the Krasnoyarsk state agrarian university, Achinsk, Russia 

pavel_istoria@list.ru 

 

This article discusses the issues of the introduction of artificial intelligence (robots) into the judicial 

system. Various aspects of the positive and negative roles of the use of robots in the process of adjudication 

are revealed. The author comes to the conclusion that at this stage of technology development it is difficult to 

implement robotics in court proceedings, since these conditions will not be able to replace the judge we are 

used to with a robot with artificial intelligence. 

Key words: court, robot, judge, artificial intelligence, judicial system, judicial decision. 

 

Органы судебной власти имеют немаловажное значение для жизни общества и государства в 

целом. Именно с помощью данных органов возможна защита прав, свобод и законных интересов 

граждан и организаций, а также восстановление нарушенных прав и свобод [1]. Многолетняя история 

существования судебных органов свидетельствует о том, что судебная система не стоит на месте, а 

постоянно развивается и совершенствуется. 

Преобразования, происходящие в рамках судебной системы, безусловно имеют как 

положительные, так и отрицательные черты, но в любом случае они должны быть нацелены на 

улучшение и модернизацию судебной системы. Несмотря на то, что существующая судебная система 

развивается в успешном направлении, определенные проблемы, требующие своего устранения, все-

таки имеют место быть. 

В целях оптимизации отправления правосудия с помощью систем информационных и 

коммуникационных технологий государственная политика в области определения обязанности 

использовать современные электронные ресурсы и технологии на правовом уровне должна 

основываться на всестороннем анализе административных и правовых норм в соответствующей 

сфере, отвечающие современным требованиям. 

Современное общество выделяет приоритетность информации о продуктах материального 

производства, формирования рыночной экономики, обновления законодательства, информатизации 

всех сфер деятельности, в том числе правовых, формирования единого информационного и 

правового пространства в России, электронного правительства, развитие информационных услуг, 

обеспечения информационной безопасности граждан и государства, создание информационного 

права, вхождение в мир информационного пространства. 
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Как показывает практика, одним из наиболее эффективных способов увеличения 

результативности деятельности любого специалиста, в т.ч. юриста в настоящее время является 

использование информационно-коммуникационных технологий на базе современных компьютеров. 

Решение профессиональных задач с помощью информационных и коммуникационных 

технологий дает возможность влиять на качество и эффективность всей юридической деятельности и 

повысить производительность труда профессионалов в среднем в три раза. 

Возможности искусственного интеллекта с каждым годом растут, и невозможно предугадать, 

какими способностями роботы будут обладать в будущем. Неоднократно среди ученых-правоведов 

обсуждался вопрос о том может ли робот заменить привычного для нас судью при осуществлении 

правосудия.  

В чем же на сегодняшний день заключается задача искусственного интеллекта? В большей 

степени искусственный интеллект занят созданием роботов, которые способны определенным 

образом обработать полученную информацию, совершить исходя из этого определенные действия и в 

случае необходимости внести в свои действия коррективы [5].   Важно также отметить, что роботы на 

сегодняшний день в большей степени умеют понимать человеческую речь, из которой они также 

черпают информацию.  

В чем заключается основная работа судьи? Судья – это человек с юридическим образованием, 

который имеет соответствующий стаж в юридической профессии, знаком со всеми необходимыми 

нормами действующего законодательства. Когда к нему попадают материалы дела он должен их 

изучить, запросить все необходимые документы, проанализировать все доказательства сторон и 

принять соответствующее решение.  

Юристы-правоведы отмечают, что нередко при принятии судебного решения судьи 

основываются не только на положениях действующего законодательства, но также и на свои 

внутренние убеждения. В результате опоры на внутренние убеждения в судебной практике нередко 

можно найти судебные решения, которые имеют одинаковую фабулу дела, но при этом спор 

разрешен абсолютно по-разному. Об этом нередко говорит Верховный Суд в своих Постановлениях и 

Обобщениях судебной практики. В качестве примера можно привести Обзор судебной практики по 

некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах, в котором указано, 

что целью подготовленного Обзора является обеспечение единообразного применения судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами законодательства Российской Федерации о хозяйственных 

обществах, а также устранение противоречивых подходов при рассмотрении сходных юридических 

дел [4].  

В такой ситуации нередко возникает вопрос, почему бы не ввести понятие «робот-судья», 

который будет максимально беспристрастно оценивать фабулу дела и выносить соответствующее 

решение. Объективно робот сможет быстрее чем любой человек анализировать огромный пласт 

информации и на основании данной информации принимать соответствующее решение.  

В 2022 году на базе мировых участков Белгородской области был проведен эксперимент, в 

соответствии с которым робот (специальное программное обеспечение) анализировал 

предоставленное исковое заявление и основываясь на действующем законодательстве предлагал 

проект будущего судебного решения. Данный эксперимент был проведен с помощью программы, 

которую разработала программа «Мегафон-Ритейл» [10]. Длился данный эксперимент в 

Белгородской области около двух месяцев. Каких же результатов удалось достичь за это время? 

Результат на самом деле впечатляющий, скорость, которая была затрачена на принятие проекта 

судебного решения уменьшилась на 84 процента, а время, которое потребовалось на заполнение 

карточки судебного дела в базе данных сократилось на 94%. 

Вышеназванный эксперимент – это не единственная попытка «Мегафон-Ритейл» создать 

робота в юридической сфере. Одним из результатов технологий LegalTech  является робот-юрист 

Федор Нейронов, основной специализацией которого является защита прав потребителей. 

Деятельность робота запустили в феврале 2018 года [10]. Главное преимущество Федора над 

«живыми коллегами» - способность анализировать и выдавать решения в течение одного дня более 

чем на сто тысяч задач. Ожидание ответа на запрос, как правило, составляет до одной минуты [6].   

Разработчиками компании ПАО Мегафон был создан другой пример робота - LegalApe, 

который 17 мая 2018 года «сразился» с Романом Бевзенко в рамках проведения VIII Петербургского 

международного юридического форума. Со слов создателей этого искусственного интеллекта, целью 

проекта являлась разгрузка и помощь юристам в их повседневной однотипной деятельности [7].   

Действительно, технологиями LegalTech  полностью заменить людей в юриспруденции не 

удастся, однако, заметно упростить им работу при оказании помощи вполне возможно, внедряя в 
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профессиональную деятельность такие информационные решения, с помощью которых человек и 

техника смогли бы дополнять друг друга. 

Какие же минусы есть в ситуации, когда роль судьи перейдет роботу с искусственным 

интеллектом?  

Обратимся к действующему законодательству. В статье 67 ГПК РФ указано, что при оценке 

доказательств суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств [2].  Как известно робот не имеет никаких убеждений и прописать их в программе на 

сегодняшний день не представляется возможным.  

Аналогичная ситуация закреплена, например, в статье 61 УК РФ, в которой находится 

открытый перечень смягчающих по делу обстоятельств. И если мы заменим человека роботом, в 

которого можно заложить только алгоритмы определённых операций, пусть даже и огромное их 

количество, то, по сути, лишим обвиняемого возможности получить справедливое наказание, ведь 

практически каждый случай по-своему индивидуален, в нём могут существовать специфические 

смягчающие обстоятельства [3].   

Однако проблема в том, что главный источник подобного понимания и осознания – это 

реальный опыт. Его нельзя запрограммировать, он формируется по мере взаимодействия человека с 

миром. Возможно, когда мы столь негативно относимся к идее роботов-судей, мы, прежде всего, 

основываемся на невозможности запрограммировать вышеперечисленные чувства и опыт [9].  Кроме 

реального опыта существует здравый смысл и внутренние установки, которые присущи лишь 

человеку. Робот поступает так, как в него заложено программой, пусть даже его решения и действия 

противоречат законам логики и здравому смыслу. 

Маклудова А.М. в своей работе указывает: «Одной из проблем в сфере правосудия являются 

проявления коррупции. С роботом-судьей может возникнуть другая более серьёзная сложность. 

Неизвестно, будут ли гарантии того, что роботом нельзя будет манипулировать путем внесения 

изменений в его программу, которые приведут к незаконности вынесенных им решений. Человек в 

итоге всегда сможет правильно поступить, опираясь на свои внутренние убеждения, не смотря не 

соблазн. Робот уже не сможет действовать против программы» [8].  
Захарцев С.И. в своей работе справедливо указывает: «Одной из задач суда является проверка 

и оценка законности получения следствием доказательств. И немало случаев, когда именно в суде 

вскрывается, что в ходе следствия в отношении подсудимого, пусть даже действительно 

совершившего преступление, оперативными сотрудниками применялось насилие. Выявить указанные 

факты робот-судья, конечно, тоже не сможет».  

Надо сказать, что реформирование судебной системы должно осуществляться постепенно, 

законодателям необходимо подходить к данному вопросу осознанно. Наше государство в связи с 

огромным количеством споров различного характера между гражданами, организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления нуждается в существовании эффективной 

судебной системы. Более того, не стоит забывать, что судебная власть – это одна из трех ветвей 

государственной власти, от ее уровня зависит качество осуществления законодательной и 

исполнительной властей, поскольку в силу принципа разделения властей все они тесно 

взаимодействуют между собой. 

Большинство процессов, связанных с электронным правосудием, а именно вопрос внедрения 

необходимых технологий в судебный процесс, использование новых правовых институтов зависит 

напрямую от информированности общества и государства. 

Благодаря результату информационных процессов, происходящих в государстве, должны 

появиться новые правовые институты, которые будут консолидированы и научно обоснованы. К 

вышеназванным концепциям можно отнести электронное правительство, суд и электронное 

правосудие. 

Таким образом, подводя итоги данному исследованию мы можем сказать, что на сегодняшний 

день робот пока еще не сможет заменить привычного для нас судью в различных видах 

судопроизводства. Информационные технологии во многом могут оказать помощь при 

осуществлении правосудия, что мы как раз и наблюдаем последние годы, но прийти на замену 

искусственный интеллект пока не в состоянии. 

 



128 

Литература: 

 

1) Сорокун, П.В. Понятие и сущность политических прав и свобод / П.В. Сорокун // Эпоха 

науки. 2022. № 30. С. 104-109. 

2) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(ред. от 17.02.2023) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

3) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

4) Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о 

хозяйственных обществах (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2000. № 5.  

5) Бурдина, Е.В. Понятие судебной власти: анализ методологических подходов / Е.В. 

Бурдина // Современное право. – Москва: Изд-во Новый индекс, 2015. – С. 104-106. 

6) Кондрашин, П.В. Искусственный интеллект в отправлении правосудия по уголовным 

делам / П.В. Кондрашин // Высокотехнологичное право: генезис и перспективы: Материалы III 

Международной межвузовской научно-практической конференции (Москва-Красноярск, 24–25 

февраля 2022 года). – Красноярск: Красноярский государственный аграрный университет, 2022. – 

С. 102-106. 

7) Коршунов, В.В. Робот-судья: за и против / В.В. Коршунов // Эволюция российского права: 

Материалы XVI Международной научной конференции молодых ученых и студентов (Екатеринбург, 

27 апреля 2018 года) / Уральский государственный юридический университет. – Екатеринбург: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный юридический университет», 2018. – С. 499-501. 

8) Маклудова, А.М. Робот в судейской мантии: возможности и проблемы / А.М. Маклудова. 

М., 2019. С. 138-142. 

9) Робот-судья: реальность или фантастика — решали на ПМЮФ-22 // Петербургский 

международный юридический форум [Электрон. ресурс]. - URL: https://pravo.ru/lf/news/241663/ (дата 

обращения: 26.02.2023).  

10) Коваленко, К.Е. Судья-робот как преодоление противоречий судебного усмотрения 

(юридические аспекты) / К.Е. Коваленко, Ю.В. Печатнова, Д.А. Стаценко, Н.Е. Коваленко // 

Юридический вестник Дагестанского государственного университета. – 2020. – Т. 36. № 4. – С. 169-

173. 

 

 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48748369
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48748346
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48748346
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48748346&selid=48748369


129 

УДК 347.5 

 

ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ЖИЗНИ 

ИЛИ ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАНИНА 

 

Капитонова Александра Александровна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

kapitonova0898@icloud.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Сторожева Анна Николаевна 

storanna2021@mail.ru 

 

В системе человеческих ценностей одно из главных мест занимает такое благо как жизнь и 

здоровье человека. Это обстоятельство обуславливает появление необходимости в их всемерной 

охране.  В данной статье рассматривается актуальность исследования общественных отношений, 

которые складываются в результате защиты указанных человеческих благ. 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, человек, здоровье и жизнь 

граждан, нематериальные блага, защита интересов, возмещение вреда.  
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In the system of human values, one of the main places is occupied by such a good as human life and 

health. This circumstance causes the need for their full protection. This article examines the relevance of the 

study of social relations that develop as a result of the protection of these human goods. 

Key words: civil liability, a person, the health and life of citizens, intangible benefits, protection of 
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Существует множество внешних факторов, которые создают угрозу здоровью и жизни 

человеку, при которых человек остаётся беззащитным. Такими факторами могут являться 

техногенные катастрофы, стихийные бедствия и происшествия, преступные посягательства, 

социальные негативные явление. Из всего этого следует, что актуальность выбранной темы 

предопределена, прежде всего, тем, что жизнь и здоровье – наивысшая ценность, права, на которые 

даны и гарантированы Конституцией. 

Российское законодательство традиционно принято разделять на отрасли права, которые 

решают поставленные перед собой задачи, в том числе, обеспечения физической безопасности 

человека в обществе. Между тем, каждой отрасли присущи свои способы и средства достижения 

поставленных задач. В гражданском законодательстве задача по обеспечению физической 

безопасности человека решается сферой наложения ответственности за причинённый вред жизни или 

здоровью человека. Гражданское законодательство определяет жизнь и здоровье человека, как 

нематериальные блага, при нарушении на которые возникает необходимость в возмещении 

причинённого вреда в рамках гражданской правовой ответственности. 

Основываясь на изложенном, актуальность темы раскрывается через призму функций 

гражданской правовой ответственности, которая наступает за вред, причинённый жизни и здоровью 

граждан, а также предупреждения правонарушений и воспитания граждан в соответствии с буквой 

закона, являются определяющими задачами государства для становления и развития своего 

населения. 

Цивилисты  рассматривали гражданско-правовую ответственность только в рамках 

гражданских правоотношений, при этом не учитывали, что указанный вид ответственности носит 

mailto:kapitonova0898@icloud.com
mailto:storanna2021@mail.ru
mailto:storanna2021@mail.ru


130 

комплексный характер и может быть применен в различных отраслях законодательства, в том числе и 

в публичных отраслях правах. 

Так, например, О.С. Иоффе гражданско-правовую ответственность делил на три элемента:  

а) основу гражданско-правовой ответственности составляют санкции за нарушение 

гражданских прав, которые обеспечены возможностью государственного принуждения; 

 б) общественное принуждение, стимулирующее нарушителя к поведению, одобряемому 

общественностью; 

 в) восстановление нарушенных прав потерпевшего, осуществляемое в целях формирования 

нормального регулирования общественных отношений. 

Однако стоит отметить, что действующие гражданско-правовые нормы, которые регулируют 

возмещение вреда, причиненного здоровью или повлекшего смерть гражданина, не обеспечивают 

адекватную защиту интересов потерпевших. 

К примеру, характер вреда, который был причинен здоровью гражданина или повлекший его 

смерть, не позволяет при взыскании убытков с математической точностью определить все возникшие 

и могущие проявиться в будущем отрицательные последствия деликта. Это может быть выражено, к 

примеру, при повреждении здоровья беременной женщины и ребенка в результате любых 

противоправных действий, а также вследствие врачебных ошибок при оказании медицинской 

помощи. 

 В научной литературе уже предлагалось решить настоящую проблему, к примеру, Л.Д. 

Туршук предлагает, предусмотреть в ст. 1085 ГК возможность возмещения дополнительных расходов 

по просьбе потерпевшего и в натуральной форме, что обеспечит более полную защиту его интересов, 

а также дополнить п. 1 ст. 1087 ГК вторым абзацем следующего содержания: «Положения настоящей 

статьи распространяются и на случаи, когда повреждение здоровья ребенка произошло во 

внутриутробный период его развития».  

Мы солидарны с мнением Л.Д. Туршук и считаем, что эффективная система регулирования 

гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью человека еще 

нуждается в корректировке. Поднятые актуальные аспекты гражданско-правовой ответственности 

требуют должно внимания со стороны законодателя.  
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Воспитание детей основным законом и федеральным законодательством страны возложено 

на родителей. Но зачастую, данные обязанности не выполняются родителями, нарушаются права 

детей. Права детей - это чрезвычайно важные права, которые необходимо защищать. И 

государство приняло это обязанность на себя. В настоящее время за неисполнение родительских 

прав предусмотрены все виды ответственности: гражданская, административная, уголовная. 

Нами рассматривается такая мера защиты прав детей как лишение родительских прав на ребенка.  

Ключевые слова: обязанность воспитания детей, права детей, ответственность, лишение 

родительских прав.  
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The upbringing of children by the basic law and the federal legislation of the country is entrusted to 

parents. But often, these duties are not fulfilled by parents, the rights of children are violated. Children's 

rights are extremely important rights that need to be protected. And the state has assumed this responsibility. 

Currently, all types of liability are provided for non-fulfillment of parental rights: civil, administrative, 

criminal. The author considers such a measure of protection of children's rights as the deprivation of 

parental rights to a child.  

Key words: the duty of raising children, children's rights, responsibility, deprivation of parental 

rights. 

 

Семейным кодексом РФ воспитание детей возложено на их родителей. В Конституции РФ 

также указывается на то, что забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. 

Эти обязанности родители несут на протяжении 18 лет, то есть до достижения детьми возраста 

совершеннолетия. При этом ответственность и за воспитание, и за развитие, и за поступки, 

совершаемые детьми, ложится на обоих родителей, вне зависимости от того, проживают они 

совместно или нет. 

Воспитание детей является одним из самых важных аспектов развития и роста любого 

общества. Национальные законы предусматривают определенные правила и процедуры для 

обеспечения безопасности и защиты детей от психологического, физического и социального насилия. 

В рамках правового регулирования родители и другие ответственные лица должны придерживаться 

правил относительно правильного воспитания детей. Семейный кодекс наделяет родителей правами, 

где говориться о том, что они должны реализовывать свои права по воспитанию детей строго в 

соответствии с жизненными интересами и приоритетами несовершеннолетних иждивенцев, что будет 

означать осуществление заботы. Они также обязаны обеспечить их безопасность и защиту. 

Воспитание детей - это очень важное и ответственное дело. Воспитание детей требует много 
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времени, усилий. Воспитание детей - это не только о правилах и принципах, но и о прививании детям 

уважительного отношения к другим людям, умения работать в команде и принимать ответственность 

за свои действия[3]. 

Как показывает практика, права детей зачастую нарушаются родителями либо лицами, их 

заменяющими. Между тем забота и воспитание детей – одна из первоочередных задач родителей. 

Законодательно это закреплено и в статье 63 Семейного кодекса РФ, как преимущественное право 

перед всеми другими лицами. По данным Всемирной организации по правам ребенка, около 1 млн. 

детей по всему миру подвергается психическому, физическому или сексуальному насилию, и дети 

часто являются жертвами домашнего насилия. Дети также очень часто испытывают дискриминацию 

в школах и обществе. Они могут быть принуждены к работе или привлечены к совершению 

преступления. Поэтому очень важно бороться за права детей и создавать условия, поддерживающие 

их здоровье, безопасность и счастье [2]. 

Если родители не выполняют своих обязанностей по отношению к ребенку либо 

осуществляют их ненадлежащим образом, к ним могут быть применены меры правовой 

ответственности (семейно-правовая, административная, гражданская и уголовная). 

Несовершеннолетние дети в силу своей незрелости не в состоянии обеспечить в полной мере 

свои права, а роль основного правозащитника занимает в этом возрасте государство. Государство 

стремится снизить количество случаев нарушения прав детей, предоставляя их родителям 

соответствующие права и обязанности по воспитанию. Родители должны заботиться о своих детях, 

обеспечить им достойный уровень жизни, создавая соответствующие условия.  

Анализ законодательства и судебной практики по данным вопросам свидетельствует о том, 

что в нашей стране одинаково часто к родителям применяются меры административной, гражданско-

правовой и даже уголовной ответственности. 

Так, родители, которые не исполняют свои обязанности по содержанию детей, могут быть 

привлечены к административной ответственности по закону.  

Взыскание алиментов на детей - это процесс, при котором родитель обязан платить денежную 

помощь для поддержания своего ребенка. В большинстве случаев платежи взыскиваются 

принудительно. На сегодняшний день в законодательстве, несмотря на меры, принимаемые 

государством, имеются пробелы. И это позволяет, зачастую, родителям уклоняться от уплаты 

алиментов. Они не имеют официального трудоустройства или попросту не работают, сетуют на 

отсутствие, тем самым, заработка и отказываются платить алименты на содержание детей, с 

которыми не проживают на постоянной основе и, как следствие, не принимают участие в их 

воспитании [4]. 

Для защиты детей, как крайнею меру, государство создало институт лишения родительских 

прав их законных представителей и наделило его огромной значимостью, поскольку такое лишение 

производится в случаях уклонения недобросовестных родителей своих прав по воспитанию детей, 

посредством применения к ним соответствующих санкций. Лишение родительских прав является 

очень серьезной и крайней мерой, которая может быть применена к родителям в случаях нарушения 

их обязанностей по отношению к своим детям. Для применения этой меры предъявляются 

определенные требования и доказательства, которые должны быть выявлены судебными органами. 

Лишение родительских прав осуществляется для защиты интересов ребенка и для того, чтобы 

предотвратить дальнейшие последствия нарушения обязанностей. Однако необходимо помнить, что 

лишение родительских прав - это крайняя мера и должна быть применена только в особых случаях. 

Лишение родительских прав производится по судебному решению, которое может быть 

принято в случае нарушения обязанностей родителей по обеспечению детей защитой, образованием 

или правильным воспитанием. При лишении родительских прав родителям запрещается принимать 

решения относительно детей и их собственности, а также общаться с детьми. Однако даже при 

лишении родительских прав родители остаются ответственными за платежи по алиментам и обязаны 

обеспечивать детей средствами проживания [1]. 

Рассмотрим примеры из судебной практики по лишению родительских прав, а именно те 

обстоятельства, которые учитывают суды, лишая родителей прав. Часто иски о лишении 

родительских прав соединены с требованием о взыскании алиментов. Так, решением Чулымского 

районного суда Новосибирской области от 17.05.2021 года Ульянченко Анастасия Петровна, 

ограничена в родительских правах в отношении троих детей. По информации МО МВД России 

«Каргатский» 77/842 от 16.02.2021 г. (л.д.20-22) ранее в период с 21.10.2016 г. по 30.10.2017 г. 

Ульянченко А.П. уже состояла на профилактическом учете в ПДН ОП № 7 «Ленинский» УМВД 

России по г. Новосибирску за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию 
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и содержанию своих несовершеннолетних детей, выразившееся в антисанитарных условиях 

содержания детей, отсутствия трудоустройства в связи с чем материально детей не обеспечивала, 

дети не получали медицинскую помощь, т.к. не были прикреплены к поликлинике по месту 

жительства. После чего в связи с переездом в г. Каргат Новосибирской области учетно-

профилактическая карточка на Ульянченко А.П. была передана в ПДН МО МВД России 

«Каргатский», где с ней была продолжена профилактическая работа, направленная на недопущение 

фактов ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Однако за время постановки на 

профилактическом учете в период с 30.10.2017 г. по 08.05.2020 г. Ульянченко А.П. неоднократно 

привлекалась к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КРФоАП, как за допущенные ею 

факты злоупотребления спиртными напитками, так и за ненадлежащий контроль задетьми. 

Неоднократно в отношении Ульянченко А.П. в МО МВД России «Каргатский» поступали сообщения 

о том, что Ульянченко А.П. оставляет детей без присмотра, (постановление КДН и ЗП Каргатского 

района НСО от 21.12.2018 г. и от 23.01.2019 г.). Кроме этого, 24.07.2019 г. Ульянченко А.П. вновь 

допущен факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию своей 

несовершеннолетней дочери ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а именно факт ненадлежащего 

контроля за дочерью, в результате чего ее малолетняя дочь без присмотра находилась на улице 

Советская г. Каргата в районе магазина «Калманский», подвергая свою жизнь и здоровье опасности, 

при этом матери местонахождение девочки было не известно [6]. 

Еще один пример из судебной практики. Управление опеки и попечительства Министерства 

образования Московской области по г.о. Люберцы, Дзержинский, Котельники и Лыткарино 

обратилось в суд с иском к Касымовой А.И., впоследствии уточненным в порядке ст.39 ГПК РФ, о 

лишении родительских прав в отношении несовершеннолетнего П. А. Д., 2013 года рождения, и 

взыскании алиментов в размере 1/3 всех видов заработка с перечислением на расчетный счет 

несовершеннолетнего. 

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик Касымова А.И. является матерью 

несовершеннолетнего П., имеет место постоянной регистрации. Однако по указанному адресу она не 

проживает, место ее нахождения не установлено. Отец ребенка П. Д.С. в настоящее время осужден и 

отбывает наказание в виде 7 лет лишения свободы в местах лишения свободы. Ребенок находился у 

бабушки Касымовой А.Р., которая обратилась в управление опеки и попечительства с заявлением, в 

котором сообщила, что несовершеннолетний П. А. был оставлен у нее матерью Касымовой А.И., 

которая уклонилась от воспитания ребенка, ушла из дома и до настоящего времени не вернулась, и 

ребенка не забрала. В настоящее время на основании ходатайства управления опеки и попечительства 

Присяжнюк А. помещен в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации в ГБУЗ МО «МОЦОМД» с 25.03.2019г. [7]. 

В соответствии с Федеральным законом "О защите прав и законных интересов детей" 

прокуратура и органы опеки имеют право принимать участие в рассмотрении дел о лишении 

родительских прав. Они обязаны проверить все доступные им данные и принимать заключение о 

достоверности данных и необходимости лишения родительских прав. Также они могут принять 

решение о необходимости привлечения других специалистов для рассмотрения дела и принятия 

решения. Они могут также инициировать действия для обеспечения защиты прав и законных 

интересов детей в данном деле. 

Таким образом, анализ судебной практики показывает, что лишению родительских прав 

подвергаются в основном родители, ведущие аморальный и не законный образ жизни, 

злоупотребляющие алкоголем, не работающие, не занимающиеся воспитанием детей. И это 

правильно, мы согласны с тем, что нужно таких родителей лишать родительских прав, но хотелось 

бы отметить что лишению предшествуют долгие месяцы, а порой годы жизни детей в подобной 

обстановке, что не может влиять положительно на физическое и нравственное развитие ребенка. И 

нужно как можно раньше выявлять подобные семьи [5]. 

На сегодняшний день в нашей стране законодательство регулирующие семейные отношения и 

гарантии правовой защиты несовершеннолетних нуждается в совершенствовании. Для решения 

обозначенных проблем и с целью выявления неблагополучных семей, где могут нарушаться права 

детей следует в различных регионах России должны создать организации, занимающиеся проверкой 

состояния детей. Причем, заниматься этим должны не органы социальной защиты, поскольку на 

данные органы и так возложено много обязанностей, и фактически они не смогли бы взять на себя 



134 

эти функции. Такие организации будут выполнять мониторинг семей, в которых могут быть 

нарушения прав детей. Проверка производится по следующим критериям: состояние детей в семье, 

их питание, образование, условия жизни и другие факторы. Организации также могут проводить 

проверки в школах и детских садах, а также на дому у родителей. В случае нахождения нарушений 

прав детей организации предпринимают необходимые меры для их устранения. Как можно раньше 

нужно выявлять неблагополучные семьи, осуществлять их постановку на учет, проводить 

профилактические мероприятия с теми семьями, в которых родители не осуществляют должного 

ухода за детьми и не занимаются их воспитанием. Более пристальное внимание при этом следует 

обратить на семьи, в которых родители ведут аморальный образ жизни. 
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В соответствии со ст. 7 Конституции РФ, наше государство направлено на создание условий 

для достойной жизнедеятельности граждан страны. Но создаются ли такие условия в 

действительности? Согласно статистическим данным на 2022 год количество бедных в стране чуть 

более 20 миллионов человек, что составляет более 14% населения РФ [1]; количество безработных в 

стране составляет практически 3 млн человек, а исторически минимальным признается сам уровень 

безработицы – 3,9% [2]; достаточно высоким считается количество инвалидов в РФ – более 11 

миллионов человек [3]. Эти и многие другие данные показывают нам о масштабных проблемах в 

социальной сфере нашего государства и давно проявившие себя последствия в виде всего 

вышеперечисленного. 

Несмотря на наличие в общем сформированной нормативно-правовой базы в области защиты 

прав граждан в социальной сфере, высокого скачка уровня благосостояния граждан достичь не 

удалось. Выбранная тема научной работы злободневна, поскольку в действующем отечественном 

законодательстве о защите прав граждан в социальной сфере отмечаются проблемные аспекты, не 

нерешенные вопросы, которые непременно требуют разрешения. Правовой анализ иностранного 

законодательства по исследуемой теме может способствовать трансформации законодательства и 

права, а также может способствовать в нахождении новых путей решения различных проблем в 

отечественном законодательстве.  

В законодательстве ряда стран СНГ особое внимание уделено регулированию защиты 

социальных прав граждан. Законодательство России, Таджикистана и Белорусии о социальном 

обеспечении населения наиболее схоже, чем законодательство о социальном обеспечении 

Казахстана.  Например, казахский законодатель выделил отдельный закон о пособиях по нескольким 

основаниям: участие в боевых действиях, инвалиды, жертвы репрессий и др., чего нет в Российском, 

Таджикском и Белорусском законодательствах.  
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В соответствии с законодательством Республики Казахстан, пособие – это ежемесячная 

выплата денежных средств, и в частности, электронных денежных средств [4]. Пособие в указанной 

республике возможно получить на электронные кошельки. В отечественном праве понятие 

«электронные кошельки» отсутствует, однако в подзаконных актах о начислении ежемесячных 

социальных выплат в РФ указывается о возможности получения таковых выплат на электронный 

лицевой счет [5].  

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13.04.2005 №39-III «О социальной защите 

лиц с инвалидностью в Республике Казахстан» казахский законодатель закрепил список основных 

понятий, которые используются в данном законе [6]. То же отмечается и в белорусском 

законодательстве [7], и в Законе Республике Таджикистан о защите инвалидов [8]. В Федеральном 

законе от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – 

ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ») отдельной нормы, где были бы перечислены основные 

понятия закона, нет [9]. Сравнивая изложенный закон Республики Казахстан и отечественный закон о 

защите инвалидов, в следует указать, что некоторая терминология, отраженная в казахских 

нормативных актах о защите инвалидов в ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» не 

упоминается вовсе. Например, «тифлотехнические средства», «индивидуальный помощник», 

«стандарты оказания специальных услуг в области социальной защиты населения» и другие. В 

отечественном законодательстве ряд терминов упоминается в подзаконных нормативных актах, 

однако конкретного определения понятию не дается. В некоторых случаях, российским 

законодателем используются более обобщенные формулировки по некоторым понятиям, либо 

определение не указывается вообще. Полагаем, подобная ситуация способствует различному 

толкованию определенных понятий, а это, в свою очередь, к отсутствию единообразия в 

правоприменительной, судебной практике. Предлагаем, закрепить в ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» норму об используемых в данном законе основных понятий.  

Правительства стран СНГ стараются улучшить жизнь инвалидов, тем самым принимают так 

называемые, национальные планы либо концепции развития по улучшению жизни инвалидов. 

Интересным представляется «открытость» казахского законодателя, которые относит к перечню 

социальной помощи инвалидам помимо пособий и различных государственных выплат, еще и 

благотворительность, что не включено в отечественное законодательство о социальной защите 

инвалидов [4]. С одной стороны, дополнение таким видом социальной помощи российский закон об 

инвалидах поспособствует дублированию нормативного текста, ведь в Гражданском Кодексе РФ 

устанавливаются правила о пожертвовании, из которых следует возможность его осуществления в 

отношении инвалидов [10]. С другой стороны, колоссальную помощь, особенно в излечении детей-

инвалидов, оказывают благотворительные фонды, в этой связи цель казахского законодателя во 

включении благотворительности как одного из вида социальной помощи понятна. Стоит дополнить, 

что в отечественном законодательстве о социальной защите инвалидов отсутствует закрепление 

видов социальной помощи, но фактически установлены виды материального обеспечения лиц с 

инвалидностью.  

Таким образом, автором научной работы был осуществлен сравнительно-правовой анализ 

законодательства стран содружества независимых государств о социальном обеспечении населения. 

В ходе исследования были выявлены отличительные черты, положительные и отрицательные 

аспекты законодательства в данной сфере, предложено закрепить в ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» норму об используемых в данном законе основных понятий. 
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В настоящее время часто встречаются случаи нарушения гражданских прав и свобод граждан, 

поэтому одной из главных задач конституционной страны должно являться предоставление более 

справедливого (объективного), стремительного и эффективного возобновления нарушенного права и 

возмещения им причиненного ущерба. С правовой точки зрения под вредом понимают социальное и 

неоднозначное явление, так как бывают происшествия, где вред наступает в результате каких-либо 

отношений, которые в свою очередь не регулируются правом. Вред может являться и итогом 

определенных деяний – действия (бездействия), которые не попадают под урегулированные нормы 

права и считаются осуждаемыми принципами морали или противоречить устоявшимся обычаем, 

традициям. При таких обстоятельствах фактический вред может быть признан социальным вредом и 

законом возмещение данного вреда не подразумевается. 

Если рассматривать вред с юридического аспекта, то он всегда связан с правонарушениями. 

Тогда любое правонарушение вызывает (порождает) негативные последствия. Правонарушения 

имеют различия по размеру и характеру нанесенного ущерба.  

Совершение какого-либо правонарушения считается результатом наступления гражданско-

правовой ответственности, которая имеет ряд условий, дозволяющим осуществлять и вести речь 

касательно наступления такой ответственности. К ним относятся: непосредственно сам вред, 

противоправное действие (бездействие), следственная связь между противоправным поведением, 

наступившими их правовыми последствиями и вина.  

Согласно статье 53 Конституции Российской Федерации, что каждый человек имеет право на 

возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов 

государственной власти или их должностных лиц [1]. Но вред может быть нанесен не только лишь в 

следствие посягательства на материальные и не материальные блага, а также в следствие 

ненадлежащего выполнения обязательств одной из сторон договорных отношений-договорная 

ответственность. 

Под компенсацией морального вреда понимается - возмещение за перенесенные личностью 

страдания, за нарушение его психического и психологического состояния, благополучия. Когда 

требование о компенсации морального вреда следует из нарушения личных не материальных прав и 

неимущественных прав, то в таком случае из статьи 208 Гражданского кодека следует, что исковая 

давность не применяется, кроме случаев, предусмотренные законом. 

Рассмотрим основания компенсации морального вреда им является сам факт причинения 

вреда. Но не нужно его совмещать с условиями наступления ответственности за нанесения 

морального ущерба (вреда). В соответствии с частью 3 статьи 151 Гражданского кодекса важным 

условием наступления ответственности за нанесения морального вреда считается вина его 

причинителем. Существуют случаи, когда есть исключения: во-первых, это вред причиненный жизни 

или здоровью человека источником повышенной опасности; во-вторых, когда вред нанесен 

распространением сведений, порочащих честь и достоинство личности. Ответственность по 

возмещению морального ущерба складывается при наличии следующих условий: моральный ущерб 

как следствие нарушенных личных неимущественных прав и нематериальных благ; незаконного 

действия или бездействия причинителем вреда; вины причинителя вреда. 

Единое правило о обособлении бремени доказывания, определено в ч.1 ст.50 ГПК РФ, где 

указано, что каждая из сторон обязана доказать обстоятельства, на которые она обосновывается и 

ссылается как на основание своих требований или возражений. Согласно ст.1100 ГК РФ компенсация 

морального вреда реализовывается независимо от вины причинителя ущерба (вреда) согласно 

соответствующему в статье списку. Поэтому компенсация морального вреда реализовывается 

независимо от вины причинителя в случаях, когда ущерб нанесен жизни и здоровью гражданина 

источником повышенной опасности. 

Компенсацию морального ущерба можно потребовать как во внесудебном порядке, так и 

обратиться в суд. Допускается требование компенсации морального вреда в любо количестве 

денежной суммы. Однако при установлении объема компенсации суд рассматривает степень вины 

причинителя, также предусматривает индивидуальные характеристики моральных и физических 

страданий. В таком случае истец в исковом заявлении указывает денежную сумму морального вреда 

какую хочет взыскать, а кроме того должен указать все обстоятельства дела. После чего ответчик 

высказывает свое мне мнение, выдвигая свои доказательства и возражения, в случае чего может 

внести корректировки и предложения по поводу размера компенсации. Далее суд выслушивает истца 
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и ответчика и рассматривает продемонстрированные ему доказательства, дает оценку и принимает 

соответствующие решение. 

Можно сказать, что при определении размера моральной компенсации суд обязан учитывать 

принцип справедливости и разумности, но в тоже время суд никак не сопряжен тем размером 

компенсации, которую требует или настаивает истец. 

Рассмотрим примеры из судебной практики. Апелляционное определение Свердловского суда 

(от 19.07.2020 г.): истец обратился в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда, где 

было указано, что со смертью мужа понесла невосполнимую потерю, которая в свою очередь 

причиняет ей душевные страдания и переживания. Это исковое заявление она предоставила 

работодателю умершего супруга. Но суд выяснил, что смерть ее супругу случилась в последствии 

несчастного случая на производстве. Основанием происшествия стали нарушениями должностным 

лицом работодателя требований к охране труда и безопасности на рабочем месте. В следствие чего 

суд удовлетворил ее иск. 

При определении размеров компенсации морального вреда суд может принимать во внимание 

показатель ущерба (вины) правонарушителя и различных причин, заслуживающих разъяснения, все 

это прописано в ст. 151 ГК. Суд также обязан рассматривать показатель моральных и физических 

страданий, связанных с индивидуальными характеристиками человека, которому был нанесен вред. 

Рассмотрим новое Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2022 № 33 «О 

практике применения судами норм о компенсации морального вреда», где новые разъяснения 

заменили прежние правила, одобренные еще в 1994 году. В данном документе определено, что 

ответчик способен добровольно возместить доставленные им физические или моральные страдания. 

При этом не только в денежном эквиваленте, но и, например, предоставить имущество или же 

заботиться (ухаживать) за потерпевшим. Так же сказано, что право на возможность компенсацию 

морального вреда никак не переходит по наследству. Разберем несколько пунктов Постановления, 

которые существенно отличаются от предыдущего документа. Это пункт 5, где сказано, что получить 

компенсацию может и пострадавший от правонарушения против собственника. К примеру, если у 

гражданина имущество украли или же ему нанесли материальный вред путем мошенничества, то при 

таких случаях пострадавший (потерпевший) способен предъявить в гражданском порядке 

самостоятельные требования или иск. Согласно пункту 9, возможность компенсации морального 

ущерба сопряжено с личностью пострадавшего, по этой причине оно никак не переходит по 

наследству. Но есть исключение, если пострадавшему ранее присудили подобную компенсацию, и он 

умер, не успев ее приобрести, то в таком случае ее возможно допустить в состав наследства. Было 

внесено еще множество изменений в новое постановление, но остановимся на предложение, которое 

так и не внесли: так было выдвинуто замечание по поводу того, что суд может учитывать трудное 

финансовое состояние ответчика для с целью уменьшения суммы компенсации, в таком случае 

разумно было бы предусмотреть повышение размера компенсации. Разделение объема компенсации в 

сторону повышения исключена. Так как гражданская ответственность исходит из принципа 

абсолютной компенсации доставленного вреда. 

Можно сделать вывод, что моральный вред представляет собой многозначное и многогранное 

понятие, которое содержит в себе моральные и физические страдания, причиненные в следствие 

действий или бездействий, посягающими на принадлежащее человеку от рождения или же в силу 

законодательства нематериальные блага, а также нарушающие его личные неимущественные права. 

Таким образом, правовые нормы данного института до сегодняшнего времени слабо 

систематизированы или же недостаточно усовершенствованы, что в последствии может являться 

причиной противоречий в правоприменительной практике. 
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Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел носит довольно 

экстремальный характер. Связано это в первую очередь со спецификой их деятельности. 

Государство, в лице специально уполномоченных органов, согласно статье 2 Конституции РФ 

должно «признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина» [1]. Однако, не 

редкими являются случаи, когда правоохранительные органы, в лице уполномоченных должностных 

лиц, причиняют материальный, физический и моральный вред гражданам, в частности это касается 

органов полиции.  

В настоящий момент в доктрине гражданского права и законотворческой деятельности 

остаются актуальными вопросы справедливого возмещения, причинённого сотрудником ОВД. Под 

справедливым возмещением причиненного вреда подразумевают компенсацию конкретного вреда в 

правомерных и нравственно допустимых формах, а также в разумных и соразмерных пределах [2]. 

Понятие «вред» не имеет доктринального закрепления, однако, из анализа научной литературы и 
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нормативно-правовых актов, можно сформулировать определение, так под вредом следует понимать 

любое умаление личного или имущественного блага, иными словами, вред – это причинение ущерба. 

Но правильно ли будет с формальной точки зрения уравнять понятия «вред» и «ущерб»? 

Большинство учёных чаще всего рассматривают эти понятия в качестве синонимов. С одной 

стороны, придерживаясь такой логики мышления, можно было бы отождествить и понятия «вред» и 

«убытки». Однако, это ошибочная точка зрения. Определение и содержание вреда намного шире и 

больше определения убытков. К выше сказанному добавим то, что убытки являются составной 

частью одного из видов причинённого вреда. Исторически сложилось так, что вред подразделяется на 

имущественный и личный неимущественный.  
Для наступления гражданско-правовой ответственности за причиненный вред необходимы 

следующие общие условия: а) наличие вреда; б) противоправность причинения вреда; в) наличие 

причинной связи между противоправным действием (бездействием) военнослужащего (работника) 

воинской части, органа военного управления (другого государственного органа или органа местного 

самоуправления), воздействием источника повышенной опасности и наступившим вредом; г) вина 

причинителя вреда. Несмотря на то, что одним из условий возмещения вреда выступает 

противоправность действий, действия сотрудников правоохранительных органов при причинении 

вреда могут быть как правомерными, так и неправомерные.  

Так, гражданин Старостин взыскал денежные средства за счёт средств казны Российской 

Федерации в рамках возмещения ущерба в размере рыночной стоимости автомобиля и упущенной 

выгоды в виде неполученных доходов от сдачи автомобиля в аренду, за неправомерные действия 

следователя, который в свою очередь не вернул ему как владельцу украденный автомобиль, а передал 

его на хранение иному лицу, не являющемуся собственником, что привело к последующему 

хищению данного автомобиля неустановленным лицом и нарушению права собственности 

Старостина [3].  

Разумеется, сотрудник полиции, не прибегая к нарушению закона, способен причинить вред 

физическому или юридическому лицу, к примеру, при задержании преступников и 

правонарушителей сотрудник может повредить или испортить вещи задержанного. Гражданское 

законодательство не даёт точного определения понятий противоправность и правомерность действий. 

Но, к примеру, А.С. Шевченко, занимавшийся детальным исследованием вопроса возмещения вреда, 

причиненного правомерными действиями государственных служащих, дает определение 

противоправному поведению – «всякое поведение, нарушающее чужие субъективные права, за 

исключением случаев, когда лицо управомочено на совершение таких действий» [4]. 

Так, к примеру, сотрудник полиции берет автомобиль у третьего лица, для того чтобы 

остановить преступника, совершившего преступление, и вследствие погони повреждает автомобиль. 

Кто в таком случае должен нести ответственность по возмещению вреда? В соответствии с пунктом  

37 частью 1 статьи 13 ФЗ "О полиции" сотрудник полиции вправе использовать в случаях, не 

терпящих отлагательства, транспортные средства, принадлежащие государственным и 

муниципальным органам, общественным объединениям и организациям (за исключением 

транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представительствам и консульским 

учреждениям иностранных государств, представительствам международных организаций), в 

исключительных случаях - транспортные средства, принадлежащие гражданам, для пресечения 

преступлений, преследования лиц, совершивших преступления или подозреваемых в их совершении, 

для доставления в медицинские организации граждан, нуждающихся в срочной медицинской 

помощи, для отбуксировки с места дорожно-транспортного происшествия поврежденных 

транспортных средств, для проезда к месту совершения преступления, административного 

правонарушения, к месту происшествия, отстраняя при необходимости водителей от управления 

этими транспортными средствами, с возмещением в установленном федеральным законом порядке 

по требованию владельцев транспортных средств понесенных ими расходов либо причиненного им 

материального ущерба [5]. В данном случае вред возмещается за счёт казны Российской Федерации, 

согласно федеральному закону. 

С одной стороны, обязательным условием для возмещения вреда выступает неправомерность 

действий сотрудника полиции (например, превышение должностных полномочий), с другой стороны, 

тот же сотрудник ОВД, только на этот раз совершивший правомерные действия, обязан возместить 
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причинённый тому или иному гражданину вред. В связи с эти возникает вопрос о правовой 

защищенности сотрудников, осуществляющих свою деятельность. На сегодняшний день 

законодательстве Российской Федерации не существует нормы, раздела в каком-либо законе, а тем 

более - отдельного законодательного акта, в котором бы формулировалось понятие государственной 

защиты сотрудников ОВД, выполняющих оперативно-служебные задачи в особых условиях, 

комплексно раскрывалось содержание государственной защиты этой категории [6]. 

Данный пробел в законодательстве может быть разрешен путем разработки проекта 

Федерального закона «Об ответственности публичных образований (Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований) по гражданско-правовым 

обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда гражданам действиями либо бездействием 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц». При разработке 

федерального закона, устанавливающего порядок возмещения вреда, причиненного правомерными и 

неправомерными действиями ОВД, целесообразно предусмотреть единый порядок компенсации 

имущественного и неимущественного вреда. Также необходимо рассмотреть вопрос об унификации 

процедуры возмещения как имущественного, так и морального вреда.  

 

Литература: 

 

1) 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 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Российской газете. 1993. 25 

дек. 

2) Ибрагимова, А.И. Отдельные проблемы определения размера, подлежащего возмещению 

причиненного вреда в российском гражданском праве / А.И. Ибрагимова // Российская юстиция. - 

2018. - № 4. - С. 9-13.  

3) Решение Верховного суда: Определение № 91-КГ14-6 от 03.03.2015 Судебная коллегия по 

гражданским делам, кассация. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://kodeks-gk.ru/document-

16266.html (дата обращения 23.02.2023). 

4) Шевченко, А.С. Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями / А.С. 

Шевченко. Владивосток: изд-во Дальневост. Ун-та, 1989. С. 28. 

5) Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // Собрании законодательства 

Российской Федерации. 2011. № 7. Ст. 900. 

6) Молчанов, А.А. Особенности возмещения вреда, причиненного сотрудникам ОВД, 

выполняющим оперативно-служебные задачи в особых условиях / А.А. Молчанов // Власть Закона. - 

2011. - № 4 (8). - С. 95-102. 

 

 

  

https://kodeks-gk.ru/document-16266.html
https://kodeks-gk.ru/document-16266.html


143 

УДК 339.187.62 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИЗИНГА В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

 

Семенова Диана Владимировна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

dianka.semenova.2001@list.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель Бородин Игорь Анатольевич 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

igorimborodin@bk.ru 

 

В данной статье были рассмотрены правовые и организационно-экономические особенности 

лизинга, законы, которые регулируют проведение лизинговых операций. Изложены и объяснены 

общие положения лизинга. Также была определена правовая основа, регулирующая финансовый 

лизинг. Главным достоинством лизинга является то, что он обеспечивает пользование 

промышленным и иным оборудованием, а в перспективе и приобретение его в собственность без 

серьезных первоначальных затрат пользователя. 

Ключевые слова: Лизинг, финансовая аренда, договор лизинга, лизинговая деятельность, 

лизинговые операции, правовое регулирование, законодательные акты. 

 

LEGAL REGULATION OF LEASING ACCORDING TO RUSSIAN LEGISLATION 

 

Semenova Diana Vladimirovna, student 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

dianka.semenova.2001@list.ru 

Scientific supervisor: Senior Lecturer Borodin Igor Anatolyevich 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

igorimborodin@bk.ru 

 

In this article, the legal and organizational and economic features of leasing, the laws that regulate 

leasing operations were considered. The general provisions of leasing are stated and explained. The legal 

framework governing financial leasing was also defined. The main advantage of leasing is that it provides 

the use of industrial and other equipment, and in the future, the acquisition of its ownership without serious 

initial user costs. 

Key words: Leasing, financial lease, leasing agreement, leasing activity, leasing operations, legal 

regulation, legislative acts. 

 

На протяжении длительного времени в российском гражданском законодательстве не были 

предусмотрены лизинговые отношения и их правильное толкование в гражданском законодательстве. 

Актом, регламентирующим лизинговые отношения, стал Федеральный закон «О финансовой 

аренде (лизинге)» от 29.10.1998 № 164-ФЗ, где определены основные требования к лизинговым 

сделкам, начиная с их оформления (договор финансовой аренды) и заканчивая регулированием 

отношений между участниками сделок (лизингодателем, лизингополучателем и продавцом) [1,2]. 

«Целями настоящего Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» являются 

развитие форм инвестиций в средства производства на основе финансовой аренды (лизинга) (далее - 

лизинг), защита прав собственности, прав участников инвестиционного процесса, обеспечение 

эффективности инвестирования» [6]. 

1. Сферой применения настоящего федерального закона является лизинг имущества, 

относящегося к непотребляемым вещам (кроме земельных участков и других природных объектов), 

передаваемым во временное владение и в пользование физическим и юридическим лицам. 

2. В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия: 

«лизинг - совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с 

реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга»; 

«договор лизинга - договор, в соответствии с которым арендодатель (далее - лизингодатель) 

обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (далее - лизингополучатель) 

имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату 
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во временное владение и пользование. Договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор 

продавца и приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем»; 

«лизинговая деятельность - вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и 

передаче его в лизинг». 

3. Предмет лизинга 

1.Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в том числе движимое и 

недвижимое имущество. 

2. Предметом лизинга не могут быть земельные участки и другие природные объекты, а также 

имущество, которое федеральными законами запрещено для свободного обращения или для которого 

установлен особый порядок обращения, за исключением продукции военного назначения. 

4. Субъектами лизинга являются: 

1. «лизингодатель - физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных и (или) 

собственных средств приобретает в ходе реализации договора лизинга в собственность имущество и 

предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную плату, на 

определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование с переходом 

или без перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга»; 

«лизингополучатель - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором 

лизинга обязано принять предмет лизинга за определенную плату, на определенный срок и на 

определенных условиях во временное владение и в пользование в соответствии с договором 

лизинга»; 

«продавец - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором купли-

продажи с лизингодателем продает лизингодателю в обусловленный срок имущество, являющееся 

предметом лизинга. Продавец обязан передать предмет лизинга лизингодателю или 

лизингополучателю в соответствии с условиями договора купли-продажи. Продавец может 

одновременно выступать в качестве лизингополучателя в пределах одного лизингового 

правоотношения». 

2. Любой из субъектов лизинга может быть резидентом Российской Федерации или 

нерезидентом Российской Федерации. 

5. Права и обязанности участников договора лизинга 

1. Права и обязанности сторон договора лизинга регулируются гражданским 

законодательством Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и договором лизинга. 

2. При осуществлении лизинга лизингополучатель вправе предъявлять непосредственно 

продавцу предмета лизинга требования к качеству и комплектности, срокам исполнения обязанности 

передать товар и другие требования, установленные законодательством Российской Федерации и 

договором купли-продажи между продавцом и лизингодателем. 

3. Сведения о заключении договора финансовой аренды (лизинга) подлежат внесению 

лизингодателем в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц с 

указанием номера и даты договора, даты начала и даты окончания финансовой аренды (лизинга) в 

соответствии с договором, наименования лизингодателя и наименования лизингополучателя с 

указанием их идентификаторов (идентификационный номер налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер при их наличии), имущества, являющегося предметом 

финансовой аренды (лизинга), в том числе цифрового, буквенного обозначений имущества или 

объекта прав либо комбинации таких обозначений. 

Обзор судебной практики по спорам, связанным с договором финансовой аренды (лизинга). 

Исполнение договора. 

Лизингодатель несет ответственность перед лизингополучателем за убытки, вызванные 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств продавцом, выбранным 

лизингополучателем, если предмет лизинга не был передан продавцом или передан с дефектами по 

обстоятельствам, зависящим от лизингодателя, который не проявил должной осмотрительности [3]. 

Между сторонами был заключен договор лизинга, в соответствии с которым лизингодатель 

приобрел предмет лизинга - сельскохозяйственный трактор у продавца, выбранного 

лизингополучателем. Предмет лизинга фактически не был передан лизингополучателю, поскольку на 

момент заключения договора купли-продажи он находился во владении третьей стороны [5,7]. 

В связи с тем, что лизингополучатель не производил лизинговых платежей, лизинговая 

компания в одностороннем порядке отказалась от исполнения договора лизинга, а впоследствии 

продала имущество. 
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Лизингополучатель обратился в арбитражный суд с иском о взыскании денежных средств, 

ранее выплаченных лизинговой компании в качестве аванса [8]. 

Суд первой инстанции иск удовлетворил. 

Учитывая, что срок договора аренды истек, но встречное обеспечение в виде передачи 

предмета лизинга лизингополучателю предоставлено не было, лизингодатель не принял мер по 

применению вещно-правовых методов защиты прав собственности, суд пришел к выводу, что имело 

место необоснованное обогащение со стороны лизингодателя в размере ранее полученного аванса. 

Апелляционный суд, позицию которого поддержал Арбитражный суд округа, отменил 

решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении иска, сославшись на то, что в силу 

пункта 2 ст. 22 Закона о лизинге лизингополучатель, выбравший продавца предмета лизинга, несет 

риск неисполнения этим продавцом договора поставки и возникновения связанных с этим 

неблагоприятных имущественных последствий. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

отменила решения Арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда округа и направила 

дело на новое рассмотрение, заявив следующее. 

Финансирование по договору выкупного лизинга предоставляется лизингодателем с целью 

реализации имущественного интереса лизингополучателя, который согласно ст. 19 Закона о лизинге 

и п. 2 постановления Пленума ВАС РФ № 17 заключается в приобретении предмета лизинга в свою 

собственность за счет средств, предоставленных лизингодателем, и при его содействии. 

В связи с этим п. 2 ст. 22 Закона о лизинге неприменим в ситуации, когда лизингодатель 

уклонился от содействия в удовлетворении имущественного интереса лизингополучателя - предмет 

лизинга не был передан во владение и пользование лизингополучателю по обстоятельствам, 

зависящим от самого лизингодателя. 

В последнем случае на основании пп. 3, 4 ст. 1, п. 1 ст. 309 ГК РФ и с учетом правовой 

позиции, выраженной в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 

июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление Пленума № 25), 

лизингодатель не вправе извлекать выгоду из своего недобросовестного по отношению к 

лизингополучателю (не учитывающего его интересы) поведения [4]. 

Таким образом, для правильного разрешения данного спора судам следовало установить, 

чьим поведением (продавца либо лизингодателя) вызвана невозможность владеть и пользоваться 

предметом лизинга. 

В частности, при рассмотрении дела судами не устанавливались обстоятельства, 

подтверждающие принятие лизинговой компанией мер по получению предмета лизинга у продавца и 

его передаче лизингополучателю. Суды также не дали оценки доводу истца о возможном наличии у 

лизингодателя доступа к предмету лизинга, при котором он не передал его лизингополучателю, но 

осуществил продажу третьему лицу. 

Поскольку названные выше обстоятельства не являлись предметом проверки судов, но имели 

значение для правильного решения вопроса о том, отвечает ли лизинговая компания за 

невозможность использования предмета лизинга перед лизингополучателем, и для установления 

объема имущественных потерь лизингополучателя, которые могут быть в этом случае восполнены за 

счет лизингодателя, дело было направлено на новое рассмотрение.  

Подводя итог можно сказать, что лизинг — является удобным финансовым инструментом, за 

счет которого можно не только обновить основные средства, но и расширить производство, не 

забирая при этом крупных сумм из оборота. Клиент лизинговой компании, таким образом, избегает 

одобрения заявки, которые могут длиться достаточно долго, залогов, а также вложения собственных 

средств в больших размерах. 
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В Российской Федерации, как и в любом демократическом государстве, установлено право 

граждан на беспрепятственное, своевременное обращение за защитой в суд [1]. Одним из важных 

этапов развития правосудия – это его рационализация, курс на повышение его доступности и 

упрощение порядка обращения граждан в соответствующие судебные инстанции. Все это говорит о 

необходимости изучения не только общего, но и специального судопроизводства в России [4]. 

В настоящее время приказное производство довольно распространена в современном 

гражданском процессе, в силу того, что приказное производство довольно сильно упрощает 

гражданский процесс, разгружает, и до того загруженную, судебную систему.  
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Именно эти факторы явились основной задаче приказного производства современном в 

гражданском процессе.  

Удобство и оперативность приказного производства при рассмотрении тех или иных 

гражданских дел, вызывает ряд определенных правовых проблемных вопросов, которые мы 

рассмотрим далее.  

Основным проблемным вопросом реализации приказного производства явилось отсутствие 

обязанность предоставлять доказательства, для обоснований заявленных требований и обязательств 

по выдаче судебного приказа. Ч. 2 ст. 124 ГПК РФ предусматривает предоставления «документы, 

подтверждающие обоснованность требования взыскателя» но, данные документы не всегда, являются 

доказательствами, о неисполнении обязательств, следствием которых является подача заявления о 

выдаче судебного приказа.  

Некоторые авторы также выделяют данную проблему в гражданском процессе, определяя, что 

приказное производство обязано основываться на доказательствах, в иных случаях, суды должны 

отказывать в выдаче судебного приказа [5]. 

Данную проблему возможно решить, внеся изменения в ст. 124 ГПК определив, обязательное 

подтверждения требований, изложенных в заявлении, доказательствами.  

Приказное производство, пытаясь разгрузить судебную систему и упростить гражданский 

процесс, породило другую проблему, а поступление большого количества заявлений о выдаче 

судебного приказа, чем также загружается судебная система. Данную проблему предполагается 

решить, внеся обязательное требование, для подачи судебного приказа, это прохождение процедуры 

досудебного урегулирования спора.  

Так значительное количество заявлений можно предупредить, от подачи в суд.   

Следующая проблема связана со сроками, установленными в данном институте. Например, 

согласно ст. 128 ГПК РФ, должник в течение 10 дней со дня получения копии судебного приказа 

вправе заявить возражение против его исполнения. Этим положением законодатель демонстрирует 

стремление защитить интересы должника [2]. 

Однако, на наш взгляд, существование 10-дневного срока, является несоразмерным. Любой 

срок предоставляется субъекту для того, чтобы он смог реализовать свое право, в противном случае 

оно утрачивается. Данный срок дает только право либо согласиться, либо возразить[6]. 

Согласно ППВС No 62, возражения достаточно, чтобы выразить простое несогласие 

должника, однако ни ГПК РФ, ни ППВС No 62 не раскрывают форму и способ выражения этого 

несогласия. В связи с этим предлагаем внести в ППВС No 62 дополнение к пункту 11, которое 

определило бы форму и способ выражения несогласия [3].  

Например, при вручении копии судебного приказа должнику одновременно вручается 

документ соответствующего образца, в котором должник правомерен указать свое несогласие с 

указанными требованиями. 

Таким образом, должник может выразить несогласия в момент получения судебного приказа, 

и предоставление для этого 10-ти дней является неоправданной задержкой процесса[7]. Поэтому, 

чтобы реализовать принцип отправления правосудия в разумные сроки, в данном случае мы 

предлагаем сократить этот срок до 3-5 дней. 

В заключении отметим, что рассмотренные проблемы являетесь самыми значительными в 

приказном производстве, так как противоречат основным целям приказного производства-

достижение динамизма в рассмотрении бесспорных дел. Кроме того, мы считаем необходимым 

усовершенствовать нормативную базу, регулирующую институт судебного приказа. 
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Перевозка товаров регулируется положениями Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее - ГК РФ).  

Правила о договоре перевозки груза закреплены в ГК РФ и Уставе железнодорожного 

транспорта РФ (далее – УЖТ РФ) и не могут противоречить основным началам, закрепленным в ГК 

РФ. Законодательство, регулирующее железнодорожные перевозки, является составной частью 

гражданского законодательства. Положения главы 40 ГК РФ определяют отдельные аспекты и 

формат ответственности сторон за ненадлежащее исполнение обязательств. 
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Железнодорожный транспорт является основным звеном транспортной системы и экономики 

Российской Федерации. Железные дороги выполняют более 46% всего грузооборота по видам 

транспорта в 2022 году согласно данных Федеральной службы государственной статистики [12]. 

Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») в 2022 году составила 1 млрд 

234,3 млн тонн, что на 3,8% меньше, чем за предыдущий год [13]. Вместе с тем, объем перевозок 

грузов в сообщении с Китаем по сети ОАО «РЖД» вырос в 2022 году по сравнению с 2021 годом и 

составил 123 млн тонн, на 3,3% превысив показатели 2021 года [14].  

Целью статьи является рассмотрение проблемы бремени доказывания ответственности при 

недостаче и повреждении груза. Несмотря на то, что система грузоперевозок железнодорожным 

транспортом функционирует уже долгое время, одной из основных проблем остаётся 

неопределённость в нормативно-правовом регулировании. Противоречивым вопросом, касающимся 

грузоперевозок, является коллизия между ст. 796 ГК РФ и ст. 118 УЖТ РФ.  

Статьями 796 ГК РФ и 95 УЖТ РФ установлена ответственность перевозчика за 

несохранность груза после принятия его для транспортировки и хранения и до выдачи его 

грузополучателю, если перевозчик не докажет, что утрата, недостача груза произошла по причине 

обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить или устранить по независящим от него 

причинам. В таком случае перевозчик возмещает ущерб, причиненный при перевозке, в размере 

стоимости утраченного груза и возвращает в пропорциональном размере плату за его перевозку. В ГК 

РФ не закреплена презумпция невиновности перевозчика ни для каких случаев, то есть перевозчик 

сам должен доказывать свою невиновность. 

Исходя из толкования статей 796 ГК РФ, 95 УЖТ, бремя доказывания невиновности 

возлагается исключительно на перевозчика во всех случаях, пока перевозчик не докажет обратное. 

В статье 118 УЖТ РФ указаны основания, при которых перевозчик освобождается от 

ответственности, в случае, если грузоотправителем или грузополучателем не будет доказана его вина 

в утрате, повреждении (порче) или недостаче перевозимого груза. В перечисленных в ст. 118 УЖТ 

РФ случаях перевозчик несет ответственность за несохранность груза, если предъявитель претензии 

докажет, что утрата, недостача или повреждение груза произошли по вине перевозчика. 

Таким образом, исходя из толкования положений ст. 118 УЖТ РФ, по некоторым вопросам 

грузоперевозки, бремя доказывания возлагается на грузоотправителя или грузополучателя. 

Следует отметить, что ст. 796 ГК РФ, закрепляя основания ответственности перевозчика за 

утрату, недостачу и повреждение груза или багажа, в то же время не закрепляет презумпции 

невиновности перевозчика ни для каких случаев. 

Указанная коллизия проявляется в том, что перечисленные нормы имеют различный образ 

закрепления оснований для освобождения перевозчика от ответственности за несохранность груза. 

Противоречие заключается в том, что согласно п. 1 ст. 796 ГК РФ ответственность 

перевозчика за несохранность груза основана на началах вины, которая резюмируется (Отсутствие 

вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (п.2 ст. 401 ГК РФ)), в то время как в ст. 118 

УЖТ РФ перечислены обстоятельства, при наличии которых действует презумпция невиновности 

перевозчика, которую грузовладельцу опровергнуть практически невозможно, в то время как на нем 

лежит обязанность сделать это.  

Вместе с тем, в случае виновности перевозчика нормы транспортных уставов и кодексов, 

возлагающие бремя доказывания виновности на грузовладельца, противоречат ГК РФ соответственно 

не должны применяться.  

Таким образом, нормы, закреплённые в 796 ст. ГК РФ и нормы, установленные ст. 118 и ст. 95 

УЖТ РФ, по-разному регламентируют бремя доказывания. 

Несмотря на то, что пунктом 37 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 06.10.2005 № 30 «О некоторых вопросах практики применения Устава 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» (далее – постановление Пленума ВАС РФ 

№30) указанная коллизия была разъяснена, в судебной практике возникают случаи неверного 

толкования рассматриваемых статей. 

При применении статьи 118 Устава следует исходить из того, что в предусмотренных в этой 

статье случаях перевозчик освобождается от ответственности за утрату, недостачу, повреждение 

(порчу) груза при перевозке, если докажет, что они произошли, как указано в статье 796 ГК РФ, 

вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него 

не зависело. Таким образом, Высший Арбитражный Суд РФ сократил влияние статьи 118 УЖТ, 

указав на необходимость применения статьи 796 ГК РФ. 
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 Кроме того, исходя их смысла части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - АПК РФ) доказывание обстоятельств, являющихся основанием для 

освобождения перевозчика от ответственности за утрату, недостачу, повреждение (порчу) груза при 

перевозке, лежит на самом перевозчике[2]. 

Закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права 

субъектами разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность субъектов 

предполагается (ст. 10 ГК РФ). Без опровержения данной презумпции в установленном законом 

порядке нельзя требовать возложения на субъектов каких-либо неблагоприятных правовых 

последствий [11]. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 401 ГК РФ лицо признается невиновным, если при той 

степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и 

условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. 

Исходя из буквального толкования пункта 1 статьи 785 ГК РФ в содержание обязательства 

перевозчика входит обеспечение сохранности переданного ему груза [7, п.1]. 

По смыслу правовой позиции, содержащейся в пункте 7 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее 

- Постановление №7), непроявление должником хотя бы минимальной степени заботливости и 

осмотрительности при исполнении обязательства признается умышленным нарушением 

обязательства[5]. 

В качестве примера применения в судебной практике вышеуказанных статей можно 

рассмотреть Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 30.06.2022 № А73-2690/2022 

организации АО «КТК» (отправитель) против ОАО «РЖД» (перевозчик). 

У вагона, в котором перевозился груз мелкой фракцией, обнаружена коммерческая 

неисправность, для устранения которой указанный вагон отцеплен, о чем составлен акт общей 

формы. При осмотре грузового вагона обнаружено следующее: над разгрузочными люками имеются 

воронкообразное углубление диаметром 3500 мм, глубиной до 1800 мм. Имеется неплотное 

прилегание крышек разгрузочных люков к балке вагона, зазоры по всей длине разгрузочных люков 

размером от 10 до 30 мм, на деталях вагона имеются следы ранее просыпанного груза. На парке 

зазоры заделаны паклей. Остальные крышки люков закрыты плотно [8]. При этом в коммерческом 

акте зафиксирована недостача груза в вагоне, составившая с учетом погрешности 5 772 кг. Поскольку 

в добровольном порядке заявленные требования удовлетворены не были, АО «КТК» (истец) 

обратился в арбитражный суд с иском. 

Из материалов дела следует, что недостача груза возникла в результате коммерческой 

неисправности вагона. При этом в отзыве на исковое заявление ОАО «РЖД» (ответчик) указывает, 

что коммерческая неисправность возникла по вине грузоотправителя. 

Рассмотрев такие доводы, суд отклоняет их исходя из следующего. 

По общему правилу, приведенному в статье 20 УЖТ РФ, пригодность в коммерческом 

отношении вагонов, контейнеров (состояние грузовых отсеков вагонов, контейнеров, пригодных для 

перевозки конкретного груза, отсутствие внутри вагонов, контейнеров постороннего запаха, других 

неблагоприятных факторов и пр.) для перевозки указанного груза определяется грузоотправителями. 

Соответственно, если при перевозке произошла утрата, недостача, повреждение (порча) груза 

вследствие того, что он был погружен грузоотправителем в коммерческом отношении непригодный 

вагон, контейнер, от погрузки в который грузоотправитель не отказался, то перевозчик подлежит 

освобождению от ответственности за несохранность такого груза. В этом случае ответственность 

перед грузополучателем за утрату, недостачу, повреждение (порчу) груза может быть возложена на 

грузоотправителя. 

Согласно ст. 24 УЖТ РФ необходимые для погрузки, крепления и перевозки грузов, 

грузобагажа оборудование, материалы, средства пакетирования и иные приспособления 

предоставляются грузоотправителями. 

Перечисленные предписания УЖТ РФ не устраняют необходимость совершения 

перевозчиком ряда проверочных и подготовительных действий, направленных на обеспечение 

безопасной и своевременной перевозки вверенного груза, и, соответственно, не исключают 

возможность отнесения вины в возникновении коммерческой неисправности на перевозчика, не 

предпринявшего соответствующих действий. 

Так, согласно ст. 20 УЖТ РФ техническую пригодность подаваемых под погрузку вагонов, 

контейнеров определяет перевозчик. 
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В пункте 17 Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов в открытом подвижном 

составе, утвержденных приказом Минтранса России от 14.01.2020 №9 определено, что при перевозке 

груза, содержащего мелкие фракции, грузоотправитель должен принять меры, предотвращающие 

просыпание груза через конструктивные зазоры вагона, выдувание мелких частиц груза при 

движении в поездах, а также осыпание груза в случае погрузки его выше уровня бортов вагона[6]. 

В данном случае из отметок в накладной следует, что отправителем груз размещен и 

закреплен согласно Техническим условиям гл. 1 разд.5 ТУ-2003г. согласно п. 16, 17 Правил 

перевозок грузов в открытом подвижном составе правильно». При этом в графе «Особые заявления и 

отметки грузоотправителя» указано, что конструктивные зазоры заделаны согласно правил. Торцевые 

двери и люки закрыты. 

В указанном виде груз, размещенный в вагоне принят к перевозке ОАО «РЖД» без замечаний 

и возражений. Неисправность была выявлена незадолго до окончания перевозочного процесса, после 

того, как вагон проследовал более 2000 км. При этом в пути следования вагоны преодолели 

несколько промежуточных станций и пунктов коммерческого осмотра. 

Таким образом, совокупность представленных в материалы дела доказательств позволяет 

констатировать, что грузоотправителем были выполнены требования пункта 5.1 Технических 

условий.  

На основании изложенных обстоятельств суд приходит к выводу, что вина АО «КТК» (истец) 

в возникновении коммерческой неисправности отсутствует, а причиной недостачи груза явилось 

ненадлежащее исполнение договора перевозки со стороны перевозчика, следовательно, перевозчик 

должен нести ответственность за причиненные убытки. Доводы ОАО «РЖД» о недоказанности 

размера причиненных убытков судом отклонены. 

Согласно разъяснений Верховного суда Российской Федерации от 26 июня 2018 года, особое 

внимание предлагается обратить на тот факт, что перевозчик отвечает за утрату, недостачу или 

повреждение багажа вне зависимости от наличия его вины в этом. Таким образом, по мнению Суда, 

причиненный действиями третьих лиц вред (в ДТП по их вине или при хищении багажа) возмещается 

перевозчиком. От обязанности по возмещению ущерба он освобождается только когда повреждение 

или утрата багажа произошли в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (п. 1 ст. 796 ГК 

РФ)[10]. Погрузка грузоотправителем грузов в поданные перевозчиком технически неисправные 

вагоны, контейнеры не освобождает последнего от ответственности за несохранность груза. 

Согласно постановления Пленума ВАС РФ №30 в случае, если утрата, недостача, 

повреждение (порча) груза произошли из-за технической неисправности вагона, контейнера, 

ответственность несет перевозчик. Перевозчик может быть освобожден от ответственности только 

тогда, когда докажет, что утрата, недостача, повреждение (порча) груза произошли вследствие 

обстоятельств, которые он предотвратить не мог и устранение которых от него не зависело, либо 

представит доказательства, подтверждающие, что неисправность вагона, контейнера произошла по 

вине грузоотправителя[4]. 

В рассматриваемой ситуации истцом (АО «КТК») предприняты действия по доказыванию 

своей невиновности, а именно предоставлены документы, подтверждающие удовлетворительное 

состояние вагонов на момент отправки. 

Позиция судов о том, что грузовладельцы не должны доказывать виновность перевозчика, 

представляется более верной, так как подкрепляется указаниями постановление Пленума ВАС РФ 

№30. Так,  при применении статьи 118 Устава следует исходить из того, что в предусмотренных в 

этой статье случаях перевозчик освобождается от ответственности за утрату, недостачу, повреждение 

(порчу) груза при перевозке, если докажет, что они произошли, как указано в статье 796 ГК РФ, 

вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него 

не зависело[4].  

Так, постановление Пленума ВАС РФ № 30 определяет приоритет нормы ст. 796 ГК РФ над 

ст. 118 УЖТ РФ. 

В заключение проведенного обзора законодательства и судебной практики по вопросам 

определения субъекта доказывания вины перевозчика при его ответственности за не сохранность 

груза при перевозках на железнодорожном транспорте вносится предложение по совершенствованию 

транспортного законодательства в данной сфере. Представляется, что нормы права ст. 118 УЖТ 

должны быть приведены в соответствие с нормами ч. 1 ст. 796 ГК РФ с учетом положения пункта 37 

постановления Пленума ВАС РФ № 30.  
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Наиболее часто объектом обмана недобросовестных фирм становятся люди пенсионного или 

предпенсионного возраста, не обладающие юридическими знаниями. 
В Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю периодические поступают жалобы 

на обман при получении заключении договора на оказание юридических услуг. Самые частные 
нарушения: 

- заключение договора на проведение бесплатной юридической консультации и 
невозможности отказа от исполнения договора после его заключения в связи с его оказанием и 
подписанием акта оказанных услуг; 

- введение в заблуждение относительно признаков в действиях (бездействиях) продавцов или 
исполнителей услуг нарушений прав потребителя, а также перспективы восстановления якобы 
нарушенного права; 

- составление лицами, оказывающими юридические услуги, обращений (заявлений, 
претензий, жалоб) в различные органы государственной власти (как правило всех уровней), которые 
не имеют полномочий на рассмотрение вопросов, возникших у гражданина; 

- намеренное непредоставление потребителю необходимой и достоверной информации об 
услуге [3]; 

- несоответствие результата оказанной услуги ожиданиям потребителей, так как при 
заключении договора представителем юридической компании гарантировалось положительное 
решение вопроса. 

До заключения договоров на оказание юридических услуг, представители компаний 
используют такие уловки, как: 

- акции, скидки или предложения [2] только для Вас с ограниченными сроками действия, 
которые заканчиваются сегодня (то есть в день обращения); 

- при полной оплате услуг в момент заключения договора больше ничего не придется 
оплачивать дополнительно, даже если и придется менять предмет договора; 

- 100 % выигрышное дело, есть похожие решения; 
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- при разговоре одно, а в договоре другое; 
- подписание актов оказанных услуг, якобы для отчетов перед вышестоящим руководителем; 
- личное написание заявления гражданина под диктовку представителя работника 

юридической компании; 
- не выдают платежные документы, подтверждающие факт оплаты юридических услуг 

(внесенной предоплаты);  
- частый переезд и(или) смена наименования. 
Таким образом, прежде чем заключать договор на оказание юридических услуг, необходимо 

изучить информацию об исполнителе: 
- сведения об исполнителе [2] юридических услуг, а также о самой услуге должны быть 

доведены до потребителя в наглядном и доступном месте, а также содержаться в договоре. 
- ознакомьтесь с отзывами клиентов, которые могут быть размещены, в том числе в 

интернете, социальных сетях, мессенджерах, а также со стоимостью предлагаемых услуг и ценой 
аналогичных услуг у других лиц или организаций. 

- внимательно изучите предмет и условия договора [2], и что не мало важно сроки его 
исполнения; 

- если в договоре описаны только услуги такие как «составление проекта жалобы» или 
«составление претензии» [2] в многочисленные государственные органы исполнительной власти, то 
это означает оплату только за эти документы. 

- вместе с тем, образцы жалобы или претензии можно скачать в интернете или оформить 
самостоятельно. 

- не в коем случае не подписывайте акт выполненных работ (оказанных услуг) в момент 
заключения договора. 

Остерегайтесь навязчивых предложений заключить договор на оказание юридических услуг. 
В таких случаях до граждан доводится заведомо ложная информация, например, о том, что они якобы 
получают выплаты не в том объеме, которые по закону положены им от государства и в этой связи 
предлагается составить заявления в органы государственной власти. 

На практике каждый гражданин [1] вправе на бесплатной основе обращаться в письменной 

форме в государственные органы по возникшим проблемам с соответствующим заявлением, которое 

будет рассмотрено в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Кроме этого, стоит задуматься над предложением лиц, оказывающих юридические услуги, 

получить кредит или займ для оплаты этих услуг, а также над обещаниями выиграть дело, после 

которого все потраченные клиентом на оплату юридических услуг деньги, будут возвращены в 

полном объеме. 

Если исполнитель не предоставляет клиенту возможности ознакомиться с условиями 

договора или не позволяет сделать копию документа, не дает необходимых разъяснений, не дает 

время подумать (всё взвесить, придти завтра) в этом случае договор лучше не заключать. 

Обращаем Ваше внимание, что даже если вы подписали договор на оказание юридических 

услуг и внесли всю сумму целиком или её часть, вы имеете право отказаться от исполнения договора 

и заявить требование о возврате уплаченных денежных средств. 

Важно помнить, что согласно статье 32 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей» [3] при отказе от услуги потребитель обязан оплатить исполнителю 

фактически понесенные расходы, связанные с выполнением обязательств по договору. Обратите 

внимание, что фактические расходы должны быть подтверждены соответствующими документами 

(например, подано исковое заявление в суд или предоставлен документ, подтверждающий выезд 

юриста в судебные органы и др.). При неудовлетворении требования потребителя о возврате 

уплаченных денежных средств, спор может быть разрешен только в судебном порядке [4]. 

В заключении хотелось бы привести статистические данные об участии в судах в целях дачи 

заключения Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю за 2019-2021 года (таблица 1). 
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Таблица 1. Статистические данные об участии в судах в целях дачи заключения Управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю за 2019-2021 года. 

 

Год 

Участие в судах в целях заключения по делу 

Дано 

заключений  

Рассмотрено 

дел, по 

которым даны 

заключения 

из них 

удовлетворены 

требования 

потребителей 

Присуждено 

денежных 

средств в 

пользу 

потребителей, 

тысяч рублей 

из них 

компенсация 

морального 

вреда, тысяч 

рублей 

2021 251 243 242 22537,2 836,8 

2020 241 241 241 26088,9 461,3 

2019 346 346 346 26145,2 1340,8 
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В Российской Федерации рыночная экономика требует постоянного совершенствования и 

поиска новых правовых средств государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. При этом воздействие на субъекты предпринимательской деятельности реализуется в 

виде обязательных требований, в ряду которых установлено и требование, состоящее в обязательном 

получении предпринимателем лицензии. В российском законодательстве правовой институт 

лицензирования предпринимательской деятельности является относительно новым. Его становление 

произошло в начале 90-х годов ХХ века, оно было связано с развитием российской 

государственности и переходом России к рыночной экономике. Проблемы лицензирования 

предпринимательской деятельности являются актуальными, так как наибольшее число видов 

предпринимательской деятельности подлежат лицензированию, среди которых: деятельность 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховая деятельность, банковская 

деятельность, оценочная деятельность, аудиторская деятельность и др. 

В современных условиях правовое регулирование лицензирования предпринимательской 

деятельности реализуется в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99 «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», а также положениями о лицензировании каждого из 

видов деятельности, которые были утверждены Правительством РФ [1]. В пункте 1 статьи 17 

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» описывается перечень 

лицензируемых видов деятельности, который насчитывает около 50 видов. 

В статье 3 дается понятие лицензирования. Лицензирование – это деятельность 

лицензирующих органов по предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока действия 

лицензий, в случае, если ограничение срока действия лицензий предусмотрено законом, 

осуществлению лицензированного контроля, приостановлению, возобновлению, прекращению 

действия и аннулированию лицензий, формирование государственного информационного ресурса, а 

также по предоставлению в установленном порядке информации по вопросам лицензирования. Так, 

А.П. Алехин рассматривает лицензирование как один из видов правовых форм управления, 

поскольку лицензирование оформляется и осуществляется на основе правового акта (лицензии), в 

связи с принятием которого возникают административно-правовые отношения между лицензиатом и 

органом исполнительной власти [2]. 

Исходя из смысла данного определения, можно сделать вывод: лицензирование призвано 

предотвращать ущерб правам и законным интересам, жизни и здоровью граждан и в целом 

безопасности государства, которые могут нарушить субъекты предпринимательской деятельности. 

На практике, такие нарушения являются частым сегментом, что приводит к коллизии «нормативно 

закрепленных действий» и «фактической» действительности. Для того, что бы достичь цели 

лицензирования, по мнению И.С. Ламкиной «необходимо строгое соблюдение лицензионных 

требований, являющихся обязательствами и нарушая которые предприниматель обоснованно не 

будет допущен к осуществлению своей деятельности» [3]. Противоположной точки зрения 

придерживается О.М. Олейник, утверждая, что «главным аспектом достижения цели лицензирования 

является лицензионный контроль, представляющий собой способ обнаружения лицензионными и 

другими органами нарушений законодательства индивидуальными предпринимателями. Их работа 

настолько широка, что возникает проблема невыполнения достаточно полной проверки деятельности 

предпринимателей на предмет соблюдения лицензионных 108 требований» [4]. 

 Думается, стоит согласиться с обеими точками зрения, так как, во-первых, соблюдение 

лицензионных требований – это гарантия безопасного для всего общества осуществления 

предпринимательской деятельности, во-вторых, соблюдение лицензионных требований необходимо 

рассматривать в совокупности с осуществлением компетентными органами лицензионного контроля 

за данным обязательством предпринимателей.  

Примером, подкрепляющим данные утверждения является одна из ситуаций: «ООО «A» 

подало исковое заявление о признании несоответствующего закону письма Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка в Арбитражный суд. В своем письме Росалкогольрегулирование, 

пишет о том, закупка по импорту алкоголя для последующей реализации должна осуществляться с 

соблюдением требований Федерального закона «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ при наличии лицензии на 

закупку, хранение, поставку алкогольной и спиртосодержащей продукции» [5]. По мнению ООО 
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«А», закупка данной продукции по импорту для последующей реализации через магазины 

беспошлинной торговли не подлежат лицензированию для хранения, закупки и поставки. Но 

Арбитражный суд отказал в принятии заявления, указывая, что разъяснения законодательства, 

которые указаны в письме соответствуют его содержанию, и данное письмо имеет лишь 

информационный характер, а не принуждает следовать его положениям [6].  

Данный пример показывает, что некоторые виды предпринимательской деятельности делятся 

на более мелкие, и в связи с этим возникает необходимость в получении лицензии на каждый 

отдельный вид (в данном случае перевозки, продажи, хранения). В частности, возникают ситуации, 

когда предпринимателю выдана лицензия при отсутствии отдельных документов, необходимых для 

ее выдачи. Например, предприниматель обратился в Федеральную службу по регулированию 

алкогольного рынка, не предоставив документы, подтверждающие у него наличие персонала, 

который имеет право осуществлять продажу алкогольной продукции, и получил лицензию.  

А некоторые виды предпринимательской деятельности вообще не подлежат лицензированию. 

Например, оказание юридических услуг. Физическое лицо, желая осуществлять юридические услуги, 

может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или становиться 

самозанятым. Но проблема в том, что, к сожалению, данный вид деятельности не лицензируется, и 

нет закона, запрещающего оказывать юридическую помощь без специального образования. Кроме 

того, закон не запрещает представлять таким юристам интересы людей в таких судах.  

На наш взгляд, юрист должен обладать лицензией на осуществление юридических услуг, так 

как это будет показывать его компетентность. Ведь адвокат, специализирующийся в уголовном 

праве, обязан не только иметь высшее образование, но получить и статус адвоката, и лицензию. 

В качестве следующей проблемы необходимо указать то, что государство часто формирует 

завышенные лицензионные требования. К примеру, чтобы заниматься деятельностью по выполнению 

работ в сфере пожарной безопасности требуется специальное оборудование. Длительное время 

перечень такого оборудования в нормативных актах отсутствовал, что приводило к неоправданной 

свободе и широте усмотрения МЧС при проведении лицензионных проверок.  Приказом МЧС РФ от 

30 октября 2017 года № 478 был утвержден перечень такого оборудования, но и он сформулирован 

довольно абстрактно, что также оставляет свободу усмотрения проверяющих [7]. 

Аналогичная ситуация и с лицензированием деятельности в сфере обращения с отходами. К 

примеру, для транспортирования отходов лицензионным требованием является наличие 

специального транспорта у предпринимателя. В статье 16 Федерального закона от 24.06.1998 №89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления» сказано о том, что этот транспорт должен быть 

специально оборудован и снабжен специальными знаками [8]. Требования к транспортированию, в 

том числе к погрузочно-разгрузочным работам, маркировке, обеспечению экологической и пожарной 

безопасности должны быть установлены Министерством транспорта РФ по согласованию 

Министерством природы РФ. Однако соответствующий акт по соответствующим требованиям до сих 

пор не определен. 

Когда лицензионные требования сформулированы нечетко или неясно, предприниматель не 

может оценить их сложность, не знает какие ему нужны ресурсы для их выполнения, а значит, он 

целиком зависим от контролирующего органа и его должностных лиц. 

В других случаях лицензионные требования формируются настолько жестко, что выполнить 

их без использования административного ресурса, или коррупции, становится невозможно. 

К примеру, таковы требования для деятельности по размещению отходов. В совокупности с 

жесткими санитарными нормами в этой сфере это приводит к тому, что в России катастрофически не 

хватает законных мест размещения отходов.  

Третья проблема касается сроков самой процедуры лицензирования. На наш взгляд в ряде 

случаев они неоправданно большие. Отсюда и возникают коррупционные соблазны у 

предпринимателей в целях ускорения получения лицензии. 

Согласно Закону о лицензировании, срок предоставления лицензии составляет не более 45 

рабочих дней. Однако этот срок не включает время на выполнение лицензионных требований и 

подготовку документов для лицензирования. В свою очередь, в ряде случаев лицензионные 

требования подразумевают обращение в другие государственные органы, в связи с чем процедура 

лицензирования значительно усложняется. Так, например, некоторые положения о лицензировании 

предусматривают, что соискатель лицензии в числе документов должен предоставить санитарно-

экологическое заключение, или заключение МЧС, или заключение экологической экспертизы, либо 

какие-то иные документы. Срок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения составляет по 

закону 30 календарных дней. Однако, чтобы получить санитарно-эпидемиологическое заключение 
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нужно представить заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы, срок производства 

которой по закону составляет до 60 дней. А для того, чтобы обратиться за производством санитарно-

эпидемиологической экспертизы, в некоторых случаях необходимо произвести предварительно 

какие-либо расчеты и согласования, что тоже занимает время. 

Общий срок получения лицензии, таким образом, может составлять от полугода до года и 

иногда даже больше. И все это время предприниматель заниматься соответствующей деятельностью 

не имеет права. Получается, с момента регистрации предприятия до начала осуществления 

деятельности, если она требует лицензирования, может пройти минимум 2 месяца, максимум – более 

года. 

Исходя из вышесказанного, можно предложить следующие меры по совершенствованию 

процедуры лицензирования предпринимательской деятельности. 

Необходимо четко сформулировать лицензионные требования относительно тех видов 

предпринимательской деятельности, которые содержат в себе отдельные виды, то есть нужна ли 

конкретному подвиду лицензия или нет. А уполномоченному органу тщательнее проверять 

документы, предоставленные будущим предпринимателем. 

Сроки лицензирования считаем рациональным сократить за счет того, что лицензирование 

должно проходить по принципу «одного окна». То есть соискатель лицензии сдает все документы в 

лицензирующий орган, а тот привлекает при необходимости или направляет документы в другие 

органы, участвующие в процедуре лицензирования. Таким образом, процесс получения самой 

лицензии и, к примеру, санитарно-эпидемиологического заключения, если оно является 

необходимым, осуществляется параллельно. К тому же, в настоящее время такое взаимодействие 

может осуществляться в электронной форме. Для этого на сайте лицензирующего органа создается 

личный кабинет, в котором будет виден весь процесс лицензирования, либо через систему Госуслуги. 

Это сэкономит время получения лицензии, но и сделает процесс прозрачным. 
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Настоящая статья посвящается анализу законодательства о животных как объектов 

гражданских правоотношений. Так, у животных есть свой особый юридический статус. 

Рассматриваются важные вопросы, которые связаны с понятием животных как объектов 

гражданских прав, какое место они занимают в системе объектов гражданских прав и особенности 

обязательности отношений с животными.  
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This article is devoted to the analysis of legislation on animals as objects of civil legal relations. 

Thus, animals have their own special legal status. Important issues that are related to the concept of animals 

as objects of civil rights, what place they occupy in the system of objects of civil rights and features of the 

obligation of relations with animals are considered. 
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Свое начало охрана природы в российском законодательстве берет еще со времен «Русской 

Правды». Русская Правда во второй части полностью посвящена охране феодальной собственности и 

жизни лиц, которые служили князю. 

В периоды правления Петра I и Екатерины II множество указов были направлены на охрану 

животных, например, запрет на отстрел и истребление дичи, ограничение права собственности на 

природные объекты, а также право пользования ими в интересах государства. 

После в военное время в 1944-1945 годы были закреплены законы и запрещении истреблении 

волков, охота на лосей, что наносит естественно крупный вред и другим животным, а также были 

открыты новые заповедники. Государство старалось всячески облагородить животный мир. 

В 1994 году в отечественном гражданском праве появились нормы, посвященные животным, 

которые были приняты в первой части ГК РФ. В сфере гражданско-правового регулирования 

произошло расширение предметов гражданского права. Также эти проявления позже 

обнаруживаются и в других отраслях права – в уголовном, экологическом, административном и др. 

[4, с. 65]. 

С точки зрения биологии животные – это гетеротрофные существа, способные к активному 

передвижению и которые поедают органические вещества в виде менее крупных и более частиц. На 

данном этапе развития животного мира насчитывается около 1,5 млн видов животных, к ним 

отнесены и птицы, и рыбы, и насекомые, и земноводные, пресмыкающиеся и моллюски [7]. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации в ст. 137 дается полное понятие животного, и 

законодатель не делает особых уточнений, только в п. 2 подчеркивает, что животное способно 
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чувствовать, воспринимать болевые ощущения. Животные обладают развитой нервной системой, 

поэтому и способны к особому восприятию [1]. 

Стоит отметить, что животные делятся на домашних и диких, первую группу 

классифицируют на сельскохозяйственных и собственно домашних животных. Дикие же животные 

не живут рядом с человеком, они обитают на воле или в искусственно созданной среде. Как 

домашние, так и дикие животные могут быть отнесены к отдельным группам в зависимости от их 

назначения, например, служебные животные, которые предназначены для охраны объектов, 

проведения оперативно-розыскной деятельности, поисково-спасательных операций, лабораторные 

животные, которые используются при тестировании лекарственных препаратов и так далее [5, с. 127]. 

Также в ГК РФ есть оговорка, что к животным любого вида не допускается жестокое 

обращение. Например, согласно ст. 241 ГК РФ к домашним животным как к объектам гражданских 

прав, к которым применяется неоднократно жестокое обращение или ненадлежащее содержание, 

выделен специальный способ прекращения права собственности, то есть выкуп. Стоит отметить, что 

в рамках закона 52-ФЗ «О животном мире» законодатель признает существование экологической 

связи диких животных, находящихся в естественном состоянии, с природой. Всякое антропогенное 

воздействие на них запрещено [2]. 

По данным статистики на 2021 год в России находится около 300 тыс. бездомных животных, 

как показывают данные из 25 регионов. Приюты созданы для бездомных животных только в 60 

регионах и всего число составляет 460 приютов. За шесть месяцев было зафиксировано около 600 

случаев жестоко обращения с животными, 170 случаев – увечья. 60 случаев – избиение и 87 случаев 

неприемлемого содержания. По данным МВД всего 284 дела были возбуждены, хоть и 

зарегистрировано около 2080 обращений по факту жестоко обращения с животными. К сожалению, 

данная проблема очень распространена в настоящее время и с этим трудно бороться. 

Важным фактом является и то, что животное признается не субъектом, а объектом права. Так, 

оно не может быть признано виновным в причинение вреда имуществу или здоровью человека. В том 

случае, если вред был нанесен диким животным в естественной природе, то оп общим правилам 

компенсация не подлежит. Однако, если лицо было ответственно за обеспечение безопасности людей 

или сохранность их имущества, тогда нанесение вреда животными будет отнесено к страховому 

случаю [6, с.296]. 

Следовательно, животный мир очень важен для общественной жизни, он приносит пользу 

окружающим. Государство делает все, чтобы обезопасить диких и домашних животных от насилия и 

истребления со стороны человека. Российское законодательство стремительно развивается и 

предпринимаются серьезные попытки по урегулированию отношений с животными.  
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Актуальность избранной автором темы научного исследования заключается в том, что в 

современных реалиях брачный договор не стал очень распространенным явлением, как в Российской 

Федерации, так и в Республике Таджикистан. Брак - это добровольный равноправный союз мужчины 

и женщины, заключённый в органах ЗАГСа. В Российской Федерации и Республике Таджикистан 

брак признаётся действительным только тогда, когда он заключён в органах записи актов 

гражданского состояния. Права и обязанности супругов возникают в соответствии с п. 2 ст. 10 СК 

РФ, со дня государственной регистрации в органах записи гражданского состояния брака.   

Аналогичная норма содержится в таджикском законодательстве, в Таджикистане брак 

заключается также в государственных органах записи актов гражданского состояния в соответствии с 

п. 1 статья 10 СК РТ. В Республике Таджикистан браки проводили по религиозным обрядом до 19 

декабря 1929 года, они приравниваются к бракам, зарегистрированным в органах записи 

гражданского состояния. Кроме правовых норм, имеются еще и национальные традиции. В 

частности, брак в Таджикистане заключается в основном дома, с приглашением муллы и только тогда 

брак считается заключённым, в соответствии с законом шариата. Только небольшое количество 

людей никогда не заключали брак. Большинство будущих супругов   оптимистично смотрят на свой 

брак, и представляют собой счастливый долгий союз. Но, на самом деле только единицы считают 

свой брак счастливым, и причин для этого множество.   

Основными причинами расторжения брака в Российской Федерации, в первую очередь 

являются: неготовность к совместной жизни; для длительного счастья и совместной жизни 

необходимо уметь прощать друг друга; идти на компромисс; у мужчин и женщин должно быть 

терпение и умение держать свои эмоции; самое главное уважение и любовь между собой. Вторая 

причина заключается в том, что многие мужчины изменяют своим жёнам - это самая актуальная тема 

на сегодняшний день, как в России, так и в Таджикистане. Многие мужчины и даже женщины 

изменяют своим супругам. Когда мужчина изменяет своей жене, то женщина теряет доверие к своему 
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мужу. Кроме этого измена приносит женщине боль и стресс, а иногда многие из них из-за стресса 

совершают суицид.  

Третья причина - это алкоголизм, ведь женщины в браке с этим часто встречаются. В таких 

случаях женшины надеются, что супруг измениться и перестанет употреблять алкоголь. К 

сожалению, расставаться с алкоголиком без скандала и безболезненно проблематично, в одних 

случаях мужчины обещают своим жёнам, что они бросят пить, но это вряд ли возможно, это завесит 

от самого   мужчины, а во втором случае, они, когда сильно пьют, то начинают оскорблять, а в 

некоторых случаях начинают применять насилие. Четвертая причина – это семейные ссоры, 

возникавшие по разным семейным обстоятельствам. В семье у супругов разные мнения и интересы, 

которые приводят к ссорам, а это может разрушить семью. Пятая проблема возникает, когда в семье 

длительное время отсутствуют дети, это приводить к ссорам, а затем и к расторжению брака. Шестая 

проблема – это отсутствие уважения супругов: жена упрекает недостатками мужа или муж упрекает 

жену в этом, в итоге брак распадается.   

Основные проблемы расторжения брака в Республике Таджикистан. Первая проблема 

заключается в многожёнстве. По данным Госдепартамента США 99 процентов населения в 

Таджикистане занимают мусульмане. Мусульманину по закону шариата позволено взять 4 жены, 

если он сможет обеспечить каждую из них равномерно. Но, в Таджикистане бывают случаи, когда 

мужчина не в состоянии обеспечить одну свою жену, женятся в тайне ещё на нескольких женщинах. 

Когда их жёны узнают, они ревнуют и начинаются ссоры между супругами и т.д. Еще одна проблема 

- это употребление наркотических веществ, например, гашиш, опий, мак, героин.  Супруга надеется, 

что он исправится от этой зависимости, но постепенно наркотические вещества разрушают психику 

человека, и он ради наркотика отдаёт всё и начинает воровать, убивать и в конце концов приводит 

его к тюремному заключению. Следующая проблема – это смерть одного из супругов по разным 

причинам. Четвертая проблема заключается в том, что жена не уважает родителей мужа, 

противоречит им, не слушается их и это приводит к ссорам между супругами и приводить к 

расторжению брака.  Пятая проблема - это бесплодие одного из супругов, когда долгое время в семье 

не бывает детей. Шестая проблема – это конфликты между супругами, неправильное поведение 

одного из супругов, грубость в разговоре, и даже в воспитании детей.   

Вывод: самое главное в жизни каждого из нас - это семья и надо ее оберегать, уважать и 

ценить. Между мужчиной и женщиной должно быть уважение и взаимопонимание - это основа 

крепкого брака.  
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В последнее время возникает большая необходимость в понимании у граждан вступающих в 

брак своих прав и возможностей. Так люди, только вступающие в брак или уже вступившие, могут 
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Recently, there is a great need for understanding among citizens entering into marriage their rights 

and opportunities. So people who are just getting married or have already entered into a marriage can 

conclude a marriage contract. The article presents the results of studies of the family code of the Russian 

Federation, the section of family law, the marriage contract. 
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На данный момент существует достаточно предрассудков на тему брачного договора из-за 

чего люди даже не пытаются в этом разобраться. На самом деле по статистке половина браков в 

России распадается и позже возникает необходимость делить имущество. Брачный договор помогает 

обезопасить свое имущество и сводит судебные разбирательства к минимуму. 

Брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в брак. Он направлен на определение 

имущественных прав и обязанностей супругов, в браке или после его расторжения. Правила и 

порядок заключение регулируются статьями Семейного кодекса РФ. К этому документу 

применяются правила главы девять Гражданского кодекса РФ [1,5]. 

Брачный договор может быть оформлен на протяжении всего времени, пока граждане состоят 

в браке. Если решение о заключении договора принято супругами, уже находящимися в браке, то 

документ нужно удостоверить у нотариуса.  Перед тем как удостоверить брачный договор, нотариус 

обязан объяснить супругам их права и обязанности, значение и цель заключаемого ими договора, 

рассказать об юридических последствиях [1]. 

Если супруги не ознакомлены с правовыми последствиями, то договор может считаться не 

действительным. Брачный договор должен быть прочитан в слух нотариусом, прочитан лично 

каждой из сторон. Также супруги должны быть осведомлены основные положения о правах и 

обязанностях сторон, последствия заключения договора. Все это указывается в брачном договоре. 
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В договоре должна быть отметка, о том, что он подписан в присутствии нотариуса. Нотариус 

обязан проверить супругов на: дееспособность, подтвердить их личности. 

Брачный договор регулирует имущественные отношения между супругами, предметом 

договора является имущество, как совместно нажитое, так и каждого по отдельности. Брачный 

договор заключается на имущество, которое существует в данный момент и на приобретаемое в 

будущем. Супруги вправе ограничить свои права и обязанности определенным в брачном договоре 

сроком, либо поставить возникновение и прекращение имущественных прав и обязанностей в 

зависимость от определенных условий [1,2,5]. 

В брачный договор не могут быть включены следующие условия: 

— ограничение дееспособности и правоспособности любого из супругов (запрет на 

обращение в суд для защиты своих прав и интересов, на ведение предпринимательской деятельности, 

на наследование, на оформление завещания, на получение доходов); 

— условия по регулированию личных отношений между супругами. То есть написать, что 

жена не должна разговаривать каким-то особым тоном, а муж не должен косо смотреть на супругу — 

нельзя; 

— определение личных прав и обязанностей супругов по отношению к их детям; 

— ограничение прав нетрудоспособного супруга, нуждающегося в содержании; 

— иные условия, ставящие одного из супругов в неблагоприятное положение 

и противоречащие нормам семейного права. 

Для изменения или расторжения брачного договора необходимо соглашение супругов. 

Соглашение составляется в той же форме, как и брачный договор. Изменение в договор или 

его расторжение можно внести в любое время по взаимному согласию супругов.  

В установленными ГК РФ правилами брачный договор может быть расторгнут в суде одним 

из супругов, или изменен.  Брачный договор является не действительным после расторжения брака, 

если были прописаны обязательства после развода, то эти обязательства остаются действительными 

[3]. 

 Каждый год в Красноярском крае приводиться статистика за год по заключению брака и 

разводу по сравнению с предыдущим годом. Мы взяли статистику Красноярского края за период 

2019-2022 год.   Результаты статистики представлены диаграммой, приведенная на рисунке 1.  

Данные по заключению браков и разводов были взяты с сайта Росстата из Единого 

государственного реестра записей актов гражданского состояния [7]. 

Статистика браков и разводов в Красноярском крае: по годам 

 

 
 

Рисунок 1 –  Статистика  
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В 2021 году граждане РФ оформили 149 тысяч брачных договоров, что составляет 16% от 

общего числа зарегистрированных браков за 2021 год. За 5 лет количество брачных договоров 

возросло на 67%. Тренд на брачные договоры продолжает набирать обороты [6]. 

Судебная практика: 

«...Согласно сформированной судебной практике кредиторы или финансовый управляющий 

могут потребовать расторгнуть брачный договор либо признать его недействительным, если 

финансовое положение должника вследствие его заключения ухудшилось, после изменения 

установленного законом режима совместной собственности возник дисбаланс в отношении 

имущественных прав и обязанностей супругов, соответствующие условия соглашения ставят одного 

из супругов (должника) в крайне неблагоприятное положение (например, один из супругов 

полностью лишается права собственности на имущество, нажитое супругами в период брака), что 

безусловно влияет на формирование конкурсной массы, законных прав и интересов кредиторов 

соответствующего супруга-должника, указанное соглашение заключено в период, когда у 

соответствующего супруга имелись признаки несостоятельности (напр., сформировалась 

задолженность по обязательствам в значительной сумме)» [1]. 

В статье исследуются основные вопросы, связанные с оспариванием в деле о банкротстве 

несостоятельного должника (физического лица) заключенного им брачного договора. Сложившаяся 

судебная практика показывает, что должники часто используют брачные договоры для того, чтобы 

попытаться избежать обращения взыскания на их имущество в деле о банкротстве. Автором 

освещаются вопросы выбора компетентного суда для оспаривания брачного договора должника и 

исчисления сроков исковой давности. Данная работа предоставляет масштабный обзор используемых 

на практике оснований для оспаривания брачных договоров и последствий признания брачного 

договора недействительной сделкой по результатам судебного спора [1]. 

Исходя из этой работы, можно сказать, что брачный договор пользуется спросом, но не все 

знают о большинстве плюсов его заключения, решение проблем мирным способом, не прибегая к 

судебным разбирательствам, которые могут затянуться на долгий срок. Заранее прописанные 

решения спорных ситуаций облегчат деление имущества и средств между супругами.  
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В настоящее время, ввиду не прекращающегося развития рыночных отношений, договор 

займа является одним из наиболее востребованных видов договоров. Анализируемый вид договора 

включает в себя неограниченный круг субъектов, поскольку его могут заключать как физические, так 

и юридические лица, что находит своё законодательное закрепление. В соответствии со ст. 807 ГК 

РФ, по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность 

другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а 

заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное 

количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг [1]. В связи с 

вышеизложенным, можно небезосновательно утверждать, что предмет договора займа представляет 

собой деньги, вещи, имеющие родовые признаки, а также ценные бумаги. Гражданский кодекс РФ 

также содержит указание на то, что следует считать подтверждением заключения договора займа и 

принятие сторонами его существенных условий — речь идёт о расписке заёмщика или ином 

документе, удостоверяющем либо факт передачи отражённой в договоре суммы, либо определённого 

количество вещей. Для дальнейшего рассмотрения указанных общественных отношений, 

принципиальную важность представляет определение дефиниции «расписка». Согласно толковому 

словарю С.И. Ожегова, под распиской следует понимать документ с подписью, который удостоверяет 

получение чего-нибудь [5, c. 476]. Некоторые деятели науки, занимающиеся исследованием 

обозначенной тематики, высказывают идею о необходимости нормативного закрепления понятия 

«расписка заёмщика», что обосновывается ими имеющими место ситуациями написания расписки 

под давлением со стороны займодавца [2, 3]. По нашему мнению, в содержании данного определения 

необходимо отразить индивидуализацию сторон — займодавца и заёмщика, сформулировать 

положения, касающиеся процентов указанного договора, а также срок, в течение которого заёмщик 
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должен будет исполнить свое обязательство. Деньги, в свою очередь, могут выражаться как в 

наличной, так и в безналичной форме. В связи с этим, на наш взгляд, следует отвергнуть утверждения 

некоторых деятелей науки, полагающих, что безналичные расчёты могут выступить в качестве 

преграды в процессе исполнения обязательств, поскольку существует немало способов подтвердить 

факт их исполнения. В их числе: чек, квитанция, а также платёжное поручение. 

Стимулирование экономики, зачастую, осуществляется в то время, когда устанавливаются 

низкие процентные ставки — так как ставки по сбережениям являются низкими, юридические и 

физические лица, с большей вероятностью станут приобретать инвестиционные инструменты с 

высоким риском (акции). Расходы подобного рода обеспечивают обогащение рынка капиталом, тем 

самым, обеспечивая рост экономики. Несмотря на то что власти прибегают к пониженным 

процентным ставкам, такая ситуация может привести к дисбалансу рынка — превалирование спроса 

над предложением, что в худшем случае, влечёт за собой инфляцию и повышение процентных 

ставок, исходя из содержания закона Вальраса [4, c. 53]. 

В связи с текущим состоянием сферы потребительского кредитования, являющимся 

достаточно частым объектом критики как со стороны юристов и экономистов, так и со стороны 

общественности, является обоснованным рассмотреть сложившиеся тенденции судебной практики в 

области споров, связанных с взысканием с лиц сверхвысоких процентов [1, с. 51-59]. Верховный Суд 

РФ в двух определениях от 2018 года признал правоту заёмщиков-физических лиц, которые 

заключили договоры займа с микрофинансовыми организациями. По их условию, изначальные 

суммы были небольшими, однако, ввиду исполнения обязательств ненадлежащим образом со 

стороны заёмщиков, в период просрочки, они выросли в сотни раз. Большинство таких случаев 

составляли договоры, заключённые на достаточно малые сроки — до одного месяца с процентами по 

займу от 1.5 до 2% в день от суммы долга [6]. Ранее судебная практика, связанная с разрешением 

споров подобного рода, являлась крайне противоречивой — существует немало решений, где суды 

поддерживали позицию микрофинансовых организаций [3, 4]. С учётом высокой общественной 

значимостью практики разрешения анализируемой категории споров, полагаем, что их следует 

рассмотреть более детально. 

Микрофинансовая организация обратилось в суд с иском к гражданке о взыскании 

задолженности по договору займа. Истец указал, что 28 мая 2014 г. микрофинансовая организация и 

гражданка заключили договор займа. В соответствии с его условиями, организация передала 

ответчику денежные средства в размере 20 000 руб. на срок до 12 июня 2014 г. с начислением 

процентов в размере 2 % за каждый день пользования денежными средствами. Ввиду того, что 

ответчик не выполнила обязательства, организация просила суд взыскать с неё в свою пользу 

задолженность по договору займа в размере 376 400 руб., в том числе основной долг 20 000 руб. и 

проценты за пользование суммой займа за период с 28 мая 2014 г. по 5 ноября 2016 г. в размере 356 

400 руб., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины. 

Верховным Судом РФ, рассмотревшим апелляционное определение судебной коллегии по 

гражданским делам, было принято решение его отменить, а дело направить на новое рассмотрение. 

Аргументы, приведённые ВС РФ, на наш взгляд, являются мотивированными и справедливыми. 

Судом была отмечена неправомерность расчёта процентов в размере 732% за период, который 

составлял 891 день — а именно, начисление процентов после истечении срока действия договора, 

заключенного на пятнадцать календарных дней. В этой связи, ВС РФ пришёл к выводу, что решение 

суда нижестоящей инстанции, вступает в противоречие с сущностью законодательного 

регулирования договоров займа, превращая его в форму бессрочного обязательства заёмщика. 

При этом, важно подметить следующее: разъяснения схожего содержания были даны ещё в 

2017 году, а именно, в пункте 9 «Обзора судебной практики по делам, связанным с защитой прав 

потребителей финансовых услуг» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27 сентября 2017 г.). 

Согласно его содержанию, Верховный Суд РФ указал на неправомерность происходившего 

начисления процентов, определённых условиями договора на срок его действия по окончании такого 

срока — в соответствии с Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

РФ от 22 августа 2017 г. № 7-КГ17-4. 

Как подтверждается рассмотренными выше судебными решениями, ключевую роль в ходе 

рассмотрения дел соответствующей категории, играет срок договора займа — установление 

процентов после окончания срока действия договора займа, является противоречащим правовой 

природе данного вида договора и делает обязательство бессрочным. 

Таким образом, в большинстве случаев, заёмщики-физические лица обращаются за защитой 

своих прав уже на стадии их нарушения, что в условиях имевшей место противоречивости судебной 
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практики, значительно усложняет такую защиту. Эффективной борьбой с недобросовестными 

кредиторами и их противоправными действиями, по нашему мнению, могло бы стать императивное 

законодательное установление ограничения по процентным ставкам. Кроме того, ранее такие 

предложения уже высказывались Советом по кодификации гражданского законодательства РФ о 

включении правил об ограничении процентов по договору займа в ГК РФ [1]. 

Однако законодатель не учёл такое предложение в полной мере — он ограничился введением 

в Гражданский Кодекс РФ соответствующего нормативно закреплённого положения только в 

отношении физических и юридических лиц, не осуществляющих профессиональной деятельности по 

выдаче кредитов (займов). Норма была введена федеральным законом от 26 июля 2017 года, 

изменившим пункт пятый статьи 809 ГК РФ [1]. 

В соответствии с её содержанием, «размер процентов за пользование займом по договору 

займа, заключенному между гражданами или между юридическим лицом, не осуществляющим 

профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов, и заемщиком-

гражданином, в два и более раза превышающий обычно взимаемые в подобных случаях проценты и 

поэтому являющийся чрезмерно обременительным для должника (ростовщические проценты), может 

быть уменьшен судом до размера процентов, обычно взимаемых при сравнимых обстоятельствах». 

Как было указано ранее, в действующем российском законодательстве, отсутствуют 

критерии, способные ограничить неправомерные действия займодавцев в части установления 

чрезмерно завышенных процентов. Образцом при регулировании соответствующей категории 

правоотношений, по нашему мнению, может стать положение новой редакции п.5 ст. 809 ГК РФ. 

Всё большее распространение имеет место заключение договоров займа между физическими 

лицами и микрофинансовыми организациями на основании одного лишь паспорта — выдача 

денежных средств происходит на определённый срок с фиксированным процентом и установлением 

последствий неисполнения обязательств. Подписывая указанный договор, гражданин, тем самым, 

даёт автоматическое согласие на предлагаемые условия, которые могут отличаться, в зависимости от 

длительности срока, на который выдаётся займ. Общим является следующее: согласно тарифу, 

происходит начисление процентной ставки (чаще всего — в диапазоне 0.4-3% в день) с начислением 

штрафа за неисполнение обязательств по договору в установленный срок. 

Данный штраф, в соответствии с постановлением Центрального Банка РФ, взимается по 

условиям договора между займодавцем и заёмщиком. Финансовые организации, в соответствии с 

законом, обязуются передавать сведения об исполнении обязательств своих клиентов в бюро 

кредитных историй. Если заём не будет возвращён в микрофинансовую организацию, то в сведения о 

таком гражданине добавляется соответствующая информация, что негативным образом отражается 

на репутации заёмщика — такие данные хранятся в бюро кредитных историй 15 лет. Другим 

воздействием на лиц, которые не исполняют договорные обязательства, является запуск процесса 

взыскания долга — займодавец может обратиться в коллекторские агентства, чьи действия, нередко, 

выходят за рамки закона. 

В том случае, если лицо продолжит игнорировать требования кредиторов, не станет 

исполнять обязательства, то финансовая организация может обратиться в суд — в указанной 

ситуации, долг взыскивается при участии Федеральной Службы Судебных Приставов. Имущество 

должника описывается на ту сумму, которая устанавливается в соответствии с решением суда — в 

свою очередь, следует заметить, что пени, штрафы, которые начисляются по задолженности, 

вступают в действие с первого дня нарушения сроков исполнения обязательства. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: несмотря на принятие мер, призванных 

ужесточить законодательство в отношении осуществления деятельности микрофинансовых 

организаций, на практике, их реализация далека от совершенства. Следует также признать, что 

заёмщиками, в данном случае, зачастую выступают незащищённые слои населения, что увеличивает 

общественную значимость решения сложившейся проблемы. Преодолеть такую ситуацию, по 

нашему мнению, может законодательное закрепление нормативно-правовых механизмов в виде 

установления критериев, по которым следует определять размер процентной ставки, 

распространяемой на ответственность заёмщика и плату за пользование займом. 
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В настоящее время с целью обеспечения своей финансово-хозяйственной деятельности 

организации, а также предприятия используют аренду, так как это простой способ осуществлять свои 

права на использование разных объектов недвижимого имущества. Нельзя не отметить, что институт 

аренды появился в гражданском праве не так давно, поэтому можно считать, что это относительно 

новое явление. Вместе с тем можно сказать, что появились структурные изменения в экономики 

России, в связи с экономическим ростом, стал повышаться спрос на аренду. Различные предприятия 

и индивидуальные предприниматели, нуждаются в помещениях, зданиях, сооружениях, земельных 

участков для производства, например, под офисы, склады, для строительства объектов 
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недвижимости, в целях эксплуатации объектов находящихся в собственности объектов 

недвижимости. 

Предметом аренды могут выступать, как земельные участки, так и другие обособленные 

природные объекты, предприятия и иные имущественные комплексы, здания, сооружения, 

оборудование, транспортные средства и др.  

Как правило, сведения об объектах, которые предоставляют в аренду, подлежат размещению 

на специализированных интернет-площадках, в том числе и на сайтах местных органов власти. В том 

случае, если данная информация по определенным причинам отсутствует, соответственно любой 

желающий вправе направить запрос в местную администрацию, и, как правило, данные должны быть 

представлены исключительно по первому требованию на бесплатной основе. 

В соответствии с п. 1 ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации муниципальной 

собственностью является имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским 

поселениям, а также другим муниципальным образованиям. От имени муниципальных образований 

своими действиями могут приобретать и осуществлять имущественные права и обязанности, 

выступать в суде органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, 

определяющими статус этих органов. 

Система правового регулирования отношений в сфере распоряжения муниципальной 

собственности основывается на нормах: 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации  

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской Федерации», а также Федеральным законом от 21 декабря 2001 

года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

Участники арендных отношений в первую очередь нацелены на получения прибыли и 

выгодных условий, так, например, желание арендодателя заключается в получение наибольшей 

прибыли от сдачи в аренду его собственности, а для арендатора выгодные арендные условия. Если 

коммерческие организации нацелены на увеличение своей чисто прибыли, то для муниципальных 

организаций данный тезис закреплен законодательно. 

Существует Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в 

статье 17.1 описываются особенности порядка заключения договоров в отношении государственного 

и муниципального имущества.  

Данная статья заключается в обеспечении конкурентного, а также справедливого доступа 

хозяйствующих субъектов к определенному ограниченному ресурсу (муниципальное имущество), 

которое вовлекается в хозяйственный оборот, а с другой стороны, в соблюдении и обеспечении 

публичных интересов. С экономической точки зрения торги позволяют государству эффективно 

распорядиться своим имуществом, передав права владения и (или) пользования указанным 

имуществом лицу, предложившему лучшую (большую) цену за право заключения договора и 

соответствующему необходимым требованиям. А также в статье приведен перечень организаций - 

исключений, с которыми при заключении договора аренды проводить конкурсы или аукционы нет 

необходимости, в частности, таковыми являются все государственные и муниципальные учреждения. 

Для совершенствования правового регулирования можно предложить изменить п. 3 ч. 1 ст. 

17.1 Федерального закона «О защите конкуренции», а именно уточнить организационно правовую 

форму государственных и муниципальных учреждений, имеющих право на аренду муниципального 

имущества без конкурса. Поскольку государственными и муниципальными учреждениями могут 

пониматься также унитарные предприятия.  В Федеральном законе № 161 - ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» в статье 2 дается определение унитарным предприятиям. 

Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. В форме унитарных предприятий 

могут быть созданы только государственные и муниципальные предприятия. Имущество унитарного 

предприятия принадлежит на праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской 

Федерации или муниципальному образованию. 

К тому же помимо вышеизложенного, возможно, следовало бы в нормах ГК РФ дополнить 

параграф 4.1. «Договор аренды муниципального имущества» и включить статьи, регулирующие 

понятие договора, форма договора, существенные условия договора, права и обязанности арендатора 

муниципального имущества и права и обязанности арендодателя, сдающего имущество в аренду и др.  
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Стоит начать с того, что компенсация является возмещением или вознаграждением и 

выражена в определенной денежной сумме, это может быть и компенсация убытков, и компенсация 

за неиспользованный отпуск и другие варианты компенсации. В судебной практике компенсация 

морального вреда занимает особую роль и выступает почти на первом месте по неопределенности 

вынесения решения судом. Институт моральной компенсации используется при защите прав и свобод 

граждан, может вызывать многочисленные противоречия, так как определение данного термина несет 

размытые границы. По мнению Т.Л. Пагавой моральная компенсация заключается в следующем, что 

это полный или частичный процесс восстановления физического и психического здоровья личности 

[7, с. 117]. 

В настоящее время никто не застрахован от эмоционального воздействия со стороны 

окружающих, на протяжении всей жизни может возникнуть любая проблема: незаконное увольнение, 

распространение персональных данных/личной информации по переписке, врачебная ошибка, 

направленные действия на разрушение личности или порчу репутации, все что угодно может 

произойти с человеком, что несет за собой крупный вред его благополучию.  

В российской Федерации есть ряд официальных документов, которые регулируют права и 

свободы человека. Например, гл. 2 Конституции РФ [1], Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 15 ноября 2022 года № 33 «О практике применения судами норм о компенсации орального 

вреда» [3], в гл. 3 Гражданского кодекса РФ закреплены все возможные права гражданина 

(физического лица) и в иных нормативно-правовых актах. Законодатель четко дал оценку 

компенсации морального вреда и регулирует данные правоотношения. 

Во всех перечисленных актах пишется о нравственных и физических страданиях 

потерпевшего лица, но законодатель не дает понятия «страдание» или же критериев, которые бы 

указывали на это, охватывали смысл «нравственного страдания» и «физического страдания». В 

определение морального вреда четко нужно определить, насколько силен нанесенный ущерб и 

размер компенсации за страдания, которые понес потерпевший. Моральный вред – это нравственные 

и физические страдания, которые были причинены действиями или бездействиями на 

нематериальные блага гражданина, то есть на жизнь, достоинство личности, здоровье и др. или 

которые нарушили личные неимущественные права лица, то есть право на пользование своим 

именем или право авторства и др., либо имущественные права. 

Стоит отметить, что в ст. 151 ГК РФ есть отдельные признаки, посвященные рассмотрению 

недочетов при установлении причинения морального вреда и размера его компенсации. Размер 

компенсации морального вреда в соответствии со ст. 1101 ГК РФ определяется судом и зависит от 

характера причинения потерпевшему физических и нравственных страданий, учитывается степень 

вины причинителя вреда в тех случаях, когда вина является основанием возмещением вреда [2]. 

На современном этапе проблема создается в определении размера компенсации морального 

вреда, которая возмещается в денежной форме, это влечет трудности в судах. Размер возмещения 

морального вреда должен быть законным и обоснованным, согласно ст. 195 Гражданского 

процессуального Кодекса [7, с.198]. 

В частности, суды назначают низкую компенсацию, что остро влияет на доверие граждан к 

правосудию. Подобные размеры компенсации морального вреда не оправдывают усилий, времени и 

затрат других ресурсов гражданина на обращение в суд. Тогда у граждан встает вопрос о равенстве и 

справедливости, снижается уважение и доверие к судебной системе. 

По статистическим данным на 2020 год, в проведенном опросе «о необходимости повышения 

размера компенсации морального вреда», приняло участие 118 судей. Из результатов исследования 

видно, что 69% судей согласны, что необходимо повысить размер присуждаемых компенсаций, 44% 

респондентов посчитали, что справедливо немного повысить обычно присуждаемые компенсации, 

24% говорят о том, что проблема возмещения за моральный вред серьезна и стоит повысить обычно 

присуждаемые компенсации, а 31% судей полагают, что обычно присуждаемые компенсации 

справедливы. Следовательно, видно, что определение размера компенсации морального ущерба 

очень размыто и мнения по этому поводу не равнозначны [6, с.97]. 

Стоит обратить внимание и на тот факт, что истец имеет право затребовать любую сумму в 

качестве денежной компенсации, однако должен доказать моральные страдания, которые он понес и 

обосновать запрошенную сумму. 

Например, из судебной практики, видно, что не все так просто, обычно суды существенно 

занижают предъявленные к возмещению суммы. Так, на примере гражданского дела: «требования 

истицы обоснованы тем, что 19 декабря 2011 года ответчик напоил ее психотропными препаратами, 

избил ее, нанеся удары по лицу, сломав нос. Истец уточнила, что из-за полученных травм она 
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понесла как физические, так и нравственные страдания, связанные с болью, затруднением дыхания, 

приобретенными недостатками внешности, перенесла две операции - по восстановлению носового 

дыхания, косметическую операцию. Также истец понесла траты на лечение. Суд при этом взыскал 

компенсацию морального вреда в размере 30000 рублей (учитывая сломанный нос и операции)» [4]. 

Таким образом, видно, что судебное решение зависит от взгляда судьи на ситуации/спор. Возникает 

проблема с равенством размера компенсации морального вреда [8, с. 160]. 

Рассматривая проблему моральной компенсации, можно прийти к выводу, что закон не до 

конца реализован, он не устанавливают величину компенсаций. Суду не на чем основываться, кроме 

как на общих рекомендациях. Данная тема будет актуальна для рассмотрения, пока законодатель не 

утвердит определенную систему исчисления возмещения компенсации, на которой суд сможет 

основываться в своем решение. Моральная компенсация ущерба – это процесс, который необходим 

многим гражданам, которые понесли крупные потери. Стоит сделать упор на развитие подхода к 

определению суммы компенсации, чтобы не возникало споров и не доверия к российской системе в 

целом. 

В итоге можно отметить, такую попытку разрешения проблемы в сфере моральной 

компенсации, как создание методика определения размера компенсации морального ущерба. 

Например, А.М. Эрделевский в своих работал предложил следующую методику. Он, как и многие 

другие авторы рассматривает моральный вред, как глубину страданий человека, который нормально 

реагирует на совершение в отношение него противоправных действий. Эрделевский посчитал, что 

размер компенсации может изменяться в большую или меньшую сторону в зависимости от 

нравственных и физических страданий. Так, автор поставил размер морального вреда в сравнение с 

санкцией за преступление, которое предусмотрено УК РФ. В совей методике он берет за единицу 

базисный уровень компенсации и приравнивает его к 720 МРОТ. Далее на основе базисного уровня и 

санкций за преступления должна рассчитываться таблица размера компенсации морального вреда за 

разные виды посягательства на нематериальные блага человека. Исходя из того, что не все 

правонарушения являются уголовно наказуемыми преступлениями, размер их компенсации должен 

определяться равным виду преступления, которое несет глубину нравственных и физических 

страданий. страданий. Реально присуждаемый размер компенсации в каждом отдельно взятом случае 

не может превышать размер компенсации морального вреда более чем в четыре раза. Следовательно, 

в сторону уменьшения, в свою очередь, размер компенсации действительного морального вреда 

может изменяться без ограничений, включая полный отказ от компенсации [9, с.125]. 

Таким образом, данная методика могла бы облегчить в небольшой мере назначение размера 

компенсации морального вреда. Все же судейское усмотрение должно быть относительным в 

определении размера компенсации, для чего нужно выявить точную сумму, от которой будут они 

отталкиваться, определить переходный период, когда сложиться устойчивая судебная система и 

наконец внести соответствующие изменения в гражданское процессуальное законодательства, для 

упрощения рассмотрения таких дел. Следовательно, расплывчивость критериев усложняет систему 

решения судами размера компенсации морального вреда. 
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Представительство, являясь одной из основных правовых категорий в гражданском процессе 

современной России зародилось еще в XIV-XVI веках.  

На сегодняшний день с развитием института представительства многие ученые-юристы все 

чаще подчеркивают его практические преимущества и обсуждают в научных кругах приоритетные 

направления развития данного института. К примеру, в одной из своих научных работ Р.У. 

Умарханов к таким преимуществам относит обеспечение возможности одновременного участия 

одного и того же лица в различных правоотношениях, а также существенное экономия времени в 

рамках того или иного судебного процесса [2]. 

Однако, в действующем законодательстве РФ существует ряд проблемных вопросов, которые 

затрудняют развитие института представительства. Данные проблемы, например, ярко выражены в 



175 

отсутствии единства терминологии, а также в отсутствии единого нормативного подхода к видам 

представительства и требованиям к представителям, участвующим в гражданском процессе. 

Вышесказанное свидетельствует об актуальности рассмотрения вопросов модернизации 

рассматриваемого автором данного правового института и о важности исследования его сущности и 

особенностей в реализации гражданского судопроизводства. 

Первой немаловажной проблемой здесь будет являться то, что ни в ГК РФ, ни в ГПК РФ до 

сих пор не закреплено самого понятия «представителя», как субъекта множества правоотношений [1]. 

Вместе с тем, анализ ст. 182 ГК РФ приводит к выводу о том, что представитель – это гражданин 

либо юридическое лицо, наделенные полномочием совершать юридически значимые действия в 

интересах и от имени представляемого. Здесь следует отметить, что гражданин, выступающий в 

качестве представителя, должен обладать полной дееспособностью, т.е. быть совершеннолетним, не 

ограниченным в дееспособности, не признанным недееспособным.  

В силу чего предлагается дополнить п. 1 статьи 182 ГК РФ следующим положением: 

«Представителем может быть физическое или юридическое лицо, наделенное соответствующими 

полномочиями совершать юридически значимые действия в интересах и от имени представляемого. 

Физическое лицо, выступающее в качестве представителя, должно обладать полной дееспособностью 

в соответствии с требованиями гражданского законодательства». 

Открытым остается вопрос и о целях представительства в гражданском процессе. Многие 

авторы высказывают свое мнение о том, что ГПК РФ вовсе не определяет целей представительства в 

суде. Мы не совсем согласны с данным мнением, поскольку ст. 52 ГПК РФ в отношении законных 

представителей все-таки определяет такую цель, которая выражена в защите в суде прав, свобод и 

законных интересов недееспособных или не обладающих полной дееспособностью граждан. 

Здесь следует отметить другой негативный факт: проблема отсутствия нормативного 

определения цели представительства все-таки существует. Как отмечает В.Е. Левченко, для 

закрепления целей представительства в гражданском процессе следует перенять цели 

представительства, установленные в УПК РФ. В частности, законодатель закрепил в ст. 55 УПК РФ, 

что представителями гражданского ответчика могут быть адвокаты, а представителями гражданского 

ответчика, являющегося юридическим лицом, также иные лица, правомочные в соответствии с ГК 

РФ представлять его интересы. Возникает вопрос: почему же до сегодняшнего дня эти цели не 

закреплены в ГПК РФ, а именно цели представления интересов, т.е. осуществления защиты прав и 

интересов представляемого лица и оказывание ему квалифицированной юридической помощи при 

производстве по гражданскому делу [3]? Полагаем, что назрела острая необходимость в пересмотре 

правовых норм, регулирующих вопросы представительства в гражданском судопроизводстве.   

Открытым остается вопрос и о правовом статусе процессуального представителя, поскольку в 

науке гражданского и гражданского процессуального права до сих пор нет ответа на то, к какой все-

таки группе участников гражданского судопроизводства он относится. Данный вопрос является 

спорным и ГПК РФ ничего по этому поводу не говорит. На сегодняшний день представитель в 

гражданском процессе не относится ни к лицам, участвующим в деле, ни к лицам, содействующим 

осуществлению правосудия и соответственно никакого правового статуса данный субъект не имеет.  

В основе существующих расхождений относительно процессуального положения судебных 

представителей лежит, прежде всего, различное решение проблемы наличия у этой категории 

участников гражданского процесса юридической заинтересованности в исходе дела. Процессуальный 

интерес данных участников судопроизводства по гражданским делам заключается непосредственно 

не в получении благоприятного для представляемого (а не для представителя) решения суда, а в 

предоставлении им судом возможности беспрепятственного использования имеющихся у них 

полномочий для обеспечения защиты прав и законных лиц, от имени которых они выступают в суде 

[4].  

К сожалению, очень часто на практике встречаются случаи злоупотребления правом со 

стороны процессуальных представителей (напомним, что такое злоупотребление выражается в виде 

незаблаговременного предоставления суду и лицам, участвующим в деле, доказательств или отзывов, 

а также в несвоевременном заявлении ходатайств или в подаче встречного иска с недостатками 

оформления). Считаем, чтобы избежать таких случаев по поводу злоупотребления правом со стороны 

процессуальных представителей, в ГПК РФ нужно прописать персональную ответственность 

представителей за такие незаконные действия.  

Таким образом, в результате проведенного анализа норм права, а также научной литературы 

мы видим существенные недостатки действующего законодательства, регулирующего отношения в 

сфере представительства в гражданском процессе [5].  
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Полагает, что сегодня назрела необходимость существенного обновления института 

представительства, это связано, прежде всего, с уровнем образования представителя и его 

профессиональными навыками.  
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В статье рассматривается вопросы, связанные с мошенническими действиями, 

совершаемыми злоумышленниками с помощью фишинг-атак: а именно понятие и виды фишинг-
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The article deals with issues related to fraudulent actions committed by attackers using phishing 

attacks: namely, the concept and types of phishing attacks, the current state of this type of fraudulent actions, 
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prospects for the development of IT technologies in the fight against crime. 
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В настоящее время искусственный интеллект является одной из самых быстроразвивающихся 

сфер в IT-индустрии. Непрерывно ведутся разработки программного обеспечения, которое помогает 

в расследованиях преступлений, совершенных с применением информационных технологий. В 

основном, использование современных технологий несет в себе положительный характер, но иногда 

бывает негативный исход событий. Вместо того, чтобы разрабатывать полезное программное 

обеспечение, злоумышленники нашли для себя отличный способ заработка и мошеннических 

действий с помощью искусственного интеллекта. 

Вместе с развитием информационных технологий неминуемо происходит рост преступных 

посягательств в сети Интернет. Вымогательство денег, угрозы, высокий риск утечки личных данных 

в общий доступ – со всем этим ежедневно сталкиваются рядовые пользователи интернет-ресурсов.  

Зачастую люди даже не замечают, каким образом они сообщают злоумышленникам свою личную 

информацию.  

Так, одним из самых популярных мошеннических действий в сети Интернет за 2022 год, 

являются фишинг-атаки, которые представляют собой вид интернет-мошенничества, заключающийся 
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в рассылке электронных писем или сообщений (посредством мессенджеров), а так же использовании 

поддельных сайтов, с целью завладения данных авторизации, персональных и банковских данных 

пользователей, для их дальнейшего использования в своих корыстных целях [8]. Отметит то, что ни в 

одном нормативно-правовом акте РФ, понятия «фишинг», «фишинг-атака», «фишинг-рассылка» не 

закреплено. На наш взгляд, данное упущение со стороны законодателя, вызывает значительные 

затруднения при определении состава преступления, при расследовании мошеннических действий, 

свершенных с применением информационных и компьютерных технологий. Мы полагаем, что 

определение основных видов киберпреступлений, необходимо законодательно закрепить в 

Особенной части Уголовного кодекса РФ, а именно в статье 159.6, которая  регламентирует 

уголовную ответственность за мошенничество в сфере компьютерной информации, и это позволит 

значительно упростит работу правоприменителей [1]. 

Все фишинг-атаки можно классифицировать на несколько основных видов (таб. 1) [9]: 

 

Таблица 1. Основные виды фишинговых атак 

 

Вид фишинг-рассылки Основное содержание 

Почтовый фишинг рассылка сообщений посредством почтовых клиентов 

Clone-phishing рассылка копий уже ранее доставленных легитимных писем с 

подменёнными ссылками или вложениями 

Whaling рассылка направленна на руководителей определённой организации 

Spear-phishing персонализированная рассылка (с помощью электронной почты или 

мессенжеров), направленная на ограниченную целевую аудиторию 

(одна или несколько компаний). 

E-mail phishing веерная рассылка для большой группы получателей с одним общим 

неперсонализированным текстом сообщения  

Фишинг в социальных 

сетях 

использование push-уведомлений и функций внутреннего мессенджера  

Pop-up phishing использование всплывающих окон в интернет браузерах 

Фишинг в поисковых 

системах 

размещение зараженных веб-сайтов в первые строки результатов 

поискового запроса 

Pharming использование перенаправления пользователей на вредоносные ресурсы 

посредством подмены DNS -серверов 

Smishing рассылка с помощью SMS сообщений  

Vishing фишинг-звонки 

 

Согласно статистическим данным, на удочку «фишеров» попадается один из десяти 

получателей фишинговой рассылки, при этом, в 99% случаев, злоумышленники пытаются украсть 

персональную информацию с целью её последующей перепродажи. По данным Лаборатории 

Касперского, их системой «Антифишинг» было предотвращено 507 851 735 попыток перехода по 

фишинговым ссылкам, среди пользователей антивирусного программного обеспечения, что вдвое 

больше чем за 2021 год. Из них 378 496 попыток перехода по фишинговым ссылкам были связаны с 

попытками злоумышленников похитить Telegram-аккаунты пользователей (больше половины 

которых являются аккаунтами пользователей из Российской Федерации). Рассматривая статистику 

«мишеней» среди компаний, атакованных злоумышленниками с помощью фишинговых ссылок на 

первое место выходят страницы, имитирующие службы доставки – 27,38%. На второе место 

опустились онлайн-магазины, которые в период пандемии были фаворитами среди злоумышленников 

– 15,56%. А третье и четвёртое место заняли платежные системы (10,39%) и банки (10,39%) (рис.1) 

[6]. 

С каждым днём фишинг в интернете становится всё более изощренным. Искусственный 

интеллект помогает злоумышленникам создавать не просто рассылку одинаковых спам-сообщений 

для всех пользователей,  а персональные сообщения, которые содержат в себе информацию о личных 

данных конкретного человека (его имя, пол, предпочтения и пр.). 

В 2022 году, в Российской Федерации, одним из самых активных видов мошеннических действий в 

сети Интернет, было использование схем таргетированного фишинга. Людям предлагали купить 

популярные и дорогие брендовые вещи или услуги по более привлекательной цене в Интернете. Так, 

в летний период 2022 года компанией РТК-Солар было обнаружено более 2 000 доменов, которые 

использовались злоумышленниками для обмана пользователей от имени компаний «Додо Пицца» и 
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«Красное и Белое». Пользователям предлагалось привязать свою банковскую карту к 

несуществующему интернет-сервису и за 1 рубль получить пиццу или подарок к заказу. После 

введения банковских данных, со счетов пострадавших происходили регулярные списания денежных 

средств. Атака была оперативно заблокирована, однако специалисты отметили, что мошеннические 

схемы продвинулись вперед, и скорее всего, подобные махинации в сети Интернет будут повторяться 

каждые несколько месяцев. 

 

 
 

Рис.1. Статистика организаций (по категориям), с помощью которых злоумышленники проводили 

фишинг-атаки в 2022 г. 

 

Фишинговые ссылки распространяются в интернете быстрее всего. Пользователи, как 

правило, спешат поделиться выгодными предложениями со своими друзьями и рассылают их в 

Мессенджеры. Рассылка – является одним из условий получения заманчивого подарка.  Также, для 

распространения спам-ссылок злоумышленники активно используют чат-боты на базе 

искусственного интеллекта. За первое полугодие 2022 года случилось на 579% больше 

мошенничества под именами крупных брендов, чем в этот же период в 2021 году [6]. Найти 

злоумышленников работающих в интернете иногда очень тяжело, однако в настоящее время идут 

активные разработки систем на базе искусственного интеллекта, которые помогут обнаруживать и 

пресекать злодеяния в короткие сроки. Так, Минцифры формируют единую платформу, которая 

обеспечит взаимодействие всех заинтересованных сторон, которая позволит противодействовать 

мошенническим действиям с использованием фишинговых атак и повысит приватность граждан, 

должностных лиц и бизнеса [5]. 

Поймать преступников задействованных в фишинговых махинациях достаточно тяжело и многие 

самые крупные преступления остаются не раскрытыми. Актуальность знаний цифровой грамотности 

и кибербезопасности подтверждается ежедневно, поскольку не все пользователи могут отличить 

мошеннические ссылки от обычных. Обезопасить себя в интернете может каждый человек, для этого 

нужно лишь следовать нескольким советам разработанных специалистами Лаборатории Касперского:  

1) Внимательно проверять электронные письма: не стоит открывать подозрительные 

электронные сообщения от банков, интернет магазинов, если вы сами их не запрашивали; 

2) Внимательность в Мессенджерах: фишинговая рассылка может прийти от любого 

пользователя. Помните, что ваши личные данные, собранные искусственным интеллектом, могут 

быть использованы для мошеннических махинациях. Поэтому не нужно реагировать на подобные 

сообщения. Зачастую такие приемы используют с целью вымогательства денежных средств. 

3) Номера банковских карт могут быть еще одним оружием в руках мошенников.  Не 

нужно вводить номера, пароли и коды на подозрительных сайтах. 

4) Использование разных паролей для разных учетных записей: если пароль окажется в 

руках злоумышленников, то есть вероятность потерять все аккаунты.  
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5) Двухфакторная аутентификация: данный вид защиты присутствует сейчас почти во 

всех мессенджерах и поможет обезопасить Вас при взломе аккаунта. При утечке пароля, приложение 

запросит одноразовый код,  который злоумышленнику не придет[4]. 

В последнее время участились случаи манипулирования людьми с помощью распространения 

фейк-новостей. В России Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций разрабатывает систему на основе искусственного интеллекта, 

которая будет давать оценку информации, размещенной в сети интернет, выявлять угрозы. 

Разработку программы начали в 2022 году и первые модули данной системы проходят тестирование 

уже сейчас, а запуск программы планируется провести во второй половине 2023 года. Искусственный 

интеллект системы «Вепрь» должен выявлять не только угрозы и «точки  информационной 

напряженности», но и сообщения, которые маскируются под видом достоверных информационных 

источников. Также, в техническом задании обозначена задача: выявлять авторов анонимных 

сообщений. Система будет давать оценку информации разделяя ее на негативную, нейтральную и 

позитивную. Искусственный интеллект сможет прогнозировать появление в информационном 

пространстве сообщений, которые будут нести не только ложный характер.  Данная разработка 

является необходимостью в современном мире, в век процветания технологий [7].   

Отметим, что использование цифровых технологий не всегда идёт во вред обществу. Так в нашей 

стране разрабатывается использования цифровой информации, который поможет искать 

нарушителей и преступников по биоматериалам. В 2023 году разработчики приступят к созданию 

программного обеспечения для поиска серийных преступников. Программа будет определять 

анатомические особенности человека, по собранным на местах преступлений биоматериалам. По 

задумке, искусственный интеллект будет с максимальной точностью находить похожие отпечатки 

пальцев и другие данные. В данный момент в крупных городах функционируют умные камеры видео 

наблюдений. В Москве благодаря таким камерам ежегодно раскрывается 70% преступлений [3].  

Одним из интересных фактов использования искусственного интеллекта – является прогнозирование 

преступных деяний на определенной территории. В США протестировали программу на базе 

искусственного интеллекта, которая предсказывала преступления с вероятность 90%.  Система 

собирала данные о преступления, которые публиковались на крупных новостных порталах. Данные 

включали в себя всю информацию, находящуюся в открытом доступе. Далее искусственный 

интеллект делил город на участки по 90 квадратных метров. Объединив и проанализировав всю 

собранную информацию, система прогнозировала, в какое время, в каких местах и какого характера 

совершится преступление. Для полиции такая информация является большим плюсом. Система 

передает данные, и правоохранительные органы смогут оперативно действовать в случае совершения 

преступления. Местные жители имеют неоднозначное мнение по поводу работы системы с 

искусственным интеллектом: некоторые граждане были обеспокоены вероятностью совершения 

ошибок искусственным интеллектом. Люди предполагали, что система может ошибочно указать на 

преступника или на развитие событий преступления. Однако полиция сообщила, что нейросеть не 

будет указывать на конкретного преступника и не будет иметь предвзятости по половым и 

национальным признакам [2].  

В заключении хотелось бы сказать, что искусственный интеллект является постоянно развивающейся 

IT-сферой, которая может стать оружием совершения преступлений в сети Интернет. Пользователи 

должны уделять внимание своей кибербезопасности и вести себя осторожно, чтобы не допустить 

потерю личных данных и финансовых средств. 
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В данной статье рассматриваются вопросы значения презумпции невиновности для оценки 

показаний подозреваемого и обвиняемого в уголовном судопроизводстве, указываются как 

положительные стороны презумпции невинности, так и ее недостатки. Ее роль в правовой системе 
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Презумпция невиновности – это основной принцип правового государства, означающий, что 

любой человек считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде. Этот 
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принцип является фундаментом защиты прав и свобод граждан, обладающий большим значением для 

оценки показаний подозреваемого и обвиняемого. В качестве основного элемента можно выделить 

требование доказательной базы. Подразумевается, что обвинение должно быть подкреплено 

достаточным количеством доказательств, которые позволяют установить вину подозреваемого или 

же обвиняемого. Подозреваемый или обвиняемый должен быть оправдан, если доказательства не 

соответствуют названному требованию. Когда дело доходит до оценки показаний подозреваемого 

или обвиняемого, то основываясь на этом принципе, сомнения должны исключаться в их пользу. То 

есть, суд должен учитывать и положительные, и отрицательные факты при оценке. В качестве 

особенности данного принципа можно выделить то, что происходит защита прав подозреваемых и 

обвиняемых на любом этапе уголовного процесса. Это означает, что подозреваемый или обвиняемый 

не может быть подвергнут давлению со стороны следствия или суда, а также не может быть 

принуждён к свидетельствованию против себя. Также справедливо будет отметить, что презумпция 

невиновности подразумевает право обвиняемого и подозреваемого на самостоятельную защиту своих 

интересов. Ещё одна проблема, решаемая данным принципом – предотвращение ошибочных 

приговоров. Из вышесказанного вытекает следующее – при недостаточности, а иногда и вовсе 

отсутствия доказательств, люди могут быть несправедливо или незаконно осуждены. Но даже 

учитывая все преимущества данного принципа, он может нарушаться в определённых ситуациях. К 

примеру, не раз происходило такое, что даже при наличии обоснованных и достаточных 

доказательств люди все равно подвергались осуждению. Происходить это может, например, когда 

используются незаконные методы допроса или же следствие давит на подозреваемого, или 

обвиняемого. Также хочется отметить, что презумпция невиновности довольно значима для защиты 

прав меньшинств и уязвимых групп в обществе. В случае, когда подозреваемый или обвиняемый 

принадлежит к такой группе, его или ее права могут быть нарушены из-за предвзятости и 

дискриминации. Презумпция невиновности решает данную проблему – она помогает предотвратить 

такие нарушения и обеспечить справедливый процесс для всех. Хотелось бы отметить ещё один 

момент данного вопроса, а именно то, что существует определенный баланс между презумпцией 

невиновности и необходимостью борьбы с преступностью. Некоторые научные деятели, 

высказываясь относительно данного принципа отмечают, что в некоторых случаях он может 

препятствовать эффективному расследованию преступлений и правосудию над виновными. Однако, 

важно помнить, что презумпция невиновности не означает отсутствия наказания за преступления. Но 

в то же время важно не забывать, что презумпция невиновности не означает отсутствия наказания за 

совершаемые преступления. Помимо прочего следует отметить, что данный принцип выступает 

фундаментом права на справедливое судебное разбирательство, гарантирующее подозреваемому и 

обвиняемому право на защиту и возможность опровержения обвинений. Также данный принцип 

способствует предотвращению произвола со стороны правоохранительных органов и даёт гарантию, 

что каждый человек будет являться невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде. 

Важное значение он имеет и для общества в целом, поскольку позволяет поддерживать 

доверительные отношения между судебной системой и народом в целом, укрепляя веру в истинное 

правосудие. Презумпция невиновности – это и неотъемлемая часть справедливой и эффективной 

правовой системы, которая защищает права и свободы граждан поддерживая мир и порядок в 

обществе.  

Но несмотря на это, во многих странах данный принцип нарушается и не раз. Например, по 

отношению к подозреваем используются пытки, жестокое обращение и прочие незаконные действия. 

Конечно же всё это является серьёзным нарушением прав человека и приводит к ошибочному 

осуждению невиновных людей. Коррупция и предвзятые судьи также являются препятствием для 

реализации данного принципа. В связи с этим очень важно, чтобы судебная система была 

независимой и объективной для достижения справедливого судебного разбирательства. Соблюдение 

всего этого - необходимое условие развития демократического государства.  

Кроме того, важно обеспечивать независимость судебной власти и гарантировать свободу 

судебных решений от внешних влияний и давлений. Необходимо также совершенствовать 

механизмы защиты прав граждан, которые могут стать жертвами ошибочных приговоров и 

неправомерных обвинений. Важным элементом защиты презумпции невиновности является также 

борьба с произволом и нарушениями прав сотрудниками правоохранительных органов. Необходимо 

укреплять контроль за деятельностью правоохранительных органов и пресекать случаи нарушения 

прав граждан.  

Таким образом, защита презумпции невиновности является важным элементом правовой 

системы и общественного развития. Это требует усилий со стороны всех участников правового 
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процесса и общества в целом, чтобы обеспечить справедливость и законность в деле защиты прав и 

свобод граждан. 

Для того чтобы защитить презумпцию невиновности, необходимо улучшать качество 

правосудия, образование и информирование граждан о их правах и обязанностях, а также усиливать 

международное сотрудничество в этой сфере. Это поможет обеспечить справедливость и законность 

в деле защиты прав и свобод граждан.  
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В статье рассмотрены некоторые особенности расследования криминальных инсценировок в 

сфере страхования. Анализируется способ совершения преступления как элемент 

криминалистической характеристики. Рассмотрен комплекс действий преступников в совершении 

мошенничества в сфере страхования, личностные свойства виновного, объекты страхования и 

обстановка совершения преступления (мотивы, цели). 
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The article discusses some features of the investigation of criminal dramatizations in the insurance 

industry. The method of committing a crime is analyzed as an element of criminalistic characteristics. The 

complex of actions of criminals in committing fraud in the field of insurance is considered, with the personal 

characteristics of the perpetrator, the objects of insurance and the situation of the crime (motives, goals). 
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Страхование – вид отношений по защите имущественных интересов как физических, так и 

юридических лиц при наступлении определенного события (страхового случая), за счет денежных 

фондов, которые формируются из уплачиваемых ими страховых взносов (премий). 
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https://www.coe.int/ru/web/compass/introducing-human-rights-education


184 

В России сфера страхования регулируется Федеральным законом от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации». 

Одной из самых актуальных проблем является мошеннические действия, которые направлены 

на обман страховых организаций. В России методики противодействия и расследования данного вида 

преступления на активной стадии развития и исследования т.к. данный вид мошенничества набирает 

обороты в настоящее время. 

Актуальность выбранной темы, обуславливается статистикой страхового мошенничества в 

России. Так, 23 декабря 2021 г. состоялась пресс-конференция, посвященная противодействию 

мошенничеству в сфере страхования. На мероприятии, директор РСА, вице-президент ВСС Сергей 

Ефремов рассказал о том, что заявлений, поданных страховщиками в правоохранительные органы, по 

мошенничеству падает. За 9 месяцев 2021 года было направлено около 7150 заявлений на сумму 3,7 

млрд. рублей. 

 
Возбуждено УД                     Отказано в возбуждении УД                     Не принято решение 

 
Чаще всего СК обращаются в правоохранительные органы из-за ОСАГО (89%) и КАСКО 

(8%). По сумме ущерба: ОСАГО (57%), КАСКО (22%), Имущество и ответственность (18%). 
Подробную статистику вы можете видеть ниже. 
Больше всего обращений в правоохранительные органы приходится на Южный и Центральный 
федеральный округ. 

При разработке методики расследования отдельных видов преступлений ученые-
криминалисты практически всегда пытались выделить и учесть специфические криминалистические 
черты каждого вида преступного деяния, проявляющиеся, например, в способе и обстановке 
совершения преступлений, личности преступника и т.д. Названные черты находят свое отражение в 
таком устоявшемся в отечественной криминалистике понятии, как криминалистическая 
характеристика преступления. 

В содержание элементов криминалистической характеристики преступлений, которые 
совершены с целью страховой выплаты, можно включить данные: 
-способы совершения преступления; 
-личности свойств самого виновного; 
-сами объекты страхования; 
-обстановка совершения преступления, его мотивы, цели. 

Данные о том, каким способом было совершено преступление - одни из наиважнейших 
элементов криминалистической характеристики преступлений. Нам кажется, что именно в этих 
данных в большинстве случаев содержатся самые большие объемы криминалистической 
информации, которая позволяет в короткие сроки и качественно сориентироваться в сути 
произошедшего целом и в его отельных обстоятельствах, которые могут указать на преступника и 
помочь в подборе оптимальных методах раскрытия. 

Как мы уже отметили, когда совершают преступления с целью получения страховой выплаты, 
комплекс действий по инсценировке, как правило, состоит из подготовки к преступлению, 
совершения деяния, сокрытия следов преступления. И все это объединено преступным замыслом. 
Разберём каждый комплекс отдельно, для детального пояснения: 
1) Действие по подготовке инсценировки страхового преступления, к ним можно отнести: выбор 
страховой организации; поиск объектов страхования; выбор места и времени инсценировки; 
заключение самого договора страхования; уплата страховых взносов. 
 2) Действиями по инсценировке страхового события: перемещение застрахованного имущества; 
создание материальных следов страхового случая; создание идеальных следов события; ложное 
заявление; заведомо ложные показания. 
3) Способы сокрытия преступного деяния: сокрытие реальной стоимости и реального собственника 
имущества; сокрытия материальных следов участия в инсценировке; сокрытие какой-либо 
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заинтересованности в страховом событии, поиск алиби; сокрытие самого имущества, которое 
застраховано и которое «страдает» в результате страхового случая.  

Способом совершения преступления (согласно криминалистической теории) рассматриваются 
система действий по подготовке, совершению и скрытию преступного деяния, детерминированных 
условиями внешней среды и психофизиологическими свойствами личности. 

Выбор способа зависит от многих факторов: вида страхования, количества и социально-
правового статуса участников преступления, времени заключения договора. 

В настоящее время мошенничество в сфере добровольного автострахования – наиболее 
распространенный способ мошенничества. Не исключены случаи противодействия расследованию и 
соучастия в преступлениях сотрудников ГИБДД. Этот фактор существенно затрудняет проведение в 
установленный законом срок проверки сообщения о преступлении и принятие решения. 

Так, в Южно-Сахалинске было совершено 11 эпизодов мошенничества в сфере 
автострахования с участием сотрудников ГИБДД.  В ходе судебного разбирательства установлено, 
что, будучи сотрудником ГИБДД в звании капитана полиции, с целью получения страховых выплат 
он оформлял подложные документы по происшествиям, которые через соучастников 
предоставлялись в страховые компании региона, в их числе и САО "ВСК". 

К. являлся организатором преступной группы, члены которой действовали по его указанию в 
соответствии с отведенными им ролями. По разработанному К. плану соучастник В. приобрел 
автомобиль Тойота, побывавший в ДТП и получивший значительные механические повреждения, 
оформил полис ОСАГО в САО "ВСК", после чего обратился в Сахалинский филиал ВСК по ПВУ, 
предоставив документы, содержащие заведомо ложные сведения относительно наступления 
страхового случая, а именно справки по фиктивному ДТП, якобы произошедшему ранее. По 
результатам рассмотрения заявления ВСК осуществила выплату страхователю-аферисту в размере 
400 тысяч рублей. Позднее в ходе проверки обстоятельств заявленного события сотрудниками ДПМ 
были выявлены факты мошеннических действий со стороны страхователя. При взаимодействии со 
службами других страховых компаний была раскрыта преступная деятельность группы мошенников 
во главе с К., направлены заявления в правоохранительные органы, где в отношении преступников 
были возбуждены уголовные дела. 

В целом выявлено и доказано 11 эпизодов преступной деятельности К. и его соучастников. 
Сумма похищенных ими денежных средств превысила 2 млн рублей. 

При вынесении приговора подсудимый признал вину и полностью раскаялся в содеянном. 
Суд также учел, что К. ранее не судим, имеет положительные характеристики, кроме того, им 
частично погашен ущерб, причиненный страховым компаниям. Судом назначено наказание в виде 5 
лет лишения свободы условно. 

Говоря о практике в сфере страхования стоит так же обратить внимание на практик, которая 
произошла в г. Красноярск. Следователи ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбудили 
уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, подозреваемого в мошенничестве в сфере 
страхования. 

В ноябре 2020 года в дежурную часть поступило сообщение о хищении автомобиля «Toyota 
Land Cruiser Prado 150», сумма ущерба составила 3 миллиона 300 тысяч рублей. По данному факту 
следователями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
частью 4 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники Управления уголовного 
розыска краевого Главка установили, что факт хищения дорогостоящего автомобиля был 
инсценирован. Сотрудники полиции выяснили, что 47-летний мужчина, имея застрахованное 
транспортное средство обратился к своему знакомому, у которого такой же автомобиль, чтобы 
инсценировать хищение для получения страховой выплаты. Мужчины путем замены 
государственных номеров у автомобилей разыграли факт хищения одного из них, в результате чего, 
удалось получить страховое возмещение в размере 2 миллионов 75 тысяч рублей. Полученными 
средствами инициатор «хищения» распорядился по своему усмотрению. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. 
В отношении 47-летнего мужчины ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.5 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере страхования». Максимальное наказание 
предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет. 

Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
Еще один случай стоит упомянуть, в Амурской области окончили расследование уголовного 

дела в сторону группы, которая инсценировала ДТП для того, чтобы получить страховую выплату. 
Дело было возбуждено в отношении семерых жителей Тамбовского района. 
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Возбуждено было дело по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ – «Мошенничество в сфере страхования 
совершенное группой лиц по предварительному сговору» и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ – 
«Покушение на мошенничество в сфере страхования». 

Организатор схемы – ранее судимый 27-летний житель областного центра. Он 
самостоятельно выбирал место для столкновений ТС, самостоятельно приобретал для этого заранее 
неисправные и поврежденные ТС и запчасти. Таким образом они имитировали автоаварии. После 
того, как авария была оформлена, мошенники обращались в страховые компании за получением 
выплат, которые им положены согласно договорами страхования. В результате чего они получили 
выплаты в размере 2,2 миллиона рублей.  

Было собрано достаточно доказательств (30 свидетельских показаний, 80 судебных экспертиз 
- почерковедческих, технических и трассологических – соучастникам предъявлено обвинение в 
совершении 13 преступлений. 

Расследование дела окончено, материалы направлены в суд и обвиняемым грозит лишение 
свободы на срок до пяти лет. 

Одна из особенностей в действиях преступника по инсценировке страховых событие – 
условия в которых мошенник совершает деяние, его личностные физические и психологические 
качества. Условия, которые имеют влиятельный характер — это, например, условия договора 
страхования, материальные возможности преступника, наличие имущества, которое подлежи 
страхованию, существование места, где будет проводиться (осуществляться) инсценировка, 
транспорт, а также необходимы технические инструменты. 

На особенности инсценировки большое влияние имеют личностные и характерные качества 
самого мошенника (логическое мышление, умение внушить доверие и расположить к себе человека, 
изобретательность, актерское мастерство, ораторское искусство и многое другое). Получение 
страховой выплаты – главный замысел мошенников. 

Одной из проблем является то, что нет единого и кодифицированного определения, что 
предполагается под инсценировкой страхового события страхового случая). На наш взгляд 
необходимо вывести данное понятие для наиболее успешного противодействия и расследования 
данного вида преступления. 

Инсценировка страхового события (страхового случая) – это комплект действий по созданию 
(изменению) материальных и идеальных следов страхового события понимать комплекс действий по 
созданию(изменению) материальных и идеальных следов, дачи по этому поводу заведомо ложной 
информации, связанной с обманом страховщика и иных органов, с целью получения страховой 
выплаты. 

Преступления, совершенные с сферы страхования делят на две группы: 
1. Совершенные страховщиками и (или) сотрудниками организаций, либо страхователями для 
получения страховой выплаты. 
2. Убийства\действия в отношении материальных интересов организаций\сопутствующие 
преступления при совершении противоправных действий в отношении материальных интересов 
страховых организаций (дача заведомо ложных показаний, например). 
Разделение данных преступлений на группы объясняются их разными криминалистическими 
характеристиками, особенностями способов их совершения, разным объемом значимой информации 
и, как следствие этого, различными программами расследования. Исходя из этого, мы думаем, что 
необходимо дифференцировать преступления, которые совершаются с целью получить страховую 
выплату по видам, которые мы указали выше. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мошенничество в сферы страхования – это 
хищение чужого имущества, которое совершается путем обмана или злоупотребления доверия в 
целях преступного получения страховой выплаты при отсутствии страхового случая, либо в целях 
увеличить страховую сумму возмещения, при наступлении страхового случая. Конечно, чтобы 
качественно расследовать данную группу преступлений, необходима слаженная работа следователя и 
оперативных сотрудников, ведет страховое мошенничество является сложным для раскрытия и 
расследования преступлением. Для объективного расследования необходимы современные технико-
криминалистические средства, хорошо встроенное взаимодействие следователя с органом дознания, 
экспертно-криминалистическими подразделениями и СМИ, а также необходим профессионализм 
сотрудников.  
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В данной статье рассматривается криминалистические экологические преступления на 

основе загрязнения почвы тяжелыми металлами, проведение химического анализа почвы для 

судебно-почвоведческой экспертизы, при котором определяется превышение допустимых ПДК. При 

данном исследовании, рассматривается способ определения загрязнения почвы, а также причины ее 

неурожаев и неплодородия.  
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This article discusses criminalistic environmental crimes based on soil contamination with heavy 

metals, conducting chemical soil analysis for forensic soil science examination, which determines the excess 

of permissible MPC. In this study, the method of determining soil contamination, as well as the causes of its 

crop failures and infertility, is considered.  
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Почва является веществом, которое содержит органические, минеральные, различные 

комплексы, а также воду, воздух и живые организмы.  

С течением времени, при постоянном воздействии человека, плодородные свойства почвы 

ухудшаются, в результате чего почва теряет свою продуктивность. Так же, на загрязнение почвы 

влияют и современные сельскохозяйственные технологии, причиной которых является химическая 

обработка сельскохозяйственных культур. Применяются средства защиты растений – пестициды и 

токсичные компоненты, содержащиеся в удобрениях и средствах для роста растений. 

При современных развитиях человеческого общества антропогенная нагрузка на 

окружающую среду имеет повсеместный характер и высокую интенсивность. Работа предприятий, 

автотранспорт, атмосферные выбросы и другая человеческая деятельность приводит к загрязнению 

всех без исключения природных сред, в том числе и почвы. Которое влечет за собой экологическое 

преступление, предусмотренная следующими нарушениями: нарушение правил охраны окружающей 

среды при производственных работ, нарушение правил обращения экологически опасных веществ и 
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отходов; нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 

биологическими агентами или токсинами; нарушение ветеринарных правил и правил, установленных 

для борьбы с болезнями и вредителями растений загрязнение вод. [6] 

Объединяют все данные  нарушения установленных государством правил, требований, 

положений и правовых норм экологической направленности (законодательные акты РФ и ее 

субъектов, указы Президента, постановления Правительства, акты министерств и ведомств, в том 

числе санитарные правила, стандарты (ГОСТы), инструкции и методические письма, имеющие 

нормативный характер, а также нормативно-правовые акты органов местного самоуправления)[6], 

которые должны обеспечивать экологическую безопасность населения, животного и растительного 

мира. 

Одна из распространенных и экологически опасными являются деяния, предусмотренные ст. 

254 и 247 УК РФ. Их опасность связана, прежде всего, с отравлением, загрязнением или иная порча 

земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил 

обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными 

химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, 

повлекшие причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.  

Местом загрязнения может быть, как производственная (промышленная, 

сельскохозяйственная, строительная), та и иная, нередко отдаленная территория, где проявились 

вредные последствия (отдельная энергетическая установка, предприятие, промышленная площадка, 

хранилища нефти, химических препаратов, очистные сооружения, полигоны складирования, 

уничтожения и захоронения отходов производства и т.п.). Нередко местом совершения 

экологических преступления является труднодоступная территория – лес (тайга), водные 

пространства (как внутренние, так и расположенные в пределах континентального шельфа или 

свободной экономической зоны) и др.       Установление времени совершения преступления имеет 

еще более существенное значение, поскольку вредные последствия экологических преступлений 

могут проявиться не сразу, а через определенный, иногда достаточно длительный, период. 

Определение времени происшедшего события нередко позволяет установить непосредственное 

предприятие-загрязнитель, особенно в тех случаях, когда в зоне загрязнения находится несколько 

потенциально опасных в экологическом отношении объектов. Решению этой задачи способствует 

также установление вида загрязнения, степени и времени его распространения, возможных 

технологических неполадок на промышленном или сельскохозяйственном предприятии, водном, 

железнодорожном или воздушном транспорте.       Типичными следами совершения экологических 

преступлений могут быть:  

– загрязняющие вещества (нефтепродукты, неочищенные или необеззараженные сточные воды, 

отходы деятельности хозяйственных и промышленных объектов (соли тяжелых металлов, различные 

кислоты и другие вещества, в том числе радиоактивные), ртуть, свинец, сажа, фенол, сероводород и 

др.). Они могут выбрасываться предприятиями черной металлургии, химической промышленности. 

Фекальные стоки чаще всего представляют собой отходы животноводческих ферм;  

– последствия загрязнения, засорения, истощения поверхностных или подземных вод, а также 

вредных выбросов в атмосферу. Своеобразие водной, почвенной и воздушной среды определяет 

устойчивость следов, способствует перемещению следов на значительные расстояния.  

 В ходе расследования преступлений экологической направленности возникает необходимость в 

назначении целого комплекса судебных экспертиз различного рода по одному и тому же уголовному 

делу, выбор которых зависит от поставленных задач и возможностей экспертного учреждения. Как 

правило, это судебно-экологическая экспертиза и иные судебные экспертизы, помогающие 

установить фактические данные, имеющие значение для расследования экологических преступлений. 

Актуальность формирования концептуальных основ судебно-почвоведческой экспертизы, 

обусловлена недостаточностью научных исследований. В настоящее время разработаны 

теоретические основы почвенных экспертиз, которые получили наибольшее распространение в ходе 

досудебного и судебного производства. [5] 

Судебно-почвоведческой экспертизы связана с развитием норм законодательного 

регулирования земельных и экологических правоотношений. Повышение эффективности 

деятельности экспертов и удовлетворение потребностей правоохранительных и судебных органов, 

при производстве экспертных исследований на объектах почвенно-геологического происхождения, 

невозможно без разработки теоретической базы судебно-почвоведческой экспертизы. В соответствии 

с п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 49 “О некоторых 

вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде"[1], 
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для правильного разрешения вопросов, требующих специальных знаний, в том числе в области 

определения источника происхождения вреда, механизма его причинения, его размера, объема 

необходимых восстановительных работ, возможности и сроках их проведения по делу, могут 

проводиться соответствующие экспертизы с привлечением специалистов: экологов, почвоведов, 

лесоводов и других (статья 79 ГПК РФ, статья 82 АПК РФ). 

На сегодняшний день методы исследования почвенного состояния находятся в стадии 

разработки. Благодаря судебно-почвоведческой экспертизе, можно выявить загрязнение водоемов, 

воздуха и почвы неочищенными и необезвреженными сточными водами, отбросами промышленных 

и коммунальных предприятий сверх предельно допустимых концентраций, в том числе 

радиоактивных загрязнений, непосредственного воздействия на среду обитания путем неправильной 

распашки земель, а также неправильного орошения или осушения. При проведении судебно-

почвоведческой экспертизы необходимо обращать внимание на состояние поверхности почвы во 

время сбора, температуру (следует уточнить при этом, был ли дождь в момент происшествия) 

растительность и другие параметры. 

Существуют некоторые разработки представленные различными учеными ВолГАУ, которые 

проводились на территории УНЦП «Горная поляна». Были получены результаты исследования 

загрязнений почвы тяжелыми металлами, представленные в виде таблице 1, из которой видно, что 

некоторые виды металлов имеют завышенные показатели допустимых ПДК [3]. 

 

 
 

Рисунок 1-Валовое содержание тяжелых металлов в почвах, мг/кг 

 

Таблица 1- Валовое содержание  тяжелых металлов в почвах, мг/кг  

 

Объект 

исследования 
Pb Cd Zn Hg Co 

ПДК 32,0 0,5 55,0 2,1 нет 

УНПЦ 10,0 0,09 102,0 0,05 3,73 

Купоросная 

балка 
7,3 0,14 32,7 0,03 3,18 

 

В ходе диссертационной работы, проводятся исследования по теме «Техника 

криминалистического обеспечения раскрытия расследования преступлений связанные с 

загрязнениями почвы тяжелыми металлами техногенного происхождения», был произведен 

химический анализ судебно-почвоведческой экспертизы. На данном исследование был произведен 

отбор точечных почвенных проб, выполняемый послойно, через каждые 50 см, на глубину до 150 см, 

на пасеках. Далее получаем стандартные эталонные образцы диатомей почв, осуществляющие 

моделирование процесса взаимодействия диатомей почв фоновой зоны с промышленными 

выбросами (пестицидами, тяжелыми металлами, нефтью и нефтепродуктами) в лабораторных 

условиях. Так же были проведены судебно-почвоведческие экспертизы на выбранной местности, для 

этого был произведен осмотр участков черноземовидной (темноцветная) супесчаной почвы 
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Купоросной балки и светло-каштановая солонцеватая суглинистая почва УНПЦ «Горная поляна [4], 

изъяты и упакованы образцы почвенного вещества для сравнение их с загрязнениями на предмете-

носителе. Почвенные образцы были отобраны весом в 50-200 граммов, и упакованы в пакеты из 

плотной бумаги. Такая упаковка обеспечивает высыхание почвы непосредственно в пакете. При 

отборе почвы, в сухом виде, можно использовать полиэтиленовые пакеты. Перед отправкой, 

почвенные образцы на экспертизу, были доведены до сухого состояния. Каждый образец почвы был 

прономерован с указанием номера образца, точки и глубины изъятия, даты изъятия. Основные 

требования к отбору проб почвы установлены в ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. 

Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического 

анализа». Экспертиза проводилась в эколого-аналитической лаборатории города Новочеркасска.  

 

  
 

Рисунок 2. Химический анализ судебно-почвоведческой экспертизы 

 

По завершению исследования применялись общенаучные и специальные методы: 

наблюдение, описание, сравнение, сравнительно-правовой, статистический методы и др. 

Получили данные о состоянии почвы на исследуемом участке (характер токсичных веществ в 

почве, их концентрацию и т.п.). Скорректировали схему опыта, произвели очистку почвы от тяжелых 

металлов и провели судебно-почвоведческую экспертизу, которая показала положительные 

результаты. 

Анализируя данные при проведение химической судебно-почвоведческой экспертизы, 

позволило рассмотреть особенности становления и развития методики расследования экологических 

преступлений. 

С учетом характерных связей указанных элементов между собой определяется направление и 

средства поиска необходимой криминалистической информации в ходе расследования, включающей 

в себя получение сведений об обстоятельствах предмета доказывания, а именно о следующем: факте, 

времени и месте загрязнения; иных сведений об обстановке совершения преступления, характере и 

степени загрязнения, его механизме, источнике, лицах, виновных в загрязнении, и степени их, вины; 

величине нанесенного ущерба; причинах и обстоятельствах, способствовавших данному 

правонарушению. 
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Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью является одной из форм 

контроля за функционированием правоохранительных органов. Он осуществляется с целью 

обеспечения законности и правопорядка в процессе проведения мероприятий, направленных на 

обеспечение защиты прав и свобод граждан [10, с. 43].  

Предметом надзора является проверка обоснованности применения оперативно-розыскных 

процедур, направленная на выявление и пресечение нарушений законодательства Российской 

Федерации.  

Его пределы определяются действующим законодательством и включают в себя следующие 

мероприятия [11, с. 12].  

Проверка правомерности начала и проведения оперативно-розыскных мероприятий. В 

рамках данной процедуры прокурор проверяет соблюдение законодательных и иных нормативных 
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актов, регулирующих проведение данной процедуры, а также обоснованность и целесообразность 

начала и их проведения в конкретном случае. 

Прокурор должен убедиться в том, что:  

 действия начались и проводятся в соответствии с законодательством;  

 применяемые меры не противоречат правам и свободам граждан;  

 проведение этих мероприятий не нарушает закон и не причиняет вреда гражданам. 

В рамках проверки правомерности начала и проведения, специалист может осуществлять 

проверку документов, связанных с началом и самим процессом процедуры, а также проводить 

собственные проверки и осмотры. 

Если в результате осмотра прокурор обнаруживает нарушения законодательства, он может 

принимать меры по пресечению этих нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности. 

Проверка законности применения специальных средств и технических средств. Данное 

мероприятие направлено на обеспечение законности и обоснованности применения особых средств, 

затрагивая защиту прав и свобод граждан в процессе их применения.  

Для выполнения этой задачи прокуроры проводят проверку документов, связанных с 

применением технических средств оперативно-розыскной деятельности, а также осуществляют 

надзор за деятельностью сотрудников, использующих их. Кроме того, участники могут проводить 

проверки на месте использования этих систем, для убеждения в законности и обоснованности 

мероприятий.  

Важно отметить, что прокурорский надзор не ограничивается только проверкой законности 

применения специальных средств и технических средств оперативно-розыскной деятельности. Этот 

вид надзора также включает правомерную проверку мероприятий в целом.  

Проверка законности и обоснованности применения силы и специальных средств. Это 

действие направлено на обеспечение законности и обоснованности применения силы и специальных 

средств в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, для защиты прав и свобод 

граждан. 

Для выполнения этой задачи специалисты проводят проверку документов, связанных с 

применением силы и специальных средств, а также осуществляют надзор за деятельностью 

сотрудников, применяющих эти самые средства. Также, прокуроры могут проводить проверки на 

месте проведения оперативно-розыскных мероприятий для того, чтобы убедиться в их законности и 

обоснованности. В случае выявления нарушений правопорядка, эксперты принимают меры по их 

устранению и привлечению виновных лиц к ответственности. 

Проверка правильности оформления материалов. Данная процедура включает в себя 

слабодушие этапы проведения.  

1. Проверка соответствия материалов установленным требованиям и стандартам (наличие 

всех необходимых документов, правильность их оформления, соответствие формату и структуре).  

2. Проверка правильности использования методов и технологий при проведении оперативно-

розыскных мероприятий (анализ технических характеристик используемого оборудования, проверка 

соответствия методов и технологий законодательным требованиям).  

3. Проверка правильности сбора, обработки и хранения информации (анализ способов сбора 

информации, правильность ее обработки и хранения, а также соответствие процедур и требований к 

защите конфиденциальной информации).  

4. Проверка правильности документирования результатов (анализ правильности оформления 

отчетов, протоколов и иных документов, регламентирующих проведение процедуры).  

5. Проверка соответствия проведенных оперативно-розыскных мероприятий законодательным 

требованиям и нормам этики (анализ правильности применения методов, технологий, соблюдения 

прав и свобод граждан. 

После проверки материалов формируется отчетная документация о результатах проведенного 

анализа, который в последствии предоставляется компетентным органам или лицам для принятия 

соответствующих мер [11, с. 16]. Подметим, что прокурорский надзор не означает прямого участия 

прокурора в проведении оперативно-розыскных мероприятий, а лишь контроль за их законностью и 

обоснованностью. 

Однако, существует ряд проблем, связанных с предметом и пределами исследуемой темы [12, 

с. 26]:  

– Прокуроры не всегда имеют полный доступ к материалам оперативно-розыскных 

мероприятий, что может затруднять проведение полноценного надзора и приводить к неполному или 

неточному анализу проведенных мероприятий. 
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– Некоторые правоохранительные органы могут скрывать информацию о проведенных 

процедурах ли давать неполные или неточные отчеты о результатах. Это может затруднять 

проведение эффективного прокурорского надзора и создавать препятствия для выявления нарушений 

закона. 

– Многие оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться в рамках специальных 

режимов, например, во время боевых действий или чрезвычайных ситуаций. В таких случаях, 

прокурорский надзор может быть затруднен или невозможен. 

– Некоторые оперативно-розыскные мероприятия могут нарушать права и свободы граждан 

(право на личную жизнь и конфиденциальность переписки). В таких случаях, прокурорский надзор 

должен быть особенно эффективным, для обменник защиты прав граждан и предотвращения 

нарушения закона. 

В целом, прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью является важным 

инструментом обеспечения законности и защиты прав граждан. Однако, для эффективного 

проведения процедур необходимо устранять вышеупомянутые проблемы и обеспечивать полный 

доступ прокуроров к материалам оперативно-розыскных мероприятий [12, с. 32]. Предложим 

некоторые рекомендации связанных с предметом и пределами надзора:  

 Установление законодательных норм, обеспечивающих полный доступ прокуроров к 

материалам оперативно-розыскных мероприятий. 

 Введение механизмов контроля за правильностью проведения деятельности и 

обязательного предоставления полной информации о проведенных мерах прокурорам. 

 Разработка специальных процедур для проведения надзора в рамках специальных 

режимов. 

 Усиление ответственности правоохранительных органов за нарушения прав и свобод 

граждан при проведении мероприятий. 

 Обучение прокуроров особенностям проведения оперативно-розыскных процедур и 

методам их контроля. 

 Создание механизмов обращения граждан в случае нарушения их прав при проведении 

мероприятий. 

Такие меры помогут устранить проблемы смогут обеспечить эффективную защиту прав 

граждан и законность проводимых мероприятий. Можно сказать, что разработка и 

совершенствование законодательства, регулирующего прокурорский надзор за оперативно-

розыскной деятельностью, а также повышение эффективности этого механизма контроля, являются 

важным направлением развития правоохранительной системы в нашей стране [13, с. 158].  

В заключение, можно отметить, что рассматриваемая форма деятельности является важным 

инструментом защиты прав и свобод граждан, а также для обеспечения законности проводимых 

мероприятий. Однако, для эффективного решения проблем, связанных с предметом и пределами 

прокурорского надзора, необходимо принимать соответствующие меры, которые мы подробно 

расписали в заключающей части статьи: установление законодательных норм, введение механизмов 

контроля и обучение прокуроров. Только в таком случае можно гарантировать правомерный порядок 

для граждан РФ, с соблюдением законности при реализации оперативно-розыскной деятельности. 
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На основании закона (ч. 2 ст. 74 УПК РФ) заключение эксперта представлено как один из 

видов доказательств. Оно подлежит оценке и проверке на общих основаниях, а также другим 

доказательствам (по статье 88 УПК РФ). 

Стоит подчеркнуть важность внутреннего убеждения в оценке доказательств, которыми, 

согласно закону, действуют субъекты доказывания. 

Принцип независимой оценки доказательств определен ч.1 ст. 17 УПК РФ, согласно 

которому судья, прокурор, следователь, оценивают доказательства по своему внутреннему 

убеждению, руководствуясь законом и совестью. 
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Утверждение «оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению» означает, что 

они оцениваются независимо от других заранее определенных критериев. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 29 июня 2004 г. № 13-П 

указал о том, что защита прав и свобод человека и гражданина определяет их смысл, применение 

закона; работа законодательной и исполнительной власти поддерживается правосудием; следователь, 

прокурор и суд при исполнении показаний должны в установленных процедурных конфигурациях 

принять все зависящие от них меры для получения доказательств, указывающих как на вину, так и на 

невиновность человека в совершении преступления. Согласно одному из проведенных исследований 

следователи, расследующие достаточное количество уголовных дел, не знают о существовании 

вышеприведенного решения. 

Следует отметить, что характер оценки доказательств зависит от того, какой субъект 

проводится. Исследование следственно-судебной практики оценки экспертных решений показывает, 

что следователи или суд по ряду уголовных дел нарушают условия закона и, если в материалах дела 

есть экспертные заключения, игнорируют представленные доказательства. Согласно статье 13 

решения Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. № 1 «О применении судами Уголовно-

процессуального кодекса РФ» заключение обвинения должно включать список доказательств, 

подтверждающих обвинение, и список доказательств, на которые ссылается защитная сторона. При 

привлечении нескольких обвиняемых по делу или обвиняемому приписываются определенные 

пункты обвинения, список подтвержденных доказательств должен быть указан индивидуально для 

каждого обвиняемого и для каждого момента предъявления обвинения. 

Под списком доказательств, подтверждающих обвинение, а также под списком доказательств, 

на которые ссылается защитная сторона, подразумевается не только ссылка в заключении на 

источники доказательств, но и указание в обвинительном акте краткого содержания доказательств, 

поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу представлены 

все виды данных, на основании которых суд, прокурор, следователь в порядке, установленном 

Уголовно-процессуальным кодексом РФ, определяет наличие или отсутствие обстоятельств, 

подлежащих доказательству в процессе по уголовному делу. 

Согласно опросу, было выявлено, что причинами оценки заключений экспертов в форме 

простой ссылки были: отсутствие необходимости излагать суть выводов экспертов, поскольку 

экспертное мнение содержалось в материалах преступления; невозможность оценки научной 

достоверности выводов экспертов должностным лицом, назначившим экспертизу; положение об 

использовании в уголовном процессе «кратких экспертных заключений». 

Причины отсутствия оценки мнения экспертов: заключение не подтверждает версию 

обвинения; суд не рассмотрел его, и стороны не сообщили об этом запросе. Также на практике 

обнаруживаются ошибки, связанные с игнорированием из двух заключений информации по одним и 

тем же вопросам (первоначально и снова), что вывод был сделан менее влиятельным экспертом. На 

вопрос «предусматривают ли должность эксперта, его ученое звание, авторитет, уровень экспертного 

учреждения, где проводилась экспертиза» 50% следователей, 62% прокуроров, 27% судей ответили 

положительно. 

Конечно, не следует связывать доказательную значимость мнения эксперта с должностью 

эксперта, его званием, уровнем профессионального учреждения, поскольку такой подход к оценке 

экспертного заключения несет в себе элементы формальности, что противоречит законодательству. 

В действительности часто стали наблюдаться случаи, когда эксперты в различных областях 

объясняют сторонам и суду вопросы, находящиеся в их компетенции, а также выводы экспертов. 

Для определения конкретных обстоятельств дела важны специальные знания в области науки, 

техники, искусства или ремесла. Таким образом, решается вопрос о том, нужна ли экспертиза или 

будут ли определены обстоятельства путем вовлечения специалиста в разбирательство. 

Специалист участвует в судебном процессе, когда суду или участникам могут потребоваться 

особые знания и навыки. Позиция специалиста обязательно отражается в протоколе судебного 

разбирательства. 

Заключение эксперта является одним из видов доказательств и дается в соответствии с 

проведенными исследованиями. Эксперту могут быть указаны вопросы, входящие в компетенцию 

эксперта; задавать перед специалистом вопросы, относящиеся к компетенции эксперта, не 

допускается, и его мнение не может быть приведено к заключению эксперта. 
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Прокуратура играет важную роль в уголовном процессе. Ее задача состоит не только в 

обеспечении правопорядка, но и в защите прав и свобод граждан. Участие прокурора в уголовном 
процессе начинается с момента возбуждения уголовного дела и продолжается до окончания 
судебного разбирательства. В данной статье мы рассмотрим, каким образом прокурор участвует на 
различных стадиях уголовного процесса. 
             Стадия возбуждения уголовного дела: Стадия возбуждения уголовного дела - это начальная 
стадия уголовного процесса, на которой прокурор решает о возбуждении уголовного дела. На этой 
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стадии прокурор осуществляет ряд функций, связанных с обеспечением законности и правопорядка, 
а также защитой прав и свобод граждан. Прокурор проводит анализ представленных в доказательство 
информации и документов, на основании которых принимается решение о возбуждении уголовного 
дела. В процессе рассмотрения материалов прокурор выявляет существенные факты и 
обстоятельства, связанные с совершением преступления, а также определяет соответствие 
доказательств закону и достоверности.  
             Если в результате анализа доказательств прокурор приходит к выводу о наличии состава 
преступления, то он принимает решение о возбуждении уголовного дела и направляет материалы 
дела в следственный орган. При этом прокурор также может принимать меры к обеспечению 
доказательств и принуждению лиц, участвующих в уголовном процессе, к сотрудничеству с 
следственным органом. Кроме того, на стадии возбуждения уголовного дела прокурор имеет право на 
допрос подозреваемых и свидетелей, проведение осмотра места происшествия и получение 
экспертных заключений. Прокурор также контролирует законность и обоснованность мер 
процессуального принуждения, принимаемых следственным органом. 
             Таким образом, стадия возбуждения уголовного дела имеет важное значение для обеспечения 
законности и правопорядка, а также защиты прав и свобод граждан. Решение прокурора о 
возбуждении уголовного дела должно быть обоснованным и основываться на достоверной 
доказательной базе. 
             Стадия возбуждения уголовного дела: Стадия возбуждения уголовного дела является одной 
из самых важных стадий уголовного процесса. Она начинается после получения информации о 
возможном совершении преступления и заканчивается принятием решения о возбуждении 
уголовного дела и направлении его в следственный орган. На этой стадии прокурор проводит анализ 
полученной информации и материалов, собранных правоохранительными органами. Он выявляет 
существенные факты и обстоятельства, связанные с совершением преступления, а также определяет 
соответствие доказательств закону и достоверности. 
             Прокурор также может принимать меры к обеспечению доказательств и принуждению лиц, 
участвующих в уголовном процессе, к сотрудничеству с следственным органом. В том числе, он 
может проводить допросы подозреваемых и свидетелей, направлять на осмотр места происшествия, а 
также получать экспертные заключения. Если в результате анализа доказательств прокурор приходит 
к выводу о наличии состава преступления, то он принимает решение о возбуждении уголовного дела 
и направляет материалы дела в следственный орган. При этом прокурор также контролирует 
законность и обоснованность мер процессуального принуждения, принимаемых следственным 
органом. 
             Принятие решения о возбуждении уголовного дела - это ответственный шаг, который должен 
быть обоснован и основываться на достоверной доказательной базе. Если прокурор приходит к 
выводу о недостаточности доказательств для возбуждения уголовного дела, он может принять 
решение об отказе в возбуждении дела. 
             Таким образом, стадия возбуждения уголовного дела играет важную роль в обеспечении 
законности и правопорядка, а также защите прав и свобод граждан. Решение прокурора о 
возбуждении уголовного дела должно быть обоснованным и основываться на достоверной 
доказательной базе. 
             Стадия судебного разбирательства: Стадия судебного разбирательства является одной из 
наиболее значимых стадий уголовного процесса. Она начинается после завершения следственной 
стадии и заканчивается вынесением приговора суда. В течение этой стадии судьи проводят анализ и 
оценку собранных доказательств и аргументов сторон, рассматривают все возражения и 
представления, а также принимают решение о судебном постановлении. 
             На стадии судебного разбирательства прокуроры, адвокаты и другие участники уголовного 
процесса могут представлять доказательства и аргументы в поддержку своей позиции. Судьи 
проанализируют собранные материалы дела и обсудят все аспекты дела с участниками процесса. В 
ходе судебных заседаний судьи могут задавать вопросы участникам процесса, выслушивать 
показания свидетелей, проводить экспертизы, оглашать доказательства, рассматривать возражения, а 
также выносить решения по принятому доказательству. 
             Прокурор, как основной участник уголовного процесса, осуществляет обвинение, т.е. 
предъявляет обвинение подсудимому в совершении преступления, представляет доказательства, 
принимает участие в допросах свидетелей и экспертов, аргументирует свою позицию, направляет ход 
расследования. Он также следит за тем, чтобы правовые нормы и процессуальные права сторон были 
соблюдены на всех стадиях уголовного процесса. 
             В конце судебного разбирательства судьи принимают решение по делу и выносят приговор, 
который содержит оценку совершенного преступления и назначение наказания в соответствии с 
законодательством. При вынесении приговора судьи учитывают все факторы, включая степень 
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общественной опасности совершенного деяния, степень вины подсудимого, обстоятельства, 
смягчающие или отягчающие наказание. 
             Таким образом, стадия судебного разбирательства является важным этапом уголовного 
процесса, на котором принимаются ключевые решения по делу, включая назначение наказания, и 
которая в конечном итоге влияет на жизнь подсудимого, потерпевших и общества в целом. Важно 
отметить, что во время судебного разбирательства прокурор не является единственным участником 
уголовного процесса, и он не имеет возможности выносить решения самостоятельно. Однако его 
роль на этой стадии заключается в том, чтобы обеспечить правильность, законность и 
обоснованность рассмотрения дела. 
             В заключении, можно сделать вывод о том, что участие прокурора на всех стадиях уголовного 
процесса имеет большое значение для обеспечения законности и справедливости в деле. Прокурор 
играет важную роль в обеспечении прав и свобод граждан, а также в защите общественных 
интересов. 
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Оперативно-розыскное мероприятие (ОРМ) – это законодательно закрепленная и проводимая 

уполномоченными на то субъектами совокупность действий, основанных на применении гласных и 

негласных средств и методов, направленных на выявление фактических данных для решения 

конкретных задач в сфере оперативно-розыскной деятельности[1]. 

Различные результаты при делении формы проведения оперативно-розыскных мероприятий 

на гласную и негласную возникли в силу того, что в рассмотренных работах не сформулирован 

критерий, по которому это деление производилось. 

Так, в приведенных классификациях, деление на гласную форму проведения оперативно-

розыскных мероприятий и негласную происходило по трем признакам: 

- сокрытие факта проведения; 

- сокрытие лиц, осуществляющих; 

- сокрытие истинных целей проведения[2]. 

Согласно правилам логики, при наличии трех признаков следует говорить не о двух формах 

проведения мероприятий (гласно, негласно), а о восьми. 

В соответствии же с правилами логики, при дихотомическом делении, должен применяться 

признак, который делит объем понятия на два класса, понятия о которых находятся в отношении 

противоречия[3]. 

В качестве такого признака А.Е. Чечетин предлагает осознание заинтересованным лицом 

факта проведения в отношении него оперативно-розыскной деятельности[4]. Такой подход 

представляется не достаточно удачным, хотя ради справедливости следует отметить, что мы сами его 

ранее придерживались. Недостатки этого подхода заключается в том, что при использовании 

обозначенного признака форма проведения оперативно-розыскных мероприятий не зависит 

напрямую от намерений и действий сотрудника оперативного подразделения, и, следовательно, не 

может быть им выбрана. Например, сотрудники, органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, для раскрытия преступления принимают решение провести оперативно-розыскное 

мероприятие «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 

средств». При проведении указанного мероприятия, они не скрывают, что являются сотрудниками 

полиции (находятся в форменной одежде), не скрывают цель своих действий. Однако по причине 

отсутствия в этом месте, лица, совершившего преступление, оно не узнает о проведении 

обследования, и соответственно может не осознавать, что в отношении него осуществлялась 

оперативно-розыскная деятельность[5]. 

Таким образом, по предложенному критерию указанное мероприятие следует отнести к числу 

негласных, несмотря на то, что сотрудниками органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, оно планировалось как гласное. 

Более правильным, в связи с этим, нам представляется мнение и Н.Н. Киселева[6], в 

соответствии с которым деление оперативно-розыскных мероприятий на гласные и негласные 

должно проходить в зависимости от принятия или непринятия сотрудником оперативного 

подразделения мер негласности. Принимая такую позицию, полагаем, что термин «меры 

негласности» разумно будет заменить термином «меры недопущения осознания заинтересованным 

лицом факта осуществления в отношении него оперативно-розыскной деятельности», поскольку он 

более полно раскрывает суть названных мер и позволяет избежать circulus vitiosus. При 

использовании такого критерия, акцент делается на том, что форма планируемого и проводимого 

оперативно-розыскного мероприятия определяется исключительно сотрудником оперативного 

подразделение. 

Следует согласиться с В.С. Овчинским, которые считают, что нередко оперативно-розыскные 

мероприятия, начинаясь негласно, в процессе их проведения переходят в гласную форму[7]. 

Подобное может произойти, если оперативно-розыскная ситуация требует перехода от негласной 

формы проведения ОРМ к гласной и сотрудники отказываются от применения мер недопущения 
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осознания заинтересованным лицом факта осуществления в отношении него оперативно-розыскной 

деятельности. При этом следует учитывать, что не меняется форма проведения негласного 

оперативно-розыскных мероприятий, если в ходе его проведения, несмотря на предпринимаемые 

меры, не удалось предотвратить осознание лицом факта осуществления в отношении него 

оперативно-розыскной деятельности. 

В силу указанных выше логических законов нецелесообразно выделять наряду с оперативно-

розыскными мероприятиями, проводимыми в гласной и негласной формах, так называемых 

«зашифрованных» оперативно-розыскные мероприятия, т.е. мероприятий, при проведении которых, 

скрывается их истинная цель и (или) ведомственная принадлежность субъектов[8]. 

Постановка в один ряд с гласной и негласной формами проведения оперативно-розыскных 

мероприятий – зашифрованной, является логической ошибкой, возникшей в результате отсутствия 

четкого основания для деления. 

Как уже было отмечено, дихотомическое деление оперативно-розыскных мероприятий по 

признаку – принятие или непринятие сотрудником оперативного подразделения мер недопущения 

осознания заинтересованным лицом факта осуществления в отношении него оперативно-розыскной 

деятельности, подразумевает существование только двух членов деления – гласная и негласная 

форма проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Дополнительно можно провести деление негласной формы проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, по такому признаку, как способ недопущения осознания заинтересованным лицом 

факта осуществления в отношении него оперативно-розыскной деятельности. В результате деления 

получим два вида обеспечения негласности: 

- полное сокрытие от заинтересованного лица информации, связанной с осуществлением оперативно-

розыскной деятельности; 

- оказание воздействия на заинтересованное лицо с целью введения в заблуждение относительно 

оперативно-розыскного характера осуществляемой. 

Таким образом, исходя из выше перечисленного, можно сделать следующие выводы: 

существует две формы проведения оперативно-розыскных мероприятий: гласная и негласная, 

основанием выделения которых служит такой признак, как принятие или непринятие сотрудником 

оперативного подразделения мер недопущения осознания заинтересованным лицом факта 

осуществления в отношении него оперативно-розыскной деятельности. Во-вторых, негласная форма 

проведения ОРМ обеспечивается двумя способами: полное сокрытие от заинтересованного лица 

информации, связанной с осуществлением оперативно-розыскной деятельности; оказание 

воздействия на заинтересованное лицо с целью введения в заблуждение относительно оперативно-

розыскного характера осуществляемой деятельности. 
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Уголовный процесс является одним из основных инструментов правосудия в любом 

обществе. В современном мире существует множество актуальных проблем, связанных с уголовным 

процессом, которые требуют непрерывного внимания и постоянного улучшения. В данной статье мы 

рассмотрим некоторые из этих проблем и возможные способы их решения. 

Злоупотребление правом на обжалование 

Одной из самых актуальных проблем в уголовном процессе является злоупотребление правом 

на обжалование. Эта проблема возникает, когда обвиняемый или защитник злоупотребляет правом на 

обжалование решений суда, чтобы затянуть процесс и отсрочить наказание. Это может приводить к 

задержке справедливости и ущемлению прав потерпевшего. 

Возможное решение этой проблемы заключается в том, чтобы сократить количество 

возможных стадий обжалования, а также введении более жестких санкций для тех, кто 

злоупотребляет этим правом. Это может включать в себя наложение штрафов, возмещение ущерба и 

даже лишение свободы. 

Несбалансированность сторон 

В уголовном процессе также может возникать проблема несбалансированности сторон. Это 

может происходить из-за того, что одна из сторон может обладать большей финансовой мощью, 

лучшим доступом к юридическим услугам или более высокой квалификацией юристов. Это может 

привести к тому, что одна сторона имеет преимущество в суде, что может привести к 

несправедливому результату. 

Для решения этой проблемы необходимо принимать меры для обеспечения более равных 

условий для обеих сторон. Это может включать в себя предоставление бесплатной юридической 

помощи для обвиняемых, ограничение количества экспертных заключений, которые может 

представить каждая сторона, а также более строгое регулирование использования доказательств. 

Использование технологий в уголовном процессе 

С развитием технологий стало возможным использовать различные технологии в уголовном 

процессе, такие как использование алгоритмов для анализа данных, использование видео- и 
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аудиозаписей в качестве доказательств и другие. Однако использование технологий может привести 

к новым проблемам, например, возможности подделки доказательств или нарушения 

конфиденциальности данных. 

Для решения этой проблемы необходимо разработать более строгие правила и процедуры для 

использования технологий в уголовном процессе. Это может включать в себя создание 

специализированных экспертных комиссий, которые будут заниматься анализом технологических 

решений, а также разработку более точных протоколов для использования технологий в уголовном 

процессе. 

Уголовный процесс является важным инструментом обеспечения справедливости и защиты 

прав человека в обществе. Однако, существует ряд проблем, которые могут препятствовать 

достижению этой цели. Для решения этих проблем необходимо постоянно совершенствовать систему 

уголовного процесса, учитывая современные технологии и мировые тенденции. 

Уголовный процесс – это важная составляющая правовой системы любого государства, 

которая направлена на обеспечение справедливости, защиту прав и интересов человека и общества, а 

также предотвращение преступлений. Однако, в процессе работы существует ряд проблем, которые 

могут привести к несправедливости и неправомерности решений, а также препятствовать 

достижению целей уголовного процесса. 

Одной из наиболее актуальных проблем является скорость процесса. В некоторых случаях 

уголовное дело может затягиваться на годы, что в свою очередь может привести к проблемам для 

всех сторон: для обвиняемого, который остается под подозрением в течение продолжительного 

времени; для потерпевшего, который не может получить быстрого результата; и для общества, 

которое ждет наказания за преступление. Для решения этой проблемы можно применять различные 

меры, такие как ускорение процесса, усовершенствование системы доказательств и усиление 

ответственности за затягивание дел. 
Еще одной проблемой является несбалансированность сторон. Это может происходить из-за 

того, что одна из сторон может обладать большей финансовой мощью, лучшим доступом к 
юридическим услугам или более высокой квалификацией юристов. Это может привести к тому, что 
одна сторона имеет преимущество в суде, что может привести к несправедливому результату. Для 
решения этой проблемы необходимо принимать меры для обеспечения более равных условий для 
обеих сторон, например, предоставление бесплатной юридической помощи для обвиняемых, 
ограничение количества экспертных заключений, которые может представить каждая сторона, а 
также более строгое регулирование использования доказательств. 

Использование технологий в уголовном процессе также может стать проблемой. С развитием 
технологий стало возможным использовать различные технологии в уголовном процессе, такие как 
использование алгоритмов для анализа данных, использование видео- и аудиозаписей в качестве 
доказательств и другие.  

Скорость процесса в уголовном правосудии является одной из наиболее актуальных проблем. 
Затягивание процесса может создавать проблемы для всех сторон, включая обвиняемого, 
потерпевшего и общество в целом. Длительное время рассмотрения дела может оставить 
подозреваемого в состоянии неопределенности и тревоги, а потерпевшего может не удовлетворить 
отсутствие наказания за совершенное преступление. Для общества это может привести к снижению 
доверия к системе правосудия и подрыву доверия к правительству в целом. 

Одна из причин затягивания уголовного процесса может быть связана с недостаточным 
финансированием правоохранительных органов, судебных инстанций и иных учреждений, связанных 
с уголовным правосудием. Недостаточное количество судей, адвокатов, юристов и других 
работников в сфере правосудия, а также отсутствие соответствующего оборудования и технологий 
могут также привести к задержкам в рассмотрении уголовных дел. 

Несбалансированность сторон также является проблемой в уголовном процессе. Неравное 
распределение ресурсов между обвиняемым и правоохранительными органами может привести к 
ситуации, когда одна сторона обладает значительным преимуществом в процессе. Это может 
происходить из-за недостаточного количества денежных средств, нехватки квалифицированных 
адвокатов, отсутствия возможности получить доступ к доказательствам и другим причинам. 

Использование технологий в уголовном процессе, хотя и может облегчить работу 
правоохранительных органов и судебных инстанций, но также может привести к ряду проблем. 
Например, использование алгоритмов искусственного интеллекта может привести к ошибкам в 
принятии решений, которые могут нанести ущерб правам и свободам обвиняемого. Использование 
видео- и аудиозаписей в качестве доказательств также может быть спорным, поскольку эти 
доказательства могут быть легко поддельными или измененными. 
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В заключение, уголовный процесс является сложной и многогранной системой, которая несет 
на себе множество проблем. Скорость процесса, несбалансированность сторон и использование 
технологий - это только некоторые из наиболее актуальных проблем в уголовном правосудии. Чтобы 
решить эти проблемы, необходимо улучшить финансирование правоохранительных органов и 
судебных инстанций, сделать процесс более сбалансированным и устранить проблемы, связанные с 
использованием технологий. Эти шаги помогут обеспечить более справедливый и эффективный 
уголовный процесс, который будет служить интересам всех сторон. 
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This article examines the main role and task of an expert in criminal proceedings, reveals the 

concept of an expert in criminal proceedings and analyzes its main functions in conducting an expert 

examination and providing the results to the court. 
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Уголовный процесс является одной из основных составляющих правовой системы и 

направлен на обеспечение справедливости и защиты прав и свобод человека. Ключевой ролью в 

уголовном процессе играет эксперт, который предоставляет необходимую информацию и анализ для 

принятия решения судом. 

Эксперт – это специалист в определенной области знаний, который может оказать помощь 

суду в рассмотрении дела. В уголовном процессе эксперты могут быть назначены для проведения 

экспертизы документов, предметов, техники, медицинских заключений и т.д. 

Роль эксперта в уголовном процессе заключается в предоставлении суду объективной и независимой 

информации о том, что произошло в конкретном случае. Эксперты не занимаются расследованием 

преступлений, а лишь предоставляют факты, на основе которых суд сможет вынести вердикт. 

Главной задачей эксперта является выявление фактов, которые могут иметь значение для 

рассмотрения уголовного дела. Эксперты работают с материалами дела и проводят исследования в 

соответствии со своей областью знаний. Они могут проводить различные виды экспертиз: от 

медицинских и биологических до финансовых и технических. Важно отметить, что эксперты 

действуют независимо от сторон дела и своими выводами руководствуются только научными данных 

Эксперт может быть назначен как стороной обвинения, так и защиты. Судьи могут полагаться на 

экспертные заключения при принятии решения в делах, где необходимо техническое или 

специализированное знание. Важно отметить, что эксперт должен оставаться независимым и не 

подверженным давлению со стороны обвинения или защиты. 

Проведение экспертизы – это процесс, который требует высокой квалификации и надежности 

эксперта. В ходе экспертизы эксперт должен проанализировать все имеющиеся данные, провести 

необходимые исследования и выдать заключение на основе своих наблюдений. 

Важно отметить, что эксперты должны быть объективными и независимыми. Это означает, что 

эксперты не должны иметь личных интересов в исходе дела, а их заключение должно основываться 

только на фактах и научных данных. 

Существует несколько видов экспертиз, которые могут проводиться в рамках уголовного 

процесса. Это могут быть криминалистические, баллистические, графологические, психологические, 

медицинские и другие экспертизы. Каждая из них направлена на определение определенных 

факторов, которые могут помочь в расследовании уголовного дела. 

Кроме того, эксперты также могут помочь судьям в принятии решений. Например, если в 

уголовном деле рассматривается вопрос о состоянии психического здоровья обвиняемого, эксперты 

могут провести психологическую экспертизу, чтобы определить, насколько серьезно состояние 

обвиняемого влияет на его способность осознавать свои поступки. 

Важно отметить, что эксперты не являются сторонами в уголовном процессе и не должны 

выражать суждения по поводу виновности или невиновности обвиняемого. Их задача заключается в 

том, чтобы предоставить объективную информацию и свидетельства, основанные на своей 

специализации. 

Однако, несмотря на то что эксперты играют важную роль в уголовном процессе, их работа 

также может быть подвержена ошибкам и недостаткам. Например, эксперты могут допустить ошибки 

при проведении анализов, интерпретации данных или при даче показаний в суде. Кроме того, в 

некоторых случаях эксперты могут предоставлять неправильную информацию или давать 

свидетельства, основанные на субъективных мнениях или предубеждениях. 

В связи с этим, существует необходимость в качественной подготовке экспертов, а также в 

привлечении специалистов из разных областей знания, чтобы обеспечить максимально точное и 

объективное рассмотрение уголовного дела. 

Кроме того, необходимо обеспечивать контроль за работой экспертов, чтобы минимизировать 

возможность ошибок или злоупотреблений. Во многих странах существуют органы государственного 
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контроля, которые осуществляют мониторинг работы экспертов и проверяют качество проводимых 

ими экспертиз. 

При проведении экспертизы эксперты используют различные источники информации. Одним 

из наиболее важных является материалы дела, которые эксперт получает от суда. Эти материалы 

могут содержать документы, свидетельские показания, результаты ранее проведенных экспертиз и 

другую информацию, которая может быть полезной для вынесения решения. 

Кроме того, эксперты могут обращаться к литературным источникам, чтобы получить 

дополнительную информацию о своей области знаний. Это может включать научные статьи, книги и 

другие публикации. Некоторые эксперты также могут проводить свои собственные исследования и 

использовать полученные результаты для подтверждения своих выводов. 

Участие эксперта в уголовном судопроизводстве имеет большое значение для обеспечения 

справедливости и законности. Экспертные исследования и выводы могут помочь суду принять 

правильное решение в уголовном деле. Для проведения экспертизы используются различные 

источники информации, включая материалы дела, научные статьи и книги, а также результаты 

собственных исследований эксперта. Кроме того, эксперт может выступать свидетелем в суде и 

давать пояснения по своим выводам. Важно отметить, что эксперт действует независимо от сторон 

дела и своими выводами руководствуется только научными данными. 

Для обеспечения качества экспертизы в уголовном судопроизводстве, эксперты должны 

следовать профессиональным и этическим стандартам, предусмотренным законодательством и 

профессиональными организациями. Это включает обязательную сертификацию экспертов, 

регулярное обучение и повышение квалификации, а также соблюдение правил и процедур, 

установленных для проведения экспертизы. Также важно учитывать, что эксперт должен действовать 

в интересах справедливости и законности, а не в интересах какой-либо стороны дела. 
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Предварительное расследование производится в 2-х формах: следствие и дознание. В 

соответствии с ч. 3 ст. 150 Уголовно-процессуального Кодекса Российской федерации  (далее- УПК 

РФ) к компетенции органов дознания  относится меньшее количество составов по расследованию, 

чем у органов следствия, но количество дел, расследуемых в форме дознания велико.[1] По 

статистике преступности за 2022 год в Красноярском крае на сайте Генеральной Прокуратуры РФ 

можно отметить следующие показатели: зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений – 

12089 , а средней и небольшой тяжести – 33472.[2] В теории и на практике выделяется много 

проблем, связанных с производством дознания. При этом они имеют свою специфику в отдельных 

сферах общественных отношений где может производится дознание, в частности в Вооруженных 

Силах Российской федерации. 

Для начала необходимо отметить те органы, кто осуществляет дознание в ВС РФ. Это 

командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов, а также 

дознаватели Военной полиции. Данный перечень определен в ст. 40 УПК РФ.  

Согласно ст.10  Приказа Генеральной прокуратуры № 150 от 23.10.2014 г., дознаватели 

осуществляют проверку сообщений о преступлении, далее возбуждают уголовное дело или 

отказывают в его возбуждении. После этого передают постановление военному прокурору, и все 

последующие действия дознаватели будут выполнять по строгим поручениям прокурора, по своей 

инициативе ничего не делают.[3] Но стоит отметить, что дознаватели воинской части после 

возбуждения уголовного дела и производства следственных действий и выяснения обстоятельств  не 

выносят обвинительный акт, то есть здесь выявлена проблема ограниченного круга полномочий 

дознавателей в\ч. 

Карпов Н. считает, что полномочия командира части следует сузить еще или вовсе лишить 

его такого статуса. Объясняется это тем, что офицеры в принципе не располагают стольким 
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временем, чтоб помимо служебных обязательств еще заниматься расследованиями. Законодатели 

предполагали, что создание такого органа как военная полиция поможет решить эту проблему.[4] Но 

тут надо учитывать менталитет военнослужащих, другими словами воинская часть – это не просто 

какой- то орган, чье здание находится на соседней улице и туда можно оперативно добраться. Части 

находятся отдаленно, так еще и сами офицеры и солдаты могут находиться вне ее расположения для 

осуществления плановых учений и т.д. Поэтому нет лучшего решения, чем возложить обязанность 

выполнения определенных полномочий по дознанию именно на самих офицеров.[5] 

 А что касается военной полиции, то ее деятельность законодатель так и не смог окончательно 

урегулировать, и работу дознавателей в\ч и дознавателей военной полиции в целом. Если посмотреть 

на нормативно-правовые акты, которые применяются, например, Инструкция о процессуальной 

деятельности органов дознания от 2014 года и Приказ министра обороны  № 50 от 31 января 2015 

года, то видно,  что не только данные акты, но ни один другой не регулирует разграничение 

компетенции между дознанием Военной полицией и офицерами воинской части. Они обои могут 

расследовать преступление, которое произошло на территории части. И есть и другие схожие 

аспекты. Другими словами, нет критериев, с помощью которых можно отнести определенное 

преступление по подследственности. В данной ситуации прослеживается проблема нормативного 

регулирования производства дознания. Если более компетентный орган возьмет на себя обязанность 

по усовершенствованию регулирования, то дознаватели будут четко знать о пределах своих 

полномочий. 

Говоря о командире воинской части, следует упомянуть, что он назначает приказом 

дознавателей из числа офицеров. Если учитывать, что в воинских частях преобладает в основном 

полки и бригады, то в частях в среднем 5-8 дознавателей. Преступления в боевых подразделениях 

случаются не так часто, поэтому количество дознавателей необоснованно большое. Но тут дело 

скорее в их основных обязанностях. Для производства следственных действий и других указаний 

офицеры временно снимаются с основной должности, т.е.  на какое-то время в подразделении нет 

командиров, и в случае боевой тревоги, учений или еще каких- либо мероприятий непонятно как 

вообще они будут проходить. Возможно, что будет иметь место временная замена, но бдительность и 

контроль будут не на таком высоком уровне. 

Эти дознаватели проходят подготовку в военной прокуратуре. Офицеры выборочно по списку 

назначаются стажерами на 10 дней. С одной стороны все строго по букве закона, но они учатся там 

только проверять наличие преступления и сообщать о нем.[6] А теперь вспомним, что с одной только 

части несколько дознавателей, а военный прокурор надзирает не один десяток воинских частей. 

Возможно, что это определяется по территории военного округа и сколько частей к нему относится. 

Из этого напрашивается вывод, что такая огромная группа офицеров находится в прокуратуре, в то 

время как их основные обязательства это осуществлять боевую подготовку и воспитание солдат. 

Причем, если данная ситуация в нескольких подразделений сразу, то это вредит в целом 

безопасности подразделений. Хорошо, если военные прокуроры и командиры воинских частей 

составляют определенный порядок, тогда их стажировка распределена поочередно. 

Проблема заключается также в том, что дознаватели выполняют много ненужной им работы, 

но нужной для прокуроров. Все мы знаем, как у студентов юридических институтов проходит 

практика: они большую часть времени выполняют поручения руководителя в организации. Это очень 

удобно для последнего, поскольку это помогает ему разгрузить количество дел. Тут точно также, 10 

дней офицеры практикуются, но скорее всего из этих 10 дней больше половины они проводят в 

выполнении поручений прокуроров, в то время когда в воинской части боевая подготовка можно 

сказать застыла, и самим офицерам эти знания и умения особо ни к чему, поскольку их основная 

обязанность это обнаруживать и сообщать о преступлениях. Поэтому этот момент законодателю 

следует пересмотреть и определить более эффективный способ. 

У Военной полиции тоже есть обучение и специальная подготовка. Ежегодно в разных 

военных округах проходят учения «Страж», где они проходят различные испытания и по отражению 

нападения террористов, задержания преступников, автомобилей и т.д. В будущем планируется  

наделить Военную полицию большим количеством полномочий в области расследования, но на 

данный момент их полномочия немного схожи с национальной гвардией, чем с органом дознания. 

Есть такая проблема, что зачастую дознаватели и следователи производят расследования по 

преступлениям, которые относятся к компетенции друг друга.[7] Когда я проводила опрос десяти 

офицеров, которые были или на данный момент являются дознавателями, мне очень запомнился 

пример происшествия, который произошел в расположении части одного из этих офицеров. О том 

уголовном деле были получены некоторые сведения. Основные  детали я процитирую из рассказа. 
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«Один контрактник автомобильного батальона нашей части играл в телефоне в казино на деньги, и 

сильно задолжал. Деньги возвращать надо, поэтому он решил использовать автотранспортное 

имущество не по назначению, а именно угнать «Камаз» с расположения части и продать его. А 

«Камаз» этот стоит 8 миллионов, а продал он его за 500 тыс. рублей. Потом, видимо, понял, что 

просчитался и  что можно было и дороже продать. Когда солдат пошел перепродавать, тут-то мы его 

и взяли по горячим следам. Товарищ сел на 3 года.» - пояснил офицер. Затем с моей стороны 

последовал вопрос: «То есть это вы сами занимались этим делом, а как же указания прокурора и 

следователя?». На что мне был ответ: «А самостоятельно взяли его с поличным, нельзя было терять 

время на ожидание указаний. А когда прокуратура приехала, у нас все документы были заполнены, и 

дело передано в дальнейшем в суд». Если смотреть на ситуацию по порядку, что машина стоит 8 

миллионов, то есть угон с целью хищения в особо крупном размере, значит ч.3 ст. 158 УК РФ. По п. 3 

ч.2 ст. 151 УПК РФ видно, что этим делом должны заниматься были следователи, а то итогу 

дознаватели сами произвели задержание подозреваемого. Поскольку тут была обстановка серьезная, 

и действовать нужно быстро, а пока все процессуальные моменты урегулируются со следователем, то 

и время уже уйдет. Даже сам командир части сказал, что «я имею право возбуждать уголовные дела, 

а по тяжким преступлениям мы сообщаем  обязательно следователю». А сколько случаев, 

следователи наоборот занимаются большим количеством дел по дознанию, с которыми должен 

дознаватель разбираться. Другой офицер также подтвердил, что ему, когда был дознавателем, часто 

нужно, а порой и приходилось самостоятельно производить расследование дела. 

Если анализировать все проблемы, то становится понятна их причина. Армия - это отдельная 

структура федеральной службы, деятельность которой не настолько прозрачна, как в других 

государственных гражданских структурах, информацию о которых можно найти на официальном 

сайте. В силу своей «закрытости» и  менталитета, который строится ,в основном, на выполнении 

обязанностей по боевой подготовки и защиты территорий России, а также специфичных 

взаимоотношений, которые регулируются различными уставами, внедрять системы, которые 

действуют в гражданских правовых взаимоотношениях не такая простая задача. 

Проблему разграничения компетенции между дознавателями и следователями можно решить, 

если усилить контроль вышестоящего органа и военной прокуратуры над деятельностью военных 

следователей, потому что зачастую именно по их инициативе дознаватели в воинских частях 

производят расследование самостоятельно. А говоря о проблеме полномочий Военной полиции и 

органа дознания в части, то здесь необходимо вмешательство законодателя и нормативные 

документы, чтобы не было проблемы кому выезжать на место происшествия и возбуждать уголовное 

дело. 
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По итогам 2022 года в Красноярском крае произошло общее снижение количества совершаемых 

преступлений, что обусловлено сокращением криминальных деяний, совершаемых с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (-5,7%, всего 11247), и в первую очередь краж (-30%, 

2577). Благодаря принимаемым организационным и оперативно-профилактические мероприятиям, в 

их структуре также снизилось (-29,9%, всего 2568) число «дистанционных краж» с банковских счетов 

граждан (п. г ч.3. ст. 158 УК РФ) [2]. 

На сегодняшний день в жизнедеятельность человека прочно вошли цифровые технологии. У 

каждого под рукой имеется телефон, который использует его для выхода в сеть «Интернет», 

совершения и принятия звонков, отправки сообщений и т.п. Но, как и любая технология они нашли 

применения в сфере как расследования и раскрытия преступления, так и в самой преступной 

деятельности. С использованием современных технологий на территории Российской Федерации 

совершается каждое четвертое преступление, хоть за 2022 год и было зарегистрировано на 22,5% 

меньше криминальных деяний в сфере компьютерной информации, но за десятилетие их общее 

количество выросло в несколько раз.  

Также в 2022 году правоохранительными органами было на 20,9% больше зарегистрировано 

фактов сбыта наркотиков. Кроме того, увеличилось количество заведомо ложных сообщений об акте 

терроризма, в массиве которых 92,2% совершены дистанционно [3].  

Все это приводит тому, что в современных реалиях необходимо становится использовать 

технические средства уже на момент осмотра места происшествия. Это позволяет оперативно 

извлекать из цифровых носителей информацию, что в свою очередь приводит к более оперативному 

раскрытию преступления. 

Так одним из самых часто используемых для достижения этой задачи техническим 

средствами являются программно-аппаратные комплексы «Мобильный криминалист», «UFED» и 

«XRY».«Мобильный Криминалист» разработан для проведения комплексной цифровой экспертизы 
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данных из мобильных устройств, облачных сервисов, дронов и персональных компьютеров, что 

позволяет извлечь, сохранить и проанализировать информацию при помощи встроенных в программу 

инструментов, позволяет получить доступ к информации из тысяч мобильных устройств, SIM и SD-

карт, содержит справочную информацию об уязвимостях мобильных устройств.  

Устройство криминалистического исследования сотовых телефонов «UFED» предназначено 

для извлечения (клонирования) данных из мобильных телефонов, смартфонов и КПК. А именно 

телефонной книги, как данные о телефонной книге, хранящейся в памяти телефона, причем возможно 

извлечение удаленных контактов, так и удаленных контактов, информация о серийных номерах 

(ICCID), международных кодах (IMSI) и сервис-провайдерах, текстовые сообщения, фотографии, 

видеоизображения, журналы звонков и другое. Также исследуется не только память телефона, но и 

SIM карты [4]. На практике устройство «UFED Touch» используется в большей степени при 

производстве судебной компьютерно-технической экспертизы, нежели применяется в ходе осмотра 

места происшествия. Однако, это не мешает специалисту использовать устройство семейства UFED 

Touch для извлечения (клонирования) информации, но в связи со стоимостью аппаратуры участие 

данного устройства нежелательно. 

Это приводит к тому, что даже в ЭКЦ края их может быть всего несколько единиц. Что не 

позволяет брать их специалистами на осмотр т. к. они нужны для проведения исследования. 

Особенно сильно придает этому негативный окрас если в базе данных у «UFED Touch» нет 

информации об устройстве, обнаруженном на осмотре места происшествия т.е он был взят, но по 

итогу не использован, когда мог быть использован для производства экспертизы. 

В качестве проблемы с работой возникает опережение развития защиты операционных систем 

современных мобильных телефонов, в то время как разработчики UFED отстают от них. Решением 

данной проблематики представляется более плотное сотрудничество разработчиков ОС с 

производителями мобильных телефонов. Также зачастую извлечения информации с носителя может 

занять намного больше времени чем сам осмотр. А в настоящее время, в связи с 

внешнеполитическими событиями, анализ устройств более затруднителен, поскольку данное 

оборудование поставляет иностранным производителем и получить ключи-активаторы для работы по 

расшифровке информации затруднителен. 

Однако, данные технологические комплексы не могут решить все проблемы, с которыми 

встречается цифровая криминалистика. Все чаще возникает организованная хакерская атака, которая 

не ограничена нахождением группы лиц в одном помещении, могут находиться в любом 

месте планеты и атаковать жертву на другом конце земного шара, они пытаются маскироваться, 

чтобы как можно дольше оставаться незамеченными.  

В настоящее время все чаще можно увидеть в средствах массовой информации сообщения об 

утечках баз данных крупных компаний России, содержащие в себе личные данные пользователей 

услугами начиная от электронной почты, номера мобильного телефона, заканчивая паспортными 

данными. Чем могут воспользоваться злоумышленники, ведь потерпевшие могут стать жертвами 

мошенничества, кражи денег с их счетов или использования их имени в криминальных целях. Кроме 

того, утечка личных данных может привести к серьезным нарушениям конфиденциальности и 

безопасности личной жизни людей. Также может быть нарушена работа компаний, если была 

украдена личная информация сотрудников, а также стать утечки данных могут вызвать серьезный 

ущерб для репутации компаний, потере доверия со стороны клиентов и партнеров. И в ответ к этому 

большинство организаций, госучреждений, частных компаний отстают в уровне защиты, либо 

сотрудники таких компаний осуществляют продажу данных или вовсе просто сливают базу данных 

клиентов и сотрудников таких компаний. 

Допустим, кто-то «слил» часть данных какой-то организации и прежде всего обвинения 

адресованы в сторону системного администратора, что это именно он «слил» данные, а не другой 

сотрудник имеющий доступ к такой базе. Бывает и такое. Но ведь это нужно доказать и собирать 

следователю доказательства будет трудоемко. И именно трудоемкость сбора доказательств — это и 

есть одна из основных причин того, что о наличии у кого-то «слитой» базы все узнают только тогда, 

когда эта база попадает в Интернет, либо когда задерживают какого-то мошенника, который 

«работал» с этой базой.  

           В таких делах местом происшествия являются сервера компании, которые осматривают и 

изучают специалисты по кибербезопасности пострадавших компаний, в то время как кража личных 

данных, которые могут содержаться в таких данных является уголовным правонарушением [1] и 

должно обязательно сопровождаться сотрудничеством с органами внутренних дел. Они должны 

выявить следы взлома, обнаружить злоумышленника и его действия. Для этого могут быть 
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использованы различные методы и инструменты, такие как лог-файлы, системы мониторинга и 

анализа неправильной активности, включая сетевой трафик и порты, ключевые слова в файлах 

данных и многие другие. 

Кроме того, возможно использование методов социальной инженерии для выявления лиц, 

причастных к утечке данных. Такие методы могут включать установку программного обеспечения 

для контроля пользовательской активности, анализ электронной почты и телефонных звонков, 

проведение интервью с сотрудниками и использование других техник и инструментов. 

В целом, процесс сбора доказательств является сложным и трудоемким, однако он наиболее 

эффективен в выявлении и наказании злоумышленников, которые украли и «слили» 

конфиденциальные данные компании. Выявление и наказание таких нарушителей является важным 

шагом в защите данных и поддержании доверия клиентов и партнеров.  

На сегодняшний день можно говорить, что фактически вся информация так или иначе 

хранится на информационных носителях, включая сведения о преступных деяниях. Это приводит к 

тому, что развитие методов и средств в области компьютерных технологий на сегодняшний день 

должно быть одной из первостепенных задач государства в целях расследования и раскрытия 

преступлений, а также защиты персональных данных граждан т.е пресечение преступности.  
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Допрос – как следственное действие является одним из самых эффективных способов 

получения доказательств в целях достижения объективной истины обстоятельств произошедшего 
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преступления. В целях наиболее эффективного получения данных в ходе допроса, лицу, его 

производящему, необходима тщательная подготовка и планирование его проведения, с учетом 

специфики допрашиваемой категории лиц. В этой связи особый интерес представляет исследование 

допроса несовершеннолетнего, как особо охраняемой категории лиц, в виду их психологической и 

социальной незрелости, а также необходимости взаимодействия с ними с учетом соблюдения 

принципов охраны физического, психического и нравственного здоровья ребенка. Очевидно, что в 

силу психоэмоциональных особенностей несовершеннолетнего, таких как повышенная возбудимость, 

внушаемость, эмоциональность, отсутствия жизненного опыта и знаний, склонность к фантазиям, 

отсутствие критического мышления, слабая способность к сосредоточению внимания и реальной 

оценке действительности, подготовка к допросу также будет иметь свои особенности.  

В том случае, когда допрашиваемым лицом является несовершеннолетний гражданин, то есть 

лицо, не достигшее 18 лет, такому лицу необходимо создать условия для воспроизведения 

информации из памяти. В данном случае необходимо проявлять терпение, выражать дружелюбие и 

вызвать доверие, чтобы ребенку захотелось честно и открыто поделиться информацией о 

случившемся. Также необходимо не забывать о законодательном регулировании процесса допроса 

несовершеннолетнего, которое установлено ч. 4 ст. 188, ст. 191 и ст. 280 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее по тексту – «УПК РФ»).  

По мнению О.В. Корнелюка, А.Р. Лонщакова, Р.М. Минибаевой, подготовка к допросу 

предполагает собой совокупность предварительно проводимых мероприятий с целью достижения 

положительного результата при производстве рассматриваемого следственного действия [1]. 

Для начала, в период подготовки к допросу, следователю необходимо определить, к какой 

именно возрастной категории будет относиться допрашиваемый.  

Мы  предлагаем взять за основу установленные возрастные критерии, предложенные 

Методическим материалом Следственного Комитета РФ [2]. 

1. Дети дошкольного возраста - 3-5 лет. Дети этого возраста способны ответить на 

элементарные вопросы и назвать свое имя, возраст, назвать родителей или близких родственников, 

сказать или показать делали ли им больно и на каких частях тела, однократно или многократно это 

повторялось. Достоверный хронометраж и события совершенного преступления дети такого возраста 

пояснить не смогут. Также допрос затрудняется возможной невнятной речью ребенка или задержкой 

речевого развития, тогда ребенок может общаться только с помощью жестикуляции. Соответственно 

допрос ребенка такого возраста необходимо производить в игровой форме, необходимо подготовить 

игрушки (мягкие, куклы), поскольку если ребенок не знает названий частей тела или просто плохо 

разговаривает, он сможет показать эти части тела на игрушке. Также дети этого возраста могут не с 

первого раза понять вопрос или из желания понравиться и угодить взрослому попытаться угадать 

правильный ответ. Поэтому вопросы стоит строить внятно и четко, а также избегать вопросов, 

ответами на которые становятся простые, односложные выражения да/нет. Очень важно помнить, что 

дети в этом возрасте не понимают причинно-следственные связи, а их сознание и память 

ухватываются только за более значимые для них события.  

Специалисты в юридической психологии Н.Р. Осипова и М.М. Коченов в одном из своих 

исследований смогли выделить основное содержание показаний малолетних свидетелей. Чаще всего 

дети описывают увиденные ими ссоры, драки, убийства, действия сексуального характера, 

воспроизводя их дословно или близко по содержанию. Но они не могут дать оценку причин такого 

поведения, характера и привычек виновных лиц, истолковать их намерения и мотивы [3].  

2. Дети младшего школьного возраста - 6-11 лет. Дети данной возрастной категории 

помимо того, что могут рассказать дети дошкольного возраста, могут пояснить свое состояние и 

поведение в момент совершения преступления, описать некоторые детали и время произошедшего. 

Сложности понимания детей в этом возрасте могут возникнуть с описанием скорости, 

продолжительности, точной хронологии, а также дети в этом возрасте плохо понимают абстрактные 

понятия. Все это дополняется их развитым воображением и возможностью приукрашивать события.  

Для детей данного возраста очень важна спокойная и доверительная обстановка вокруг, 

чувство доверия и защищенности. Также необходимо приготовиться, что ребенок может быть 

довольно эмоционален при осуществлении допроса, он может начать плакать и чувствовать вину за 

произошедшие события или совершенное в отношении него преступление. Все потому, что он 

переживает за реакцию родителей и близких родственников на его слова. Следователю необходимо 

установить глубокий психологический контакт с ребенком. 

3. Подростки - 12-17 лет. Как правило, дети данной возрастной категории могут 

рассказать все тоже, что и дети младшего школьного возраста, однако они уже способны запомнить и 
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пояснить специфические детали произошедшего, а также у них присутствует понимание скорости, 

времени, продолжительности. У подростков уже имеется некоторый жизненный опыт, и они могут 

оценивать происходящее критически, дать оценку человеку, его намерениям, пояснить характер 

отношений и модель взаимодействия. В этом возрасте у ребенка уже формируется самосознание, а с 

14 лет и правосознание, понимание ответственности за свои действия. Следователю необходимо 

отметить, что в этом возрасте подростки все еще легко внушаемы и могут давать показания под 

давлением других людей, а также мнение сверстников и друзей также заставляют их давать ложные 

показания. В таком случае следователю необходимо больше обращать внимания подростка на факты 

и обстоятельства. Необходимо добавить, что с 16 лет потерпевшие уже будут нести уголовную 

ответственность по ст.ст. 307, 308 УК РФ. Подростки остро реагируют на негативную реакцию со 

стороны родителей, нередко встречаются случаи отказа дачи показаний в их присутствии, особенно 

это касается преступлений против половой неприкосновенности. Некоторые общепринятые понятия 

потерпевшие этой возрастной категории могут понимать по-своему, поэтому необходимо прояснять 

правильность понимания того или другого понятия [4]. 

При проведении допроса любой из вышеперечисленной возрастной категории, для получения 

необходимых результатов, в процессе подготовки допроса можно выделить четыре основных этапа. 

Первый этап - тщательное изучение материалов уголовного дела, личности допрашиваемого, его 

семьи. Следователю необходимо произвести беседу с родителями несовершеннолетнего. Выяснить 

состав семьи, взаимоотношения в семье, характер и особенности личности ребенка, черты 

темперамента, любимые игрушки и интересы ребенка.  

Также важно пообщаться с лицом (если это не родитель), которому ребенок впервые 

рассказал о случившемся с ним, узнать содержание рассказа, обстоятельства события. С целью более 

глубокого изучения личности ребенка рекомендуется также пообщаться с лицами, наблюдающими 

его в иных обстановках - детский сад, школа, колледж. Показания родителей и работников детских и 

юношеских учреждений могут дополнять друг друга и иллюстрировать более полную картину 

личности потерпевшего. Важно донести лицам, тесно контактирующим с ребенком, о том, что к 

допросу категорически запрещено подготавливать и «репетировать» его [4]. 

Второй этап - определение круга лиц, участвующих в допросе, встреча с ними. Такими 

лицами могут быть родители, органы опеки и попечительства, инспектор по делам 

несовершеннолетних, педагог, психолог. Необходимо определить кто именно будет присутствовать 

при допросе и проинструктировать их о правилах: взрослый человек не должен мешать допросу 

ребенка, он находится в позиции наблюдателя в качестве моральной поддержки. Взрослый человек 

может находиться в одной комнате с допрашиваемым несовершеннолетним, или наблюдать за ходом 

процесса в обзорной комнате. Важно донести до взрослого, что руководит процессом допроса 

следователь, а значит сопровождающему лицу необходимо контролировать свои эмоции и поведение.  

Также необходимо отметить, что исходя из ч. 3 ст. 191 УПК РФ, следователь имеет право не 

допускать законного представителя к участию в допросе несовершеннолетнего, если это 

противоречит его интересам, а также в случаях, когда законный представитель препятствует 

выяснениям обстоятельств. В случае обнаружения указанных обстоятельств, следователь выносит 

мотивированное постановление об отводе законного представителя с обязательным указанием 

причины такого отвода. 

Третий этап - определение и подготовка помещения для допроса. Согласно ст. 187 УПК РФ 

допрос проводится по месту производства предварительного следствия. В некоторых случаях по 

решению следователя допрос может быть проведен в месте нахождения допрашиваемого. Так, А.Б. 

Соколов в качестве рекомендации предлагает проведение допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого, не содержащегося под стражей, по месту учебы или месту жительства [5].  

Мы не совсем согласны с данной точкой зрения. Допрос по месту учебы, по нашему мнению, 

совсем некомфортное место для допроса несовершеннолетнего, поскольку к на него в связи с 

данными действиями будет обращено повышенное внимание, что может скомпрометировать ребенка, 

поставить в неловкое положение перед сверстниками, что в свою очередь не будет располагать к 

доверительной обстановке и откровенным показаниям.  

Допрос по месту жительства, на наш взгляд, может быть уместен только для детей 

дошкольного возраста, поскольку в силу их незрелой психики, им будет привычнее и спокойнее 

ощущать себя дома, в знакомой и привычной для них обстановке. 

Дети школьного возраста и подростки, напротив, дома могут чувствовать себя слишком 

вольно и отказаться от дачи показаний или скрыть важные детали. Поэтому полагаем, что допрос 

школьника или подростка целесообразно проводить в кабинете следователя, где следователь сможет 
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эффективно реализовать тактические приемы допроса и достичь цели данного следственного 

действия. 
Очень важно изолировать комнату для допроса от внешних воздействующих факторов, никто 

не должен прерывать допрос. Кроме основных предметов (как правило, диван, два кресла, небольшой 

столик, стеллаж для игрушек, небольшой шкаф) в комнате должен быть предусмотрен 

вспомогательный материал. Он способствует более быстрому освоению ребенка в помещении, 

налаживанию контакта между ребенком и следователем, а также служит последнему помощником. 

Как уже было отмечено ранее, ребенок младшего возраста, используя куклы и игрушки, может 

демонстрировать определенные части тела или действия лиц, которые он стесняется или не может 

сказать.  

Обзорная комната необходима для того, чтобы специалисты и иные лица, не находящиеся 

непосредственно в комнате для допроса, могли наблюдать за данным следственным действием, не 

привлекая внимания к себе. Также в обзорную комнату устанавливается специальное оборудование, 

которое позволяет получать содержание допроса (наушник для специалиста, компьютер, возможна 

установка принтера). Не следует забывать и о расходном материале (бумага для принтера, ручки, 

DVD-диски) [6]. 

Четвертый этап - составление плана допроса и перечня вопросов. Изучив материалы 

уголовного дела, психологические особенности личности несовершеннолетнего подозреваемого, 

установив круг участников, время и место проведения допроса, следователь может переходить к 

выбору тактических приемов допроса и составлению плана допроса. В бесконфликтной ситуации 

допроса несовершеннолетнего подозреваемого для получения наиболее полных показаний 

следователь может применять тактические приемы, связанные со снятием напряжения, активизацией 

речевой деятельности несовершеннолетнего, напоминанием, оживлением ассоциаций [7]. В ситуации 

отказа от дачи показаний несовершеннолетним подозреваемым, дачи им заведомо ложных показаний 

П. В. Эдилова рекомендует пользоваться тактическими приемами, практикуемыми при допросе 

взрослого лица [8]. Действительно, такие тактические приемы, как детализация показаний, 

пресечение лжи, предъявление доказательств, использование противоречий, весьма успешны и не 

зависят от возраста допрашиваемого лица.  

Подготовительный этап допроса несовершеннолетнего подозреваемого завершается 

составлением плана допроса, что делает допрос логически стройным и системным. В плане допроса 

рекомендуется отражать предмет показаний, обстоятельства, по которым необходимо получить 

показания, а также вопросы, необходимые для выяснения, и последовательность постановки 

вопросов [9]. Кроме того, полагаем, что следователю в плане также необходимо заранее 

спланировать какие приемы могут быть использованы при допросе, в какую сторону может 

повернуть допрос и какую тактику он будет использовать при непредвиденных или форс мажорных 

обстоятельствах.  

Если существует такая возможность, то формулировку вопросов лучше обсудить с педагогом-

психологом, учитывая также возраст, психологическое и эмоциональное состояние ребенка, чтобы 

такой допрос не оказал травмирующего влияния на психику ребенка. Допрос не должен быть для 

ребенка пугающим или ужасающим, он должен быть построен в форме партнерства и диалога. У 

ребенка должна быть мотивация открыться, а для каждого возраста и для каждой отдельной личности 

такая мотивация индивидуальна. В процессе подготовки допроса, следователю очень важно 

постараться определить такую мотивацию. 

Необходимо также отметить, что, приступая к допросу, следователю важно рационально 

рассчитывать, сколько времени он может приблизительно уделить каждому этапу, так как в силу 

возраста и психологических особенностей несовершеннолетние склонны уставать быстрее, а 

соответственно концентрация их внимания будет снижаться. Уголовно-процессуальным 

законодательством предусмотрено четкое разграничение возможного времени. Согласно ст. 191 УПК 

РФ, допрос ребенка до 7 лет может длиться не более 30 минут без перерыва, а в общей сложности не 

более одного часа. Для детей в возрасте от 7 до 14 лет предусмотрены несколько иные временные 

рамки. Так, время для допроса данной возрастной категории допускается не более одного часа без 
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перерыва, а в общей сложности не более двух часов. В свою очередь подростков от 14 лет можно 

допрашивать без перерыва не более двух часов, а в общей сложности не более четырех. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что допрос несовершеннолетнего лица значительно 

отличается от допроса совершеннолетних. Тактические приемы и методика при проведении данного 

следственного действия требуют тщательной подготовки, профессионализма, особой 

внимательности. При работе с детьми важно учитывать психологические особенности каждого 

ребенка, находить индивидуальный подход.  

Все действия, проводящиеся с участием несовершеннолетних, должны проводиться 

исключительно в их интересах. Следует отметить, что качество и результат допроса в первую 

очередь зависит от следователя, от степени его компетентности в области детской и подростковой 

психологии, умения находить общий язык с несовершеннолетними, подготовки к производству 

следственных действий. 
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Квалификация такого деяния, как убийство, сопряженное с особой жестокостью, 

определяется ч. 2 ст. 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – «УК РФ»). Убийство с 

особой жестокостью, как особо опасное общественное деяние, направленное против жизни и 

разрушающее конституционный строй Российского государства, имеет ряд особенностей, имеющих 

значение, как для квалификации, так и для расследования таких дел.  

Специалист, ведущий расследование по убийству, совершенному с особой жестокостью должен 

обладать стрессоустойчивостью, концентрацией и умением рационально использовать человеческий 

потенциал.  

Первоначальный этап, который законодательно регламентируется как проведение проверки 

сообщения о преступлении, характеризуется немедленностью оперативных действий, связанных, в 

первую очередь с осмотром места происшествия с целью выявления следов совершенного убийства и 

орудия преступления, а также с изучением личности убитого, сбором информации о произошедшем, 

поиск очевидцев. При отсутствии свидетелей производится аналитическая работа с использованием 

баз данных и построением версий о личности убийцы, его поиск по «горячим следам».  

На данном этапе доказательствами, которые будут получены способами в рамках ст. 144 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), могут являться: 

получение образцов для сравнительного исследования; изъятие предметов и документов; 

производство всех видов осмотров, в частности осмотр места происшествия и осмотр трупа; 

привлечение к участию экспертов и специалистов, а также производство всех видов необходимых 

экспертиз.  

После проведения проверки и с момента вынесения постановления о возбуждении уголовного 

дела во главу угла становятся следственные действия. Следственные действия – это группа уголовно-

процессуальных действий, являющихся основными средствами установления обстоятельств, 

имеющих значение для дела и характеризующихся детальной самостоятельностью процедуры их 

производства [1]. Основной задачей первоначального этапа является поиск, обнаружение, 

обеспечение и сохранение необходимых доказательств, для того, чтобы они не были скрыты или 

утрачены для следствия. Набор необходимых для этого следственных действий определяется с 

учетом сложившейся следственной ситуации. Следственная ситуация – это обстановка, в которой 

протекает процесс собирания доказательств и доказывание. [2]. 
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Таким образом, с учетом следственной ситуации при расследовании убийств, совершенных с 

особой жестокостью, могут быть проведены следующие следственные действия: опросы свидетелей, 

допрос подозреваемого (при наличии), обыск, следственный эксперимент, очная ставка (при 

необходимости), выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления; контроль и запись 

переговоров подозреваемых лиц; проверка показаний на месте.  

Ход расследования преступления всегда тесно связано с правильно использованной типичной 

следственной ситуацией. Использование той или иной типичной следственной ситуации может 

восполнить отсутствующую часть информации о совершенном убийстве или о личности 

подозреваемого лица. Но для расследования убийства, совершенного с особой жестокостью, 

использование только лишь типичной следственной ситуации недостаточно, необходимо построение 

криминалистической версии, в которой определен круг тех вопросов и обстоятельств, которые 

необходимо доказать. Криминалистическая версия в науке понимается как обоснованное 

предположение, относительно фактов, имеющих значение для дела, указывающие на наличие и 

объяснения происхождения этих фактов, их связь между собой и содержание, служащее целями 

установления объективной истины [2]. 

На практическом уровне при построении криминалистической версии лицу, производящему 

расследование, необходимо использовать такие логические приемы как анализ, синтез, метод 

индукции и дедукции, суждения по аналогии. При этом все происходящие умозаключения по ходу 

построения версии объединяются и являются взаимодополняющими друг друга. Основными 

составными частями версии, которые необходимо охарактеризовать следователю, являются: мотив 

совершения убийства, круг лиц, совершивших убийство, характер расследуемого преступления. Для 

этого необходимо ответить на следующие вопросы (или найти на них ответы): 

1. Какое убийство совершено: 

1.1. Убийство с особой жестокостью; 

1.2. Убийство, которое ошибочно квалифицировано как совершенное с особой 

жестокостью. 

2. По количественному составу субъектов преступления: 

2.1. Убийство с особой жестокостью совершено одним человеком; 

2.2. Убийство с особой жестокостью совершено группой лиц; 

3. По гендерному признаку: 

3.1. Убийство совершено мужчиной; 

3.2. Убийство совершено женщиной; 

4. Характер личности преступника: 

4.1. Убийство совершено родственником жертвы; 

4.2. Убийство совершено человеком из близкого круга жертвы; 

4.3. Убийство совершено малознакомым для жертвы человеком; 

4.4. Убийство совершено незнакомым для жертвы человеком.  

Отработка следственной версии является очень важным этапом, поскольку именно от 

качественной отработки зависит, будет ли установлено виновное лицо и понесет ли оно наказание.   
Сложности на практике раскрытия исследуемого вида преступления определяются оценочным 

понятием «особая жестокость». УК РФ не дает четкого определения данному понятию. В некоторой 

мере особенности квалификации разъяснены Постановлениями Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации (далее – «ВС РФ». Например, в п. 8 Постановления Пленума ВС РФ от 

27.01.1991 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» представлены примеры 

проявления особой жестокости: когда к потерпевшему применялись пытки, истязания или глумление; 

когда способ совершения преступления связан с причинением потерпевшему особых страданий 

(нанесение большого количества телесных повреждений, использование мучительно действующего 

яда, сожжение заживо, длительное лишение пищи или воды и т.д.); когда убийство совершалось в 

присутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный осознавал, что своими действиями 

приносит им особые страдания.  

Особая жестокость может проявляться не только в причиняющих смерть действиях. 

Исследователи, например, такие как П.С. Яни, отмечают, что, возможность особой жестокости 

проявляется и в бездействии, к примеру, морение матерью голодом своего ребенка, отказ врача от 

проведения срочной операции с целью умертвления пациента, и т.п. [3]. 
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Однако некоторые вопросы все же остаются спорными. Например, отнесение длительного 

времени физических воздействий на человека как обязательное условие особой жестокости. 

Несомненно, длительность воздействия имеет значение, но основой является все-таки степень такого 

воздействия и причинение лицу страданий, мучений, то есть намеренное причинение такого вреда, 

который потерпевший будет испытывать и осознавать, что его страдания неминуемо приведут к 

смерти. 

Таким образом, оценочность понятия «особая жестокость» приводит следователей к 

неправильной квалификации содеянного, и как следствие - к построению неверной 

криминалистической версии, которая тянет за собой несоответствующую содеянному 

доказательственную базу.  

Также успешность раскрытия убийств, сопряженных с особой жестокостью, определяется 

эффективным использованием следователем возможностей специальных знаний и 

криминологических экспертиз. Как пишет В.Е, Коновалова: «По своей направленности и предмету 

исследования они могут быть самыми разнообразными – от почерковедческой до генной, от 

трасологической до судебно-баллистической» [4]. 

В настоящее время следователи используют лишь традиционные виды экспертиз, они не используют 

актуальную информацию о появлении новых видов экспертных исследований. В 

криминалистической литературе отмечается, что «в рамках дактилоскопической экспертизы слабо 

используются пороскопические исследования, которые, вместе с тем, позволяют провести 

идентификацию, например, в случаях, когда в следе отобразились лишь фрагменты папиллярных 

линий» [5]. 

На основании вышеизложенного мы считаем, что в целях повышения раскрываемости 

убийств, в том числе сопряженных с особой жестокостью, необходимо создание единого банка ДНК 

всех жителей Российской Федерации. При обнаружении трупа или его останков, можно было бы 

проводить сопоставление с имеющимся в банке ДНК материалом и идентифицировать жертву. А при 

обнаружении на месте преступления фрагментов биоматериала преступника, через специальную 

экспертизу можно было бы устанавливать личность убийцы.  
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В сегодняшний реалиях в сфере информационного взаимодействия органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность существует ряд проблем организационно-правового характера. 

Так среди проблем правового характера необходимо выделить следующие: 
1. Отсутствие четкой правовой регламентации механизма противодействия преступности, в 

том числе вопросов взаимодействия различных субъектов этой деятельности. В связи с этим многие 
субъекты, которые обладают необходимыми силами и средствами для противодействия 
преступности, необоснованно отстраняются от этой деятельности, либо решают их в рамках только 
ведомственных целей и задач, без взаимодействия с другими субъектами[1]. 

2. Регулирование вопросов взаимодействия, в том числе и информационного, между 
различными субъектами, либо отсутствует вообще, либо рассредоточено в многочисленных 
ведомственных нормативно-правовых актах, которые доступны для ознакомления только одному из 
субъектов и регулирование данных вопросов имеет односторонний, узконаправленный характер[2]. 

3. Отсутствие или неэффективность правового регулирования работы с информационными 
ресурсами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в том числе вопросов 
доступа к ведомственным локальным информационным системам других субъектов 
правоохранительной деятельности[3]. 

Среди организационных проблем информационного взаимодействия субъектов 
противодействия преступности следует выделить следующие: 

1. Отсутствие единой информационной базы органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность. Важным шагом по повышению эффективности деятельности 
правоохранительных органов по противодействию преступности является использование новых, 
современных подходов в организации их информационного взаимодействия, таких, как создание 
единого информационного пространства органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность. Существующее положение дел приводит к дублированию работ, к избыточности в 
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сборе первичной информации, к удорожанию разработок и эксплуатации систем. Кроме того, 
ведомственная разобщенность создает затруднения в обмене информацией и доступе к ней[4]. 

2. Структурно-функциональная неопределенность в органах, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность. Структурно-функциональная неопределенность выражается в следующем: 
- отсутствие четкой государственной политики в правоохранительной деятельности в целом; 
- структурно-функциональная перестройка правоохранительной системы зачастую проводится без. 

3. Внутриведомственная замкнутость и разобщенность. Прежде всего, проблемы такого рода 
связаны с противопоставлением частных целей и задач, стоящих перед конкретным органом, 
осуществляющем оперативно-розыскную деятельность, общим на достижение которых нацелена 
оперативно-розыскная деятельность. 

4. Неэффективность управленческой деятельности. Среди факторов, влияющих на 
эффективность управленческой деятельности по созданию системы информационного 
взаимодействия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность следует выделить 
такие как: неэффективность координации на различных уровнях управления; принятие 
управленческих решений без комплексного анализа деятельности всех субъектов; отсутствие 
контроля и оценки деятельности всей системы в целом, а не каждого субъекта в отдельности, стиль 
руководства внутри того или иного правоохранительного органа. 

Подводя итоги, хочется подчеркнуть, грамотно выстроенное взаимодействие 
информационных систем послужит основным катализатором, направленным совершенствование 
взаимодействия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также позволит 
устранить имеющиеся проблемы и избежать возникновение новых. Для эффективности 
взаимодействия необходимо ориентироваться на разграничение компетенции между ведомствами. 

По форме, например, такие ведомства, как МВД, ФСБ, ФТС, ФСКН, выполняют сходные 
функции: 
- проводят разведывательно-поисковые мероприятия, направленные на сбор сведений об 
организованной преступности и коррупции, об ОПФ, и в этих целях организуют оперативное 
Проникновение в их структуры; 

 -создают банки информации, анализируют деятельность ОПФ; 
 - ведут оперативную проверку и разработку членов и лидеров ОПФ; 
 - обеспечивают изобличение коррумпированных лиц в органах власти и управления; 
 -осуществляют сбор информации и меры противодействия проникновению ОПФ 

зарубежных стран на территорию РФ; 
 - документируют деятельность ОПФ, имеющих международные связи; 
 - осуществляют постоянный сбор информации о всех криминал ь но активных лицах 

(авторитеты уголовно-преступной среды, |теневой экономики», «воры в законе», международные 
аферисты и финансовые махинаторы), способных организовать ОМФ, осуществить подкуп 
должностных лиц. 

 - производят документирование действий связей; 
 -пресекают попытки использования организованных преступных групп в 

террористической и экстремистской деятельности; 
 -проводят комплексные целевые операции. 
Провести жесткое разграничение компетенции на данном направлении между субъектами 

ОРД крайне сложно. Организованная преступность, терроризм и коррупция -- явления со сложной 
структурой социальных компонентов, в большей криминологические, чем чисто правовые. Практика 
показывает, что за каждым преступным формированием, попавшим в поле зрения оперативных 
органов, просматривается целый «букет» преступлении. 
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В статье рассмотрены актуальные вопросы о роли и значении специалиста при 

использовании криминалистического диагностирования, его возможностях и значимости при 

раскрытии преступлений и проблемы, возникающие при диагностических исследованиях, а также 

при взаимодействии с другими лицами уголовного процесса.  Отмечается важность учета 

полученных выводов специалиста и учета их дознавателем в целях наиболее оперативного и 

качественного расследования уголовных дел.  

Ключевые слова: специалист, диагностические исследования, криминалистическая 

диагностика, дознание.  

 

THE ROLE OF A SPECIALIST IN THE USE OF FORENSIC DIAGNOSTICS IN THE PROCESS 

OF INQUIRY 

 

Osipova Alina Dmitrievna, Melnikova Polina Vladimirovna 

Krasnoyarsk State Agrarian University,  Krasnoyarsk, Russia  

osipova777666@mail.ru 

Scientific needlework: Gladkih Anton Valentinovich 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia  

kkafedry@mail.ru 

 

The article discusses topical issues about the role and importance of a specialist in the use of 

forensic diagnostics, its capabilities and significance in solving crimes and problems arising during 

diagnostic studies, as well as when interacting with other persons in the criminal process. It is noted the 

importance of taking into account the conclusions of the specialist and taking them into account by the 

investigator for the most prompt and high-quality investigation of criminal cases. 

Keywords: specialist, diagnostic studies, forensic diagnostics, inquiry. 

 

Практически в каждом случае, при обследовании мест преступлений, дознавателю требуется 

помощь специалиста в проведении диагностических исследований следов преступления. Как отмечал 

Б.И. Шевченко, понятие «следы преступления» используют для обозначения всех материальных 

изменений, которые обязаны своим происхождением действиям преступника, связанным с 

совершением преступления на всех его стадиях [1].  

Диагностика тесно связана с идентификационными исследованиями. Чаще всего в такой 

ситуации требуется помощь специалиста для выяснения пригодности следов для идентификации, 

например в тех случаях, когда ставится задача: определить имеются ли на представленном объекте 

следы рук. Такая задача возникает тогда, когда следы трудноразличимы или лицо, проводящее 

расследования не обладает знаниями для их определения [2]. 

К сожалению, в большинстве случаев, диагностикой все и заканчивается, поскольку 

подавляющая часть следов изымается с места происшествия заведомо непригодными для 

дальнейшего исследования и проведения экспертиз. Однако даже в таких случаях польза 

диагностического исследования велика, поскольку специалист уже на данном этапе может 

представить некоторую информацию, например о давности образования следов, что поможет выбрать 

правильные средства для их выявления, поскольку каждый след, в зависимости от срока, имеет свои 

способы и средства их выявления. Квалифицированное решение о средстве выявления повышает 

шансы получения «качественного» следа для дальнейшей его идентификации. А также данные о 
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времени образования следов могут помочь соотнести события происшествия, тем самым определить 

такой элемент объективной стороны преступления, как время и решить оперативные задачи.  

Также диагностическое исследование может помочь определить механизм следообразования 

и установить мог ли быть определенный предмет, представленный для исследования, орудием 

преступления, например, при обнаружении стеклянной бутылки, которой был проивзеден удар по 

голове и подозреваемого, который оставил на ней следы пальцев. Подозреваемый утверждал, что он 

оставил следы на бутылке в процессе распития спиртного напитка и не имеет причастности к 

преступлению. В ходе проведенной диагностической экспертизы было установлено, что механизм 

взаимодействия руки и бутылки был действительно от того, что лицо держало ее за стенки, так как 

если бы эта бутылка была орудием преступления, лицо держало бы ее за горлышко, и там был бы 

выявлен совсем другой способ следообразования.  

Все это позволяет сделать вывод о том, что без диагностических исследований специалиста 

невозможно качественно и достоверно провести другие виды исследований и экспертиз, 

направленных, в основном на идентификацию виновных лиц.  

Проблемным же вопросом является тот факт, что типичные следы несут в себе очень 

маленький объем информации, всего лишь примерно 3-4% и специалист лишен возможности 

использования всех методов при диагностических исследованиях. Осложняется данная проблема тем, 

что иногда дознаватели или другие лица, в силу их меньшей компетентности, полностью или 

частично уничтожают следы преступления. Поэтому так важно лишний раз ничего не трогать и 

предоставить пространство для работы специалиста в первозданном виде. 

Особое внимание в настоящее время уделяется диагностике нормальных и патологических 

свойств человека, и это направление, по мнению многих специалистов, скоро можно будет выделить 

в качестве самостоятельного. В рамках данного направления предлагается понимать диагностику тех 

свойств, которые характеризуют человека как представителя вида: антропологические 

характеристики (расовые, популяционные и некоторые другие), нормальные анатомо-

физиологические характеристики человека (пол, возраст, рост, пропорции, функциональные 

свойства), патологические анатомо-физиологические свойства и заболевания. 

Такая информация представляется очень ценной, поскольку позволяет значительно ускорить 

процесс установления личности преступника, а также ее использование приведет к еще большей 

эффективности оперативно-розыскных мероприятий.  

Помимо технических проблем при производстве диагностических исследований, следует 

обратить внимание и на проблему взаимодействия между специалистом и дознавателем. Иногда 

несовпадения личностных качеств дознавателя и специалиста могут стать причиной конфликтов 

между ними. Хочется поддержать мнение В.С. Максимова о том, что «именно тактически правильное 

взаимодействие между участниками уголовного процесса приводит к положительным результатам 

расследования» [3]. 

Как мы уже указывали, тактически верным будет дать возможность специалисту самому 

выбирать методы диагностики и виды исследований, предоставить ему «профессиональную 

свободу».  

Криминалистическое диагностирование является одной из самых сложных форм тактического 

взаимодействия специалиста и дознавателя, поскольку решение диагностической задачи 

предполагает системное исследование обстановки места происшествия, предметов, следов, еще 

непонятных и потому неизвестных по природе или качеству. Специалист глубже, полнее 

воспринимает информацию и особенности неизвестного объекта, поэтому на данном этапе 

управление ситуацией временно необходимо передать в руки специалиста.  

Суждения, полученные специалистом, посредством диагностики, имеют большое значение, 

так как специальные знания эксперта помогают выявить материальную базу  всего хода дознания и 

могут быть использованы дознавателем в оперативных целях при взаимодействии с другими лицами. 

Основная роль криминалистической диагностики специалиста на этапе дознания – это 

предоставление информации, позволяющей своевременно осуществить комплекс мер по 

преодолению противодействия расследованию, а вместе с тем, сузить круг вопросов, ставящихся 

перед экспертом, и минимизировать затраты времени на производство экспертизы. Специальные 

знания, криминалистическое диагностирование являются одним из важнейших и перспективных 

направлений расширения и укрепления доказательственной базы в процессе дознания, что также 

объективно способствует предупреждению попыток противодействия расследованию.  

Однако судебная практика не так однозначно относится к заключению специалиста. При этом 

однозначно отрицается возможность проведения специалистом исследования, подобного тому, 
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которое производится в рамках судебной экспертизы. «Специалист не проводит исследование 

вещественных доказательств и не формулирует выводы, а лишь высказывает суждение по вопросам, 

поставленным перед ним сторонами, поэтому в случае необходимости проведения исследования 

должна быть произведена судебная экспертиза» [4]. Именно по этой причине вызывает сомнение 

признание суждений специалиста в качестве доказательства. По существу в таких случаях 

специалист всего лишь оказывает помощь в оценке уже имеющихся доказательств. 

Таким образом, участие специалистов в процессе дознания выступает важным условием его 

эффективности, в том числе, во многом, за счет преодоления противодействия расследованию. При 

этом очевидна необходимость совершенствования организации деятельности специалистов, в том 

числе их взаимодействия с органами следствия, а также законодательной регламентации 

использования специальных знаний и научно-технических средств в уголовном процессе. 

 

Литература 

 

1. Шевченко, Б.И. Теоретические основы трасологической идентификации в 

криминалистике / Б.И. Шевченко. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975. — 96 с. 

2. Кудинова, Н.С. Актуальные проблемы диагностических исследований при раскрытии 

и расследовании преступлений / Н.С. Кудинова // Информационная безопасность регионов. 2017. № 

3-4 (28-29). С. 77-82.  

3. Максимов, В.С. Тактика взаимодействия участников уголовного судопроизводства / 

В.С. Максимов // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2009. № 4. С. 222-226. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 

г. № 28 (ред. от 29.06.2021) // СПС Консультант Плюс. 

 

 

УДК 343.13 

 

ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ 

 

Полехина Алина Алексеевна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

alinapolehina5@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Курбатова Светлана Михайловна 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

sveta_kurbatova@mail.ru 

 

В статье рассмотрены точки зрения ученых на понятие доказывания в уголовном процесс, 

понятия предметa доказывания, влиянию предметa доказывания на процесс доказывания, а также 

законодательному регулированию уголовно-процессуального доказывания. 

Ключевые слова: доказывание в уголовном процессе, собирание, проверка и оценка 

доказательств, появление доказательств и результат процесса доказывания. 

 

THE CONCEPT AND SUBJECT OF CRIMINAL PROCEDURAL EVIDENCE 

 

Polekhina Alina Alekseevna, student 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

alinapolehina5@gmail.com 

Scientific supervisor: Candidate of Legal Sciences, Associate Professor Svetlana Mikhailovna Kurbatova 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

sveta_kurbatova@mail.ru 

 

The article examines the views of scientists on the concept of proof in criminal proceedings, the 

concept of the subject of proof, the influence of the subject of proof on the process of proof, as well as the 

legislative regulation of criminal procedural proof. 

Key words: proving in criminal proceedings, collection, verification and evaluation of evidence, the 

appearance of evidence and the result of the proof process. 

 

mailto:alinapolehina5@gmail.com
mailto:sveta_kurbatova@mail.ru
mailto:alinapolehina5@gmail.com
mailto:sveta_kurbatova@mail.ru


224 

Доказательство – важная и неотъемлемая часть уголовного процесса, его "ядро", поскольку 

именно от результатов этого процесса напрямую зависит решение главного судебного вопроса о 

виновности или невиновности человека, а также о вынесении уголовного справедливого наказания. 

Согласно статье 85 УПК: «Доказательство состоит в сборе, проверке и оценке доказательств с целью 

установления обстоятельств, предусмотренных статьей 73 УПК РФ», то есть определяются только 

элементы (структура) процесса доказывания.  

Сбор, проверка и оценка доказательств являются обязательными элементами, составляющими 

доказательство, как указано в законе. 

Если обратиться к литературе по теории Уголовно-процессуального права, то в этом 

источнике не отражен общепризнанный единый подход о важности понятия доказывания. 

По мнению Н. В. Пальчикова и С. В. Корнакова, доказательство состоит из трех элементов: 

сбора, проверки и оценки доказательств, которые регулируются нашим существующим УПК, как уже 

упоминалось выше.  

А вот В. С. Балакшин делит доказательство на 4 элемента: сбор, закрепление, проверка и 

оценка доказательства. Подобную мысль констатирует и Г. З. Тулаганова, по мнению которой под 

доказательствами понимается деятельность субъектов по сбору, установлению, проверке и оценке в 

процессуальном порядке любых данных, относящихся к конкретному уголовному делу, а также 

подтверждение наличия этих данных от имени государства. 

Б. А. Миренский считает, что доказывание – это сложный процесс, пронизывающий всю 

уголовно-процессуальную деятельность и обеспечивающий реализацию задачи уголовно-судебного 

разбирательства путем установления истины по частям, а ряд элементов доказывания включает в себя 

установление доказательств. Однако Б. А. Миренский рассматривает установление доказательств не 

как отдельный элемент доказательства, а как неотъемлемую часть элемента сбора доказательств. По 

мнению Б. А. Раджабова, эта мысль спорна и он не может к ней присоединиться, потому что 

установление доказательств по их значению должно быть выражено как самостоятельный элемент 

доказательства. 

По мнению И. А. Грудинина, «доказывание подразумевает под собой урегулированную 

уголовно-процессуальным законодательством деятельность, представляющую единство 

познавательного и удостоверительного моментов и осуществляемую субъектами доказывания для 

выявления всех обстоятельств предмета доказывания и, в конечном счете, установления объективной 

истины по делу путем сбора, проверки и оценки доказательств, а также их использования при 

обосновании». 

С. А. Любин считает, что доказательство – это поиск и представление, при соблюдении 

правил и процедур Уголовно-процессуального права, фактической информации о известной 

сущности, заключенной в следах преступления. Целью доказывания по уголовному делу является 

формирование системы доказательств, позволяющей принимать обоюдное уголовно-процессуальное 

решение (по конкретным материалам). Однако, на наш взгляд, мысль С. А. Любина сокращает круг 

элементов доказательства, что приводит к охвату не полностью научной и практической сущности 

этого понятия, поэтому расхождения во мнении не дают  присоединиться к утверждению С. А. 

Любина.  

Всевозможные приговоры, касающиеся понимания сущности доказательств в уголовном 

процессе, свидетельствуют о том, насколько сложной по содержанию осуществляется познавательная 

деятельность органа уголовного судопроизводства при установлении обстоятельств преступного 

нападения. 

Весь процесс доказательства зависит от точного понимания понятия объекта доказательства. 

Интерпретация объекта доказательства также спорна. 

С. В. Зуев и К. И. Сутягин утверждают, что предметом доказывания является совокупность 

обстоятельств, требующих установления правонарушения для надлежащего рассмотрения.  

А. П. Рыжаков под предметом доказывания понимает полный перечень обстоятельств, 

которые обязательно подлежат установлению и подтверждению (их наличие или отсутствие) с 

использованием доказательств по каждому уголовному делу, направленному в суд. 

М. М. Михеенко в своих научных трудах дал наиболее развитое представление о сущности 

предмета доказывания, согласно которому предметом доказывания является совокупность 

обстоятельств, предусмотренных уголовно-процессуальным кодексом, определение которых 

необходимо для разрешения заявлений и отчетов о преступлении, уголовном деле в целом или 

судебном деле на этапе исполнения приговора, а также для принятия процессуальных превентивных 

мер по делу. 
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Каждое конкретное преступление и связанные с ним обстоятельства, подлежащие 

обязательному установлению в разбирательстве по делу, представляют собой набор фактов, имевших 

место в реальной жизни. При этом каждое из «обстоятельств», упомянутых в законе, обычно 

выражается не в одном конкретном факте, а в их серии. И поэтому в конкретном случае обычно 

можно установить большее количество различных фактов. 

Таким образом, под предметом доказывания следует понимать совокупность обстоятельств, 

которые должны быть обязательно установлены в рамках расследования каждого преступления с 

целью достижения задач уголовного процесса, изложенных в статье 6 УПК РФ. 

Таким образом, опираясь на взгляды правоведов, можно сделать вывод, что доказательство 

состоит из обязательных элементов, таких как: сбор, проверка и оценка доказательств с целью 

определения точности в обстоятельствах, результатом которых будет справедливый и законный 

результат разрешения дела. Объект доказывания является явным выражением объекта Уголовно-

процессуального познания, осуществляемого при рассмотрении уголовного дела путем раскрытия, 

установления, проверки и оценки фактов и обстоятельств в качестве доказательств. В целом процесс 

доказывания является важнейшим процессом в уголовно-процессуальной деятельности 

правозащитных органов. Исследование сущности понятия и содержания процесса доказательства, 

изменения, связанные с эволюционным процессом, вложенные в суть этого понятия, однозначно 

заняли, занимают и будут занимать главное место в системе уголовно-процессуального права. 

Концепция процесса доказательства во время эволюционного развития остается спорной. При этом 

следует учитывать, что юридический термин должен органично вписываться в конструкцию теории 

права и должен быть наделен уникальным значением. 
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имущества. Автором были затронуты некоторые вопросы, связанные с проблемами применения 
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Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее - УПК РФ) содержит положения, о иных мерах 

процессуального принуждения, в которых закрепляется институт наложения ареста в отношении 

имущества. Однако, из-за того, что данный институт имеет достаточное законодательное 

регулирование, все еще остаются вопросы, на которые не имеется однозначного ответа. 

Статья 115 УПК РФ регулирует наложение ареста на имущество, как меру процессуального 

принуждения. Эта мера состоит в ограничении права собственности на определенные объекты 

имущества или их изъятие с целью сохранения путем передачи на хранение ответственному лицу. 

Ограничение выражается в запрете на распоряжение и пользование определенными видами 

имущества[1].  

Данный правовой институт, является мерой для обеспечения возмещения причиненного вреда 

преступлением, вытекающие уголовно-процессуальные издержки, назначение судом наказания в 

виде штрафа, конфискации имущества добытого преступным путем. 

Данный механизм предусматривает серьезное ограничение конституционного права  на право 

частной собственности , которое требует санкции суда для его применения[2]. Прежде чем 

представить ходатайство о наложении ареста на имущество в суд, его рассматривает руководитель 

следственного органа или прокурор. Только после их одобрения оно направляется судье. В 

соответствии с частью 1 статьи 115 УПК суд должен указать конкретные фактические 

обстоятельства, на основании которых было принято решение об аресте. 
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Поскольку штраф является одним из наиболее распространенных видов уголовной 

ответственности, при расследовании преступлений, за которые предусмотрен данный вид наказания, 

необходимо применять обеспечительные меры в виде ареста на имущество подозреваемого или 

обвиняемого. 

Благодаря стремительному развитию информационных технологий и появлению возможности 

осуществлять банковские операции через мобильные приложения, их использование стало широко 

распространенным в последнее время. Однако, это не способствует эффективному наложению ареста 

на денежные средства физических и юридических лиц, которые находятся на счетах и вкладах, а, 

напротив, имеет отрицательный эффект. Сначала следователю необходимо выяснить, какие 

банковские счета принадлежат подозреваемому или обвиняемому, а также в каких банках они 

открыты. Затем следует получить документальное подтверждение о наличии счета, его реквизитах и 

наличии на нем денежных средств. Эта процедура требует много времени, и существует риск того, 

что средства будут переведены на другой счет. 

При принятии решения о наложении ареста на имущество, судебные органы сталкиваются с 

проблемной ситуацией, которая связана с отсутствием четких предписаний со стороны закона. Не 

определено, следует ли в постановлении указывать конкретное имущество, которое подлежит аресту, 

в постановлении о применении данной меры процессуального принуждения или в постановлении 

суда. Однако, как следует из судебной практики, суды указывают в постановлении имущество, 

подлежащее к аресту без конкретизации идентифицирующих признаков. 

Суд, при принятии решения о наложении ареста на имущество, должен указать на конкретные 

фактические обстоятельства, на основании которых было принято это решение. Также следует 

установить ограничения, связанные с владением, пользованием и распоряжением арестованным 

имуществом. Следует указать срок действия ареста на имущество, учитывая установленный по 

уголовному делу срок предварительного расследования и время, требуемое для передачи дела в суд. 

Существующая неопределенность в ч.3 ст. 115 УПК РФ в определении срока ареста 

имущества, решается следующим образом. В протоколе наложения ареста на имущество следователь 

указывает начало срока исполнения, который в зависимости от ситуации может исчисляться либо с 

момента фактического изъятия арестованного имущества, либо с момента составления 

соответствующего протокола. 

Наложение ареста на имущество является одной из самых значимых мер процессуального 

принуждения, которая может применяться судом в рамках уголовного процесса. При этом, поскольку 

законодатель не установил механизм обжалования судебных постановлений, выносимых в результате 

рассмотрения ходатайств о наложении ареста на имущество. В этом случае, вынесенное 

постановление может быть обжаловано только в определенных случаях, предусмотренных законом, 

например, если оно содержит нарушения процессуальных прав сторон или не соответствует 

требованиям закона. 

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ не имеются положения, которые бы разрешали 

обжалование судебного постановления о наложении ареста на имущество или отказе в этом, но и не 

запрещающих их обжалование. Следует заметить, что согласно ст. 278 Модельного Уголовно-

процессуального кодекса для государств-участников СНГ данное решение может быть обжаловано в 

суде апелляционной инстанции, однако подача апелляционной жалобы не приостанавливает 

исполнение соответствующего решения суда[3].  В случае наложения ареста на имущество, 

заинтересованные участники уголовного процесса могут обжаловать решение и действия в 

соответствии с порядком, установленным в главе 16 УПК. 

Подводя итоги проведенного исследования, следует сделать следующие выводы: 

1) В связи с использованием информационных технологий в банковской сфере, 

наложение ареста на счета, вклады и прочие финансовые инструменты представляется 

неэффективным из-за большего количества предусмотренных процедур и невозможности 

представлять соответствующие процессуальные документы - электронно; 

2) Установление идентифицирующих признаков арестовываемого имущества является 

необязательным; 

3) Срок действия наложенного ареста на имущество может исчисляться с фактического 

момента изъятия имущества или с момента составления соответствующего протокола; 

4) Обжалование судебного постановление о наложении ареста на имущество или отказе в 

нём, производится с помощью подачи апелляционной жалобы в апелляционный суд в соответствии с 

порядоком, установленным в главе 16 УПК. 
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Одной из социально-уязвимых групп общества являются несовершеннолетние граждане.  

Их неустойчивое положение обусловлено наличием недостаточного опыта и знаний, чтобы защитить 

себя от различных видов воздействия со стороны внешнего мира. 

Государство, в лице правоохранительных органов, должно защищать несовершеннолетних, 

чтобы обеспечить их безопасность, а также гарантировать реализацию их прав на доступ  

к юридической помощи и справедливому суду. 

По данным портала правовой статистики за 2022 год было выявлено более  

26 тысяч преступлений различного характера и степени тяжести, совершенных 

несовершеннолетними лицами [1]. Хоть и преступность в данной категории имеет тенденцию  

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
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снижаться (см. таблица № 1), количество преступников, не достигших на момент совершения  

уголовно-наказуемого деяния 18 лет все еще высокое.  

 
Для решения проблем в уголовном судопроизводстве и защиты несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых от противоправных действий, необходимо применять меры  

уголовно-процессуального принуждения с учетом их эффективности и сбалансированности. 

Законодатель выделил производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних  

в отдельную главу Уголовно-процессуального кодекса (далее – УПК РФ) для того, чтобы учитывать 

особенности правового статуса данной категории лиц и обеспечить возможность реализации 

принципов их защиты и воспитания в процессе уголовного судопроизводства. Хоть в этой главе 

установлены определенные меры для усиления защиты прав и интересов несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых, законодатель почти не уделил внимания регулированию применения 

мер уголовно-процессуального принуждения к этим субъектам судопроизводства [2].  

В ст. 423 УПК РФ сделан акцент на избрание в отношении несовершеннолетних двух мер 

пресечения – это присмотр за обвиняемым и заключение под стражу. 

Мера пресечения в виде заключения под стражу обвиняемых является одной из самых 

серьезных мер, которые могут быть применены в правосудии. В отношении несовершеннолетних, эта 

мера может быть назначена только в крайнем случае и на ограниченные сроки [3]. В противовес 

данным теоретическим положениям, зачастую органы предварительного следствия отдают 

предпочтение в избрании (и дальнейшем продлении) в качестве меры пресечения заключения под 

стражу. Согласно судебной статистике (по информации за 2021 год) количество ходатайств  

о продлении срока содержания под стражей в отношении несовершеннолетних составило  

почти 1,4 тыс., что являлось 0,8 % от всех поступивших и рассмотренных материалов, из них 

удовлетворено 97,5 % [4]. 

Избрать данную меру пресечения можно несовершеннолетнему совершившему преступления 

тяжкой и особо тяжкой категории. В исключительных случаях допускается применение данной меры 

в отношении обвиняемого (подозреваемого) в совершении преступления средней тяжести [5]. 

Однако, ни УПК РФ, ни Постановления Пленума ВС РФ не уточняют, какие обстоятельства 

следует отнести к таким «исключительным случаям». При возникновении подобной ситуации  

в деятельности правоохранительных органов, каждый из субъектов системы уголовного 

судопроизводства, будь то следователь, прокурор или суд, будет исходить из собственных 

представлений о понятии «исключительности», основанного из личного опыта. Такой субъективный 

и неопределенный характер «исключительного случая» порождает его различное толкование и 

спорное применение в рамках судопроизводства. Для избавления противоречий по этому поводу 

следует дополнить ч. 2 ст. 108 УПК РФ положениями, которые бы регламентировали применение 

«исключительности», например, при рецидиве [6]. 

Заключить под стражу возможно только обвиняемого, который достиг возраста 16 лет.  

На практике остается открытым вопрос о том, что следует делать с лицами, которые не достигли 

указанного возраста, но при этом более мягкая мера пресечения для них является малоэффективной? 

В качестве ответа на поставленный вопрос, ряд исследователей предлагает рассмотреть 

альтернативную меру пресечения для таких лиц в виде размещения обвиняемого (подозреваемого)  

в центре временной изоляции несовершеннолетних (далее – ЦВИН) до достижения ими возраста 16 

лет. В таких учреждениях лицо будет лишено возможности продолжать заниматься преступной 

деятельностью, и в отличии от заключения под стражу, размещение в ЦВИН возможно будет 

применять к лицам, совершившим преступления любой тяжести. Также в ЦВИН могут быть созданы 

все условия для обеспечения учебного процесса, получения правовых и психологических 

консультаций, организации досуга несовершеннолетнего [7]. 
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Таким образом, в отношении несовершеннолетних, заключение под стражу может быть 

назначено только в том случае, если субъект уголовного судопроизводства придет к выводу о том, 

что существует серьезный риск того, что несовершеннолетний обвиняемый может скрыться от 

следствия, повторить преступление или нарушить порядок производства и рассмотрения уголовного 

дела.  

Заключение под стражу несовершеннолетнего обвиняемого может оказаться необходимым, 

если уголовное дело имеет особую тяжесть, и несовершеннолетний обвиняемый пытается уклониться 

от суда или преследования. Однако, эту меру следует использовать только в крайних случаях, когда 

нет других возможных способов обеспечения безопасности общества и правосудия. В остальном, 

правоприменителю следует отдавать предпочтение в избрании для несовершеннолетней более мягкой 

меры пресечения. 
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В современном мире, где искусственный интеллект все больше интегрируется в различные 

сферы деятельности, вопросы, связанные с его применением в правоохранительной деятельности, 
становятся все более актуальными. Уголовное судопроизводство было и остается одной из самых 
консервативных отраслей юриспруденции, действующий уголовно-процессуальный закон не 
предусматривает возможности составления процессуальных документов в электронной форме, а 
изъятие значимой для уголовного дела информации строго связано с материальным носителем (ст. 
164.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации) [1].  

В рамках уголовного процесса, выбор меры пресечения является важным этапом, который 
может оказать огромное влияние на ход расследования и результаты дела и чем быстрее мы будем 
изучать и внедрять высокие технологии в лице искусственного интеллекта в юриспруденцию в 
пределах того же уголовного процесса, тем быстрее мы сможем отрегулировать и корректно 
организовать работу искусственного интеллекта в нем. В статье будет рассмотрен алгоритм избрания 
меры пресечения с помощью искусственного интеллекта, который может ускорить и улучшить 
процесс принятия решений в вышеуказанном направлении. 

Весь предлагаемый мной алгоритм можно разделить на 4 базовых этапа: 1. Сбор и анализ 
данных; 2. Оценка риска; 3. Принятие решение на основе результатов анализа данных; 4. Контроль и 
мониторинг реализации меры пресечения. 

Для разработки алгоритма избрания меры пресечения с помощью искусственного интеллекта 
необходимо провести сбор и анализ большого количества данных. Это может включать в себя данные 
о ранее принятых мерах пресечения в аналогичных случаях, данные о характеристиках 
подозреваемых, информацию о характере совершенного преступления и другие данные, которые 
могут помочь в принятии решения. Собранные данные затем используются для обучения 
искусственного интеллекта, который может анализировать их и выявлять закономерности и 
тенденции. На основе этих закономерностей искусственный интеллект может предсказывать 
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наиболее эффективную меру пресечения в конкретном случае. Одним из преимуществ использования 
искусственного интеллекта в таких задачах является его способность анализировать большое 
количество данных в кратчайшие сроки и находить скрытые связи и закономерности, которые могут 
быть упущены человеческим взглядом. 

Оценка риска - это важный аспект принятия решений в рамках уголовного процесса, в том 
числе и при избрании меры пресечения. Искусственный интеллект может использоваться для оценки 
риска, исходя из различных факторов, таких как характеристики подозреваемого, тип совершенного 
преступления и другие факторы. Однако, использование искусственного интеллекта в оценке риска 
также может вызывать определенные проблемы. Например, алгоритмы могут быть предвзятыми, 
если данные, на которых они обучались, содержат ошибки или неадекватные данные. Это может 
привести к неправильным решениям, основанным на недостоверных данных. Еще одним важным 
аспектом является прозрачность и доступность в понимании алгоритмов, используемых для оценки 
риска. Если алгоритм не является прозрачным, то люди, принимающие решения, могут некорректно 
понять то, как он работает, и не смогут объяснить свои решения. Это может привести к недоверию со 
стороны общества, а доверие общества в вопросах внедрения технологий в механизмы правопорядка 
очень важный фактор. В целом, использование искусственного интеллекта в оценке риска может 
быть полезным инструментом в рамках его использования для регулирования мер пресечения, но 
необходимо учитывать возможные проблемы и работать над их решением. Это может включать в 
себя использование качественных данных, прозрачность алгоритмов и обучение людей, 
принимающих решения, в использовании их результатов. 

Третий пункт алгоритма избрания меры пресечения с помощью искусственного интеллекта в 
рамках уголовного процесса - это принятие решения на основе результатов анализа данных. После 
того, как искусственный интеллект проанализировал данные, он может предложить наиболее 
эффективную меру пресечения в конкретном случае. Однако, решение, принятое искусственным 
интеллектом, должно быть проверено и подтверждено человеком, прежде чем оно будет принято. Эта 
проверка должна включать в себя оценку правильности и точности данных, использованных для 
анализа, а также оценку адекватности решения, предложенного искусственным интеллектом. Кроме 
того, необходимо учитывать, что решение, принятое на основе анализа данных, не является 
единственно возможным. В конечном итоге, принятие решения о мере пресечения должно быть 
основано на комплексном анализе всех факторов, связанных с делом, и на оценке рисков и 
последствий различных решений. 

Четвертый пункт моей программы-предложения по алгоритму - это контроль и мониторинг 
реализации меры пресечения. По прошествии того, как мера пресечения была выбрана, необходимо 
ее реализовать и следить за ее выполнением. Искусственный интеллект может использоваться для 
мониторинга выполнения меры пресечения, например, путем анализа данных о поведении 
подозреваемого в период ее реализации. Если подозреваемый не соблюдает меру пресечения, 
искусственный интеллект может предложить соответствующие меры воздействия или изменения в 
мере пресечения. Кроме того, искусственный интеллект может использоваться для оценки 
эффективности меры пресечения и ее воздействия на конечный результат дела. Например, если мера 
пресечения не оказывает желаемого воздействия, искусственный интеллект может предложить 
изменения в мере пресечения или выбор другой меры пресечения 

Внедрение программного обеспечения искусственного интеллекта в отправлении правосудия 
по уголовным делам в настоящее время не представляется возможным [2]. Однако, в целом, 
использование искусственного интеллекта в рамках уголовного процесса может значительно 
улучшить процесс принятия решений и сократить время, необходимое для принятия этих решений, а 
свободное время, появившееся благодаря этому у сотрудников уполномоченных органов, можно 
будет реализовать в других сферах, в которых уже без человеческой деятельности и мышления точно 
ничего не выйдет. 
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Оперативно-розыскными мероприятиями, сокращенно ОРМ называют определенные 

действия сотрудников полиции по выявлению, пресечению, а также раскрытию совершенных, либо 

готовящихся преступлений, розыску лиц, скрывающихся от следствия и суда, а также розыску 

имущества, добытого незаконным путем. Виды оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в 

рамках оперативно-розыскной деятельности сокращенно — ОРД, а также порядок их проведения 

регламентируется федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской 

Федерации». Так, оперативно-розыскными мероприятиями являются следующие: это опрос, 

наведение справок, сбор образцов для сравнительного анализа, проверочная закупка, оперативный 

эксперимент, оперативное внедрение, исследование предметов, документов, отождествление 

личности, обследование: зданий, помещений, участков местности, транспортных средств, 

прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, 

контролируемая поставка, а также получение компьютерной информации. Приведенный перечень 

оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных федеральным законом «Об оперативно-

розыскной деятельности», является конечным и расширенному толкованию не подлежит. Так, если 

оперативными сотрудниками будет проведено какое-либо иное якобы оперативно-розыскное 

мероприятие, то его результаты при доказывании использовать будет нельзя. Важно понимать, что 

сама по себе оперативно-розыскная деятельность носит тайный секретный характер. И до передачи ее 

результатов следователю в целях доказывания по уголовным делам нормами уголовно-

процессуального кодекса она не регулируется. Особо хочу отметить, что оперативно-розыскные 

мероприятия могут проводиться как до возбуждения, так и после возбуждения уголовного дела, но во 

втором случае — уже по поручению следователя, в производстве которого это уголовное дело 

находится. Часто задают вопрос о законности проведения оперативно-розыскных мероприятий, в 

основном это касается проверочной закупки, оперативного эксперимента до возбуждения уголовного 

дела и до регистрации рапорта о наличии признаков преступления в книге учета сообщений о 

преступлениях. При наличии оснований, предусмотренных федеральным законом «Об оперативно-

розыскной деятельности», а именно информации о совершенном, совершающемся либо готовящимся 

преступлений, оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться до возбуждения уголовного 

дела и без регистрации каких-либо рапортов в книге учета сообщений о преступлении. Это касается 

не только проверочной закупки, и оперативного эксперимента, но также и иных оперативно-
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розыскных мероприятий. При этом, конечно же, информация о совершенном, совершаемом либо 

готовящемся преступлении, которое является основанием для проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, регистрируется, но регистрируется она в рамках специального учета в органе, 

проводящем оперативно-розыскные мероприятия. Кроме того, сами по себе результаты оперативно-

розыскных мероприятий доказательствами не являются, а могут лишь только стать ими в случае, 

если соответствует требованиям, предъявляемым к доказательствам, уголовно-Процессуальным 

кодексом Российской Федерации. Например, если в рамках проверочной закупки наркотических 

средств либо психотропных веществ закупщик досматривался перед или после ее проведения, то при 

данном досмотре в обязательном порядке должны присутствовать двое незаинтересованных граждан 

по аналогии с понятыми, как того требует уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Если же требования УПК при проведении оперативно-розыскных мероприятий и фиксации их 

результатов не соблюдались, то такие результаты у ОРМ не могут являться допустимыми 

доказательствами по уголовному делу. Кроме того, для того, чтобы результаты оперативно-

розыскных мероприятий могли использоваться при доказывании, они должны быть переданы, 

следствию в установленном федеральным законом об ОРД порядке, то есть на основании 

постановления руководителя, либо заместителя руководителя органа, проводящего оперативно-

розыскные мероприятия. 

Стоит отметить, что право проведения оперативно-розыскных мероприятий обладают не все 

сотрудники полиции, а лишь только те, которые наделены полномочиями по их проведению. Так, 

например, участковый, оперуполномоченный либо обычный сотрудник патрульно-постовой службы. 

Оперативно-розыскные мероприятия проводить не могут. 
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Аннотация: интерес к теме моей статьи объясняется тем, что в настоящее время, в 

условиях криминализации общества, поиска по-настоящему действенных способов уменьшения и 

пресечения совершения преступлений наказание играет важнейшую роль, поскольку именно 

наказание, в существе своем, можно определить как метод исправительного и предупредительного 

характера, перечисленного в уголовном законодательстве. Мое исследование посвящено 

комплексному анализу наказания, как уголовно-правового института. 
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Abstract: the interest in the topic of my article is explained by the fact that at present, in the context of 

the criminalization of society, the search for truly effective ways to reduce and suppress the commission of 

crimes, punishment plays a crucial role, since punishment, in essence, can be defined as a method of 

corrective and preventive character listed in the criminal legislation. My research is devoted to a 

comprehensive analysis of punishment as a criminal law institution. 
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Уголовное наказание является важнейшим институтом уголовного права и единственным 

действенным способом борьбы с преступностью, поскольку оно регулирует поведение лиц, 

совершивших или же собирающихся совершить преступление. Само понятие уголовное наказание 

впервые было определено и сформулировано в Уголовном Кодексе Российской Федерации. Оно 

приводится в статье 43 и является полным. 

Так, наказание – это мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда и 

применяемая по отношению к лицу, которое признано виновным в совершении общественно опасного 

деяния [1]. Понятие вины, как элемента субъективной стороны состава преступления, определяется 

УК РФ как психическое отношение лица к совершаемому общественно опасному деянию и влекущим 

последствиям. Вина может быть представлена в виде умысла и неосторожности. В свою очередь, 

умышленное общественно опасное деяние может быть совершено с прямым умыслом или косвенным, 

а неосторожность – в форме небрежности или легкомыслия. 

Из приведенного понятия уголовного наказания можно определить признаки, 

характеризующее его. Первым признаком уголовного наказания будет являться то, что это мера 

государственного принуждения, то есть каждый вид наказания имеет свои характер и степень. Методы 

воздействия на лицо, совершившее преступление четко определены Уголовным Кодексом Российской 
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Федерации. Именно на его основе суд устанавливает предел применения наказания к виновному лицу, 

а также режим и срок определяемого наказания. 

Вторым признаком будет являться государственный характер принуждения. Данный признак 

можно объяснить тем, что государство обладает исключительным правом наказания. Это значит, что 

наказание назначается исключительно от имени Российской Федерации и только оно может определять 

основания, по которым назначается наказание, его содержание и виды. Все виды наказания и 

основания к нему содержаться в УК РФ, который устанавливает характер и степень назначаемого 

наказания. 

Принудительный характер, как следующий признак, означает беспрекословное подчинение 

вступившим в силу решениям суда о назначаемом уголовном наказании. Помимо этого, 

принудительность данной государственной меры выражается в обязанности преступника претерпевать 

все отрицательные аспекты назначаемого ему уголовного наказания. 

Следующим признаком, характеризующим уголовное наказание будет то, что оно назначается 

лишь за преступления, то есть виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

настоящим Кодексом под угрозой наказания [1]. Таким образом, лицо не может подлежать уголовной 

ответственности, если судом не доказано наличие вины [2]. Заключительным признаком уголовного 

наказания будет являться карательный аспект наказания – судимость. Она определяется как правовое 

положение лица, совершившего преступление. Этот признак ограничивает и лишает определенных 

прав, преследуя цель законопослушности и правопорядка. 

Таким образом, раскрыв понятие наказания через УК РФ, предоставляется возможность 

вычленить признаки, присущие данному понятию. Уголовное наказание – это максимальная репрессия 

со стороны государства, заключающаяся в его реакции на совершение преступления и преследующая 

цели борьбы с преступностью и установление правопорядка. 

В условиях нынешней ситуации, касающейся минимизации сроков лишения свободы и других 

прав, а также развитию социальной адаптации лиц, отбывших наказание в специальных учреждениях, 

представляется важным разъяснение причин так называемого «кризиса уголовного наказания» и 

необходимость применения мер, повышающих эффективность уголовного наказания, а также целей, 

преследуемых им [3]. 

Целями уголовного наказания являются фактические результаты, достигаемые в результате 

осуществления государством мер установления наказания по отношению к лицам, совершившим 

преступление. Данные цели перечислены в ч. 2 ст. 43 УК РФ. Ими являются: восстановление 

социальной справедливости; исправление осужденного; предупреждение совершения новых 

преступлений. 

Восстановление социальной справедливости понимается как разумная компенсация 

причиненного ущерба лицом, совершившим преступление через равное лишение его определенных 

прав и свобод. Эта цель уголовного наказания подразумевает, что нарушение закона, совершение 

общественно опасного деяния влечет за собой негативные последствия для лица, его совершившего. 

Однако, в условиях нынешнего времени мнение о восстановлении социальной справедливости 

достаточно неоднозначное. Общество, размышляя о таких житейских понятиях, как «добро» и «зло» 

всегда будет ориентироваться на истинное понимание данных нормативно-оценочных категорий 

судьей. Существование данной цели приводит, как правило, к игнорированию интересов 

потерпевшего. Проведя анализ виктимологического опроса, можно сделать вывод о том, что большая 

часть опрошенных считает, что обвинительный приговор не справедлив по отношению к ним. Именно 

поэтому такая  цель уголовного наказания, как восстановление социальной справедливости понимается 

обществом неоднозначно [4]. 

Вторую цель наказания, указанную в Уголовном кодексе РФ, можно трактовать следующим 

образом. Совершив преступление и подчиняясь ограничениям, предусмотренным за его совершение, 

лицо должно начать осознавать опасность и вред причиненного им ущерба, пересмотреть свое 

поведение и отношение к противоправным деяниям, то есть «встать на путь исправления». Таким 

образом уголовное наказание ставит перед собой цель исправления осужденного. 

Еще одной целью применения уголовного наказания является предупреждение новых 

преступлений. Преступив через закон и понесши наказание, не только человек, его совершивший, но 

и лица, которым известен факт наказания и последствия из него вытекающие, должны осознать 

недопустимость совершения преступлений во избежание наступления данных последствий. 

Цели, носящие предупредительный характер, подразделяются на общие и частные. К общим 

будет относиться устрашение лица, совершившего преступление и психологическое воздействие на 

него, а к общим – исключительное меры воспитательного характера. 
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Значимость института назначения уголовного наказания не вызывает сомнений, поскольку 

задачи самих уголовно-правовых норм были созданы для непосредственной реализации уголовной 

ответственности, то есть исполнения наказания и достижение целей, которые эта мера преследует. 

Раскрывая понятие задач уголовного наказания, можно охарактеризовать их как 

непосредственные действия по охране общества от преступных посягательств на общественно важные 

блага и интересы общества, а также профилактику совершения преступлений. Проведя анализ 

нормативно-правовых актов, непосредственно относящихся к теме моей курсовой работы, я 

определила задачи уголовного наказания в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации, 

поскольку он неразрывно связан с УК РФ. Так, в ст.1 говорится о том, что целями уголовно- 

исполнительного законодательства являются исправление осужденных и предупреждение совершения 

новых преступлений. 

Цели Уголовно-исполнительного кодекса и Уголовного кодекса, как мы можем видеть, 

совпадают. Задачами же являются регулирование порядка и условий исполнения и отбывания 

наказаний, выявление средств исправления осужденных и меры по социальной адаптации лиц, 

отбывших наказание [1; 5]. 

Назначением органа исполнения наказаний, то есть реализация самих задач этой 

государственной меры является обеспечение исправление осужденного лица и снижение уровня 

преступности в государстве. На сегодняшний день, органом, исполняющим задачи уголовного 

наказания является Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации, которая 

подведомственна Министерству юстиции. Так как главенствующими задачами уголовного наказания 

являются охрана общества и профилактика совершения общественно опасных деяний, Федеральная 

служба исполнения наказаний выполняет обе поставленные задачи. В компетенцию данного органа 

входит охрана общественной безопасности, заключение лиц, совершивших преступление в 

специальных учреждениях, меры профилактического характера, направленные к этим лицам, а также 

меры реабилитационного характера, позволяющие данным лицам адаптироваться к условиям 

социальной среды [6]. 

Еще одной глобальной задачей, поставленной перед данным государственным органом, 

является непосредственное воспитание лиц, совершивших преступление, так как одна из целей 

уголовного наказания заключается в исправлении осужденного, его взглядов и мнений касательно 

совершенного противоправного деяния, а также принятие мер по снижению уровня рецидивов, то есть 

совершения умышленного преступления лицом, имеющего судимость за ранее совершенное 

умышленное преступление. 

Таким образом, подведя итог изучения задач такой меры государственного принуждения, как 

уголовное наказание, можно сказать, что они напрямую связаны с целями уголовного наказания, 

поскольку восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение 

совершения новых преступлений, являющиеся целями наказания достигаются лишь при реализации 

определенными органами этих функций, входящих в их компетенцию и регламентированными в 

нормативно-правовом акте. Таким органом является Федеральная служба исполнения наказаний 

Российской Федерации, представляющийся крайне важным органом государственной власти, 

реализующим принципы уголовного права и уголовного процесса в целом. 
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Сперва стоит определиться с тем, что такое внутреннее убеждение. Согласно глоссарию по 

психологии, внутреннее убеждение - это состояние сознания и чувств, характеризующееся 

окончательной уверенностью в правильности принимаемого решения и готовностью действовать в 

соответствии с таковым.[1].  УПК РФ регламентирует данное понятие в статье 17: «Судья, 

присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле 

доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью».[2]. 
 
 Исходя из вышесказанного, можно 

отметить,  что в данном тексте есть 2 термина, на которые идет спор всего правосудия – это закон и 

совесть.  

Закон – это набор правил, установленный высшим органом государственной власти. Совесть 

– это когнитивный процесс, который вызывает эмоции и рациональные ассоциации, основанные на 

моральной философии или системе ценностей индивида. 

Выходит, что закон и совесть лежат в основе принимаемого решения. Но существует один 

важный аспект, который окрашивает праведное мерило юстиции в цвета глупого человеческого 

порока – коррупции. Противодействие данному процессу существует не только во внешнем мире, 

например, различные программы и меры, которые принимаются для профилактики, но и в самом 

человеке. Противостояние различным ослепительным условиям для хорошей жизни в обмен на 

фальсификацию каких-либо доказательств, идет с совестью порядочного человека, который должен 

трезво оценивать жертву своих амбиций и понимать простые заветы данного мироустройства – 

хорошо и плохо.  
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Предпосылками формирования внутреннего убеждения и его независимость в процессе 

экспертного исследования, служат следующие постулаты:  гносеология, объективные факторы, 

логический аспект. 

Стоит разобрать, какой след накладывает данное философское познание на наш исследуемый 

объект, а именно внутреннее убеждения судебного эксперта. Центром гносеологической системы 

является знание, от него идет разветвление на эмпирическое (научное), рациональное (философское), 

мистическое (вера, интуиция, творчество).  

И так как природа человека такова, что он будет выстраивать картину мира, опираясь на три 

кита, а именно на вышеизложенную гносеологическую систему, то, как первый аспект предпосылок 

формирования внутреннего убеждения данный критерий вполне логичен.  

Объективные факторы – это факторы, которые происходят вне зависимости от сознания, воли 

и желания человека. В уголовном праве существуют такие понятия, как объективная и субъективная 

стороны преступления. Объективная сторона преступления – совокупность достаточных и 

необходимых признаков, характеризующих внешнюю сторону преступления и включает в себя ООД 

(общественно-опасное деяние), ООП (общественно-опасное последствие) и ПС (причинно-

следственная связь) между ООД и ООП, а также место, время, способ, обстановку, орудие и средства 

совершения преступления. Субъективная сторона преступления – психическая деятельность лица в 

момент совершения преступления, характеризующая ее внутреннюю сторону. 

Разберем на примере: В стране З. наблюдалась экономическая нестабильность, вследствие 

которой произошел рост цен на жизненно-важные продукты питания. Гражданка Е., занимая 

должность главного бухгалтера ООО «Ромашка», ввиду желания получить больше денег с выгодной 

сделки подделала подпись директора на нескольких бумагах, в последствии получила со стороны 

заказчика денежное вознаграждение. Объективный фактор – экономическая нестабильность. 

Объективная сторона – время, место, средства совершения преступления и т.п. Субъективная сторона 

– алчность, жажда обогащения, выживание.  

Логический аспект -  средство формирования, выражения и сообщения мысли.  

Данные предпосылки формируют внутреннее убеждение и его независимость в процессе 

экспертного исследования.  
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 В Интернете можно найти много определений таможенной экспертизы, но мы решили, что 

будет целесообразно выбрать несколько понятий, которые объективно описывают суть. Приведем 

некоторые из них: 1) Таможенная экспертиза – это научные исследования и испытания продукции, 

проводимые экспертами таможни или сторонними специалистами [1];  

2) Таможенная экспертиза назначается таможенным органом в случае, если для разъяснения 

вопросов, возникающих при совершении таможенными органами таможенных операций и (или) 

проведении таможенного контроля, требуются специальные и (или) научные знания (ст. 389 ТК 

ЕАЭС).   

 Цель таможенной экспертизы – не допустить контрафактного/ контрабандного товара на 

территорию РФ и пресечь на начальном этапе преступную деятельность, путем проведения 

комплексных исследований для установления качества товара, его безопасности, происхождения, в 

соответствии ТН ВЭД ЕАЭС (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза).  

 В соответствии со  ст. 390 ТК ЕАЭС, срок производство экспертизы не превышает 20 рабочих 

дней, с момента принятия экспертом материалов [2]. 

 Таможенный кодекс предусматривает проведение как не судебных экспертиз, так и судебных. 

Стоит разобраться, в чем разница. Предположим, проводится экспертиза представленных документов 

с точки зрения решения вопроса о наличии правовых оснований для пересечения гражданином 

границы. Фактически, это правовая экспертиза, которая проводится вне судебном порядке 

сотрудниками таможенной службы. Специальными знаниями в данном случае являются знания 

таможенного законодательства. Однако если сотрудники ФТС обнаружат признаки контрафактности 

товара, то по данным признакам возбуждается производство по делу об административном 

правонарушении, либо производство по уголовному делу, в рамках которых экспертное 

подразделение ФТС проводит судебную экспертизу. Согласно п.4.ст 389 ТК ЕАЭС, 

«уполномоченным таможенным органом проводятся товароведческая, материаловедческая, 

mailto:ana.nova.77@mail.ru
mailto:ana.nova.77@mail.ru
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технологическая, криминалистическая, химическая и иные виды экспертиз, в проведении которых 

возникает необходимость» [2]. Например, ЦЭКТУ ФТС РФ проводит следующие экспертизы: 

геммологические экспертизы качества и стоимости (скупочной и рыночной) изделий, содержащих 

драгоценные камни; технико-криминалистические экспертизы документов, в том числе акцизных 

марок;  автотехнические экспертизы (определение даты выпуска автотранспортного средства, объема 

двигателя, остаточной стоимости в стране происхождения); экспертизы сильнодействующих, 

ядовитых, наркотических средств, лекарственного, биологического и химического сырья, 

используемого для производства наркотиков и т.д.  

 В таможенной системе ТС основными носителями специальных познаний являются 

сотрудники экспертно-исследовательских учреждений ФТС РФ. Они предоставляют 

документированную информацию сотрудникам таможенных органов по конкретным группам 

товаров; в необходимых случаях выполняют функции специалистов, участвуя в следственных 

действиях, берут образцы (пробы) товаров; дают консультации дознавателям и сотрудникам, 

осуществляющим таможенный контроль; проводят экспертизы и исследования объектов на всех 

стадиях таможенных процедур; участвуют в рассмотрении дела в суде. 
Научно-методическое руководство деятельностью экспертно-криминалистических 

подразделений региональных таможенных управлений осуществляет Центральное экспертно-
криминалистическое управление ФТС России (ЦЭКТУ ФТС РФ), далее идут таможенные 
лаборатории, экспертно-криминалистические отделы и филиалы таможенных лабораторий. 

Таможенная экспертиза является одним из видов экспертиз, назначаемых в соответствии с 
требованиями следующих кодексов: Таможенным (ТК), Уголовно-процессуальным (УПК), 
Гражданско-процессуальным (ГПК), Арбитражно-процессуальным (АПК), об административных 
правонарушениях (КоАП).  

В г. Владивостоке таможенным экспертом ЭКС- филиала ЦЭКТУ была проведена экспертиза 
отобранных образцов на предмет идентификации товара и определения соответствия сведений о 
товаре, его фактическим характеристикам. В качестве объектов экспертизы выступили 
консервированные грибы, а именно грибное ассорти, выработанные из резаных шампиньонов и 
резаных вешенок, упакованные в индивидуальную потребительскую тару различного номинального 
объема. Основанием для проведения экспертизы являлось не соответствие наименования грибных 
консервов.  15.01.2017 на основании заключения эксперта таможенным органом вынесено решение 
по классификации товара по ТН ВЭД ЕАЭС, по которому применен код 2003 90 900 0 с таможенной 
пошлиной 10% [3].  

Согласно статистике, в 2019 году было выполнено 39 205 экспертиз, из которых таможенных 
экспертиз является 19 728. Остальные были произведены в рамках уголовных и административных 
дел. По результатам таможенных экспертиз было выявлено 9760 случаев нарушений прав ЕАЭС и 
законодательства РФ. На основании таможенных исследований было возбуждено 514 уголовных дел, 
4763 административных дел. В среднем на одного эксперта в месяц приходилось 9,8 таможенных 
экспертиз. Данные исследования были как одно из доказательств при разрешении судебных споров 
между таможенными органами и участниками ВЭД (13 642 дел) из них 10 544 вынесено в пользу 
таможенного органа, а 285 в пользу участников ВЭД. 

В 2021 году экспертами ЦЭКТУ было выполнено 35 010 экспертиз и исследований (в 2020 

году  30 663 экспертизы и исследований), из которых таможенных 19 106. Случаев нарушений прав 
10 852, заключение эксперта стало основанием возбуждения 1 159 уголовных и 5 014 
административных дел. На одного эксперта приходилось 8,5 экспертиз  в месяц. В заключения 
экспертов ЦЭКТУ были предметом исследования как одно из доказательств при разрешении 
судебных споров между таможенными органами и участниками ВЭД по 8 700 делам, из них: 
по 4 817 делам судебные акты вынесены в пользу таможенных органов; по 512 делам вынесены 
решения в пользу участников ВЭД [4]. 

Из рассмотренных сведений, можно наблюдать уменьшение количества экспертиз, при этом 
увеличилось количество возбужденных на их основании уголовных дел. Также существенно упало 
количество дел вынесенных в пользу таможенного органа.  
 Объективно оценивая полученные данные, можно сказать, что таможенная экспертиза 
является одной из функциональных и объективных исследований, с помощью которой пресекаются 
различные несоответствия товаров в гражданском товарообороте, а также не допущение через 
границу попадания ограниченно - запрещенных предметов и дальнейшего передвижения по 
территории РФ.  
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Устная речь представляет собой наиболее распространенный способ общения между людьми, 

оставляющий закономерные изменения в материальном мире. Фоноскопическая экспертиза 

представляет собой вид судебно-экспертных исследований, предметом которого являются звуковые 

следы, зафиксированные на материальном носители информации . 

Цель проведения фоноскопического исследования может заключаться в идентификации 

источника звуковых следов, его диагностике, а также идентификации использованных для фиксации 

следов технических средств. 

Зафиксированные на материальном носителе имеющие значение для расследования 

уголовного дела звуковые данные используются в процессе выдвижения и проверки следственных 

версий, определения направлений расследования и розыска подозреваемого, отождествления 

источника звука и выявления признаков изменения или монтажа записи. Устная речь является 

сложнейшим механизмом нашей системы. С другой стороны, устройство вокализации выполняет 

функцию создания воздушной среды для голоса посредством артикуляции, а затем излучения голоса. 

https://www.alta.ru/information/glossarium/таможенная_экспертиза/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/c03aff138185248b4b729e6fbda2219411fa237a/
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Большую роль играют наши связки голоса, их длина. Воздух, проходящий через голосовые связки, 

заставляет их вибрировать, в результате чего голос приобретает определенную силу, тембр и высоту.  

Под судебной фоноскопической экспертизой следует понимать разновидность нормативно 

закрепленных процессуальные действия, направленные на проверку подлинности и актуальности 

аудио информации, записанной на физических носителях, имеющих значение для уголовного дела. 

Цели судебной экспертизы голоса должны включать в себя следующее:  

- Проверка идентичности голоса и голосового кода, записанных на материальном носителе. 

- Выявление признаков редактирования или иных изменений, внесенных в аудиозапись во время или 

после записи. 

-Установление по аудиозаписи условий, обстоятельств, методов и средств записи и других 

обстоятельств, имеющих значение для расследования или разрешения уголовного дела.  

Задачи, поставленные перед экспертизой голоса делятся на идентификационные и 

диагностические. К идентификационным задачам относятся установление личности по голосу и 

определение технических средств записи, а к диагностическим-установление состояния технических 

средств, использованных для записи.  

Содержание объекта экспертизы голоса образует совокупность фонограмм и 

фонографических документов, которые приобщаются к материалам уголовного дела в качестве 

доказательств. Фонограммы могут быть записаны как на аналоговых, так и на цифровых носителях. 

Следует учитывать, что фиксация противоправных действий в рамках следственного действия 

"Контроль и запись переговоров" очень часто осуществляется с использованием цифровых 

аудиозаписей, в том числе диктофонов. При необходимости приобщения аудиозаписи к материалам 

уголовного дела целесообразно провести фоноскопическую экспертизу, в ходе которой для 

получения разрешения эксперта должны быть поставлены следующие вопросы 

- Каково дословное содержание записанного разговора на физическом носителе? 

- Имеются ли признаки того, что во время или после записи были произведены редактирование, 

копирование или другие изменения? 

 После копирования звукозаписи в распоряжение следователя поступает ее копия,  

достоверность должна быть подтверждена сонографическими отчетами и экспертными 

заключениями и должна включать следующее:  отсутствие изменений, внесенных в аудиозапись.   

      Запись аудиоинформации является наиболее распространенным способом получения 

криминалистически значимой информации, имеющей как ориентирующее, так и доказательственное 

значение. В результате наблюдения и записи телефонных и иных переговоров аудиозаписи являются 

источником важной информации о ситуациях, имеющих значение для раскрытия и расследования 

уголовных дел, а аудиоэкспертиза - это процессуальное действие, направленное на установление 

достоверности и относимости аудиоинформации, записанной на материальном носителе.   

Выводы: 

1. Благодаря фоноскопической экспертизе мы сможем узнать дословное содержание 

разговора на материальном носителе; 

2. Фоноскопическая экспертиза помогает ответить на вопросы, такие как «Имеются ли 

в звукозаписи признаки монтажа, копирования или иных изменений, внесенных в процессе 

звукозаписи или после ее завершения».  
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признаков объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ. Предложены 
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Abstract: The article discusses some problems that arise when determining the signs of the objective 

side of the crime under Article 260 of the Criminal Code of the Russian Federation. The ways of their 

solution are proposed, not only the criminal law literature on the issue under consideration by the author is 

analyzed, but also the main normative legal acts regulating this circle of public relations, as well as judicial 

practice. 
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11 февраля 2021 года Правительством Российской Федерации была утверждена Стратегия 

развития лесного комплекса до 2030 года. Она направлена на определение будущего развития лесной 

отрасли и решение проблемы недостаточной системы охраны и защиты лесов. Однако, среди 

основных проблем, выделенных в данном нормативном правовом акте, была также поднята проблема 

привлечения к ответственности за нарушение лесного законодательства. В связи с этим, возникли 

дискуссии среди ученых-юристов относительно того, какие действия в лесной промышленности 

следует поощрять, а какие запрещать и привлекать к уголовной ответственности. 

К сожалению, незаконная рубка лесных насаждений не уменьшилась после принятия данного 

акта, а наоборот, в 2019 году наблюдалось увеличение незаконной рубки и вывоза древесины за 

пределы страны (особенно в городе Иркутске). Обзор практики применения положений главы 26 УК 

РФ об экологических преступлениях от 24 июня 2022 года показал, что в 2021 году было признано 

виновными всего 2 792 человека в незаконной рубке лесных насаждений. 

Анализ судебной практики Иркутской области и Красноярского края показывает, что 

возникают сложности в расследовании уголовных дел, связанных с незаконной вырубкой лесных 

насаждений. Эти сложности включают определение объективной стороны преступления, 

квалификацию преступления и определение обстоятельств. Большинство уголовных дел, 

возбужденных по ст. 260 УК РФ, не удается расследовать в установленные сроки и только небольшое 

количество из них рассматривается в суде. Например, в первом полугодии 2019 года было выявлено 

303 преступления, связанных со ст. 260 УК РФ, но до суда дошли только 105 уголовных дел [4]. 
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Необходимо подчеркнуть, что в случае рассматриваемого преступления, объективная его 

сторона заключается в незаконной рубке и повреждении лесных насаждений, а также деревьев, 

кустарников и лиан, которые не относятся к таковым, в степени, достаточной для прекращения их 

роста. Если эти действия совершены в большом масштабе, то это является значительным ущербом 

[1]. Примечание к данной статье указывает, что значительным ущербом считается ущерб, 

превышающий 5000 рублей, который рассчитывается в соответствии со специально установленными 

Постановлением Правительства РФ от 8 мая 2007 г. № 273 "Об исчислении размера вреда, 

причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства" таксами и методиками. Эта 

норма является ключевым признаком, который отличает незаконную рубку от смежного 

правонарушения, закрепленного в ст. 8.28 КоАП РФ. Вышеуказанное постановление Правительства 

РФ позволяет определить ущерб, который был причинен незаконной рубкой, что в итоге влияет на 

назначение наказания. 

Некоторые ученые считают, что использование такс и методик, установленных 

Постановлением Правительства РФ, для определения ущерба не является достаточно точным для 

индивидуализации уголовной ответственности [5]. Особенно возникают проблемы при определении 

ущерба лесным насаждениям на землях, не входящих в лесной фонд. Например, Д.Б. Чураков 

утверждает, что при подсчете ущерба, причиненного не отнесенным к лесным насаждениям 

деревьям, кустарникам и лианам, согласно пункту 13 Постановления Правительства РФ от 08.05.2007 

№ 273, применяются установленные уполномоченными органами исполнительной власти цены и 

нормативы затрат, связанные с выращиванием таких растений и уходом за ними до возраста гибели. 

Тем не менее, данная норма не решает вопрос о возможности использования этих цен и нормативов 

затрат при вычислении ущерба от незаконных рубок на землях, находящихся в частной 

собственности или имеющих сельскохозяйственное назначение, для которых требуются собственные 

методики подсчета. В контексте рассматриваемой проблематики, Д.Б. Чураковым выдвигается 

предложение о введении однократных коэффициентов в соответствующие таксы, используемые для 

расчета ущерба, причиненного незаконной вырубкой насаждений. Это предложение относится к 

насаждениям, которые выполняют функции товарного производства и расположены на землях, 

отведенных под сельскохозяйственное использование, а также в землях частного пользования. 

Предложенное изменение позволило бы квалифицировать все случаи незаконной вырубки в первую 

очередь как экологические преступления, что способствует устранению правовой неопределенности 

в отношении незаконных рубок таких насаждений, поскольку такая неопределенность может 

возникать из-за конкуренции экологических и экономических интересов [6]. 

Важной проблемой является использование поджога леса в коммерческих целях. Согласно 

Постановлению Правительства РФ от 22.05.2007 № 310, при заготовке древесины в результате 

стихийных бедствий, включая пожары, ставки устанавливаются с учетом степени повреждения 

древесины путем умножения на уменьшающие коэффициенты. При этом, после пожара ствол дерева 

зачастую остается пригодным для дальнейшей обработки, а сам пожар является основанием для 

назначения рубки в санитарных целях. Однако правильная квалификация таких действий достаточно 

сложна, поскольку требуется установить единый умысел, направленный на повреждение лесных 

насаждений для их дальнейшей рубки, что создает конкуренцию между статьями 260 и 261 УК РФ. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на проблемную конструкцию объективной 

стороны, которая характеризует данный состав преступления. Научные исследования показывают, 

что конструкция преступления, связанного с незаконной вырубкой, может быть определена как 

формальная, формально-материальная или материальная, в зависимости от выбранной учеными 

точки зрения. В научных публикациях можно найти две главные точки зрения на эту проблему. 

Согласно одной из них, данный состав преступления имеет материальный характер ввиду того, что 

размер ущерба связан с преступными последствиями, тогда как другие авторы считают его 

формальным, как характеристику самого деяния.  

Согласно статье 260 УК РФ, материальный состав данного состава преступления требует 

обязательного наличия общественно опасного последствия — ущерба от незаконных рубок. Подсчет 

размера такого ущерба производится на основании установленных Правительством РФ ставок платы 

за единицу объема лесных ресурсов. Указанный подход к определению размера ущерба не учитывает 

качественные характеристики рубленых деревьев, кустарников и лиан, а также не различает 

допустимую и недопустимую рубку. В результате этого расчет ущерба может быть как 
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фиксированным, так и основан на кратности стоимости древесины в различных регионах, где была 

совершена незаконная вырубка [3]. 

Необходимо пересмотреть объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 

260 УК РФ. Учитывая, что такой состав преступления является материальным и требует наличия 

ущерба в качестве обязательного признака, предлагается уточнить в диспозиции данной нормы 

размер ущерба, который должен подсчитываться на основании ставок платы за единицу объема 

лесных ресурсов, установленных Правительством РФ. 

Таким образом, предлагаем статью 260 УК РФ изложить в следующей редакции: «Незаконная 

рубка, а также повреждение до степени прекращения роста древесных растений, если эти действия 

повлекли за собой значительный ущерб…». 

Кроме того, необходимо пересмотреть таксы и методики подсчета ущерба, установленные 

постановлениями Правительства РФ. Особое внимание следует уделить подсчету ущерба, 

причиненного лесным насаждениям на землях сельскохозяйственного назначения и в частной 

собственности, поскольку такие лесные насаждения обладают большей экономической ценностью и, 

следовательно, должны оцениваться выше. 
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Для полного понимания понятие судебной экономической экспертизы необходимо 

разобраться с его составными частями. Понятие «экспертиза» в переводе с латинского означает 

сведущий или опытный. А сам процесс экспертизы представляет собой проведения исследования для 

решения поставленных задач. Как правило, такое исследование осуществляется 

высококвалифицированными специалистами – экспертами. Экономическая же экспертиза может 

осуществляться практически по всех сферах и структурах общества, это зависит от цели и задачи 

проводимой экспертизы. Также следует отметить, что сам по себе процесс экономической 

экспертизы это прикладное исследование, которое проводится в целях получения не научного знания, 

а практического. Из основных особенность такого исследования можно выделить наличие 

исключительных методов и методик используемых только при данном виде экспертизы. 

Определение же судебной экономической экспертизы может трактоваться по-разному. Здесь 

следует понимать, что она является специфическим и единственным следственным действием, 

поскольку ее этапы проводятся на разных стадиях разными специалистами. Так, на начальной и 

заключительной стадии исследование проводится сотрудниками правоохранительной системы, а 

промежуточная стадия – непосредственно экспертом. Состоит СЭЭ из двух типов исследований – 

судебной бухгалтерской и судебной финансово-экономической экспертиз. Два этих исследования 

тесно взаимосвязаны, имея при этом разные предметы исследования. 

Судебная бухгалтерская экспертиза анализирует бухгалтерский учет и отраженные в нем 

хозяйственные операции, содержащие информацию о движении, состоянии, наличии денежных 

средств, материальных ценностей, их источников и свидетельствуют либо о нарушении в ведении 

бухгалтерского учета либо об отсутствии этих нарушений. 
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С помощью такой экспертизы устанавливают правильность проведения документарных 

ревизий, аудиторских проверок, выявляются нарушения в организации ведения бухгалтерского учета, 

устанавливаются условия, способствовавшие совершению злоупотреблений, и разрабатываются 

предложения для борьбы с ними, и т.д. 

Второй составной частью судебной экономической экспертизы является финансово-

экономическая экспертиза. Финансово-экономическая экспертиза представляет собой 

всеобъемлющее исследование финансово-хозяйственной деятельности предприятия. При помощи 

данной экспертизы исследуются: данные бухгалтерского и налогового учета, результаты 

деятельности из бухгалтерской отчетности фирмы, соответствие проводимых сделок рыночным 

условиям и многое другое. 

Складывая две составные части судебной экономической экспертизы можно четко понять ее 

сущность. Она заключается в анализе и исследовании всей хозяйственной деятельности предприятия, 

каждой его части и всех составных элементов. Судебная экономическая экспертиза – это наиболее 

подробный и точный способ анализа деятельности предприятия. 

В конце хотелось бы еще раз отметить значимость судебной экономической экспертизы как 

незаменимого инструмента в профессиональном исследовании финансовых и бухгалтерских 

документов в целях выявления влияния самосознания на материальные интересы бизнеса, человека, 

общества и государства в целом.  
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию методологических предпосылок 

проблематики квалификации, преступлений с использованием искусственного интеллекта. На 

современном этапе развития технического прогресса, искусственного интеллекта пока еще не 

существует и данная проблема не приобрела широкий размах для правоприменителя, но несмотря на 

это, она остается актуальной на дальнейшую перспективу развития киберпреступности и 

деятельности уполномоченных органов по квалификации преступлений с использованием ИИ. Целью 

работы является предложение механизма квалификации преступлений с использованием ИИ. 

Исследование произведено с помощью различных методов и способов научного познания.    
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Abstract: This article is devoted to the study of methodological prerequisites for the problems of 

qualification, crimes using artificial intelligence. At the present stage of the development of technological 

progress, artificial intelligence does not yet exist and this problem has not acquired a wide scope for law 

enforcement, but despite this, it remains relevant for the future development of cybercrime and the activities 

of authorized bodies for the qualification of crimes using AI. The aim of the work is to propose a mechanism 

for classifying crimes using AI. The research was carried out using various methods and methods of 

scientific cognition. 

Keywords: Artificial intelligence (AI), qualification of crimes, cyberspace, cybercrime.     

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что сегодня исследования в области 

квалификации преступлений с использованием искусственного интеллекта (далее – ИИ) позволит 

ученым-юристам и правоприменителям разрешить вопрос о грамотной, отвечающей духу и норме 

уголовного законодательства Российской Федерации квалификации преступлений с использованием 

ИИ. Поскольку практической проблемы квалификации исследуемых преступных деяний, к счастью, 

не наблюдается, из-за фактического отсутствия данных деяний, данная проблематика остается в 

ведении научного сообщества и на современном этапе остается актуальной для исследования, это 

подтверждается рядом научных исследований ученых-юристов приведенных ниже.   

Необходимо отметить, что  «чистого ИИ», обладающего свободой воли, конечно нет, однако 

наблюдается обилие так называемого «слабого ИИ», т.е. алгоритмов, которые работают без прямого 

вмешательства человека, принимающих те или иные решения в произвольном диапазоне значений, в 

том числе самообучающихся и способных самостоятельно выбирать цели цифровых преступлений.     

Отметим, что важность исследования заключается в правильном определении направлений 

построения правоприменительной практики России.   

mailto:Popf1@mail.ru
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Применяя в работе концептуальные положения сравнительно-правового, логического и 

системного методов познания важно отметить, что отсутствие единого понимания квалификации 

преступлений заданной направленности возникло не только в Российской Федерации.    

Для понимания объекта исследования, необходимо определиться, что подразумевается под 

искусственным интеллектом. Для этого мы обратимся в отечественному законодательству, а именно 

к Федеральному закону от 24.04.2020 № 123-ФЗ, согласно которому, под ИИ следует понимать такое 

программное обеспечение, которое позволяет имитировать когнитивные функции человека и при 

выполнении поставленных перед ним задач получать результаты сопоставимые с результатом 

интеллектуальной деятельности человека.    

Для полноты исследования. Следует обратиться и к зарубежному опыту, а именно к проекту 

закона США об искусственном интеллекте. Используя такие частно-научные методы, как метод 

структурного и лингвистического анализа предложений и текстуальных фраз текста нормативного 

правового акта, мы проанализируем следующее определение проекта закона об ИИ, наших 

заокеанских партнеров: «Под искусственным интеллектом следует понимать любые искусственные 

системы, выполняющие задачи в изменяющихся и не предсказуемых условиях без значительного 

надзора со стороны человека, либо способные учиться на своем опыте и повышать свою 

производительность» [1]. 

Для полноты отражения исследуемого понятия, обратимся к доктринальному определению, 

искусственный интеллект по мнению И. В. Понкина и А. И. Редькиной, представляет собой: 

«искусственную сложную кибернетическую компьютерно-программно-аппаратная систему 

(электронную, в том числе виртуальную, электронно-механическую, биоэлектронно-механическую 

или гибридную) с когнитивно-функциональной архитектурой и собственными или релевантно 

доступными (приданными) вычислительными мощностями необходимых емкостей и 

быстродействия»[2]. На взгляд автора, данное определение ИИ, сложно для понимания и наиболее 

ясное определение ИИ все же было отраженно в изложенном выше анализе отечественного 

законодателя.   

Исходя из исследуемой проблематики нашего исследования, следует отразить, что в 

современных условиях технологического прогресса и с тенденцией внедрения «умной» техники в 

повседневную жизнь человека и развитием информационных технологий и искусственных 

нейронных сетей (под нейросетью понимают алгоритмы адаптационных функций программ), 

проблема внедрения искусственного интеллекта во вредоносные программы только усиливается. 

В связи с этим, проблема квалификации преступлений совершённых с использованием ИИ, 

имеет особую значимость в части ответственности разработчика такой программы, а именно выхода 

действий вредоносной программы, в силу вложенных в нее адаптационных функций, за пределы 

своего целевого назначения, в ходе которого может быть причинен существенный вред охраняемым 

уголовным законом правам и законным интересам.    

В соответствии с данной проблемой В.А. Тирранен, справедливо отмечает: «в последнее 

время появилась новая модель вирусной киберугрозы — многоуровневая вредоносная компьютерная 

система, сочетающая в себе элементы незаметных быстродействующих вирусов (торпед), 

распределенных объектов поддержки (катеров) и центра контроля и управления (флагмана), которые 

связаны воедино зашифрованными децентрализованными каналами связи и способны обеспечить в 

ходе кибератаки комбинированное использование разных типов уязвимостей  и способов передачи 

информации» [3].    

С Василием Александровичем трудно не согласиться, ведь даже на современном этапе 

технического процесса, действительно, данная угроза является актуальной и представляет опасность 

для государства и его граждан в целом.   

В связи с вышеперечисленным, а именно с адаптационными  функциями ИИ и его 

способностью к обучению, можно предположить, что в связи со всем арсеналом способностей к 

самообучению, ИИ будет способен выходить за пределы вложенных в него целей. То есть совершать 

незапланированные, разработчиком, преступные посягательства, в таком случае у правоприменителя 

могут возникнуть проблемы с квалификацией преступлений с использованием ИИ.   

Как и отмечалось ранее, исследуемая проблематика, на практике отсутствует, но имеет свою 

актуальность у правовых исследователей, что подтверждается позицией В. А Тирранена: «на 

практике такие вопросы пока не возникают: у искусственного интеллекта отсутствует возможность 

совершить эксцесс исполнителя и выйти за пределы усмотрения того, кто систему разрабатывал. 

Свободой воли в осознанном смысле указанные системы не обладают, во всяком случае в настоящее 
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время, и все пределы усмотрения и цели работы закладываются еще на этапах разработки программы 

или ее обучения» [4].     
Таким образом, при использовании сравнительно-правового метода, а именно сравнения 

нормативного базиса и подходов США к определению места ИИ в правовом поле, логического и 

системного методов познания, метода структурного и лингвистического анализа при изучении 

зарубежного опыта в раскрытии понятийного аппарата, а именно понятия «искусственный 

интеллект» и исследования различных подходов ученых-юристов к исследуемой проблематике 

нашей работы, мы пришли выводу что дальнейшее исследование данной проблематики 

поспособствует уголовно-правовой политике Российской Федерации в области квалификации 

преступлений с использованием ИИ.   

В связи с вышеизложенным, автор, основываясь на анализе статей отечественных авторов на 

исследуемую тематику, предлагает следующий подход к квалификации преступлений с 

использованием ИИ, при квалификации,  необходимо будет исключить прямой умысел в отношении 

отдельных действий программы, которые ранее не были в нее заложены создателем данной 

программы: в зависимости от осознания возможности совершения таких действий, вина может быть 

выражена в форме косвенного умысла (при котором виновный предвидел возможность 

неблагоприятного исхода, но никаких эффективных мер к его предотвращению не принял) либо в 

форме неосторожности по причине легкомыслия (при безуспешной попытке последствия 

предотвратить) или небрежности (при отсутствии предвидения вреда и наличия возможности его 

предвидеть). При этом предположить невиновное причинение вреда для разработчика или оператора 

такой программы, в такой ситуации при должной его компетентности сложно: у него в любом случае 

есть возможность моделирования работы программы перед ее запуском, и неосмотрительность по 

поводу последствий будет последствием его небрежности.          
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Российская история знает немало примеров привлечения к ответственности должностных 

лиц, совершавших преступления против интересов службы. Возможно, совершавшиеся ранее 

противоправные деяния подобного рода и не имели таких названий, но фактически они представляли 

собой правовое явление, о котором мы сегодня горим как о должностных преступлениях. Категорию 

преступлений, ассоциированных с понятием «должностные» можно найти в уголовном 

законодательстве Алексея Михайловича Тишайшего и Екатерины Великой.    

Так, Соборное уложение 1649 года выделяло в категорию должностных преступлений взятку, 

фальсификацию документов (изготовление фальшивых грамот, актов и печатей) и военные 

преступления. Вор времена правления Екатерине II в «Наказе Комиссии о сочинении проекта нового 

Уложения» и «Уставе благочиния» в должностные преступления были выделены получение взятки 

гласными, подделка важных документов. Без преувеличения можно сказать, что тема установления 

уголовной ответственности за должностные преступления и борьба сними проходит «красной нитью» 

через всю более-менее обозримую историю нашей страны.  

Для начала стоит определиться с тем, что такое должностное преступление. Есть много 

различных понятий раскрывающих его суть. Можно отметить, что, по мнению А. Г. Безверхова 

должностные преступления – это преступления, совершаемые должностными лицами [2]. 

Должностное преступление — это общественно опасное деяние, которое посягает на 

нормальную деятельность аппарата власти и совершается должностными лицами (30 глава УК) [1]. 

Также можно выделить и другое понятие. Б.В. Здравомыслов предлагал считать, что 

должностным преступлением является умышленное или неосторожное общественно опасное деяние 

(действие или бездействие), которое совершается должностным лицом вопреки интересам службы с 

использованием служебных полномочий либо должностного положения или в связи с выполнением 

обязанностей по службе и которое представляет посягательство на правильную деятельность 

государственного или общественного аппарата [3]. 
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Согласившись с этим определение можно считать, что оно более полно отражает суть этого 

понятия. 

Дальнейшее рассмотрение темы невозможно без изучения признаков должностных 

преступлений. К таким отличительным признакам относится то, что это:  

1) преступления, которые совершаются в зависимости от должностного положения лица (то 

есть, чем выше звание должностного лица, тем больше он будет использовать свой статус для 

удовлетворения собственных интересов);  

2) преступления, которые совершаются во вред интересам службы (то есть, совершение 

должностным лицом действий с использованием своих служебных полномочий, повлекшее 

причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам 

граждан либо государственным или общественным интересам);  

3) преступления, которые причиняют значимый вред нормальному функционированию 

государственного (общественного) аппарата или содержат реальную угрозу его устранения 

(посягательство на безопасность и деятельность сотрудников государственного аппарата, которые 

влекут за собой сбой в работе государства) [2]. 

Описание данных признаков можно рассмотреть в главе 30 УК РФ, что позволяет более полно 

изучить должностные преступления с разных сторон. Большинство из этих преступлений могут быть 

совершены только самими должностными лицами в ходе превышения своих полномочий, получения 

взятки. А вот отдельные преступления характерны для действий должностных лиц в результате 

превышения своих полномочий или халатного выполнения своих обязанностей. Должностные 

преступления характеризуются не только действиями, которые могут при их совершении причинить 

вред, но и их последствия для окружающих. Поэтому то и встает вопрос о том, как установить в 

особо трудных делах материальный состав этих преступлений [1]. 

Рассмотрим теперь более подробно классификацию должностных преступлений. В 

Российской Федерации должностные преступления описаны 30 главой Уголовного Кодекса. В ее 

состав входят преступления разной направленности, такие как злоупотребление, своими 

полномочиями, так и, например, коррупция должностных лиц. 

Данная глава не зря носит название «Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления», то есть 

должностные преступления выделяются в группу деяний не только исходя из субъекта, но и из 

родового признака – должностные преступления, несущие вред государству.  

В Российском законодательстве существую самые разные классификации данных 

преступлений. Например, 1) классификация по критерию времени осуществления полномочий 

должностного лица (временные и постоянные); 2) классификация по функциональному критерию 

(административно-хозяйственные, организационно-распорядительные и т.д.); классификация по 

уровню государственной власти (федеральный, региональный). Поэтому мы рассмотрим самые 

значимые [5]. 

Начнем с классификации по составу должностных преступлений. Это общие, специальные и 

альтернативно-должностные преступления. Общие должностные преступления описаны в таких 

статьях как 285, 286, 287, 289, 290, 292 Уголовного Кодекса Российской Федерации. То есть это 

преступления по злоупотреблению своими полномочиями их превышению, взяточничеству и 

служебному подлогу. К специальным преступлениям относятся статьи 299, 300, 301, 302, 305 и 

другие (незаконное освобождение от уголовной ответственности, принуждение к даче показаний и 

другое). Альтернативно-должностные преступления – п. «в» ч. 3 ст. 188, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 210, п. 

«в» ч. 3 ст. 221, п. «в» ч. 3 ст. 226, ч. 2 ст. 354, ч. 2 ст. 359 и др. (сюда относятся деяния, совершаемые 

должностными лицами) [1], [4]. 

Данная классификация наиболее полно рассматривает должностные преступления, так как 

они располагаются не только в 30 главе УК, но и в других статья со своими отличительными 

специфическими признаками. 

Другая квалификация основана на мотиве преступных деяний. Это естественно 

коррупционные и не коррупционные преступления должностных лиц. Коррупционные преступления 

описаны статьями 285, 285.1, 285.2, 285.3, 286, 289 УК РФ. В первую очередь преступления 

касающиеся использования своих полномочий для удовлетворения своих  корыстных желаний и 

намерений, а также превышений полномочий во вред интересам граждан для удовлетворения своей 

заинтересованности. К не коррупционным преступлениям можно отнести незаконное участие в 

предпринимательской деятельности для получения выгоды, получение взятки и другие, все они 

указаны в статьях 286.1, 287, 291, 291.1 УК РФ [1], [4]. 
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Еще одной классификацией является классификация по форме вины – т.е., те, что 

совершаются с прямым либо косвенным умыслом (ст. 285, 285.1, 285.2, 285.3, 285.4, 286, 286.1, 287, 

288, 289, 290, 291, 291.1, 291.2, 292, 292.1 УК РФ).  Сюда относятся присвоение полномочий 

должностного лица, совершение служебного подлога и другое. А также те, что совершаются по 

неосторожности (ст. 293 УК РФ), то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным 

лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе – 

халатность [1], [4]. 

Таким образом, проведя исследование должностных преступлений. Выяснив, что же такое 

понятие «должностное преступление» и придя к выводу, можно сказать, что определение Б.В. 

Здравомыслова является наиболее полным и отражает всю суть понятия. Так же рассмотрев основные 

признаки должностных преступлений, оказалось, что они и их описание находится в 30 главе УК РФ. 

В заключение своей работы классифицировали данные преступления на несколько категорий и 

указали наиболее значимые из них. 
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В статье проанализированы результаты изучения актуальной практики выявления, 

фиксации, сохранения следов преступления. Криминалистическое исследование следов позволяет 

установить конкретный объект, оставивший след (например, идентифицировать человека по 

следам его рук, губ и т.п.) либо отнести его к определенному классу, виду (например, определить, 

какое использовалось орудие взлома, вид, модель автомобиля, скрывшегося с места дорожного 

происшествия). С помощью следов можно установить анатомо-физиологические, функционально-

динамические особенности лица (его пол, возраст, профессиональные навыки и др.). При этом могут 

быть решены и не идентификационные диагностические задачи.  

Ключевые слова: специальные знания, правовой статус участников уголовного процесса, 

уголовное судопроизводство, следы преступления, фиксация следов.  
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The article analyzes the results of studying the current practice of detecting, fixing, preserving traces 

of a crime. Forensic investigation of traces allows you to establish a specific object that left a trace (for 
example, to identify a person by the traces of his hands, lips, etc.) or to attribute it to a specific class, type 
(for example, to determine which hacking tool was used, type, model of car, fled the scene of the accident). 
With the help of traces, it is possible to establish the anatomical-physiological, functional-dynamic features 
of the face (its gender, age, professional skills, etc.). In this case, non-identification diagnostic problems can 
also be solved. 

Key words: special knowledge, legal status of participants in criminal proceedings, criminal 
proceedings, traces of a crime, fixation of traces. 

  
Специальные знания, применяемые в расследованиях преступлений – представляют собой 

знания, навыки и умения в области науки, техники, искусства или ремесла, применяемых субъектами 
расследования уголовного дела при выполнении процессуальных, следственных, организационных 
действий, оперативно-розыскных мероприятий, в разных их формах выражения. 

Привлечение лиц, обладающих специальными знаниями в науке, технике, как правило 
продиктовано или нормами уголовно-процессуального закона (ст. 57, 58, 168, 178, 179, 196 УПК), 
или  необходимостью выполнения лицами со специальными познаниями действий хотя и вне 
следственных мероприятий, но в интересах проводимого расследования. 

Круг лиц, обладающих специальными познаниями, довольно широк. Это сотрудники 
 экспертных учреждений Минюста России, 
 экспертно-криминалистических подразделений полиции, 
 контролирующих органов, 
 банковских и иных органов, 
 научно-исследовательских институтов, 
 инженеры, 
 финансисты, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/d0b93b9efd7992e9c908d2f19ca2be028d14bd62/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/901ae0314296f33c4f33eb3a3385484cdf34d920/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/d965310f14ee9c578403bf1c5f7fb08a5afb8129/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/525476d0b6dad521d61e76c4e030ebbbdfe7a3e8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/4fab4809a05509049388f278f98ec5db713aaf23/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/b34a30d628a4f1951ce364e6c0729e93d56f365d/
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 экономисты, 
 бухгалтеры, 
 механики и другие специалисты предприятий, 
 преподаватели высших и средних специальных учебных заведений, 
 иные лица, имеющие специальную подготовку. 
Субъектами использования специальных знаний являются: 
 следователь, 
 дознаватель, 
 прокурор, 
 судья, 
 оперативный работник. 
Под обнаружением понимается выявление видимых или невидимых следов преступления, 

особенно следов рук, ног, транспортных средств. Для этого используются специальные поисковые 
технические методы. Под фиксацией понимается закрепление следов на предмете (следоносителе), а 
также изготовление слепков, копий, фотографий с помощью специальных технических приемов, масс 
оттисков, материалов и веществ. 

Фиксация следов преступлений предполагает фиксацию предмета, имеющего след, или 
изготовление проекций, копий, фотографий с использованием соответствующих технических 
средств, масс оттисков и других материалов, веществ, химических веществ. С процессуальной точки 
зрения под фиксацией понимается также описание следов преступлений и иных предметов в 
протоколе следственной деятельности. 

Следы преступлений изымаются вместе с предметами, на которых они отображены. Если это 
невозможно сделать, они изымаются без всего. Изъятие - их упаковка, процессуальное оформление и 
приобщение к уголовному делу. 

Для эффективного расследования уголовного дела необходима доказательная база для 
подтверждения и опровержения вины лиц. Для ее осуществления следователь, дознаватель должны 
тщательно обыскать следы преступления, оформить и изъять их с учетом требований нормативных 
правовых актов, правил криминалистики. Это позволяет уточнить ситуацию, определить действия 
правонарушителя, рассмотреть возможность совершения преступного деяния подозреваемым или 
обвиняемым. Обвинение основано на следах преступления. Именно благодаря работе с ними предмет 
исследования приходит к определенным выводам и заключениям. 

Для того чтобы следы преступления могли быть использованы в уголовном 
судопроизводстве, их необходимо обнаружить, зафиксировать и изъять. Успех расследования 
заключается в том, насколько умело будут обнаружены следы преступления, насколько умело они 
будут осмотрены, изучены, изъяты и сохранены. Предполагается, что всегда остаются следы 
преступления. Их важно получить. Когда они прибывают на место происшествия, полиция должна 
сначала обеспечить безопасность следов преступления. Необходимо создать меры, при которых 
невозможно будет повредить оставшиеся следы преступления. Все важные аспекты окружающей 
среды должны оставаться неприкосновенными. Кроме того, на месте происшествия производится 
обнаружение следов преступления, их осмотр, обнаружение. Кроме того, аранжировка производится 
на основе процессуальных и технических методов. Далее следует изъятие следа, их копий [3]. 

Для их устранения используются процессуальные и тактические методы. Процессуальным 
способом установления следа преступления является его описание в виде следственного действия, 
описываемого в протоколе. Это может включать посещение сайта. В протоколе все найденные и 
отслеженные объекты должны быть записаны для описания. В протоколе указывается наименование 
отслеживаемого объекта, его свойства, назначение. Описан тип следа, который появится в следе, его 
расположение, форма, размер, наличие инородных частиц, способ обнаружения, фиксации и 
удаления. Если этого не сделать, они не могут быть доказательствами в будущем уголовном деле. 
Кроме того, возможно использование зарисовок, схем, на которых показаны особенности, связанные 
с расположением дорожек. Под техническим способом фиксации следа понимается использование 
технических способов и приемов для сохранения предметов и следов на них в том виде, в котором 
они были обнаружены, либо для получения различных копий следов [2]. 
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Сельское хозяйство в финансовом плане как отрасль не имеет самодостаточности, так как оно 

сопутствуется довольно высокими рисками и долгим сроком окупаемости, но несмотря на это, данная 

отрасль является одной из самых важных отраслей в экономике Российской Федерации [1]. В 

современном российском праве нет как такового самостоятельного источника права, которая бы была 

посвящена товаропроизводителю в сельском хозяйстве, которая бы раскрывала сущность этого 

понятия, рассматривающего функционирование сельхозпроизводителя в системе рыночных 

отношений в Российской Федерации, а также взаимоотношения с самим государством. В связи с этим 

mailto:Fastovich-85@mail.ru
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возникают сложности в определении статуса и регулировании деятельности товаропроизводителя 

сельхозпродукции [2].  

Экспертиза в сфере сельского хозяйства являет собой полноценное исследование различных 

сельскохозяйственных объектов, и затрагивает многие аспекты деятельности с/х 

товаропроизводителей. Существует ряд групп экспертных исследований: 

1) Агробиологическая экспертиза 

2) Агротехническая экспертиза 

3) Зооветеринарная экспертиза 

4) Ветеринарно-токсикологическая экспертиза 

Агробиологическая экспертиза сосредоточена на здоровье, урожайности, стадии развития и 

других аспектах изучения возделываемых растений в сельском хозяйстве. 

Агротехническая экспертиза акцентирует внимание на особенностях технологий, которые 

применяются в возделывании сельскохозяйственных культур (плодовых, овощных, злаковых). 

Зооветеринарная экспертиза исследует практически все стадии развития 

сельскохозяйственных животных.  

Ветеринарно-токсикологическая экспертиза рассматривает причины болезней или гибели 

сельскохозяйственных животных, а также предпринятые меры субъектом сельскохозяйственного 

бизнеса. 

Экспертиза в сфере сельскохозяйственных товаропроизводителей регулируются статьями 80 и 

82 УПК РФ, а также 310 УК РФ, в которых содержатся требования, устанавливающие  правила дачи 

показаний экспертом в ходе судебного процесса, особенности подготовки экспертного заключения, 

хранения вещественных доказательств, с которыми работает эксперт, а также статься 310 Уголовного 

кодекса содержит информацию об ответственности за разглашение конфиденциальных данных, 

полученных или выясненных экспертом на этапе предварительного следствия по рассматриваемому 

делу. 

Первым законом, закрепившим понятие «сельскохозяйственный товаропроизводитель», стал 

Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. «О сельскохозяйственной кооперации». Так, статья 1 

устанавливает положение о том, что сельскохозяйственный товаропроизводитель – это физическое 

или юридическое лицо, осуществляющее производство сельскохозяйственной продукции, которая 

составляет в стоимостном выражении более 50 % общего объема производимой продукции, в том 

числе рыболовецкая артель (колхоз), производство сельскохозяйственной продукции, в том числе 

рыбной продукции, и уловы водных биологических ресурсов в которой составляет в стоимостном 

выражении более 70 % общего объема производимой продукции[3]. 

В Федеральном законе от 09.07.2002 №83 «О финансовом оздоровлении 

сельскохозяйственных товаропроизводителей» под сельскохозяйственными товаропроизводителями 

понимаются «организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели» [4]. Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также: 

 1) организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в части подготовки полей, 

посева сельскохозяйственных культур, возделывания и выращивания сельскохозяйственных культур, 

опрыскивания сельскохозяйственных культур, обрезки фруктовых деревьев и виноградной лозы, 

пересаживания риса, рассаживания свеклы, уборки урожая, обработки семян до посева (посадки); в 

области животноводства в части обследования состояния стада, перегонки скота, выпаса скота, 

выбраковки сельскохозяйственной птицы, содержания сельскохозяйственных животных и ухода за 

ними [5]; 

 2) граждане, которые ведут личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным 

законом № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» от 07.07.20032;  

3) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые 

(торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в 

соответствии с Федеральным законом № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» от 

08.12.19951;  

4) сельскохозяйственные производственные кооперативы (включая рыболовецкие артели 

(колхозы);  

5) крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом № 74-ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11.06.20032[6]; 
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6) градо- и поселкообразующие российские рыбохозяйственные организации, численность 

работающих в которых с учетом совместно проживающих с ними членов семей составляет не менее 

половины численности населения соответствующего населенного пункта.[5]  

Товаропроизводитель в сельском хозяйстве обязуется передать выращенную им 

сельхозпродукцию заготовителю – то есть лицу, который осуществляет закупки этой самой 

сельскохозяйственной продукции в целях дальнейшей ее переработки или продажи. Причем ст. 538 

ГК РФ предусматривает особую ответственность производителя с/х продукции, а именно – 

товаропроизводитель несет ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение 

обязательства только лишь при наличии своей вины. На практике же, из-за данной нормы 

заготовитель порой склоняет товаропроизводителя продукции сельского хозяйства к заключению 

обычного договора поставки, тем самым избегая применения в случае чего описанной выше статьи 

гражданского кодекса. Такие действия подходят под категорию недобросовестности, ведь при 

заключении договора поставки товаропроизводитель с/х, вне зависимости от наличия вины, будет 

нести ответственности по общему правилу для предпринимателей. Названия же сторон по договору 

также поменяются на «поставщик – покупатель». Таким образом, из-за недобросовестности 

контрагента товаропроизводителей сельского хозяйства, предусмотренная Гражданским кодексом 

специальная норма статьи 538 не будет применяться [2]. 

Также в абзаце 2 пункта 4 статьи 86.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации указано, 

что юридические лица в виде крестьянского хозяйства несут субсидиарную ответственность. Но, к 

примеру, юридические лица, занимающиеся розничной торговлей продуктами питания, такую 

ответственность не несут. В некоторых исследовательских работах задавались вопросом, почему 

законом не предусмотрена субсидиарная ответственность для организаций с меньшим риском, зато 

для сельскохозяйственных организация она имеется? 

В Российской Федерации ФЗ «О развитии сельского хозяйства», который устанавливает 

правовые основы реализации государственной социально-экономической политики в сфере развития 

сельского хозяйства, закрепляет необходимость введения особых налоговых режимов в отношении 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Например, в РФ устанавливается 2 формы исчисления 

налогов: стандартная форма и единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Так, ЕСХН был призван 

облегчить жизнь производителя сельскохозяйственных товаров и дать определенные налоговые 

льготы, которые бы в свою очередь сократили расходы. Такое введение мотивировалось многолетней 

провальной практикой налогообложения. Однако, такие льготы могли бы выдавать производителям с 

меньшей долей в производстве и первичной переработке сельскохозяйственной продукции, 

поскольку сельское хозяйство не пользуется популярностью среди предпринимателей. Все это, 

возможно, способствовало бы стимулированию предпринимательства в данной отрасли 

товаропроизводства. В некоторых научных работах предлагалось изменить указанный 70 процентный 

объем формулировкой «более 50%», что стало бы оправданной цифрой [7]. 

Проблема ценообразования товаров сельского хозяйства была оценена на государственном 

уровне и, в силу этого, в Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства» в качестве мер по 

реализации государственной аграрной политики устанавливается необходимость наблюдения за 

индексом цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и индексом цен (тарифов) на 

промышленную продукцию и других мер. Кроме того, Правительством Российской Федерации 

определяются уровни минимальных и максимальных цен на зерно и другую продукцию сельского 

хозяйства. Однако, на данном этапе развития этой отрасли нет простого и доступного механизма по 

ценообразованию для определения реальных цен на сельскохозяйственную продукцию. Ценовая 

информация Госкомстата России отстает и носит ретроспективный характер [7]. 

Исходя из высоких рисков сельхозпроизводства, нельзя не поставить вопрос о проблеме 

компенсации ущербов с помощью государственной поддержки страхования товаропроизводителей 

сельского хозяйства, что является довольно важным. Однако до сих пор, несмотря на значимость, 

которую РФ в настоящее время отводит страхованию, так и не разработан эффективный механизм 

его государственной поддержки. Кроме того, положение страхования сельскохозяйственных культур 

с государственной поддержкой в России осложняется отсутствием действенной нормативно-

правовой базы, что часто приводит к спорным вопросам в процессе его осуществления [7]. 

Регулирование с/х товаропроизводителей, а также проведение экспертизы, безусловно, 

является одним из краеугольных направлений воздействия государства на развитие аграрной сферы. 

К сельскохозяйственной экспертизе зачастую прибегают начинающие фермеры, что является 

разумным шагом, так как в большинстве случаев фермер вынужден работать в тотальном дефиците 

необходимой информации. 
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Проанализировав ситуацию, складывающуюся в сельскохозяйственной отрасли в стране, 

нельзя отрицать, что РФ находится в стадии отставания от ведущих мировых держав, однако 

руководство страны постепенно старается решить все эти проблемы. К примеру, в Красноярском крае 

прибыль товаропроизводителями сельского хозяйства за 2012 год до налогообложения составила 

3714,7 миллиардов рублей, 3257,6 миллиардов рублей за счет государственной поддержки. А валовая 

продукция сельского хозяйства за 2020 год составила 97,6 миллиардов рублей, что на 12,7 млрд 

рублей больше: чем за 2019 год. Так, АО «Свинокомплекс Красноярский» в 2020 году ввел мощности 

по производству мяса свиней в живом весе- 4,3 тыс. тонн в год. Стоит отметить, что прямое 

субсидирование затрат на производство продукции даст толчок к развитию предпринимательства в 

аграрном секторе[8]. 
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Судебная экспертиза, согласно федеральному закону от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», представляет собой процессуальное 

действие, осуществляемое специально уполномоченным лицом (экспертом), заключающееся в 

проведении исследования и дачи заключения по вопросам, требующим специальных знаний [1]. 

Одним из видов таких экспертиз является пожарно-техническая экспертиза. 

Актуальность исследования данного вида судебной экспертизы обусловлена крайне низкой 

степень раскрываемости преступлений, сопряженных с пожарами. Более того, пожар может 

сопровождать такие виды преступлений как терроризм диверсию, которые являются особо тяжкими 

преступлениями, оказывающие серьезную угрозу государству и обществу. 

Все преступления, связанные с пожарами, подразделяются на умышленные и совершенные по 

неосторожности. Установление всех признаков состава преступления для правильной уголовно-

правовой квалификации возможно только благодаря пожарно-технической экспертизе [2, C. 26]. 

Судебная пожарно-техническая экспертиза (далее – СПТЭ) устанавливает обстоятельства 

возникновения, развития пожара, а также причинно-следственной связи условиями возникновения 

пожарного импульса и условиями его развития [3]. 

Выделяются следующие виды СПТЭ: первичная, дополнительная и повторная, а также 

единоличная, комплексная и комиссионная. Наибольшие проблемы возникают при проведении 

повторной экспертизы. Дело в том, что повторная экспертиза проводится при возникновении 

сомнений в обоснованности первичной или дополнительной экспертизы. 

Основная проблема связано с тем, что экспертам при повторной экспертизе приходится 

работать с материалами, которые, в большинстве случаев, либо видоизменены, либо уничтожены в 

связи с ущербом, нанесенным пожаром. Простыми словами, их состояние в результате пожара 
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ухудшилось на столько, что данные материалы смогли «пережить» только первичную и 

дополнительную экспертизы. 

В научной литературе выделяют следующие основные проблемы: 

1. Экспертное исследование усложняется в связи с тем, что при первичном осмотре места 

пожара следователь не привлекает пожарно-технического эксперта как специалиста. Следователь не 

обладает столь глубокими знаниями в данной области, а специалист смог бы собрать все 

необходимые материалы для исследования вопросов условия возникновения возгорания и иных 

вопросов. 

2. Особое значение помимо материалов, предоставляемых для экспертизы, играют 

фотоматериалы. В ходе осмотра места пожара производится фотосъемка следователем, но как 

правило, фототаблица составляется в черно-белом формате с некачественными снимками. Дело в 

том, что следователю не предоставляется, в большинство случаев, цифровой носитель с хорошим 

качеством фотографирования.  

3. На экспертизу могут предоставлять материалы без указания их места изъятия, что снижает 

КПД экспертизы до нуля.  

4. Также важный вопрос составляет транспортировка обгоревших вещей. К примеру, 

обугленные провода при неправильной упаковке могут быть повреждены или уничтожены при 

транспортировке их до места проведения экспертизы. 

5. Временной и погодный факторы играют серьезное значение при проведении экспертизы. 

Со временем, следы пожаров могут изменяться или исчезать. При погодных условиях они могут 

также деформироваться или исчезать вовсе. Особенно, если между первичной и повторной 

экспертизой период не менее года. 

6. Сохранность места пожара влияет на повторное совершение экспертизы. К примеру, ТЦ 

Золотая вишня в г. Кемерово Кемеровской обл. после пожара было снесено и на его месте построен 

парк. Данный факт полностью исключает возможность повторного осмотра места происшествия [4, 

C. 26]. 

Таким образом, все вышеперечисленные обстоятельства существенно влияют на результаты и 

проведение повторной СПТЭ в целом. Для минимизации указанных рисков, считаем, что необходимо 

обязательное присутствие при осмотре места происшествия, связанного с пожаром, специалиста, а 

также полевого специального оборудования. Кроме того, фотоматериалы, предоставляемые к 

экспертизе, должны быть выполнены цветными, а не черно-белыми. 

В протоколе осмотра места пожара обязательно должны указываться конкретные места 

изъятия вещественных доказательств с обязательной фотофиксацией места изъятия. Упаковка 

изымаемых материалов должна осуществляться специалистом и должны учитываться физико-

химические свойства предмета. 

Также, считаем, что срок между совершением пожара и первичным осмотром должен быть 

минимальным, что возможно только при грамотном взаимодействии пожарных служб и 

правоохранительных органов. 
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На сегодняшний день судебная экспертиза имеет самостоятельную, устоявшуюся, 

многоуровневую систему классификаций, содержащую множество родов и видов судебных 
экспертиз. Одним из таких видов является экспертиза маркировочных обозначений транспортных 
средств (далее ЭМОТС).  

Мнение научных деятелей, при определение классификационного места ЭМОТС в общей 
системе классификаций судебных экспертиз, существенно расходится. 

Обратившись к приказу МВД РФ №511от 29.06.2005 необходимо отметить, что ЭМОТС 
входит в состав рода автотехнических экспертиз. Многие авторы не совсем согласны с этим, т.к., по 
их мнению, ЭМОТС и автотехнические экспертизы объединяет только объект исследования, которым 
является транспортное средство (далее ТС), в остальном они различны. Так, в качестве предмета 
автотехнической экспертизы выступают фактические данные об обстоятельствах, имеющих 
отношение к дорожно-транспортному происшествию (далее ДТП), а предметом ЭМОТС являются 
фактические данные о первичной (заводской) маркировки.   

Помимо этого, имеются существенные различия в целях и задачах данных экспертиз. Так, 
главной целью автотехнической экспертизы является установление обстоятельств ДТП, а в качестве 
основных задач выступают: установление скорости движения ТС, решение вопросов, связанных с 
наличием возможности у водителя избежать столкновение (определение реакции водителя) и 
установление тормозного пути. В ЭМОСТ же главной целью является установление подлинности 
маркировочных обозначений ТС, а к основным задачам принято относить: установление факта 
изменения или уничтожения заводской маркировки, установление соответствия имеющихся 
маркировочных обозначений технологическим требованиям, а в случае если установлен факт 
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изменения маркировочных обозначений, тогда решается задача, направленная на восстановление их 
первоначального содержания.  

Нередко ЭМОТС относят к транспортно-трасологическим экспертизам (далее ТТЭ). Многие 
авторы считают, что ТТЭ занимается решением вопросов, связанных с механизмом образования 
следов в момент ДТП, в том числе на ТС, учитывая это мы можем говорить, о том, что ЭМОТС и 
ТТЭ объединяет один объект исследования, т.е. ТС, но при трасологическом исследовании ТС 
выступает в качестве носителя информации об обстоятельствах ДТП, а при исследовании 
маркировочных обозначений ТС является объектом идентификации. Также стоит отметить, что 
следы, исследуемые ТТЭ образованы произвольно, в момент ДТП, а следы, исследуемые в ЭМОТС, 
образованы умышленно и носят целенаправленных характер. Таким образом имея один объект, но 
при этом существенное отличие в целях и задачах, в рамках данных экспертиз проводятся 
совершенно разные исследования.  

В действительности и впрямь встречаются такие виды экспертиз, с классификацией которых 
возникают трудности, это связано со схожим предметом, объектом, целями, а в некоторых случаях и 
решаемыми задачами, но при этом такие экспертизы являются разными.  

К числу таких можно отнести экспертизу по восстановлению уничтоженных маркировочных 
обозначений, которая имеет общий предмет, схожие цели и задачи с ЭМОТС. С учётом такого 
сходства, Е.Р. Россинская в своих трудах, описывав объекты экспертизы по восстановлению 
уничтоженных маркировочных обозначений, включала в их состав: автомобили, оружие и их части, 
патроны, ювелирные изделия, дорогостоящие предметы, техническое оборудование и считала, что 
объектами данной экспертизы должны являться все изделия имеющие идентификационную 
маркировку.  

С противоположным мнением Е. В. Чеснокова считала, что ЭМОТС имеет свой собственный 
предмет, объект, задачи и предлагала выделить ЭМОТС в отдельный, самостоятельный вид судебной 
экспертизы, с чем мы полностью согласны. Ведь несмотря на то, что в составляющую ЭМОТС 
входит ряд исследований, присущих другим видам экспертной деятельности, таким как 
автотехническая экспертиза, трасология, экспертиза по восстановлению уничтоженных 
маркировочных обозначений, компьютерная экспертиза (при исследовании электронных блоков 
управления) и др., а также включая в себя познания различных научных областей, таких как 
автомобилестроение, металловедение, физика, химия и др. ЭМОТС обладает своим самостоятельным 
объектом и предметом  исследования, а также целями и задачами, свойственными только ей. 

Помимо этого, данный вид экспертизы, обладает многообразием и разносторонностью 
объектов исследования, это связано прежде всего с развитием транспортной промышленности, 
результатом чего является внедрение современных технических устройств в конструкцию ТС и 
изменение технологии его изготовления в целом. Для качественного, полного и объективного 
проведения ЭМОТС создаются новые и усовершенствуются имеющиеся методы исследования, а 
также используются новейшее оборудование и современные технические средства. 

На сегодняшний день вопрос о месте ЭМОТС в классификационной системе судебных 
экспертиз является открытым.  

Для решения данного вопроса, по нашему мнению, необходимо обозначить конечную 
(главную) цель ЭМОТС, и определить задачи, решаемые в ходе проведения экспертизы. Конечной 
целью исследования, в рамках данной экспертизы, является установление подлинности 
маркировочных обозначений и идентификация ТС. Задачи ЭМОТС условно делятся на две группы. 
Первая группа задач направлена на диагностическое исследование, к данной группе относятся 
задачи, направленные на установление факта изменения заводской маркировки, определение 
состояния поверхности на которой имеется маркировка, установление способа, посредством изучения 
выявленных признаков изменения маркировочных обозначений, а также установление средств и 
инструментов, применяемых при совершении преступления. Вторая группа задач заключается в 
идентификации ТС, например, по восстановленным маркировочным обозначениям и сведениям, 
указанным в технической документации.  

Таким образом, с учётом всего вышесказанного, по нашему мнению, ЭМОТС необходимо 
выделить в отдельный, самостоятельный вид судебной экспертизы в их общей системе 
классификаций. 
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Уголовное право очень актуально в Российской Федерации, поскольку оно служит основным 

инструментом поддержания общественного порядка и защиты граждан от преступной деятельности. 

Уголовный кодекс Российской Федерации является основным законодательным актом, который 

определяет уголовные преступления и предусматривает наказание для тех, кто их совершает [1]. 

Данный кодекс имеет решающее значение для регулирования преступной деятельности в стране, и 

его применение необходимо для поддержания закона и порядка. 

Во многих источниках понятие уголовного права структурируется по-разному. Например, 

одни авторы включают в структуру понятия уголовного права предмет, метод, функции и систему; 

другие - только предмет и систему уголовного права; третьи - сущность, содержание и систему 

уголовного права; четвертые - предмет, метод, задачи и функции; пятые - предмет, метод и систему 

уголовного права. Однако, если объединить все концепции в одну, то можно изложить более общую 

и простую формулировку. Так, Российское уголовное право - это самостоятельная отрасль 

российского права, представляющая собой систему правовых норм, определяющих преступность и 

http://www.consultant.ru/document/consdoc_LAW_55315/?ysclid=l9vcslgxyk421843748
http://www.consultant.ru/document/consdoc_LAW_55315/?ysclid=l9vcslgxyk421843748
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наказуемость общественно опасных деяний и различным образом регулирующих правоотношения 

между лицом, совершившим преступление, и государством[2]. 

С развитием эпохи гуманизма и демократических ценностей, которые стали бурно 

развиваться в нашем мире, уголовное право стало приобретать более гуманный характер. В 

современных передовых государствах вместо смертной казни стали применять лишение свободы, в 

том числе и на пожизненный срок, а кроме факта совершения преступления, требуется достоверное и 

точное установления вины лица, совершившего преступление, а на смену Божьему суду, пришли 

органы государственной власти — органы суда, которые осуществляют правосудие в установленном 

законом процессуальном порядке [3]. Гуманизация права привела к широкому применению 

общедозволительного метода: «разрешено все, что не запрещено законом». 

Уголовное право необходимо по нескольким причинам. Во-первых, потому что нужно 

обеспечивать эффективное пресечение преступной деятельности и привлекать правонарушителей к 

ответственности за свои действия. Это помогает удерживать людей от участия в преступной 

деятельности, поскольку они осознают, что их действия будут иметь последствия и наказание. 

Во-вторых, оно служит защитой прав и свобод личности. С помощью него отдельные лица 

защищены от вреда, причиненного преступной деятельностью, а также защищены их имущественные 

и другие права. Это помогает создать безопасную и защищенную среду для отдельных людей и 

общества в целом. 

Задачи уголовного права в РФ отражены в статье 2 Уголовного кодекса РФ, которыми 

являются защита прав и свобод граждан, поддержание общественного порядка и обеспечение 

общественной безопасности путем предупреждения и наказания уголовных преступлений. 

Уголовный кодекс Российской Федерации определяет конкретные преступления, которые считаются 

уголовными, и устанавливает наказания для лиц, признанных виновными в их совершении. Он также 

предусматривает целый ряд преступлений, от мелких правонарушений, таких как кража и вандализм, 

до более серьезных преступлений, таких как убийство и терроризм. 

Одной из первостепенных задач уголовного права в Российской Федерации является 

предупреждение преступности. Это достигается с помощью таких мер, как криминализация 

определенных видов поведения, введение наказаний для тех, кто занимается преступной 

деятельностью, и укрепление правоохранительных органов. Предупреждение преступности имеет 

важное значение для поддержания общественного порядка и конституционного строя страны. 

Еще одной задачей уголовного права является наказание тех, кто совершает уголовные 

преступления. Это необходимо для обеспечения того, чтобы лица, нарушающие закон, были 

привлечены к ответственности за свои действия, и для удержания других от участия в преступной 

деятельности. Наказание за уголовные преступления в Российской Федерации варьируется от 

штрафов и общественных работ до тюремного заключения. 

Кроме того, цель уголовного права заключается в обеспечении справедливости и равенства 

перед законом, защите прав потерпевших от преступлений и общественной безопасности. Оно также 

направлено на предотвращение насилия, терроризма, организованной преступности и других видов 

преступлений, которые представляют серьезную угрозу для общества. 

Применение уголовного законодательства в Российской Федерации осуществляется 

правоохранительными органами, прокуратурой и судами. Когда совершается преступление, 

правоохранительные органы отвечают за расследование преступления и сбор доказательств. 

Прокуратура рассматривает доказательства и решает, следует ли обвинять преступника в уголовном 

преступлении. Если правонарушителю предъявлено обвинение, он предстанет перед судом, где будут 

представлены доказательства и выносится вердикт. Если преступник признается виновным, он будет 

приговорен к наказанию [4]. 

Применение уголовного законодательства в стране имеет решающее значение для создания 

безопасных условий для граждан, поощрения уважения к закону и сдерживания преступной 

деятельности. 

В заключение следует отметить, что уголовное право является фундаментальным аспектом 

правовой системы Российской Федерации, и его важность трудно переоценить. Поскольку 

Российская Федерация продолжает развиваться, для ее системы уголовного правосудия будет важно 

адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и вызовам, чтобы гарантировать, что уголовное 

законодательство остается эффективным и справедливым. Уголовное право является важным 

компонентом хорошо функционирующего общества, и его эффективное применение имеет 

решающее значение для общего благосостояния граждан. 
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 В данный момент наблюдаются кардинальные изменения во всех сферах российского 

общества, которые так же затронули и систему образования. Появление и развитие единого 

образовательного и информационного пространства, гуманизация и гуманитаризация, переход к 

дополнительному образованию запустили процесс требования абсолютно нового спроса к личности 

будущего специалиста [1]. 

Профессия судебного эксперта, владеющего хорошим уровнем юридических знаний в 

последние годы занимает одну из лидирующих позиций нехватки специалистов такого профиля. 

Каким мы видим современного судебного эксперта? Во-первых, это высоко классифицированный 

юрист, который свободно владеет дополнительной компетенцией в специализированных областях. 

Во-вторых, обладающий знаниями, которых достаточных для определения их как специальных.   

Специальные знания эксперта рассматриваются как совокупность компетенций в рамках 

определенной профессиональной специальности, которая дает специалисту не только право на 

разумную должность в судебно-экспертном учреждении, но и самостоятельно провести судебную 

экспертизу соответствующего вида. 

На сегодняшний день все более отчетливо проявляет себя тенденция к изменению условий  

подготовки  выпускников высших учебных заведений, в том числе выпускников в области 

юриспруденции и судебной экспертизы. Это вызвано формированием новой государственной 

концепции высшего образования. На протяжении многих десятилетий обучение будущих 

специалистов было направлено на развитие таких качеств, как осведомленность, 

конкурентоспособность на рынке труда, умение реализовывать свою специальность и применять 

профессиональные способности. Формирование этих свойств и сейчас является одной из главных 

задач образовательной подготовки, но к ним добавляется так же развитие у молодежи ее 

мыслительной активности, приобретение навыков быстрого ориентирования и адаптации в постоянно 

развивающемся информационно-правовом потоке.  

Из поколения в поколения, основа педагогики строилась на передаче опыта от старшего 

поколения к младшему. В данный момент сфера образования Российской Федерации строится на 

компетентностном подходе. Под компетенцией понимают способность и возможность применять 

знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области. 

Перечень компетенций, которыми должен обладать будущий специалист, определяется федеральным 

государственным образовательным стандартом. Условием профессиональной компетенции 

безусловно является информационная квалификация. Этот вывод подтверждается государственными 

требованиями, содержащимися в образовательном стандарте высшего профессионального 

образования по специальности «Судебная экспертиза» [2]. 

ФГОС сформировал новые цели и направления информационной компетентности, 

направленных в первую очередь на приобретение навыков использования информационных ресурсов 

и любых подручных средств в процессе  профессиональной деятельности. Обязательным условием 

является полное соблюдение стандартов и норм информационной безопасности. Вся эта 

необходимость вызвана кругом задач, которые в современном развивающемся обществе не 

представляется возможным решить без использования информационных технологий и компьютерной 

техники. Поэтому в профессиональной подготовке будущего эксперта чрезвычайно важным видится 

сосредоточение внимания обучающихся на освоении комплекса IT-дисциплин, которые и будут 

являться фундаментом формирования информационной компетентности специалиста [3; С. 45].  

К числу дисциплин, важных в плане формирования навыков обращения с современными 

информационными технологиями, следует назвать курсы «Математика и информатика», 

«Информационная безопасность», «Информационные технологии в юридической деятельности и др. 

[4]. Изучение этих и других предметов важно в связи с тем, что, во-первых, данный процесс   

закрепляет приобретенные ранее умения работать с современными персональными компьютерами. 

Обучающиеся становятся высококвалифицированными пользователями распространенных 

программных продуктов – Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, в полной мере осваивая широкий 

функционал этих на первый взгляд простых компьютерных технологий. Во-вторых, студенты 

приобретают навык использования специальных программ – таких например, как Microsoft Excel, что 

может так же пригодиться в их будущей профессиональной деятельности. Приобретение 

углубленных компетенций в области компьютерной грамотности важно и в плане умения находить 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
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необходимые для решения конкретных задач источники информации, используя для этого 

разнообразные по масштабу электронные базы данных.   

В завершение статьи хотелось бы обратить внимание на изменения, затрагивающие сам 

процесс преподавания в высшей школе. В настоящее время наш привычный способ преподавания в 

виде лектора, доносящего информацию и знания до студентов, сменяется процессом применения 

диалоговых технологий в варианте мультимедийных демонстраций, просветительских компьютерных 

проектов, гипертекстовых учебников. Кроме того, некоторые преподаватели применяют специально 

разработанные тренировочное проекты, например, по работе с отдельными видами следов на месте 

происшествия для чего используются оболочки ряда компьютерных программ [5]. 

Вместе с тем, для формирования компетенций будущего специалиста необходим новый 

методологический подход, который позволил бы студентам эффективно и плодотворно решать 

профессиональные задачи с использованием информационных технологий и компьютерных средств. 

Следует полностью согласится с мнением Н.В Ходяковой, о том, что для формирования реальной 

квалификации студента «обучающегося в высшем учебном заведении по специальности «Судебная 

экспертиза», уже сегодня необходимо повысить профессиональную направленность и содержание 

обучения и подготовить необходимые для этого новые учебники, обеспечить учебный процесс 

новейшими средствами информационных технологий и программами для информационно-

криминалистической деятельности, включая организацию компьютерного оборудования на объектах 

исследования и восстановление междисциплинарных связей» [6]. 

Нельзя не упомянуть о такой задаче, направленной на формирование профессионального 

профиля будущего специалиста, как развитие навыков по организации и проведению судебной 

экспертизы, создании справочников и баз данных, разработке учебных нформационно-поисковых 

систем. Создание учебной литературы, соответствующей перечисленным задачам, может быть 

осуществлено только в результате сотрудничества между экспертами в области компьютерных наук 

и преподавателями, чего, к сожалению, в данный момент не происходит. Для того чтобы 

организовать такое сотрудничество, необходимо не только профинансировать расходы, но и 

полностью погрузить преподавателей в ранее неизвестную им среду, чтобы получить новые знания 

и преодолеть междисциплинарные, организационные и психологические барьеры. 

Таким образом, в высших учебных заведениях, где готовятся будущие судебные эксперты, 

программное обеспечение должно превосходить уже существующие программные и технические 

средства в деятельности профессиональных и судебных служб, тем самым удовлетворяя 

современные потребности, работая на опережение в подготовке завтрашних экспертов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены объективные признаки составов преступлений, 

приведенных законодателем в ст. 260 УК РФ (незаконная рубка  лесных насаждений). Признаки 

объекта описаны через  принятую в теории уголовного права классификацию объектов на общий, 

родовой, видовой и непосредственный. При характеристике признаков объективной стороны 

отмечаются проблемы квалификации действий лиц, совершающих незаконную рубку в соучастии. 

Отмечается необходимость  скорректировать понятие «рубка леса», приведенное в ст. 21.1. 

Лесного кодекса РФ. Предлагается отнести к этой операции только отделение ствола дерева от 

его корня. Остальные действия, такие, например, как трелевка, первичная обработка и др. 

предлагается рассматривать как самостоятельные нуждающиеся в отдельной правовой оценке, в 

том числе уголовно-правовой.  
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Annotation: The article considers objective signs of the elements of crimes cited by the legislator in 

Article 260 of the Criminal Code of the Russian Federation (illegal logging of forest plantations). The signs 

of the object are described through the classification of objects into general, generic, specific and direct, 

accepted in the theory of criminal law. When characterizing the signs of the objective side, the problems of 

qualification of the actions of persons committing illegal logging in complicity are noted. It is noted that it is 

necessary to correct the concept of "logging", given in Article 21.1. of the Forest Code of the Russian 

Federation. It is proposed to attribute to this operation only the separation of the tree trunk from its root. 

The remaining actions, such as skidding, primary processing, etc., are proposed to be considered as 

independent and in need of a separate legal assessment, including criminal law. 

Keywords: forest, illegal logging, corpus delicti, object, objective side, legal qualification of the act. 

 

Защита лесных насаждений в Российской Федерации приобрела в последние годы особую 

актуальность. Лес - естественное богатство, данное живущим поколениям, которое они должны 

сохранить и передать своим потомкам. Однако несмотря на довольно строгие нормы права, 

регулирующие порядок использования лесов [1], образующие эти экосистемы растительные 

сообщества продолжают хищнически истребляться. По самым скромным оценкам объемы 

незаконных лесозаготовок в России ежегодно составляют не менее 1,5 миллиона кубометров деловой 

древесины [2]. Ввиду отсутствия мероприятий по лесовосстановлению значительная часть это 

mailto:mc256gt@gmail.com
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огромной площади зарастает древесиной мене ценных пород, что только усугубляет и без того 

огромный ущерб, причиняемый окружающей природной среде. 

 В этих условиях важно знать, какие виды ответственности влекут за собой действия, 

приводящие к разрушению и деградации лесных экосистем. Наиболее строгим видом 

ответственности является уголовная, она установлена за совершение деяний, предусмотренных ст. 

260 (незаконная рубка лесных насаждений) и 261 (уничтожение или повреждение лесных 

насаждении) [3]. 

Практика показывает, что из данных двух составов преступлений незаконная рубка леса по 

своим негативным последствиям является наиболее опасной, поэтому в рамках настоящей статьи ее 

уголовно-правовая характеристика будет рассмотрена более подробно. Автор сосредоточит внимание 

на анализе объекта и объективной стопорены состава преступления, предусмотренного ст. 260 УК 

РФ. Начнем этот анализ с характеристики объекта преступного посягательства. 

Российское уголовное право исходит из следующего понимания объекта преступления – это 

общественные отношения, которые охраняются уголовным законом, которым при совершении 

преступления причиняется вред или создается угроза его причинения [4]. Уголовное 

законодательство устанавливает четырехзвенную систему объекта преступления, подразделяя объект 

преступления на 4 вида: общий, родовой, видовой и непосредственный. 

Общий объект преступления это совокупность всех общественных отношений, охраняемых 

уголовным законом. Применительно к рассматриваемой группе преступлений объектом будут 

являться общественные отношения в сфере реализации прав граждан на благоприятную 

окружающую среду. 

Родовой объект преступления это группа однородных, близких по содержанию общественных 

отношений и благ, которые охраняются нормами раздела Особенной части УК РФ. Для преступлений 

(основного и квалифицированного составов), предусмотренных ст. 260 УК РФ, объектом будут 

выступать общественные отношения в сфере общественной безопасности и общественного порядка. 

Видовой объект преступления это относительно узкая группа общественных отношений, 

расположенная в рамках соответствующей главы Особенной части УК РФ. Поскольку изучаемые 

составы преступлений находятся в главе 26 УК РФ, их видовой объект – общественные отношения в 

сфере экологии. 

Непосредственный объект преступления это определенное общественное отношение, на 

которое направлено преступное посягательство [5]. Для анализируемых составов преступлений таким 

объектом являются  общественные отношения в области охраны и рационального использования 

лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан. 

В силу того, что рассматриваемые составы преступлений в целом достаточно схожи, следует 

указать, что характеристика их объекта является идентичным. Объект преступления является 

обязательным элементом состава преступления. 

Объект преступления тесно взаимосвязан с предметом преступления. Под предметом 

преступления понимается такой предмет материального или нематериального мира, на который 

воздействует виновный посягая на объект преступления [4].  

Предмет преступления – это факультативный признак состава преступления, а объект – 

обязательный. Это означает, что предмет преступления характерен не для каждого преступления, а 

только для того, если это прямо указано в соответствующей статье Особенной части УК РФ. Однако, 

если же в законе есть прямое указание на предмет преступления, то данный элемент становится 

обязательным для данного состава преступления. Применительно к составам преступлений, 

предусмотренных ст. 260 и 261 УК РФ, согласно разъяснениям Пленума ВС РФ, являются «лесные 

насаждения, то есть деревья, кустарники и лианы, произрастающие в лесах, а также деревья, 

кустарники и лианы, произрастающие вне лесов (например, насаждения в парках, аллеях, отдельно 

высаженные в черте города деревья, насаждения в полосах отвода железнодорожных магистралей и 

автомобильных дорог или каналов). При этом не имеет значения, высажены ли лесные насаждения 

или не отнесенные к лесным насаждениям деревья, кустарники, лианы искусственно либо они 

произросли без целенаправленных усилий человека. 

Не относятся к предмету указанных преступлений, в частности, деревья, кустарники и лианы, 

произрастающие на землях сельскохозяйственного назначения (за исключением лесных насаждений, 

предназначенных для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, 

антропогенных и техногенных явлений), на приусадебных земельных участках, на земельных 

участках, предоставленных для индивидуального жилищного, гаражного строительства, ведения 

личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, в 
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лесопитомниках, питомниках плодовых, ягодных, декоративных и иных культур, а также 

ветровальные, буреломные, сухостойные деревья, если иное не предусмотрено специальными 

нормативными правовыми актами. Рубка указанных насаждений, а равно их уничтожение или 

повреждение при наличии к тому предусмотренных законом оснований могут быть 

квалифицированы как хищение либо уничтожение или повреждение имущества» [6]. 

Предмет, в отличие от объекта, не подвергается причинению вреда. В некоторых случаях 

предмет преступления выступает квалифицирующим признаком состава преступления [7]. 

Перейдем теперь к характеристике объективной стороны состава преступления, 

предусмотренного ст. 260 УК РФ. Следует отметить что все признаки объективной стороны состава 

преступления в теории уголовного права делят на обязательные и факультативные. Обязательным 

признаком во всех случаях является уголовно-наказуемое деяние (действие или бездействие) 

влекущее уголовную ответственность; все остальные признаки - вред, причинная связь между вредом 

и последствиями деяния, время, место, способ, орудия и средства, обстановка совершения 

преступления являются, на наш взгляд, факультативными. Однако же в случае если уголовный закон 

в соответствующей статье УК РФ указывает на тот или иной факультативный признак объективной 

стороны состава преступления, то он становится обязательным для данного состава преступления. 

Как следует из диспозиции ч.1 ст. 260 УК РФ, ее объективная сторона состоит в незаконной 

рубке, а равно повреждению до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к 

лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном 

размере [3].  

Если относительно незаконной рубки все достаточно определенно – это действия, 

подразумевающие не только срубание дерева, но и его спиливание или срезание, а также иные 

технологически связанные с ней процессы (включая трелевку, частичную переработку и (или) 

хранение древесины в лесу), произведенные не в соответствии с действующим порядком получения 

разрешения на рубку леса или превышение нормативов, предусмотренных разрешением, то под 

повреждением до степени прекращения роста следует понимать такие действия, которые необратимо 

нарушают способность насаждений к продолжению роста (например, слом ствола дерева, ошмыг 

кроны, обдир коры [6]. 

Обязательным признаком объективной стороны незаконной рубки лесных насаждений  

является причинение значительного или крупного ущерба. В соответствии с примечанием к ст. 260 

УК РФ  значительный ущерба должен превышать пять тысяч рублей, крупный размер  - пятьдесят 

тысяч рублей, особо крупный размер - сто пятьдесят тысяч рублей [3]. Размер ущерба должен 

определяться с учетом действующих методик, утвержденных Постановлением Правительства РФ. В 

настоящее время действует Постановление Правительства РФ от 29.12.2018 № 1730 «Об 

утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным 

объектам вследствие нарушения лесного законодательства» [8]. 

Для более полной характеристики объективной стороны следует так же упомянуть о 

факультативных признаках состава – орудиях и средствах совершения преступления.  Орудие 

преступления – это такой предмет материального мира, посредством которого преступник совершает 

свое общественно-опасное деяние, запрещенное уголовным законом, например это оружие или 

предметы, его заменяющие. Средство совершения преступления – это такой предмет, который 

облегчает совершение преступления, например, лом для вскрытия двери. Применительно к составу 

ст. 260 УК РФ, орудиями и средствами совершения преступления являются те технические средства, 

с помощью которых вырубаются или уничтожаются лесные насаждения. 

В завершении статьи следует отметить, что отметить, что вопросы квалификации 

преступлений, предусмотренных ст. 260 УК РФ являются объектом пристального внимания и 

Верховного Суда Российской Федерации, который уже неоднократно выпускал свои разъяснения для 

устранения сомнений и неясностей, возникающих у судов при рассмотрении уголовных дел в сфере 

экологических отношений. Достаточно актуальным является вопрос о реализации объективной 

стороны рассматриваемого преступления в случае его совершения в соучастии, когда роли между 

соучастниками распределены и возникает вопрос квалификации подобного деяния – только по 

соответствующей части ст. 260 УК РФ либо еще по совокупности с другими составами, в частности   

ст.191.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо 

незаконно заготовленной древесины» [9]. Согласно позиции ВС РФ, в случае разделения ролей при 

совершении изучаемых преступлений, если их действия охватываются общим умыслом и 

представляют собой единый процесс, направленный на реализацию объективной стороны 

преступлений, то дополнительная квалификация не требуется. Здесь достаточно интересным для 
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квалификации деяний является так же вопрос об окончании преступления. Следует предположить, 

что моментом окончания преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ следует признавать  

момент, когда предмет преступления – дерево, кустарник, лиана и проч. отделены от корня или же 

уничтожены иным образом, исключающим их дальнейший рост. В отношении ст. 261 УК РФ 

моментом окончания преступления является полное или частичное повреждение лесного массива. 

Так же одной из проблем квалификации действий, связанных с незаконной рубкой лесных 

насаждений, является юридическая оценка последующих действий со срубленной древесиной в 

частности, трелевка, частичная переработка и хранение. Возникает вопрос: необходима ли в этом 

случае дополнительная квалификация по ст.191.1 УК РФ? Исследователи указывают, что 

дополнительная квалификация не требуется, если  такие действия непосредственно связаны с рубкой, 

образуя неразрывный технологический процесс [10]. Такой же позиции придерживается и ВС РФ в 

уже рассматриваемом Постановлении  № 21. Такая позиция ВС РФ следует, в первую очередь из 

норм, содержащихся в ЛК РФ – ранее содержавшихся в ст.16 ЛК РФ, а теперь, с учетом изменений и 

дополнений, перенесенных в ст.23.1 ЛК РФ, которая гласит: «Рубками лесных насаждений (деревьев, 

кустарников, лиан в лесах) признаются процессы их валки (в том числе спиливания, срубания, 

срезания), а также иные технологически связанные с ними процессы (включая трелевку, первичную 

обработку, хранение древесины в лесу), в результате которых образуется древесина в виде 

лесоматериалов (хлыстов, обработанных и необработанных сортиментов и иных лесоматериалов» [1]. 

Однако, можно предположить, что такой подход является крайне широким, охватывающим 

большое количество действий, связанных с обработкой уже срубленного леса, что позволяет в рамках 

одного состава квалифицировать слишком большое количество действий.  В связи с этим полагаем, 

что подлежит изменению норма ст.23.1 ЛК РФ, и, как следствие, в связи с бланкетностью норм, 

ст.260 УК РФ. Для того, чтобы конкретизировать понятие рубки леса, содержащееся в ст.23.1 ЛК РФ, 

полагаем, что подлежат разделению как непосредственно действия, связанные с отделением дерева 

от корня, и действия, производимые в последующем со срубленным деревом, для того, чтобы такие 

действия подлежали квалификации по ст.191.1 УК РФ. Кроме того, считаем, что размер ущерба, 

указанный в ст.191.1УК РФ подлежит приведению в соответствие с примечанием к ст.260 УК РФ. 

Таким образом, ст.23.1 ЛК РФ, по нашему мнению, должна выглядеть следующим образом:  

«1. Рубкой лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан в лесах) признается процесс их 

валки (в том числе спиливания, срубания, срезания)». 

1.1. К иным технологическим процессам, связанным с обработкой срубленных лесных 

насаждений следует относить их трелевку, первичную обработку, в результате которых образуются 

лесоматериалы и хранение древесины в лесу». 

В связи с этим, как мы полагаем, ст. 260 УК РФ, должна предполагать уголовную 

ответственность непосредственно за рубку лесных насаждений, а их последующая обработка должна 

квалифицироваться по ст.191.1 УК РФ. 
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В настоящее время стало очевидно, что распространение наркотиков по всему России, а также 

в его отдельных субъектах стало носить распространённый характер, начиная ещё с 90-x гг. 20 века. 

Связано это с распадом СССР, и это привело к тому, что наркобизнес в России стало одним главных 

прибыльных видов преступной деятельности. Последствия незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ привели к росту преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, но кроме этого и оно привело к росту 

наркозависимых. Россия, как часть мирового сообщество, считает эту проблему самой серьёзной 

проблемой  и принимает все необходимые меры по противодействию незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ в стране, а также в его отдельных субъектах. По 

словам В.В. Путина наркоситуация в стране отнесена к числу угроз национальной безопасности и 

государство должно бороться с наркобизнесом в стране. Основными путями распространения 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в России для внутреннего 

рынка, основной поток наркотиков идёт из среднеазиатских государств, а именно из Афганистана, 

Пакистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и в том числе Таджикистана. По данным ООН, 

Афганистан в год на чёрный рынок предоставляет около 300 тонн опий. Кроме этого через 

Таджикистан перенаправляется чистый героин в Россию. По данным Федеральной пограничной 

службы на таджикско-афганской границе задерживается более 10-15 % наркодилерских сетей. Кроме 

этого часть наркотиков, а именно маковая  соломка поступает с территории Украины на территорию 

России. В основном  в нескольких областях западной Украины, через которого перенаправляется на 

территории РФ  в областях    Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и тд. А также всё больше 

поступление различных  видов наркотиков перенаправляется из Азербайджана и Грузии в Россию 

транзитом посредством грузовых, легковых транспортных средств. По данным МВД в России самые 

распространённые из наркотических средств и психотропных веществ является марихуана,  МДМА 

(Экстази, Молли), кокаин, героин, амфетамин, канабис (гашиш) и т.д.   

В настоящее время распространение наркотиков по всему Таджикистану, а также в его в 

отдельных областях, стало носить распространённый характер, начиная с 90-x гг. XX века  

национальной угрозой страны. Последствия незаконного оборота наркотиков стало одним из главных 

и актуальных проблем  современного национального государства, угрожая в первую очередь 

национальные безопасности государства, политике, экономике и самое главное жизни здоровья 

население Таджикистана. Связано это наркоситуация с распадом СССР, Республика Таджикистан 

превратилась в транзитное государство, через которого перенаправляются из Исламской Республики 

Афганистана  огромными объёмами наркотические средства и психотропные вещества в другие 

страны, в том числе в Россию. В настоящее время Афганистан находиться под властью движения 

Талибан. Талибан является запрещённой террористической группировкой во многих странах мира. 

Следует отметить, что число наркопреступлений в Афганистане резко возросло. Национальные 

правоохранительные органы Республики Таджикистан принимают различные  меры по 

противодействию незаконного оборота в данной стране. 

Таджикистан, как часть мирового сообщества, признаёт незаконный оборот наркотиков 

основной угрозой своей  национальной безопасности и принимает все необходимые меры для 

устранения этой проблемы. Стоит отметить, что в настоящее время, наркоситуация в Республике 

Таджикистан характеризуется очень расширенном масштаба незаконного оборота НС и ПВ, таких, 

как: героин, метанфитамин, опиум, канабис (гашиш), масло канабис (гашишное масло) по моему 

мнению самыми распространенными наркотические средство среди молодёжи это в основном 

канабис (гашиш).и т.д. В Хатлонской области и Горно Бадахшанской автономной области (ГБАО), 

Республики Таджикистан являются основными территориями, где НС и ПВ наиболее 

распространены. По мнению начальника Агентства по контролю за наркотиками при Президенте 

Республики Таджикистан в Хатлонской области и ГБАО Республике Таджикистан, часть наркотиков, 

приходить из Афганистана. Основатель мира и национального единства, лидер нации, Президент 

Республики Таджикистан  Эмомали Рахмон в своём очередном выступлении  на саммите СОШ, 

призвал многих граничивших государств с Афганистаном создать специальные органы по 

противодействию незаконного оборота НС и ПВ и кроме этого он отдельно подчеркнул, что 

необходимо усилия всех государств  по борьбе с наркотрафиком. По моему мнению самая главная 

нужно создать  единую организацию, которому он противодействовало бы незаконному обороту НС 

и ПВ.   

В завершении хочу сказать о том, что правоохранительные органы обоих государств должны 

уделять особое внимание  наркобизнесу в стране. 
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Для раскрытия данной проблемы, стоит обратиться к Федеральному закону от 27.12.2018 № 

498-ФЗ (ред. от 07.10.2022) «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», этот закон стал первым шагом к 

комплексному правовому регулированию содержания, использования и охраны животных на 

федеральном уровне. В нем раскрывается определение «жестокое обращение с животным» - 

обращение с животным, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному 

повреждению здоровья животного, нарушение требований к содержанию животных, установленных 
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настоящим федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (в том числе отказ владельца от содержания животного), 

причинившее вред здоровью животного, либо неоказание при наличии возможности владельцем 

помощи животному, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии [2]. Из данного 

определения можно выделить следующие элементы состава преступления: 

1. Родовым объектом принято считать общественные отношения, которые возникают по 

поводу обеспечения общественной безопасности и общественного порядка. Среди психиатров 

существует точка зрения, согласно которой большинство серийных убийц в определенном возрасте 

проявляют жестокость к животным. Одним из тех, кто придерживается данного мнения, является 

А.О.Бухановский. Ученный отмечает, что большинство серийных убийц проявляют жестокость к 

своей жертве из-за желания почувствовать власть над ней. Сначала жертвой неудовлетворенного 

чувства власти становится более беззащитное существо-животное, постепенно эго требует все 

большей жертвы, в результате такого влечения выбор убийцы падает уже на человека. Таким 

образом, жестокое обращение с животным в некоторых случаях является предвестником совершения 

более страшного преступления - убийства.  

В качестве видового объекта в данном случае выступает общественная нравственность в 

сфере взаимоотношений человека и животных. Видовым объектом жестокого обращения с животным 

является общественная нравственность. В законодательстве РФ и юридической науке нет четкого 

определения общественной нравственности. Так, А.Б. Мельниченко считает, что общественная 

нравственность — это совокупность общественных отношений, обеспечивающих соблюдение норм и 

правил поведения, представлений о чести, долге, справедливости. А.В. Наумов определяет 

общественную нравственность как нормы поведения людей в обществе, выражающие представления 

о добре и зле. Исходя из вышеприведенных определений можно сделать вывод о том, что 

общественная нравственность — это совокупность правил поведения, которые были выработаны 

обществом под влиянием представлений о справедливости, долге, чести, добре и зле и которые 

позволяют поддерживать сложившуюся в обществе систему ценностей.  

Непосредственным объектом данного преступления являются общественные отношения в 

сфере обращения с животными. Такое обращение с животными заключается в отношении к 

животному, как существу, способному испытывать физические и эмоциональные страдания. Такое 

отношение должно защищать животных от страданий, гибели и голода, а также удовлетворять 

поведенческие и физиологические потребности животных. 

Принцип гуманности, по отношению к животным, возлагает ответственность на его владельца 

ответственность за судьбу питомца, то есть возлагает на владельцев обязанность содержать своих 

питомцев. Обязанность содержать животных заключается в том, что собственник животного несет 

затраты, связанные с покупкой корма, оказанию медицинской помощи питомцу, а также выполнять и 

иные правила содержания животного. К таким правилам, к примеру, можно отнести необходимость в 

обеспечении безопасности граждан и юридических лиц при выгуле собак. Одним из способов 

обеспечения безопасности является послушание собак, которое достигается в процессе дрессировки. 

В настоящее время дрессировка собак может осуществляется самим владельцем или специалистом 

(кинологом). Более того, законодатель указывает на необходимость воспитания гуманного 

отношения к животным населения. Нормативно-правовой акт является лишь основой, для создания 

общества, в котором нет насилия над животными. Воспитание гуманного отношения к животным 

должно заключаться в поддержке общественных инициатив в помощи животным и просвещении 

населения в области воспитания животных. Кроме того, любая общественная деятельность, связанная 

с проведением опытов над животными, должна иметь научное, экономическое и обоснование. Более 

того, при проведении таких опытов необходимо учитывать и нравственные интересы людей. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что рассматриваемое 

преступление направлено против нравственных интересов общества и гуманного отношения к 

животным.  

2. Объективная сторона характеризуется в жестоком обращении с животным, повлёкшим 

гибель или увечья, если это деяние совершено: 

 садистскими методами, то есть в систематическом избиении и применении не 

гуманных методов умерщвления животного.  

 в присутствии малолетнего 

 Из хулиганских или корыстных побуждений. Корыстные побуждения могут 

заключаться в освобождении квартиры от животного.  
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При рассмотрении дел о жестоком обращении с животными возникает необходимость в 

квалификации в степени тяжести вреда здоровья, причиненного животному. Шабалиа М.А. отмечает, 

что суды квалифицируют причинение вреда здоровью по-разному. Некоторые судьи признают 

деяния человека преступными, если увечья предшествуют смерти животного. Другие же 

квалифицируют деяния человека, как жестокое обращение, при наличии травм, которые оказывают 

негативное влияние на качество жизни животного. К таким повреждениям можно отнести 

черепномозговую травму, в результате которой питомец не может воспринимать новые запахи. Более 

того, такие травмы могут создавать угрозу жизни животного [4)]. В качестве примера рассмотрим 

приговор Октябрьского районного суда города Омска от 21.02.2023 № 1-118/2023 [6)]. Гражданин 

кухонным ножом нанес один удар по хвосту кошке, отрезав его часть, тем самым причинив кошке 

физическую боль, страдания и увечье, повлекшие повреждение в области 6-го хвостового позвонка, 

открытое механическое повреждение в виде открытой инфицированной раны. Таким образом, 

обвиняемый не только причинил боль животному, но и создал угрозу дальнейшего ухудшения 

состояния животного, так как рана была открытой, а следовательно, при попадании инфекции могло 

произойти заражение крови.  

В суде не всегда удается доказать факт жестокого обращения с животным. Так, 11.08.2022 

года Верховный суд республики Мордовия вынес апелляционное определение по делу N 88-

2150/2023(88-35550/2022) [6)]. Дело заключалось в следующем: гражданин наехал на собаку, породы 

чихуахуа, в результате чего животному были причинены травмы, несовместимые с жизнью. Суд в 

постановлении обратил внимание на то, что 245 статья УК РФ направлена на защиту общественной 

нравственности от жестокого обращения с животным. В данном случае ответчик не совершил 

причинение вреда животному особо жестоким методом, а значит данная ситуация не подлежит 

урегулированию уголовным законодательством. При этом истец все же испытывал нравственные 

переживания за жизнь животного. 

Таким образом, в настоящее время законодатели стремятся защитить животных от жестокого 

обращения. Это стремление выражается в детализации некоторых положений, принятии новых 

законов, регулирующих отношения людей к животным. Вместе с тем, некоторые вопросы в сфере 

гуманного отношения к животным остаются неразрешенными, что позволяет виновным лицам уйти 

от ответственности.  
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Проблема вовлечения  несовершеннолетних в незаконное потребление некротических веществ 

вне всякого сомнения продолжает оставаться актуальной на сегодняшний день. Прежде чем 

охарактеризовать количественную сторону и механизм этого процесса, необходимо сказать, что такое 

наркотики, наркомания и наркосфера. 

Наркотики-вещества естественного или синтетического происхождения. Их употребление 

вызывает наркотическое опьянения, а в дальнейшем физическую и психическую зависимость. 

Наркомания-состояние, которое характеризуется патологическим влечением к употреблению 

наркотических средств, сопровождающееся психическими или соматическими расстройствами. 

Наркосфера-область, пределы распространения наркотических  средств, общественное 

окружение и т.п. [1]. 

В целом, ситуация по стране говорит не об очень благоприятной обстановке. Статистические 

данные говорят о том, что ежегодно в России умирает от употребления наркотиков около 70 тысяч 

человек, что составляет около 200 человек в сутки. В среднем наркоманы живут 5-10 лет и это с 

учетом того, что мы не считаем случаи смерти от передозировки [2]. Но это еще вершина айсберга, 

так как самая страшная опасность кроется в другом, а именно, что к употреблению наркотических 

средств привлекаются несовершеннолетние лица. Поведенческие проблемы со здоровьем, связанные 

с распитием спиртных напитков, курением, употреблением наркотических средств и психотропных 

веществ, проявлением насилия на этой почве, теперь являются ведущими причинами смерти для лиц 
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в возрасте от 15 до 30 лет. Вероятность употребления психоактивных веществ резко именно 

возрастает в подростковом возрасте. Например, самая высокая распространенность употребления 

«легких» наркотиков, таких как марихуана, спайсы, насвай, происходит в возрасте 15-17 лет. 

Употребление других наркотиков обычно начинается в более позднем возрасте. Так как из общего 

числа употребляющих наркотические и психотропные вещества выделяется одна из самых 

незащищенных групп- несовершеннолетние лица [3]. 

Обязательно следует упомянуть о том, что вообще может  грозит любому, употребившему 

наркотические и психотропные вещества, с медицинской и юридической точек зрения.  

Во-первых, говоря с медицинской точки зрения, наркомания одна из страшных заболеваний, 

которое уносит множество жизней людей, особенно в молодом возрасте. При частом и стабильном 

употреблении многие не доживают и до 40 лет. Молодое поколение попадает в зависимость от 

наркотических веществ даже после первого употребления, не понимая, к чему это в конечном итоге 

приведет. Стоит отметить так же и то, что вред от наркомании причиняется не только тому, кто 

употребляет, но и их близким - детям, родственникам, коллегам, друзьям. 

Во-вторых, как только человек начинает употреблять наркотические вещества, он испытывает 

некую эйфорию. Она блокирует негативные эмоции, перенося человека в иную реальность. 

Наркотики позволяют человеку внушить себе мнимую радость ,что в последствии и вытекает в 

физиологическую и психическую зависимость. В последствии если человек не примет еще одну дозу, 

у него начнется ломка, что и дает толчок к новому и новому принятия внутрь наркотических веществ.  

В-третьих, в последствии страдает весь организм, оказывая сильное негативное влияние на 

здоровье. Человек начинает выглядеть хуже и буквально угасает на глазах. В первую очередь 

пагубное последствие оказывается на головной мозг, от чего снижается умственная активность. 

Дальше страдает иммунная система, что может приводить к серьезным осложнениям даже от простой 

болезни, а то и во все закончится летальным исходом. 

В-четвертых, за употребление и распространение наркотических и психотропных веществ 

может грозить уголовная ответственность. Например, УК РФ Статья 230 «Склонение к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Склонение к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов - наказывается ограничением 

свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок от трех до пяти лет. Статья распространяется и для тех, кто достиг шестнадцатилетнего 

возраста. Кроме того за  употребление наркотиков в общественных местах можно получить штраф до 

5 тысяч рублей и административный арест до 15 суток. Однако если лицо, употребляющее 

наркотические вещества, не достигло шестнадцатилетнего возраста, то всю ответственность несут 

законные представители [4]. 

Не смотря на все это, наркозависимость растет с каждым годом, как и растет количество 

разных синтетических типов наркотиков. Это может в скором времени привести к деградации целого 

народа и его уничтожению. 

Важно понять механизм действия, который толкает лицо на употребление наркотических 

веществ, а также самое главное период, когда лицо наиболее подвержено и склонно к этому. Сейчас с 

каждым годом все более молодым  становится возраст начала употребления наркотиков. 

Несовершеннолетние лица, начиная употреблять, зачастую не понимают, чем это может закончиться. 

Таким образом, надо понять, как происходит вовлечение несовершеннолетних в наркотическую 

сферу. Именно поэтому мы выбрали данную тему для анализа. 

Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления представляет повышенную 

опасность для общества и расширяет круг правонарушителей, но и такие действия оказывают 

негативное воздействие на несформированную психику подростков, нарушают их нормальное 

духовно нравственное развитие, прививают им искаженные ценности, представления, модели 

поведения и роли в обществе. 

Для вовлечения несовершеннолетнего лица для совершения преступления, связанного с 

незаконным оборотом или употреблением наркотических и психотропных веществ нужна конкретная 

жизненная ситуация, которая должна быть наполнена объективным содержанием, чтобы в 

дальнейшем использовать данное лицо с целью получения дохода и выгоды [5]. 

Содержание же может быть таким: наличие мест и возможности для занятия наркоторговлей, 

наличие среди круга общения несовершеннолетних лиц, которые готовы заниматься или занимаются 

преступной деятельностью, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных 

веществ, и одно из самых важных-спрос на наркотические и психотропные вещества и др. 
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При всем этом лицо, решившее заниматься данной преступной деятельностью должно 

осознавать, что все вышесказанные действия способны удовлетворить его потребности, не 

противоречить его интересам и даже способствовать достижению его цели. Именно данный симбиоз 

объективного и субъективного может привести несовершеннолетние лицо к совершению 

преступного деяния  

Практика показывает, что вовлечение несовершеннолетних в наркооборот осуществляется с 

использованием нескольких способов и механизмов. Л.С. Радькова выделяет две основные группы 

механизмов привлечения несовершеннолетних лиц в незаконный оборот наркотических и 

психотропных веществ: Первое-это формирование у подростков наркотической зависимости для 

того, чтобы в дальнейшем привлечь их к совершению преступлений, связанных с наркотиками. 

Второе-привлечение несовершеннолетних, которые не являются потребителям наркотических и 

психотропных веществ, но включены в систему незаконного наркооброта [6]. 

Возможные варианты проявления этих двух способов формируют следующие типичные 

механизмы вовлечения несовершеннолетних в накросферу. 

1.Наиболее распространенными способами вовлечения несовершеннолетних в потребление 

наркотиков являются уговоры сверстников. Одним из популярных способов приобщения 

несовершеннолетних к потреблению наркотиков служит доведение их до состояния алкогольного 

опьянения. В подростковом возрасте чувствительность к алкоголю наиболее высока и даже от 

небольшого количества спиртного, может наступить тяжелое опьянение и привыкание. поэтому, 

используя свое преимущество в возрасте, вовлекатель сначала предлагает подростку алкогольные 

напитки, затем после наступления опьянения убеждает несовершеннолетнего попробовать 

наркотическое средство либо психотропное вещество. Далее за несовершеннолетним предстоит 

выбор принять вещество или нет, но если он примет, то пути назад нет. Таким образом лица 

склоняющие несовершеннолетних к употреблению наркотиков привыкают к ним, и те в свою  

очередь пользуются их привыканием и в втягивают в свою аферу. 

2. «Дружеская шутка». Ситуация возникает, когда в окружении несовершеннолетнего лица был 

друг, который дал ему попробовать ему необычные сигареты. Они вызвали у подростка 

необыкновенные и неведомые ему ранее ощущения. Данные сигареты оказались с марихуаной. Как 

итог первый приобретает зависимость и побуждения к повтору принятия данного вещества внутрь. 

3.Пример более насильственного случая, когда «Сажают на иглу». Данная ситуация происходит 

когда подростков хотят привлечь в компанию «своих». Там, после выпивки ,удерживая если нужно 

жертву за ноги и руки вводят подростку наркотик через шприц. Процедура может быть значительна 

облегчена,если человек находится в беспамятстве или под снотворным.  

4.Отдельно можно выделить способ, заключающийся в том, как обстановка в семье 

способствует употреблению наркотиков детьми. В мире все больше подростков употребляют 

наркотические вещества, и с каждым годом омолаживается возраст, в котором дети начинают путь к 

саморазрушению. Множество факторов влияют на подростков, так или иначе подталкивая их к 

употреблению наркотиков. Однако одним из самых главных факторов является семья. В одних 

случаях, семьи неблагополучные, когда родители сами употребляют или имеют пристрастие к 

большому количеству алкоголя дети подвергаются большому риску развития наркотической 

зависимости, наблюдая за образом жизни, который ведут их родственники, и не имея никаких четких 

норм поведения, они копируют всё, что их окружает. В таких семьях ,как итог ,складывается некий 

скрытый подтекста поведении ,в взаимоотношениях, а далее недосказанность. Итогом может 

являться то, что ребенок просто теряется , появляется множество вопросов к родителям, а далее 

хроническая зависимость и появление источника девиатного поведения. В других случаях, 

решающим фактором для зависимости, является нездоровые отношения между подростками и их 

родителями. Гиперопека, отсутствие личных границ или вседозволенность и незаинтересованность 

жизнью детей, заставляет несовершеннолетних обособиться от родителей, и чтобы почувствовать 

внутреннею свободу или наслаждение жизни, они могут начать употреблять наркотические вещества. 

Тем самым дети могут использовать наркотик как аргумент в борьбе с родителями за собственную 

независимость. Самое страшное ,что за частую законные представители оказываются бессильны 

против этого [5]. 

При употреблении наркотических веществ меняется личность подростков, может проявиться 

раздражение или даже агрессия к окружающим. Детям сложнее справиться с зависимостью, но есть 

множество центров готовых предоставить помощь преодолеть к тягу к наркотикам, и в некоторых 

случаях помочь построить здоровые отношения между родителями и детьми. 
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5. Один из самых развивающихся сейчас способов вовлечения несовершеннолетних лиц через 

сеть Интернет.  

«Сетевой наркотический маркетинг» представляет собой преступную схему, которая 

заключается в реализации активного внедрения и распространения наркотических средств, среди 

несовершеннолетних. Основными целями «сетевого наркотического маркетинга» являются 

получение прибыли, привлечение новых лиц, готовых заниматься данной преступной деятельностью, 

используя при этом методы внедрения в через сайты.  

Как интернет ссылки которая содержит сведения о предложении работы за большую 

заработную плату, участвующие в нем лица используют все имеющиеся механизмы и способы 

вовлечения в свои ряды лиц, которые в последующем сами активно вовлекают новых участников. 

Каждый последующий участник также вовлекает новых лиц, создавая, таким образом, единую 

сетевую пирамиду. Особенность заключается в том, что для реализации в большинстве случаев 

используются ресурсы сети как теневого Интернета позволяющие осуществлять функции; массово, 

быстро и доступно. Как следствие, реализация является, одним из ключевых факторов вовлечения 

несовершеннолетних в незаконный наркотический оборот.  

Основным фактором является то, что несовершеннолетними в силу возраста и любопытство, в 

некоторых случаях отсутствие жизненного опыта, особенности интеллектуального развития приводят 

к непониманию опасности совершаемых ими действий и ответственности.  

Руководитель организованной группы, используя Интернет, разрабатывал правила поведения и 

требования для каждого из участников чтобы при выполнении поручений не было ошибок так же они 

были обязательны для исполнения, а также установил размер заработной платы. Руководитель 

назначал ответственные лица чтобы они используя программное обеспечение своих мобильных 

телефонов, с помощью сети или программы координировали производство и сбыт наркотических 

средств, распределяли между собой роли, исходя из личных качеств и возможностей каждого.  

Несовершеннолетние, вовлеченные в совершение преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, неохотно идут на контакт с сотрудниками правоохранительных органов, как 

правило, не разглашают сведений о взрослых соучастниках. В свою очередь, взрослый преступник, 

вовлекший несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков, особенно бесконтактным 

способом (через сеть Интернет), часто указывает на неосведомленность о несовершеннолетии лица, 

вовлеченного им в совершение преступления [см: 3; 5; 6]. 

Подводя итоги можно сказать, что наркотические и психотропные вещества ведут людей к 

саморазрушению, ухудшению их здоровью, вплоть до летального исхода. Особенно опасно 

употребление наркотиков среди лиц, не достигших 18-ти летнего возраста. Организм, еще не 

окрепший ,начинает разрушаться, что приводит к непродолжительной жизни, а также может грозить 

лицу сроком ,вплоть до заключения в места лишения свободы по статьям уголовного кодекса.  

В качестве решения проблемы мы хотели бы предложить несколько вариантов:  

Во-первых, нужно обращать внимание на семьи, где обстановка способствует отрицательному 

влиянию на ребенка, чтобы предотвратить случаи начала употребление им наркотически и 

психотропных веществ. Из таких семей следует изымать несовершеннолетние лицо и оказать помощь 

с привлечением специалиста [7]. 

Во-вторых, проводить больше профилактических бесед в школах, показывая как могут 

повлиять на них начало употребление наркотических и психотропных веществ ,а также какая 

ответственность за это грозит [8]. 

В-третьих, для уменьшения количества привлекаемых лиц с помощью всемирной сети 

Интернет можно уведомлять на сайтах об опасности наркотиков и об последствиях их употребления, 

а также ответственности за хранение и и распространение. Возможно, так же стоит создать 

специальную программу, которая сможет отслеживать сеть наркоторговцев, которые и вовлекают в 

эту опасную сферу несовершеннолетних [9; 10]. 

Реализация этих предложений конечно не сможет в полной мере искоренить негативное 

явление связанное с вовлечением несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков на по 

крайней мере сможет уменьшить масштабы этого социального зла.  
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The article deals with the main problem of the quality of education. The article defines the types of 

corruption in universities. Particular attention is paid to the statistics of corruption in Russian higher 

education institutions and at the end a conclusion is presented on the possibilities of combating corruption in 

higher education. 
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Качественное образования – это глобальная проблема, влияющая не только на 

интеллектуальный потенциал подрастающего поколения, но и на общее будущее страны. Сегодня 

существует огромное количество проблем образования. 

Главной проблемой образования, на мой взгляд, является коррупция в сфере образования. 

Продажа бюджетных мест, подготовка рефератов, расчетно-графических работ, статей, курсовых и 

дипломных работ стала нормой учебной жизни. Именно эта проблема глубоко влияет на качество 

образования и на будущее нашей страны. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 установлено, что искоренение коррупции 

– один из национальных приоритетов Российской Федерации [5]. 

Студент, поступивший в Высшее учебное заведение и проучившись 5 лет за «взятки», не в 

состояние будет показать, придя на работу, свои профессиональные знания, которые подтверждает 

его диплом. Бесспорно, работодатель, взявший такого сотрудника на работу, постарается избавиться 

от него сразу же после испытательного срока и «дипломированные специалист», а ныне работник, не 

получит положительных рекомендаций. 

Коррупция в сфере образования принимает разные формы: 

– «чистые взятки», которые берут преподаватели за «успешно» или просто «сданный» 

экзамен, будь то вступительный, выпускной или промежуточный. 

– «благотворительные пожертвования на развитие» ВУЗа. Здесь вообще непонятно, как 

распределяются данные «пожертвования» и отчитываются ли ВУЗы перед спонсорами. 

–Продажа работ. Все виды работ в ВУЗах можно приобрести не только в переходах метро, но 

также на просторах интернета и в самих университетах. 

Преподавателю, который берет взятку, грозит 290 статья УК РФ «Получение взятки». В ней 

указано, что преподаватель, являющийся должностным лицом, несет ответственность за действие или 

бездействие, которые привели к даче взятки. То есть в любом случае наказание получат два 



285 

участника, даже если преподаватель не намекал на взятку, но принял ее (в некоторых случаях 

достаточно, чтобы подозреваемый взял в руки улику и оставил на ней свои опечатки) [4]. 

Так, преподавателю грозит 

- Штраф в 25 или 50-кратном размере суммы, которую он получил; 

- Запрет на протяжении трех лет заниматься педагогической деятельностью; 

- Принудительные работы сроком до 5 лет; 

- Лишение свободы до 3-х лет. 

Однако есть множество нюансов, которые могут повлиять на приговор и решение суда. 

Например, размер суммы взятки был меньше 3 тысяч рублей, то можно расценить это как подарок 

или материальную помощь студента. Однако для этого потребуется доказать, что у преподавателя 

действительно имеется трудная ситуация с финансами и ему необходимы денежные средства в 

срочном порядке. Также студенту придется доказать, что никакой выгоды он не рассматривал. 

Согласно со статьей 291 УК РФ «Дача взятки», студент также может понести наказание. 

Взятка преподавателю наказывается строго [4]. 

В зависимости от размера взятки и от ее ценности может быть назначено следующее: 

- Студент будет обязан заплатить штраф 1 млн рублей; 

- Отдавать заработную плату или иной доход денег в течение одного-двух лет в пользу 

погашения штрафа; 

- Может быть назначена сумма, равная от 5-кратной до 30-кратной суммы взятки; 

- Исправительные работы на срок до 2 лет; 

- Лишение свободы до 5 лет. 

Нужно принять во внимание, что посредник между адресантом и адресатом выступает в 

качество обвиняемого, а не свидетеля.  

В любом случае, если взятка преподавателю давалась специально с целью подвести под 

статью, то «отмазаться» учителю будет очень сложно. Но если студент не сотрудничает с полицией, 

то его начнут обвинять в первую очередь. 

В 2021 году в России зарегистрировано более 18,5 тыс. преступлений, связанных с 

коррупцией, следует из отчета МВД о состоянии преступности в стране за январь-декабрь 2021 года 

[1]. 

Почти на 5% больше в 2022 году в России зарегистрировано преступлений, связанных со 

взяточничеством, чем в 2021-м, следует из материалов статистики МВД за январь-декабрь 2022 года. 

Согласно данным ведомства, в 2022 году зарегистрировано более 19 тыс. 490 преступлений. При 

этом из них свыше 5 тыс. преступлений приходится на факты получения взятки, почти 4,7 тыс. - на 

дачу взятки, более 1,8 тыс. - посредничество. На мелкое взяточничество приходится более 7,3 тыс. 

преступлений [2]. 

Всего в России в 2022 году зарегистрировано 35 340 преступлений коррупционной 

направленности, что почти не изменилось количество преступлений, чем в 2021 году [2]. 

За январь 2023 года уже зарегистрировано 4 008 преступлений коррупционной деятельности 

[3]. 

Статистика не желает лучшего, но отношения студентов к данной ситуации разделилось. 

Некоторые категорически против взяток. Они, будучи уверены в своих знаниях, получают желаемые 

оценки. Остальная часть студентов положительно относиться к возможности сэкономить время и 

силы и не учить весь необходимый материал в рамках учебных дисциплин.  

Из этого всего мы видим, что с коррупцией надо бороться.  

Ужесточение наказания экономических преступников, усиление правоохранительных 

органов, рост российской экономики – все в комплексе приведет к положительным результатам, что 

позволит снизить объем теневой экономики в России. Остается только верить, что в будущем 

коррупция все-таки перестанет существовать благодаря общим усилиям органов государственной 

власти, сознательных студентов и преподавателей. Будущее нашей страны зависит от каждого из нас, 

поэтому качество образования должно быть на высшем уровне. 
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The article is devoted to clarifying the fate of the Decembrists exiled to the Yenisei district of the 

Yenisei province. A chronological sequence of the destinies of the Decembrists exiled to the Yenisei District 

has been compiled. 
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F.P. Shakhovsky, S.I. Krivtsov, N.S. Bobrishchev-Pushkin, I.B.Avramov, N.F. Lisovsky. 

В качестве научно-исследовательской работы мы взяли тему «Кытманов А.И. о судьбах 

декабристов, сосланных в Енисейский округ». Эта тема близка нам, так как мы сами родом из города 

Енисейск, где жил купец Кытманов Александр Игнатьевич, автор «Краткой летописи Енисейского 

уезда и Туруханского края в Енисейской губернии (1594 – 1893 гг.)». Его работа помогла нам 

составить представление о судьбах декабристов, сосланных в Енисейский округ. 

В Енисейский округ и Туруханский край были сосланы, состоящие в Северном обществе: 

капитан Нижегородского драгунского полка Александр Иванович Якубович и отставной генерал-

майор Михаил Алексеевич Фонвизин, отставной майор князь Федор Петрович Шаховский и 

подпоручик лейб-гвардии конной артиллерии Сергей Иванович Кривцов. А также принадлежавшие к 

Южному обществу поручики генерального штаба Николай Сергеевич Бобрищев-Пушкин и Иван 

Борисович Аврамов. И наконец, принадлежавший к Обществу соединенных славян поручик 

Пензенского пехотного полка Николай Федорович Лисовский. 

Стоит отметить, что суд разделил всех подсудимых на разряды по степени наказания. По 1 

разряду к смертной казни, замененной вечной каторгой, был приговорен А.И. Якубович; по 4 разряду 

генерал-майор М.А. Фонвизин был приговорен к 12 лет каторжных работ; по 7 разряду к двум годам 

mailto:gaydinsergey@rambler.ru
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каторги были приговорены Н.Ф Лисовский, С.И. Кривцов, И.Б Аврамов; по 8-му разряду были 

лишены чинов, дворянства и отправлены в ссылку на поселение: поручик Н.С. Бобрищев-Пушкин, 

майор-князь Ф.П. Шаховский  

В 1826 г. Ф.П. Шаховский был доставлен в Туруханск. О его поведении отдельный 

туруханский заседатель писал губернатору: «Наружного распутства замечено не было, отношение 

жителей к нему хорошее, так как он давал им деньги и обещал помочь развести картофель и другие 

овощи, читал книги, составлял описание лекарств, которыми пользовал больных». После данного 

донесения губернатор разрешил Шаховскому, как сосланному на поселение, а не в работу, 

заниматься агрономической деятельностью, так как считал, что этим он мог принести большую 

пользу. Ф.П. Шаховский хотел обучать грамоте детей местных жителей, но опасался ужесточения 

наказания, так как этого нельзя было делать без разрешения начальства. 

Но через некоторое время у Ф.П. Шаховского, вырванного из среды привычного общения, 

стали отмечаться признаки умственного расстройства, поэтому его перевели в Енисейск, где он стал 

жить в съемной квартире. Но так как его умственное расстройство стало проявляться в буйной 

форме, то Шаховской в 1829 г. бы помещен в больницу г. Енисейска, где и скончался. Его прах был 

захоронен на монастырском кладбище, находившемся за Никольской церковью.   

В Туруханск из Якутска енисейский пристав Лалетин привез Н.С. Бобрищева-Пушкина, 

которого обвинили в сокрытии основного программного документа Южного общества декабристов 

«Русской Правды». Первое время он вел себя скромно, с людьми контактировал мало, временами 

работал, ходил в церковь и желал постричься в Троицкий монастырь. Но вскоре у него стало 

проявляться помешательство рассудка. После обострения болезни он отрастил бороду и полностью 

отказался от общения с людьми, демонстрировал неприязненное отношение к окружному начальнику 

Тарасову. 

Из-за того, что болезнь у Бобрищева–Пушкина протекала в тяжелой форме, его перевели в 

Енисейск в Спасский монастырь. Однако по просьбе настоятеля монастыря, который писал, что он 

находится «в каком-то исступлении ума», ссыльного декабриста в 1929 г. перевели в енисейскую 

больницу, а в 1831 г. в дом душевнобольных в Красноярске. По ходатайству отца и сестры Н.С. 

Бобрищеву – Пушкину в январе 1856г. было разрешено вернуться на родину в село Коростино 

Тульской губернии, где он и скончался. 

Из Читинской тюрьмы в Туруханск были переведены декабристы Н.Ф. Лисовский, И.Б. 

Аврамов, С.И. Кривцов, который после ареста в Воронеже, был заключен в Петропавловскую 

крепость. 

Они сняли дом в Туруханске у вдовы Скорняковой. Но так как дворяне не очень 

представляли, как нужно топить печку, то они чуть не сожгли арендованное жилье. Хозяйка 

попыталась их выселить, но туруханский заседатель Сапожников отказал ей, ссылаясь на то, что они 

сами потушили пожар. В противном случае ему самому бы пришлось решать вопрос об их месте 

жительства.  

С.И. Кривцов вскоре был отправлен из Туруханска в Красноярск. Н.Ф. Лисовский и И.Б. 

Аврамов оставались в Туруханске до самой смерти. С 1832 г. после получения специального 

разрешения, они стали заниматься торговлей с коренными народами Севера. И.Б. Аврамов плавал для 

промысла и торговли по Нижней Тунгуске до устья р. Турыги. Он умер в станке Осиновском вначале 

40-х гг.  

Н.Ф. Лисовский продолжил торговое дело. В 1833 г. генерал-губернатор дал ему согласие на 

вступление в брак с дочерью туруханского протоиерея Петрова. В марте 1841 г. Лисовский был 

перевезен в Енисейск. Он возвращался в Туруханск, чтобы закончить торговые дела умершего И.Б. 

Аврамова. Как и Аврамов, Н.Ф. Лисовский много ездил по торговым делам и скончался в середине 

половине 40-х гг. в заполярном зимовье Толстый Нос. 

В Енисейске отбывал ссылку командир 37-го егерского полка М.А. Фонвизин. Участвовал в 

военных действиях во Франции. Но вернувшись на родину, он вступил в первую декабристскую 

организацию «Союз спасения». Он участвовал в подготовке Программы и Устава Северного тайного 

общества, в подготовке восстания в Москве в декабре 1825 года. Через десять лет ссылки в Енисейске 

ему было позволено переехать в Красноярск. Во время эпидемии холеры в Тобольске ухаживал за 

больными, оказывал помощь И.Д. Якушкину в создании ланкастерских школ. 13 февраля 1853 г. 

Фонвизину было разрешено вернуться на родину. 

Якубович Александр Иванович оказался в Енисейском округе не сразу. В свое время  он 

прославился храбростью в боевых действиях на Кавказе, находясь в отпуске для проведения 

хирургической операции в Петербурге, сблизился с членами Северного общества. Он не разделял 
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взглядов декабристов, но из-за своих служебных неприятностей ненавидел императора Александра I. 

Будучи резким и вспыльчивым по характеру он предлагал убить императора и предлагал себя на роль 

руки карающей. Это, наряду с присутствием А.И. Якубовича на Сенатской площади в день восстания 

дало основание судить его по 1-му разряду, как самого опасного преступника и в кандалах отправить 

в сибирскую ссылку 

В ссылке Якубовича неоднократно перемещали с места на место. Так в августе 1826 г. он по 

этапу дошел до Иркутска, откуда был отправлен на работу в Александровский завод, расположенный 

в Енисейском округе. В октябре того же года он был возвращен в Иркутск, откуда его жизненный 

путь пролег через забайкальские: Читинский острог, Благодатный рудник, Петровский завод. После 

окончания ссылки, которая ему была сокращена до 13 лет, он в 1841 г. получил разрешение на 

поселение в село Назимово Анцыферовской волости Енисейской губернии.  

Так как в ссылке он работал на рудниках, знал организацию горных работ, 

золотопромышленная компания Базилевского и Малевинского наняла его в качестве управляющего 

на свои прииски. Как писал А.И. Кытманов, управляющий А.И. Якубович нравом был крут, но сумел 

наладить работу по добыче золота. К сожалению, его работа в должности управляющего была 

недолгой. По донесению полковника жандармов Я.Д. Казимирского, который находился на золотых 

промыслах Енисейского округа, в 1845 г., Якубович был «одержим тяжкою болезнью, лишился 

употребления ног и от раскрытия головной раны нередко бывает в припадке безумия». По настоянию 

енисейского губернатора В. К. Падалки он был помещен в больницу г. Енисейска, где и скончался на 

следующий день 3 сентября 1845 г.  от скопления избыточной жидкости в плевральной полости. 

Государство жестоко покарало декабристов за попытку переустройства российской жизни без 

самодержавия и крепостного права. Сибирская ссылка использовалась государством для того, чтобы 

изгнать бунтарей, уничтожить их как угрозу для власти, сломать их дух и тело. Оказавшись в ссылке 

многие из них пытались быть полезными сибирякам. Но, к сожалению, действие властей по 

уничтожению покусившихся на них людей, в полном смысле закончилось преждевременной гибелью 

большинства из них. Как писал А.С. Пушкин в стихотворении в поддержку сосланных декабристов: 

«Не пропадет ваш скорбный труд, И дум высокое стремленье...» 

Некоторые декабристы смирились со своим положением и стали обустраиваться в сибирском 

обществе. 
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 All the major operations of the Great Patriotic War were inextricably linked with the widespread 

use of rail transport, which was obliged in a timely manner, in the shortest possible time, to ensure the 
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line in history records the feat of the railroad workers of besieged Leningrad 
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С началом блокады Ленинграда прерывается сухопутная связь города со всей страной. 

Жители города не могут покинуть Ленинград, так как неделями раньше было прервано 

железнодорожное сообщение. В городе не хватает ни запасов угля, ни продовольствия, ни 

медикаментов. Обеспечить Ленинград всем необходимым одним только автотранспортом было 

невозможно. Поэтому было принято решение о срочном строительстве железной дороге. Эта ветка 

получила название «Дорога Победы». Усиленными стараниями советской армии 18 января 1943 года 

в ходе операции «Искра» была прорвана блокада Ленинграда. Говорят, что название дал сам Сталин, 

используя девиз большевицкой газеты: «Из искры возгорится пламя». Но город все еще находился во 

вражеском окружении. Советской армии удалось освободить лишь участок около одиннадцати 

километров, вот тогда и появился шанс возобновить сухопутное сообщение со страной. Военный 

совет фронта принимает решение о незамедлительном строительстве железной дороги по льду 

Ладоги, которое проходило под постоянными обстрелами фашисткой германии. 

Совместно со строительством железной дороги, было принято решение о строительстве 

эстакады. Это трасса длиной 35 километров и должна была идти параллельно Дороге жизни. Так с 

каждого берега Ладоги было построено восемь километров дороги. По эстакаде уже ходили поезда, 

они начали подвозили к участкам грузы. Когда была прорвана блокада Ленинграда, решением 

государственного комитета обороны было решено построить участок железной дороги от станции 

Поляны до станции Петрокрепость (Шлиссельбург), протяженностью 33 километра. 

Этот отрезок пути проходил по Синявинским болотам, не далеко от линии фронта. Это было 

самое неудачное место для прокладки трассы, так как она проходила через болота и лесные массивы. 

В довоенное время в этих местах заготавливали торф, поэтому болотистая низина была изрыта 

глубокими ямами. Еще одна проблема при строительстве - это неразорвавшиеся мины и боевые 

снаряды.  
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Строительство шло практически под носом у гитлеровцев, потому что, расстояние до их 

передовых позиций составляло около 5 - 6 километров, фашисты могли вести обстрел и 

артиллерийским, и минометным огнем. И вот уже 19 января 1943 года на левый берег Невы, в 

освобожденный Шлиссельбург, прибыли военные строители, железнодорожники и тысячи 

ленинградских женщин, для того чтобы как можно скорее построить мост через Неву, а также 

железнодорожную ветку Шлиссельбург - Поляны. Около пяти тысяч человек рубили лес, делали 

шпалы, подносили грунт из ближайшего карьера, устанавливали рельсы. Земляные насыпи не 

возводили, шпалы укладывали прямо в утрамбованный снег. Начались работы по строительству 

мостов через Неву. Так первый мост построили в очень короткий срок - одиннадцать дней. Он 

пролегал через Неву в районе Староладожского канала. Эстакада была вмороженная в лед 

полукруглая длиной 1300 метров, обращенная выгнутой стороной к Ладоге, навстречу течению, для 

прочности. Люди работали круглосуточно и тоже под огнем противника. Трудностей было много и 

на каждом этапе. Так, например, для свайного моста нужно было около четырех тысяч кубометров 

качественных бревен, досок и брусьев. Но вот вопрос - где их взять в Ленинграде? Решили осмотреть 

склады в ленинградском порту, откуда до войны экспортировали лес. Оказалось, там есть то, что 

необходимо для стройки. И вот 18 марта 1943 года установили последнее пролетное строение. В этот 

же день по мосту прошел первый обкаточный поезд. И вот уже 7 февраля в оккупированный 

фашистами город пришел первый поезд с Большой земли. Благодаря этому отрезку железной дороги 

в Ленинград уже приходили эшелоны с продовольствием, а главное благодаря железнодорожной 

ветке были переброшены войска Советской армии для последнего, сокрушительного удара по врагу. 

Сами железнодорожники называли этот участок «коридор смерти».  Конец блокады был уже рядом.  

Наряду со строительством эстакады и железнодорожной трассы продолжалось строительство 

бронепоездов. Железнодорожники строили «крепости на рельсах». Броневую сталь заменяли листами 

железа, между которыми заливали раствор бетона. Получалось достаточно прочно и надежно. 

Казалось движение их ограничено рельсами, они не уклюжи, не поворотливы и с лёгкостью могут 

стать мишенью для фашисткой авиации. Напрашивается вопрос - а в чем же их эффективность? А в 

том, что их полу тонные снаряды пушек разносили в пыль железобетонные укрепления фашистов, 

расположенные на расстоянии до сорока километров. Бронепоезда были эффективным средством 

обороны Ораниенбаумского плацдарма. Они могли неожиданно оказаться в любом месте фронта, 

отстреляться, в то время пока противник гадал, откуда ведется огонь, спокойно сняться с места и 

вернуться в укрытие.  Бронепоезда были искусно замаскированные, практически не видны с воздуха. 

А их орудия, хотя и не обладавшие мощностью башенных пушек, но наносили фашистам весьма 

ощутимый урон и не давали врагу шанса прорваться в Ленинград.  Дорога жизни вошла в историю 

как уникальная транспортная артерия. Но, несмотря на все усилия освобождения, не удавалось снять 

блокаду Ленинграда. Тогда было принято очень важное решение, осуществить транспортировку 

паровозов и вагонов из Ленинграда за территорию блокадного кольца на баржах-паромах. 

Экономилось много сил и средств на погрузку и разгрузку, выигрывалось время. Так же еще одно не 

стандартное решение было принято - буксировка цистерн по воде. И здесь выручала смекалка 

железнодорожников, когда не хватало сил и техники, они предложили переправлять горючее без 

паромов. А именно по слипу - пологому спуску - цистерны скатывали в воду. Их цепляли друг за 

друга и «веревочкой» тянули к противоположному берегу. 

Вошедший в историю нашей страны паровоз Эш-4375 «Комсомолец» трудился и воевал на 

железной дороге всю блокаду. На тендере паровоза появилась надпись: «Все для фронта, все для 

победы!» На этом паровозе доставили 2312 тяжеловозных составов, с 2 миллионами тонн 

боеприпасов, топлива и продовольствия в Ленинград и для фронта.  

Скорость движения поездов росла, поток поездов увеличился. Дорога победы действовала до 

10 марта 1944 года. Именно по Дороги Победы была переброшена 2-я ударная Красная армия которая 

с Ораниенбаумского плацдарма в январе 1944 года начала операцию «Январский гром», которая 

полностью освободила Ленинград от вражеской блокады.  

Железнодорожники в годы Великой Отечественной войны внесли существенный вклад в 

эвакуацию населения блокадного Ленинграда, а также снабжение армии вооружением и 

продовольствием, поддержку жизни обеспечения города. Каждый день они бесстрашно, с высоким 

профессионализмом трудились в зоне прямого обстрела и прокладывали «Дорогу Победы». Они не 

были бойцами, но именно их труд позволил объединить военные силы Ленинградского фронта и 

нанести решающий удар по фашистской Германии. Во многом благодаря героическому труду 

железнодорожников 27 января 1944 года над Ленинградом прозвучал салют в честь полного снятия 

блокады. 
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китайского средневековья, что послужило эпохой наивысшего могущества страны. В тот момент 

времени, Китай считался страной, опережающей в развитии все современные страны мира. По этой 

причине, Китай стал свидетелем расцвета изобретательских, культурных, а также, художественных и 

поэтических новшеств.  

Для начала, рассмотрим более подробно период правления династии Тан, существовавшей с 

18 июня 618 по 4 июня 907 года, для того, чтобы узнать, что же из себя представляет данная 

династия, какие этапы процветания она пережила и почему в конечном итоге потерпела крах [1].  

Империя Тан зародилась и поднялась под огнём различных восстаний и хаоса вокруг, во 

время распада империи Суй. Основателем династии стала семья Ли, а именно, Ли Юань и его сын Ли 

Шиминь, они захватили власть в свои руки, воспользовавшись упадком сил уже предыдущей 

династии. Как известно, ослабление власти династии Суй было вызвано многочисленными 

крестьянскими восстаниями, в ответ на тяжелые поборы и потери в войне против Кореи, и 

феодальными междоусобицами. Ли Юань, не теряя времени, захватил столицу Чанъань в 617 году, 

после чего в 618 году, в этом же месте, был объявлен императором с новым именем Гао-цзу. Ли 

Юань вместе со своим сыном вёл многочисленные войны за подчинение всей страны, тем самым ему 

удалось победить всех соперников. Желая устранить народные восстания, будучи императором, он 

объявил об уменьшении налогового бремени. Однако, отцу не удалось долго удержаться на престоле, 

Ли Юань был вынужден отказаться от престола, после того, как его сын Ли Шиминь убил двух своих 

родных братьев и несколько племянников, после чего, в 626 году ему удалось взойти на престол под 

именем Тай-цзун.  

С новой династией под правлением императора Тай-цзун обстановка в Китае начала меняться 

в лучшую сторону. Во-первых, он сократил правительство страны как на уровне областей, так и на 

центральном уровне, что и позволило сэкономить излишки денег, которые в дальнейшем позволили 

использовать продовольствие на случай голода, наводнения или других различных бедствий, в 

качестве экономической помощи. Он создал специальные системы для выявления солдат-

конфуцианцев и непосредственного назначения их на государственную службу. Помимо этого, им 

были созданы экзамены для людей, не имеющих семейных связей, а именно, талантливых ученых, 

чтобы они имели возможность оставить собственный след в науке.  

Первая стадия правления Тан стала процессов интенсивного культурного обмена между 

двумя регионами, так как с самого начала династия Ли делала ставку на совмещение на исконно-

китайского и степного начал. Основатель династии Тан, как и многие из его окружения, хорошо были 

знакомы с людьми Великой Степи их обычаями, нравами и традициями. Данная имперская идея об 

объединении Китая и Великой Степи в течении нескольких столетий определяла внешнюю и 

внутреннюю политику государства. Последовательная реализация данной идеи привела Тан к 

стремительному взлёту.  

Экономика страны также шла в гору. Император Тай-цзун смог овладеть частью Монголии и, 

тем самым, в 639 году вновь открыть и обезопасить главный торговый маршрут по Шелковому пути, 

что позволило Китаю принимать у себя персидских принцесс, еврейских купцов, индийских и 

тибетских миссионеров. Он оставался открытым почти четыре десятилетия, но был закрыт после 

того, как тибетцы захватили его в 678 году. Во времена правления У Цзетянь Шёлковый путь был 

снова открыт в 699 году, и, вновь соединил Китай с Западом для сухопутной торговли.  

Что касается морской торговли, то она также, активно развивалась. Именно династия Тан 

оказала сильное влияние на китайское морское движение, которое можно было обнаружить в 

Красном море, Персидском заливе, Персии, Аравии, Месопотамии, Египте и Сомали. 

В 649 году Тай-цзун умер и новым императором, взошедшим на престол, стал его сын Ли 

Чжи под именем Гао-цзун. Новый император был влюблён в одну из наложниц покойного 

императора Тай-цзуна У Цзетянь. Наложнице удалось завоевать благосклонность императора, и она 

была вынуждена находиться рядом с ним всегда. После того, как в 660 году у императора Гао-цзуна 

случился инфаркт, после чего У Цзетянь взяла на себя большую часть его обязанностей. Под её 

контролем было осуществлено множество торговых сделок с такими странами как Европа и Азия. В 

основном была произведена торговля текстилем, полезными ископаемыми и специями. В 683 году 

император Гао-цзун скончался, но его наложница всё также сохранила контроль над властью, и в 690 

году провозгласила себя императрицей новой династии - Чжао. Но её правление было довольно 

недолгим, так как она была вынуждена отказаться от престола. Вскоре, после нескольких лет 

заговоров её внук смог стать новым императором под именем Сюань-цзун [1].  

Правление императора Сюань-цзуна длилось сорок четыре года. За это время империя Тан 

достигла максимального расцвета и по праву, считалась особым периодом золотого века с низкой 
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экономической инфляцией и более мягким образом жизни императорского двора. Сюань-цзун 

считался очень довольно благосклонным и прогрессивным императором, он поощрял политический, 

экономический, культурный и социальный рост всей империи. Именно этот правитель в 747 году 

отменил смертную казнь и ввёл нововведение о том, что все казни должны быть одобрены самим 

императором, и только после этого приводиться в исполнение. Если судить по статистике, то 

количество исполненных казней было крайне низким, учитывая, что в 730 году к исполнению были 

приведены 24 казни. Сюань-цзун приложил множество усилий для справедливого комплектования 

правительственных министерств различными политическими группами, также, он склонился перед 

консенсусом собственных министров по принятию важных политических решений. У императора 

был верный конфуцианский канцлер Чжан Цзюлин, который работал над снижением дефляции и 

увеличением денежных средств. Канцлер отдавал предпочтение использованию частных монет, но 

его преемник Ли Линьфу поддерживал правительственную монополию по выпуску монет. В 737 году 

Сюань-цзун наделил преемника Ли Линьфу частью своих полномочий, что стало главной ошибкой 

императора. Преемник Ли Линьфу был сторонником агрессивной внешней политики, с помощью 

некитайских генералов. Данная политика в конечном итоге создала условия для массового народного 

восстания против императора Сюань-цзуна. Это событие привело к потере большой части западных 

территорий, что ослабило империю Тан в значительной степени. 

С этого момента начался упадок империи Тан, начавшийся с ослабления центральной власти. 

В 751 году в ход пошло восстание Таласской битвы, т.е. битвы на реке Талас на участках Великого 

Шёлкового пути. Но данная битва продлилась недолго, т.к. отряды китайского войска покинули поле 

боя, после чего командир Гао Сяньчжи был вынужден уйти в отступление. Это великое восстание 

разрушило процветание империи, создававшееся многие годы. Династия семьи Ли была сильно 

ослаблена и не подлежала прежнему восстановлению, и прежней славы и величества, что царило 

несколько десятков лет. Следующим периодом восстания был рост соперников центральной власти, 

состоящей из провинциальных военных губернаторов-цзедуши. Подобным же образом и увеличилось 

количество бандитов и речных пиратов, дозволявших себе довольно много неприличных действий. 

Ну и завершительным этапом стали стихийные бедствия, после которых среди китайцев 

распространилось убеждение в том, что семья Ли прогневала небеса и утратила право на трон. В 858 

году случилось наводнение в районе Великого Канала, где затопило обширные равнины Северного 

Китая, что послужило гибели десятков тысяч людей. Далее, в 873 году страну постиг 

катастрофический неурожай. Десятки тысяч людей оказались на грани голодной суровой смерти. 

Хоть Великое восстание и стихийные бедствия очертили репутацию империи, тем самым 

подорвав репутацию правительства Центра, но начало IX века рассматривается как период 

восстановления империи Тан. Стимулировалась торговля, а именно, было открыто больше рынков с 

меньшими бюрократическими ограничениями. Произошёл переход денежной экономики, 

поддерживаемой купечеством. Также, хоть и с такой репутацией, но империя Тан сумела 

восстановить относительный контроль над территориями Запада и бывшими территориями. 

Восстановление империи не удалось произвести в полной мере. Фракции внутри 

правительства начали вновь враждовать, что привело к многочисленным убийствам и заговорам. В 

это же время Центральное правительство ослабло и разбилось на множество десятков отдельных 

фракций. Окончательно господство империи Тан было подорвано восстанием под предводительством 

Хуан Чао, являвшимся одним из вождей крестьянского восстания, и его последователей. В 907 году с 

престола был свергнут последний правитель Ли Чжу семейства Ли империи Тан [2].  

Династия Сун в средневековом Китае началась в 960 году, когда Чжао Кун Инь, командир 

стражи в позднем царстве Чжоу, захватил трон. Это было маленькое государство, которое родилось и 

существовало среди бесконечных войн и хаоса. Постепенно оно объединило вокруг себя весь Китай. 

Чтобы не оказаться на обочине истории, династия Сун с первых дней своего существования 

придерживалась курса на централизацию власти. В первую очередь страна нуждалась в ослаблении 

власти милитаристов. Чжао Куанъинь ликвидировал военные округа, тем самым лишив военных 

губернаторов цзедуши влияния на местах. На этом реформы не закончились. 

В 963 году императорский двор реорганизовал все силы в стране. Придворная гвардия, 

которая до этого часто устраивала государственные перевороты, потеряла большую часть своей 

независимости, а ее функции были сокращены. Династия Сун в Китае уделяла большое внимание 

гражданской администрации, считая ее опорой стабильности власти. Изначально из столицы в даже 

самые отдаленные провинции и города посылались верные чиновники. В то же время потенциально 

опасные военные чины теряли право управлять населением. 
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Династия Сун в Китае провела небывалую административную реформу. Страна была 

поделена на новые провинции, состоявшие из округов, военных управлений, крупных городов и 

промысловых управлений. Самой маленькой административной единицей стал уезд. Любая 

провинция управлялась четырьмя ключевыми чиновниками. Один отвечал за судопроизводство, 

второй – за зернохранилища и ирригацию, третий – за налоги, четвертый – за военные дела. 

Династия Сун отличалась частой сменой чиновников. Для династии Сун была характерна 

практика перевода чиновников на новые должности, чтобы не дать им приобрести слишком большое 

влияние или устроить заговор в провинциях [2]. 

Хотя внутри страны династия Сун добилась стабилизации, ее внешнеполитическое 

положение оставляло желать лучшего. Кидани продолжали представлять серьезную угрозу для всего 

Китая. Войны с кочевниками так и не помогли вернуть утраченные в период раздробленности 

северные провинции. В 1004 году династия Сун заключила с киданской империей Ляо договор, 

согласно которому были подтверждены границы двух государств. Страны признавались 

«братскими». При этом Китай обязывался выплачивать ежегодную дань в размере 100 тысяч лянов 

серебра и 200 тысяч шелковых отрезов. В 1042 году был заключен новый договор. Размер дани 

увеличился почти в два раза.  

В середине XI века китайская династия Сун столкнулась с новым врагом. На юго-западной 

границе возникло государство Ся. Это государство было монархией, основанной тибетскими 

племенами тангутов. Между 1040 и 1044 годами между Ся и Сун началась война, которая 

закончилась тем, что тангуты согласились временно стать вассалами Китая. 

Какие изменения в структуре общества произошли при династии Сун? Об этих изменениях 

свидетельствуют хроники и летописи того времени. Они фиксируют, что между X и XIII веками в 

Китае происходил процесс снижения влияния знати. Императоры стали заменять представителей 

аристократии менее известными государственными служащими при принятии решений о составе 

своих свит и высших чиновников. Хотя статус знати ослабел, она не исчезла. Более того, 

многочисленные родственники правящих династий сохранили свое влияние. 

«Золотой век» чиновничества в Китае пришелся на период правления династии Сун (960-1279 

гг.). Правительство систематически расширяло и укрепляло свои привилегии. Система экзаменов 

была социальным лифтом, позволявшим невежественным китайцам подняться в ряды бюрократии. В 

дополнение к бюрократии появился еще один слой. Это были те, кто получил ученые степени 

(шэньши). Так возникла предпринимательская и коммерческая элита, а также мелкие и средние 

землевладельцы. Экзамены не только расширили правящий класс чиновников, но и стали надежной 

опорой императорской системы. Как показало время, именно внешние враги разрушили державу Сун 

изнутри, а не ее собственные внутренние конфликты и социальное соперничество [2]. 

Какими бы опасными ни были прежние противники, время династии Сун закончилось не по 

вине чжурчжэней или тангутов, а из-за монголов. Вторжение новых чужаков в Китай началось в 1209 

году. Накануне Чингисхан объединил орды своих соплеменников и дал им новую амбициозную цель 

– покорить мир. Свое триумфальное шествие монголы начали как раз с походов в Китай. В 1215 году 

степняки захватили Пекин, нанеся первый серьезный удар по державе чжурчжэней. Империя Цзинь 

уже давно страдала от внутренней непрочности и национального угнетения большей части своего 

населения. Краткого знакомства с успехами монголов хватило для того чтобы понять, что этот 

неприятель гораздо страшнее всех прежних. Тем не менее, китайцы надеялись заполучить в лице 

кочевников союзников в борьбе против своих соседей. Эта политика кратковременного сближения 

дала плоды на втором этапе нашествия монголов. В 1227 году орды окончательно захватили 

Западную Ся. В 1233-м они переправились через великую реку Хуанхэ и осадили Кайфэн. Цзиньское 

правительство успело эвакуироваться в Цайчжоу. Однако этот город пал вслед за Кайфэном. 

Китайские войска помогали монголам захватить Цайчжоу. Династия Сун надеялась установить 

дружеские отношения с монголами, доказав им свою союзническую преданность на поле боя, однако 

жесты империи не произвели никакого впечатления на инородцев. В 1235 году начались регулярные 

нашествия чужаков на земли южного царства. 

В 1240-е напор орд несколько ослаб. Связано это было с тем, что в то время монголы 

отправились в Великий Западный поход, в ходе которого была создана Золотая Орда и обложена 

данью Русь. Когда европейская кампания завершилась, степняки вновь усилили давление на свои 

восточные рубежи. В 1257 году началось вторжение во Вьетнам, а в следующем 1258 году – во 

владения Сун. Последний очаг китайского сопротивления был разгромлен двадцать лет спустя. С 

падением южных крепостей в Гуандуне в 1279 году пресеклась история династии Сун. Императором 

тогда был семилетний мальчик Чжао Бин. Спасаемый своими советниками, он утонул в реке Сицзян 
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после заключительного поражения китайского флота. В Поднебесной начался период монгольского 

владычества. Он продолжился до 1368 года, а в историографии запомнился как эпоха Юань. 
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В связи с тем, что существуют 3 версии гибели Петра III, мы решили рассмотреть их и 

выявить настоящие причины. Также понять, причастна ли Екатерины II к ранней кончине Петра 
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Due to the fact that there are 3 versions of the death of Peter III, we decided to consider them and 

identify the real reasons. Also understand whether Catherine II was involved in the early death of Peter III. 

Key words: Peter III, Catherine II, the era of enlightened absolutism, palace coups 

 

Смерть Петра III произошла в скором времени, после дворцового переворота 1762 г. 

лишившего его власти и возведшего на престол его супругу императрицу Екатерину II. Его смерть 

была объявлена естественной, в результате геморроидальных колик. Но уже тогда она была принята 

высшим обществом Российской империи с изрядным скепсисом. В рамках данной статьи, была 

поставлена цель проанализировать основные теории его гибели. 

Первой из рассматриваемых версий выступает официальная: смерть по естественной причине 

в ходе болезни. 

Факты, доказывающие это: 

1. 30 июня Пётр III захворал, сказалось нервное потрясение и депрессия после дворцового 

переворота. Но пришедшие 3 и 4 июля медики констатировали, что состояние императора 

улучшилось. И вдруг 6 июля, спустя два дня он скоропостижно скончался. 

2. При вскрытии Петра III, медики обнаружили у него дисфункцию сердца, воспаление 

кишечника и признаки апоплексии. Конечно, заключению медиков можно не доверять и сказать, что 
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они были подкуплены Екатериной II, но всё-таки следует обратить внимание на образ жизни 

императора. Пётр III любил выпить крепкий алкоголь, курить табак, а также поздно ложился спать и 

вставал за полдень, после пробуждения пил тёмное крепкое пиво. 

3. У Петра III после переворота был постоянный стресс и чувство страха за свою жизнь. 

Из письма Екатерины II С. Понятовскому: «Пётр III сначала заболел от страха, через три дня 

воспрянул, пошёл на поправку, напился, окончательно расстроился здоровьем, умер». Возможно, ему 

стало легче, но алкоголь своего рода катализатор, который ухудшил течение болезни и из-за этого 

император скоропостижно скончался. 

Второй версией является: насильственная смерть Петра по приказу его супруги-Екатерины II. 

1.С причиной смерти Петра III связаны три письма, написанные Екатерине II Алексеем 

Орловым, который являлся одним из надзирателей Петра III в Ропше. Первое письмо императрице 

пришло за 4 дня до смерти её супруга, то есть 2 июля 1762 года. В первом письме говорилось: «Урод 

наш очень занемог, и охватила его нечаянная колика, и я опасен, штоб он сегоднишную ночь не умер, 

больше опасаюсь, штоб не ожил». Второе письмо было прислано 6 июля 1762 года, в день смерти 

императора. Смысл письма был таков: «Боюсь гнева вашего величества, штоб вы чего на нас 

неистового подумали, не изволили и штоб мы не были притчиною смерти злодея вашего». 

 «... он сам теперь так болен, што не думаю, штоб он дожил до вечера и почти совсем уже в 

беспамятстве, о чем и вся команда здешняя знает и молит Бога, штоб он скорее с наших рук убрался». 

Из писем ясно, что Пётр был болен и недуг его был скоротечен. Из данного предположения можно 

сделать вывод, что император скончался от естественных причин. Но также имеется и третье письмо, 

где геометрально противоположно двум предыдущим письмам, присланное в день кончины Петра III, 

6 июля, но только вечером. Третье письмо: " Матушка, его нет на свете, но никто сего ге думал, и как 

нам задумать поднять руки на Государя. Но, Государыня, свершилась беда: мы были пьяны, и он 

тоже, он заспорил с князем Фёдором (Барятинским) не успели мы разнять, а его уже не стало. Сами 

не помним, что делали, но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй, хоть для брата! 

Повинную тебе принёс, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил, 

прогневили тебя и погубили души навек. Третье письмо является единственным источником, 

доказывающим, что смерть Петра III была насильственной. Но с этим письмом всё не так просто и 

однозначно. Во-первых, подлинника третьего письма, где Алексей Орлов признается в убийстве не 

существует, существует только копия данного письма, написанная Фёдором Растопчиным. Оригинал 

письма якобы уничтожил Павел I, в первые годы своего царствования. В 1995 году была проведена 

экспертиза, доказавшая, что никакого письма Орлов не писал и граф Фёдор Ростопчин возможно 

являлся настоящим автором письма. Если всё-таки третье письмо являлось обманом, значит Пётр III 

умер естественной смертью. 

2. Вторым фактором, являющимся как подтверждение теории о насильственной смерти, 

является, то что Орлов в своём письме как бы предрекает смерть Петра III: «... Не думаю, штоб он 

дожил до вечера», что должно было насторожить Екатерину, но она не отреагировала, как бы давая 

своё согласие на убийство императора. 

Третьей версией является: Смерть от «Геморроидальных колик». 

3. По официальной и маловероятной, причиной смерти Петра III был приступ 

геморроидальных колик, усилившийся от продолжительного употребления алкоголя. 

Мы изучили все возможные причины гибели Петра III и пришли к выводу о том, что из всех 

приведенных версий первая является более правдивой и причастие Екатерины II мало вероятно. Во-

первых, Екатерина II взошла на престол незаконно, возможно, что, решая проблемы, стоявшие перед 

ней, а именно укрепление на троне, она могла просто не обратить на внимание, на здоровье супруга. 

Но всё же она отреагировала и послала медиков, которые прибыли к нему 3 и 4 июля. Возможно, она 

бы отреагировала и на второе письмо, где Орлов подписывал ухудшение здоровья Петра III, но к 

сожалению, она не успела это сделать, потому что к вечеру императора не стало. 

 Во-вторых, смерть Петра III была крайне невыгодна для Екатерины, и бросало тень на её 

репутацию, а также могла вызвать гнев и негодование народа. К тому же Екатерина II навсегда 

получила клеймо «цареубийцы» и рассорилась со своим сыном Павлом I. Орлов и прочие 

надзиратели, не могли не знать к каким последствиям могут привести к смерти императора для 

накрепко стоявшей на ногах незаконно вошедшей на престол императрицы.  

Подводя итог и обосновав свои предположения достоверными фактами, мы полностью 

исключили вероятность теории заговора. 
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По книге Кытманова А.И. «Краткая летопись Енисейского уезда и Туруханского края 

Енисейской губернии. 1594-1893 гг.» мы попытались выяснить какие виды преступлений 

совершались на Енисейском Севере в XVII–XIX вв.  
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Based on the book by A.I. Kytmanov "A brief Chronicle of the Yenisei Uyezd and Turukhansky Krai 

of the Yenisei province. 1594-1893. " we tried to find out what types of crimes were committed in the Yenisei 

North in the XVII–XIX centuries. 
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Мы познакомились с книгой А.И. Кытманова, предпринимателя, рыбопромышленника, 

владельца пароходов и организатора музея в г. Енисейске «Краткая летопись Енисейского уезда и 

Туруханского края Енисейской губернии. 1594 - 1893 годы». Она составлена по принципу 

хронологического справочника, в котором записаны все значимые события, относящиеся к каждому 

конкретному году. 

Жизнь Енисейска и Енисейского округа была наполнена не только героизмом казаков, 

терпением и трудолюбием крестьян, но и разного рода человеческими слабостями и преступлениями. 

Мы попытались выяснить, какие виды преступлений отмечал А.И. Кытманов в период в XVII в, 

когда казаки начали покорять территорию в бассейне реки Енисея  

К рассмотрению проблемы мы подошли как будущие юристы, которые попытались 

определить содержание понятий «преступление» и «наказание». Преступление – это нарушение 

закона, которое наносит ущерб людям и государству. Наказание – это наложение на индивида 

конкретной формы наказания за осуществление незаконной деятельности. 

В летописи А.И. Кытманова говориться, что в 1625 г. тунгусы, кочевавшие возле р. Чуна, 

убили четверых казаков из отряда енисейского атамана Тюменца, который требовал от них уплаты 

пушного ясака в пользу российского монарха. Казакам пришлось отступить. Но несколько позже 

другой атаман Алексеев, посланный на р. Пит за сбором ясака, без всякого повода убил несколько 

тунгусов и нескольких взял в плен. 
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Тем не менее, новый енисейский воевода Ошанин, счел действия Алексеева преступлением и 

хотел его наказать, но за атамана заступились казаки. Трудно сказать, чем могло закончиться 

противостояние воеводы Енисейского острога и подчиненных ему казаков, если бы в разгар 

противостояния в Енисейск из Тобольска не прибыл казачий отряд, который поддержал воеводу. 

Атаман Алексеев с 10 сообщниками был отправлен в Тобольск для наказания.  

Интересно, что боярский сын Оршинский, который расследовал дело Алексеева, впоследствии 

сам обвинялся в том, что вместо изменников побил тунгусов, кочевавших возле р. Пит, отказался 

подчиняться воеводе Ошанину, а его казаки выдрали воеводе бороду. 

Одним из самых распространенным видом преступлений был сбор пушнины казаками, 

атаманами, воеводами в свою пользу. Это рассматривалось ими в качестве компенсации за тяготы 

службы в Сибири и способа накопления средств для достойной по тем временам жизни, как во время 

службы, так и после ее окончания.  

Так атаман Рябов, посланный туруханским воеводой Беклемишевым для сбора ясака, требовал 

от аборигенов помимо ясака, соболей для себя. В случае отказа он приказывал бить их батогами и 

начал строить виселицы. Аборигены сочли такое поведение сборщиков ясака неприемлемым и 

забили палками не только Рябова, но и еще 11 казаков из его отряда. 

Эти события относятся ко временам русского покорения Сибири, когда аборигенное 

население сопротивлялось принуждению к уплате ясака. Ситуация долгое время не регулировалась 

законом, так как у каждой из противоборствующих сторон была своя правда и действовал принцип: 

«Око за око». Но у казаков, имевших огнестрельное оружие, аргументы были более весомыми. 

Воеводы в Енисейске и Мангазее менялись часто, причем многих из них за злоупотребления 

отстраняли от должности и увозили на дознание в столицу. Многочисленные проверки деятельности 

на Енисейском Севере показывали одну и ту же неприглядную картину грабежа коренного северного 

населения. Но чиновники и казаки, пользуясь удаленностью от надзорных органов, продолжали 

обирать население, через принуждение, продажу алкоголя по чрезмерно высоким ценам, незаконную 

торговлю мукой и сухарями. 

При проведении расследования служебных злоупотреблений воевод, имело место немало 

подлогов. Например, подьячий Богданов, занимавшийся расследованием злоупотреблений воеводы 

Мангазейского острога Волкова, дело вел пристрастно, защищая воеводу, и записал много 

«ненадобных» статей, служивших к его оправданию. Но сам Богданов не являлся образцом человека, 

призванного восстанавливать справедливость. Было выявлено хищение им большой суммы казенных 

денег, за что он был сослан в Азов на пожизненную каторгу. 

Действия местных властей по отношению к коренному населению, которое, в конце концов, 

смирилось с необходимостью уплаты ясака и добросовестно отдавало его государству, практически 

не менялись в XVII, XVIII и начале XIX вв.  

В случае выявления преступлений коренного населения, преступников брали под стражу, 

помещали их в изолированные помещения и кормили тюремной «баландой». Как правило, они, 

оказавшись в изоляции, в большинстве своем погибали. Губернатор Томской губернии, в состав 

которой до 1822 г. входила значительная часть, созданной в1822 г. Енисейской губернии писал, что 

при борьбе с преступностью, мы уничтожаем плательщиков ясака и, тем самым, сокращаем доходы 

государства. 

Выход из сложившейся ситуации был найден в период, когда сибирским губернатором 

являлся граф М.М Сперанский. По его инициативе в 1822 г. был разработан «Устав об управлении 

инородцев»., который базировался на традициях родоплеменного общества. За добропорядочностью 

чиновников, многие из которых были наказаны при М.М. Сперанском, следило государство. 

Преступления аборигенов по месту их жительства расследовали «родовые управления», которые 

выносили приговоры в соответствии с собственными многовековыми традициями. Таким образом, 

государство оставило за собой только сбор ясака, переложив поддержание правопорядка в местах 

кочевок аборигенного населения на родовые управления 
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Наверное, много кто задумывался о народе Сибири. Кто же они? Откуда появились? И кем 

они являются для нас? Самый известный способ — это ссылка, но это был не единственный способ. 

Актуальность этой темы как раз в том, что у жителей Сибири предки не всегда жили на этой 

территории и многие даже не задумываются, как тяжело им было. Так что же повлияло на их выбор? 

Почему люди решили переехать из теплых краев, в столь суровый климат? Если бы наше поколение 

хоть на день вернулось в начало XX века, то мы бы попросту не справились с условиями жизни того 

времени. Сейчас мы живем в XXI веке, и я не могу дословно описать события тех времен, но я могу 

изложить все, что я нашла в документах. Сначала я хочу рассказать, почему же выбрала данную тему. 

Мне давно было интересно, откуда же русский народ, в том числе и мои предки, появились в 

Восточной части страны, ведь изначально Россия существовала на европейской половине. Тогда я 

поинтересовалась у моей прабабушки, и она мне рассказала, что ее бабушка изначально жила на 

территории Белоруссии. То время было достаточно напряженное и ей государство предложило 

переселение в Сибирь по столыпинской реформе. Конечно же она согласилась ведь государство 

обещало неплохие деньги для начала новой жизни. Поэтому мне стало интересно, как все это 

происходило в подробностях. Как происходит у нас в мире, мы делаем все не просто так, так и было с 

данной реформой. Причин было много для принятия правительством такого решения. Первой 

причиной стало то, что народ возмущался. Хоть и формально крепостное право отменили в 1861 

году, Россия так и продолжала крепостничество, что и возмутило народ [1]. Государство не могло 

обеспечить крестьян землей. Это способствовало революционному движению в 1905-1907 гг., 

которая закончилась провалом для народа. Царское самодержавие удержало власть с трудом. Против 

восстания власть использовала вооруженную силу с применением обычных для него средств 

кровавого террора. Декабрьское вооруженное восстание 1905г., во время которого революция 

достигла своего наивысшего подъема, было затоплено в крови. Крестьянские революционные 

выступления были подавлены с исключительной жестокостью. Правительство не могло оставить 

данное событие просто так, поэтому нужно было предпринять какие-то действия. Для этого Николай 

II назначил в 1906 г. Столыпина П.А. министром внутренних дел, а затем председателем Совета 

министров. Петр Аркадьевич Столыпин родился 5 апреля 1862 года в Дрездене, где его мать гостила 
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у родственников. Он принадлежал к старинному дворянскому роду, известному с XVI века. Детство 

он провел в Литве, потом он учился в Виленской гимназии, а в 1881 году он поступил на физико-

математический факультет Петербургского университета. Петр Аркадьевич не курил, редко 

употреблял спиртное, почти не играл в карты. Он рано женился на невесте старшего брата, убитого 

на дуэли. В 1888 году Столыпин имел скромный чин коллежского секретаря и занимал скромную 

должность помощника столоначальника. В 1899 году был назначен ковенским губернатором 

предводителем дворянства, а в 1902 году, неожиданно для себя, - гродненским губернатором. В 1903 

году был назначен саратовским губернатором, а через год началась война с Японией. Старшая дочь 

Столыпина, однажды спросила, почему не видно того воодушевления, как в 1812 году. «Как может 

мужик идти радостно в бой, защищая какую-то арендованную землю в неведомых ему краях? – 

сказал отец. – Грустна и тяжела война, не скрашенная жертвенным порывом». Вслед за войной 

пришла революция. Забастовки, митинги и демонстрации начались в Саратове и других городах 

губернии [2]. После революции в период с 1907 по 1909 гг. царскими судами было осуждено по 

политическим делам 28281 человек, из них было отправлено на арестантские работы 15590, на 

каторгу - 6517, в ссылку – 1009. К смертной казни было приговорено 5165 человек. Власть жестко 

преследовала партию большевиков и вообще все рабочие революционные организации, 

профессиональные союзы, культурно-просветительные общества и т.д. В докладах царю Столыпин 

утверждал, что главной причиной аграрных беспорядков является стремление крестьян получить 

землю в собственность. Если крестьяне станут собственниками, они перестанут бунтовать. В апреле 

1906 года он встал на пост министра внутренних дел. 9 ноября 1906 года был издан указ, имевший 

скромное название «О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся 

крестьянского землевладения и землепользования». В дальнейшем, дополненный и переработанный в 

III Думе, он стал действовать как закон 14 июня 1910 года. 29 мая 1911 года был принят закон «О 

землеустройстве». Эти три акта составили юридическую основу серии мероприятий, известных под 

названием «столыпинская аграрная реформа». Столыпин не был автором реформы, главные ее 

положения были придуманы раньше, но при нем ее начали проводить в жизнь, применяя особо 

насильственные меры против крестьян. Конечно, государство обеспечивала капиталом на первое 

время, но стоило ли это того, ведь крестьян отправляли в абсолютно пустые земли, где кроме леса не 

было ничего. Так же условия переселения были не самыми лучшими. Люди переселялись семьями, 

где только в одной семье было по 6-7 детей. С собой они могли взять 1 корову и свинью, но не 

больше. Ехали они в вагонах, где не было ничего, что тоже усугубляло переезд. Столыпинская 

реформа являлась одним из эпизодов в уже давно начавшемся процессе смены феодально-

крепостных отношений капиталистическими. Она была попыткой, на путях проводимой сверху 

реформы ускорить ликвидацию остатков феодально-крепостного хозяйства в деревне и приспособить 

сельское хозяйство к условиям капиталистического развития в эпоху империализма. Правительство 

думало, что сможет убить двух зайцев: освоить Сибирские земли и разрешить вопрос с 

крепостничеством, но из-за того, что переселение шло медленно, в России земельная обеспеченность 

крестьянства значительно отставала от роста сельского населения. Экономика страны сильно 

хромала, из-за чего в стране появился голод. Народ начал грабить и разорять помещиков. 

Столыпщина имела большое значение не только для постепенного приспособления полукрепостной 

деревни к нуждам сельскохозяйственного капитализма, но и для приспособления деревни к нуждам 

всего промышленного развития, в частности к развитию финансового капитала и империализма. 

Реформа не позволила остановить революционное движение 1905-1907 гг., а только более обострила 

крестьянские выступления. Столыпин оказывал содействие формированию сельской буржуазии. 

Правительство думала всем этим укрепить власть помещиков. Однако сама по себе реформа несла в 

себе такие противоречия, которые делали неизбежной новую революцию. Значительно возросло 

число бедноты и сельскохозяйственного пролетариата. С каждым годом все больше становится в 

деревне сельских рабочих, - им негде искать спасения, кроме как в союзе с городскими рабочими для 

общей борьбы. С каждым годом все больше становится в деревне разоренных, обнищавших до конца, 

изголодавшихся крестьян, - из них миллионы пойдут, когда поднимется городской пролетариат, на 

более решительную, более сплоченную борьбу с царем и помещиками. Это все повлияло на начало 

Февральской, а затем Великой Октябрьской социалистической революции. В августе 1911 года стали 

распространятся слухи о покушении на председателя Совета министров. 28 августа Столыпин 

приехал в Киев. Там должны были состояться торжества по случаю открытия земских учреждений и 

памятника Александру II. По городу ползали упорные слухи о том, что будет покушение. 1 сентября, 

после 2 акта, в Столыпина дважды выстрелил Богров. Его доставили в больницу, где он пробыл 

несколько дней и 5 сентября его состояние ухудшилось. Вечером Столыпин умер. Если провал 
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столыпщины обусловливал предпосылки для завершения первого демократического этапа 

революции, то дальнейшее развитие промышленности и особенного финансового капитала – 

империализма, рост рабочего класса и развитие работы партии коммунистов-большевиков создавали 

предпосылки для ускорения ее перерастания во второй социалистической революции, построение 

социализма, а затем коммунизма в нашей стране. 
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В статье рассматривается история деревни Тойлук, Балахтинского района, Красноярского 

края, а именно год образование, происхождение названия деревни, ее национальный состав и какими 

промыслами занимались жители деревни. А также история Тойлукской начальной школы. Найдины 

фамилии учителей и председателей сельской школы и сельского совета Выявлены причины закрытия 
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У каждого человека есть своя малая родина – это место, где он родился, где прошло его 

детство, где впервые ему открылся окружающий мир, где могилы его предков. Подрастая, мы 

начинаем испытывать привязанность к друзьям, к родной улице, селу. По–моему, это чувство и есть 

любовь к Родине. Моя малая родина д. Тойлук – частичка большой страны, имя которой Россия. 

Даже если каждый из нас соберет, материл об одном человеке, об одной семье живущей или жившей 

в нашей деревне, это будет вклад в сохранение истории. 

История России неразрывно связана с историей российского села – именно в глубинке до сих 

пор соблюдаются обряды и обычаи, бережно передаются из поколения в поколение народные 

традиции, именно здесь живет наша самобытность. Жизнь деревни, как и жизнь человека не вечна. 

Вот и моя деревня Тойлук становится малочисленной, уезжает молодёжь, уходят в мир иной старики. 

Пройдет еще немного времени и многие события из жизни нашей деревни будут потеряны, поскольку 

не останется людей, которые смогут рассказать нам о прошлом. Мы не хотим, чтобы наша деревня 

исчезла. Очень важно собрать материалы сейчас, пока живы представители старшего поколения. 

Ведь передать своим детям и внукам можно не только какие-либо материальные ценности, но и 
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воспоминания о таких маленьких деревушках, как наш Тойлук, о котором не написано книг, не было 

у нас крупных предприятий. Просто жили люди, трудились на земле, которая всегда была 

кормилицей народа. Память противостоит уничтожающей силе времени. Вот почему я решил собрать 

воспоминания, найти упоминания о Тойлуке, людях моей деревни в книгах, архивных документах, 

периодической печати. 

Вчерашний день деревни Тойлук XIX век 

Деревня Тойлук была образована в 1770 году. [1 с.47] Другой информации, подтверждающей 

рождение деревни, не найдено. В исповедных росписях церквей Красноярского округа за 1809 год 

архивного фонда Красноярского духовного правления сказано, что д. Тойлук входила состав 

Михайло-Архангельской церкви села Курбатово. Все обряды совершались в этой церкви. [1 с.47] В 

Балахтинском районном архиве имеются метрические книги Михайло-Архангельской церкви. Мне 

ксерокопировали странички регистрации бракосочетания, рождения и смерти за 1876 год из 

метрической книги этого прихода (приложение1). От старожилов узнаю, что располагалась деревня 

по оби стороны речки Тойлук. В топонимическом словаре В.Я. Бутанаева нахожу, что речка Тойлук в 

переводе с Хакасского означает «глинистая». [2 с.133] Речушка невелика, но на ней в 1844 г. 

располагалось две мельницы. Предполагаю, что от названия речки и пошло название деревни Тойлук. 

Деревня старожильческая. В начале XIX века из 80 хозяйств только 20 переселенческих. Из 

переселенческих хозяйств в большинстве были чувашские семьи.  Ещё Иван Грозный восхищался 

умение чувашей возделывать землю. Народное придание свидетельствует, что на пути из Казани 

царь-батюшка останавливался у чувашских тарханов-князей, расспрашивал их о секретах 

землепашества и удивлялся, отчего на полях нет сорных трав. Иван Грозный возил к чувашам своих 

бояр, показывал плодородные поля и говорил: «Учитесь у них!» [3 с.134] Народная мудрость 

чувашского народа гласит: «Чувашский ребёнок одной ногой в колыбели, другой ногой -  в пахоте».  

ХIХ век д. Тойлук входит в состав Ачинского уезда Тюльковской волости. 16 октября 1920 

года состоялся очередной Ачинский уездный съезд, на котором было решено реорганизовать 

волкомы и организовать вместо них райкомы. На основании приказа Енгубисполкома от 04 апреля 

1924 года волостное деление Енисейской губернии было упразднено и образованы районы, в том 

числе и Балахтинский. Но судя по документам партийного архива Красноярского края известно, что 

ещё полтора года после создания района волости, в том числе Курбатовская и Тюльковская находятся 

под административным руководством Ачинского уезда. Поэтому многие документы я нашел в архиве 

г. Ачинска. 

Данные Ачинского архива помогли мне виртуально воссоздать облик деревни Тойлук, какой 

она была до Октябрьской революции и вплоть до 1926 года. Из ксерокопий документов Ачинского 

архива узнал, что в 1916 г. в Тойлуке проживало всего 539 человек, из них 278 человек мужского 

населения и 261человек женского. 15 семей (хозяйств) занимались промыслами: плели корзины, 

стулья, распространено было гончарное дело. Главное же занятие – это земледелие и животноводство 

[4].  

Основными зерновыми культурами являлись рожь, полба, овес, ячмень, реже сеяли пшеницу, 

гречиху, горох. Из технических культур возделывали лен, коноплю, хмель.  

Животноводство: овцы, коровы, свиньи, лошади. Из справки архива видим, что больше всего 

в деревне было крупнорогатого скота – 610 голов. Лошадей – 509 голов - это почти столько же, 

сколько человек проживало в деревне.  

Из ксерокопии отчёта за 1916 год, рядом с названием деревни стоят буквы: д. ш. п о. Из 

присланной архивом справки узнаю, что означают эти буквы: д. – деревня, ш. – школа, п о. – 

потребительское общество. О том, что в деревне в 1916 году уже была школа, я уже знал. А вот какое 

потребительское общество существовало в Тойлуке, мне выяснить не удалось. 

По данным переписи населения 1926 г. в деревне уже 144 хозяйства, 740 человек. Были 

сельсовет и школа. [1]. Основное занятие населения, как и прежде, – скотоводство и земледелие.  

В 30-40 годах прошлого столетия идёт объединение частных хозяйств в колхозы и артели. В 

1930 году в д. Тойлук был образован колхоз «Красный Сибиряк». В деревне зарегистрировано 172 

хозяйства, количество жителей 747 человек.  

Долгое время в Тойлуке был свой сельсовет. Известно, что председателем Тойлукского 

сельсовета в 1942 г. был Курбатов Иван Сидорович (погиб на фронте). С 1942 г. по 1958 г, 

вернувшись с фронта раненным, председателем был Стручков Терентий Николаевич. 10 лет 

секретарём сельсовета до момента его упразднения была Стручкова Мария Поликарповна. В 1958 - 

1960 годах Тойлукский, Ровненский и Курбатовский с/советы объединились в один Курбатовский 

с/совет. [1 с. 207] 
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Тойлукская начальная школа 

По материалам Балахтинского архива Тойлукское училище было открыто 23 октября 1906 г. 

Из книги Н.Г. Лопатиной о народном образовании Балахтинского района узнаю, что первой 

учительницей была Таисья Алексеевна Надымова (в замужестве Трошина). В 1915 г. в училище 

преподавала Анна Феоктистовна Сапунова. 

Школьный дом изначально был наемный, и, когда в 1919 г. во время страшной эпидемии 

сыпного тифа умерла учительница Вера Иванова, имущество осталось без присмотра, занятия не 

велись целых полтора года, за этот период его разграбили. Только в 1922 году для школы в Тойлуке 

нашли учительницу Феклу Макаровну Шестакову. В школу сразу же записалась 39 детей. В 1923/24 

учебном году ее сменила Наталья Никитична Спирина, окончившая педагогические курсы в Ачинске. 

Квартиры для учителей в наемном школьном доме не было, но Наталья Никитична сама тойлукчанка, 

первый год жила в родительской семье, на другой год вышла замуж, стала Н.Н. Назаровой и перешла 

жить к мужу. В разграбленной школе практически не было ни книг, ни оборудования. Было лишь 

несколько потрёпанных учебников дореволюционного выпуска. 

В 1939 г. в Тойлукской школе новый заведующий - 19-летний Петр Михайлович Еремеев. С 

самого начала войны он уходит на фронт, в декабре 1941 г. он пропал без вести. От 1920/30-х годов 

сохранилось еще несколько фамилий учителей Тойлукской школы; Чаман Ф.Н., Лаюрова К.Е., Русак 

К., Исайченко А.К. В 1940-ые годы работали Похабова ПХ., МедянкинаТ.Н., Полежаева Е.Г., 

Команденко В.М. [5с.622]   

В 1950-х годах школой заведовали Дрянных Игнатий Михайлович, учителями были Майкова 

И.С., Паймышева Е.В. 

В 1960-е годы остались в памяти односельчан следующие имена учителей: Соболева Г.И., 

Ракчеева Л.Г, 

1970-е годы - Канатникова Т.П. (Стручкова), Жерносек К.М. – стаж работы в качестве 

учителя 6 лет, работали Петрова Г.Г., Казанцева Л.И., Безъязыкова Н.Д., Ванькова А.И. Елизарьева 

Г.А. 

Вот какие воспоминания о Тойлукской начальной школе сохранились в памяти ее выпускника 

Стручкова И.Т.: «1950 г. в числе других 10-и первоклассников иду в школу. Одежда самошитая из 

самотканого материла. Обувь тоже самодельная, через плечо - холщёвая сумка. Учебниками 

обеспечивала школа, в которой была всего одна классная комната в простом крестьянском, некогда 

жилом доме, с печным отоплением. Занятия шли в две смены: с утра первый и третий классы, с обеда 

- второй и четвертый, школу посещало более 30-и учеников. По вечерам в школе же смотрели 

фильмы, привозимые кинопередвижкой, ставили концерты, проводили собрания. Это был 

культурный центр села» [6]. 

Здание под школу было домом зажиточного крестьянина. Он стоял в центре деревни, 

окруженный другими усадьбами. Когда встал вопрос о необходимости иметь при школе спортивную 

площадку, место под нее невозможно было отвести. Тогда председатель Тойлукского сельсовета 

Терентий Николаевич Стручков с двумя помощниками разобрали прежний дом и восстановили его на 

краю другой улицы, где было достаточно простора. 

К 1970 г. в деревне насчитывалось около 40 учащихся начальной школы Старое здание было 

мало для такого количества школьников. Но с этого же времени жители стали разъезжаться. 

Причиной послужило постановление Исполкома райсовета от 8 февраля 1968 г. о признании д. 

Тойлук неперспективной в связи со строительством Верблюжьегорского гидроузла. Тойлук попадал в 

зону затопления, жителей должны были переместить на Ровное [6 с. 623].   

 Впоследствии строительство гидроузла было отменено, но жители уже покидали деревню. 

Было отложено и строительство школы. Как рассказала Г.А. Елизарьева (проработала в этой школе 

более 20 лет), к 1978 г. в школе обучалось всего 7 человек. В дальнейшем количество учащихся 

начальной школы колебалось от 7 до 15 человек. Галина Александровна рассказывает: «Школа 

малокомплектная, работал только 1 учитель. Здание школы всё тоже, за деревней. Только 1 год мне 

пришлось поработать в новой школе. Её открыли в 1996 году. Я ушла на пенсию в 1997 г. Меня 

сменила Кирилова С.Г.» [7]  

С 1997 по 2013 г. Светлана Геннадьевна Кирилова – проработала в нашей школе до её 

закрытия. Больше двери школы перед учениками не распахнулись.  

Все ученики, начиная с 1-го класса обучаются в Ровненской школе. Всего в школе из Тойлука 

обучается 35 учащихся. В здании школы до 2018 года находился фельдшерско-акушерский пункт 

(ФАП) и группа дошколят. Сегодня ФАП разместился в новом современном здании.  
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В статье говорится о том, что советские труженики села, буквально все в 1941- 1945 гг. 

отдавали фронту. Сельскому хозяйству требовалось в послевоенный период огромная помощь. Но 
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Труженики советского села внесли огромный позитивный вклад в победу в Великой 

Отечественной войне. Многие погибли на фронте и не вернулись к родным очагам и стенам. 

Оказались изъятыми для фронта колхозные автомобили, трактора, лошади. Коров и людей нечем 

было кормить. Выручали овцы и куры; колхозники оказались похожими на крепостных: ВКП (б) - 

второе крепостное право большевиков. 

Вернувшиеся солдаты - победители видели в Европе местных крестьян с уютными домиками, 

ветряными электростанциями, с рыбными прудами, поселки с каменными дорогами и тротуарами. 

И.В. Сталин почему-то считал советских колхозников индивидуальными предпринимателями 

и обложил всех их (совхозников тоже) огромными непосильными налогами. Старших 

демобилизованных из армии офицеров, майоров, полковников зачем-то наделяли землей (по 75 соток 

или ¾ гектара). Видимо вождь видел в них каких-то дворян - опричников социалистического типа. 

mailto:egorkorukin04@oguail.com
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Новые «помещики» охотно распродавали свои земли (неофициально; частной собственности на 

землю не существовало) по 5 соток в руки желающим. 

В условиях начавшейся гонки вооружений, приоритета тяжелой промышленности над легкой, 

сельское хозяйство оказалось в полном загоне и отстое. Его безудержно эксплуатировали. 

В феврале 1947 г. ЦК ВКП (б) принимает постановление «О мерах подъема сельского 

хозяйства в послевоенный период». В 1946 г. накануне разразилась страшная засуха, которая 

добавила большой беды. Ситуацию как - то могла спасти индивидуализация сельскохозяйственного 

труда, распространение фермерского опыта. Однако с последним в нашей стране покончили в 1939 г. 

на базе сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса. Вместо нового нэпа (новой 

экономической политики 1921 г.) ЦК ВКП (б) устремилось совсем в другую сторону: ударило против 

«разбазаривания» общественных земель. В чем это разбазаривание заключалось: колхозники сажали 

дополнительно картофель на пустующих землях, кормили им скот и продавали его на так 

называемом «колхозном» рынке. Теперь туда стали пускать только по справке о выполненных 

трудоднях. 

Постановление безоговорочно требовало жесткого выполнения плана трудодней и жестоких 

наказаний за хищение общественной собственности. Уголовный кодекс в этом смысле резко 

увеличил сроки наказания за мелкие  хищения. В случае политического умысла за ведро картошки 

можно было получить до 25 лет тюремно-лагерного заключения. Это стало одним из источников 

дармовой рабочей силы для государства. (Указ от 04 июня 1947 г.). 

Крестьяне – колхозники повсеместно щеголяли в фуфайках-стеганках. Один индийский 

дипломат назвал тогда эту форму одежды в своих воспоминаниях «пальто на вате». 

Возможно, в Париже это был бы последний «писк моды» но не в СССР. 

Анекдот той поры: труженики села приходят на экскурсию в Зоологический музей и видят 

скелет человекообразной обезьяны: «Ага, вот это наш брат, колхозник: мясо сдал, шкуру сдал…и так 

далее…» 

8 марта 1950 г. газета «Правда» опубликовала статью Н.С. Хрущева о необходимости 

усиления политического и экономического контроля на селе. 4 марта 1951 г. газета «Правда» 

поместила на своих страницах проект создания так называемых «агрогородов». Этот эпистолярный 

шедевр инициировал Н.С. Хрущев. Т.е. речь пошла уже о ликвидации сельскохозяйственного 

производства артельного типа вообще. 

И.В. Сталин эту далеко «не милую» благополучность вынужден был остановить. Дискуссия 

не состоялась. По некоторым историческим слухам и не совсем подтверждённым данным вождь 

написал записку ретивому Никите Сергеевичу: «Уймись, дурак!» 

Весной 1953 г. социально-экономическая обстановка на селе оставалась тяжелой. Г.М. 

Маленков взялся немедленно за исправление ситуации: были проведены повсеместно послабления 

налогообложения жителей села. Уменьшили репрессии в отношении подсобных крестьянских 

хозяйств, стало легче реализовывать излишки сельхозпродуктов на колхозном рынке. Положение 

людей на селе заметно улучшилось. Но принципиальных изменений не случилось. КПСС не могла 

этого позволить: иначе, зачем нам эта партия сказали бы жители села. 
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Великая Отечественная Война является катализатором многих мировых событий, 

затронувшим не только города, но и страны. Но, помимо этого, война затронула также и 

провинциальные города, что могло сподвигнуть их как к разрушению, так и прогрессу, вызванному 

тяжелыми временами. В работе рассматривается влияние войны на провинциальный город Канск, 

на развитие его инфраструктуры, в условиях войны 1941-1945 года. 
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The Great Patriotic War is a catalyst for many world events that affected not only cities, but also 

countries. But, in addition, the war also affected provincial cities, which could have prompted them both to 

destruction and progress caused by difficult times. The paper examines the impact of the war on the 

provincial city of Kansk, on the development of its infrastructure, in conditions of war of 1941-1945. 

Keywords: Great Patriotic War, History of Russia, Kansk, provincial city, infrastructure 

development. 

 

Великая Отечественная Война стала причиной крупного преображения города Канска, 

Восточносибирского (ныне Красноярского) края. До начала Войны, Канск являлся маленьким 

аграрным городом, с населением 42272 человек, согласно Всесоюзной переписи населения от 17 

января 1939 года. Основными предприятиями в то время являлись: Лесозаготовительный завод, 

Кожевенный завод, Мукомольный завод, а также 24 других мелких предприятий. В это время в 

Канске развивались Школы, Техникумы и Университеты. Также развивались культурные 

предприятия, театры, клубы и т.д. 

Изменения инфраструктуры города начались как раз в октябре 1939 года, когда в город 

приходит постановление Совета народных комиссаров СССР, подписанное А. Вышинским. 

Постановление обязало передать во владение Комитета Обороны некоторые здания, а также 

помещения. Среди этих зданий были: Клуб «Строителей», жилой дом на 8 комнат в усадьбе Дома 

отдыха и т.д. Далее в этих местах проводились частые собрания правительства. Началось развитие 

промышленности города, первым из всех стал пуск Пивоваренного завода, за ним также стали 

открываться Трикотажные предприятия, а также коммунальные предприятия. Также развитие в это 

время получили Образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и учреждения культуры 

города. Такими темпами развития инфраструктуры и культуры, город быстро рос и к 1941 году город 

был перенаселен. 

Первые приготовления к Войне в Канске начались в апреле 1941 года. Исполком Горсовета 

определил места, в которых будут размещены госпитали в случае начала полномасштабных боевых 

действий, под них были выделены здания училищ, а также школ, после также в июне 1941 года в 

список были добавлены, Дом Отдыха, Управление Краслага и Общежитие Лесокомбината. Помимо 

этого, для военных нужд начинают строительство аэродрома. Войну же канцы встретили с 
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патриотическим воодушевлением. Пусть тревога и терзала сердца людей, но уже в первый день, 

военкоматы просто не успевали принимать всех добровольцев и мобилизованных, от чего целые 

улицы полнились очередями в призывную комиссию.  По статистике того времени, это было самое 

большее количество добровольцев по региону. Из людей Канска был образован 510 артиллерийский 

полк, уже через 7 дней, занимавший оборонительные позиции под Москвой.  

Июль и август 1941 года для Канска можно ознаменовать фразой «Все для фронта! Все для 

победы!», согласно распоряжению «О перестройке партийной работы в условиях военного времени», 

город начинает свое преображение. Места, определенные Исполкомом Горсовета, переходят в статус 

госпиталей и военкоматов, закрывается знаковый для народа Канский театр, а люди, не ушедшие на 

фронт, были мобилизованы на предприятия, учащиеся первых курсов же переходили на заочное 

обучение, а по некоторым источникам шли на фронт добровольцами. 

В августе этого года был созван совет Горкома партии, на котором был рассмотрен вопрос о 

приоритетах промышленности на пользу фронта. Развитие происходило очень быстро, чему также 

содействовала эвакуация предприятий в Канск. Эвакуированное оборудование Краснодарского 

металлорежущего завода было использовано для производства при первой же возможности. 19 

декабря 1941 года начали выпускать запчасти для различной техники, производимые на временном 

заводе, расположенном в Кан-Перевозенской МТС. Эвакуированные станки и работники 

хлопчатобумажных фабрик также дали большой толчок развитию промышленности в Канске. В 1942 

году, по окончанию строительства завода, производство выдавало 30 тысяч метров грубых тканей, 

которые отправлялись на фронт и в госпитали. Так же в 1942 году на фронт стал поставляться табак, 

с Канской табачно-махорочной фабрики, основанной на Одесском оборудовании. В этом же году 

было окончено строительство гидролизного завода, а группа работников отправилась на 

прохождение обучения. В 1943 году на гидролизный завод произведут набор среди подростков, 

прошедших курсы, для увеличения кадров, и к 6 августу 1943 года он начал поставлять первые 

партии спирта. Согласно оставшейся документации того времени более половины предприятий 

работали сверх поставленного плана. 

Являясь одновременно городом, находящимся в тылу, а также промышленным городом, 

Канск принимал множество беженцев, а также эвакуированных людей. В некоторых школах были 

размещены госпитали, или военкоматы. Например, Школа № 2 стала госпиталем, сменив классы на 

палаты. В первые месяцы войны из Ленинграда сюда был эвакуирован дом ребенка. Всего в городе 

было размещено двенадцать госпиталей, общей вместительностью в восемь тысяч человек.  

Большое развитие во время Великой отечественной войны в городе получила Военная 

отрасль. В Канском районе были сформированы воинские единицы, такие как 11 учебный полк, 382 

стрелковая дивизия, 128 лыжно-стрелковый полк. Развитие военной отрасли также проходило в очень 

сжатые сроки, так на обучение технологии создания лыж, лесозаготовочному заводу выделили всего 

месяц, но при том все было сделано в срок, после чего началась поставка лыж на фронт, а также 

образовались лыжно-стрелковые батальоны. 

Помимо этого, были образованы артиллерийские полки, а также стрелковые дивизии, 

базировавшиеся в Канском районе, а в 1942 году, после совета Краевого Исполкома, в городе 

организован арсенал, для хранения и ремонта оружия. 

Даже не смотря на тяжесть военного времени, люди города занимались его развитием, так в 

то время открылась новая парикмахерская, были проложены километры водопровода и т.д. В 1944 

году, учитывая успехи горожан, а также рост населения и укрепление промышленности, Исполком 

постановил восстановить дорогой для жителей города Драматический Театр. Люди уже возвращались 

в довоенную колею жизни, стараясь восстановить разрушенное. И вот 9 мая 1945 года, после победы 

над противником, люди облегченно выдохнув, возвращаются домой, но не ради того, чтобы 

праздновать победу, а, чтобы восстанавливать все то, что было разрушено опустошающей войной. 

Подводя итоги вышесказанного, можно уверенно сказать, что в военное время не только 

людям, но и предприятиям приходится выживать. Рискуя своими жизнями не только на фронте, но и 

возле станка, изнемогая от усталости, но продолжая ради победы. 

Невзирая на тяжесть условий и усталость, эти люди смогли в полной мере выполнить свои 

задачи, развивали свой родной город, а также помогали людям, которые спасались от войны в тылу. 

Данная работа может поменять мнение жителей Канска о нем, заинтересовать к изучению его 

истории, особенно для тех, кто знает о военных временах лишь из рассказов и листов учебника. Ведь 

чем дальше мы уходим от тех событий, тем меньше люди понимают цену каждого события, которые 

привели город к тому, какой он сейчас. 
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The article is devoted to the period of life and reign of Catherine II the Great. Her biography, 

personal life, marriage with the heir to the Russian throne, coming to power. In this article, this ruler is 

analyzed as a separate and no less important stage in the board. 
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Екатерина Великая родилась 2 мая 1729 года в городе Штеттине, Пруссия. Немецкая 

принцесса София Августа Фредерика Ангальт-Цербсткая, в православии получила имя Екатерина 

Алексеевна. Отец ее Христиан Август Ангальт-Цербсткий состоял на службе у прусского короля, 

был командиром и затем губернатором города Штеттин, где впоследствии родилась будущая 

императрица Российской Империи. Мать у нее Иоганна Елизавета, четвертая дочь князя Гольштейн-

Готторпского, а после смерти отца воспитывалась дядей. Дядя по материнской линии Адольф-

Фридрих был избран в 1743 году в наследники шведского престола, на который он вступил через 8 

лет под другим именем. Другой дядя Карл Эйтинский, по замыслу Екатерины 1, должен был стать 

мужем для ее дочери, но умер от оспы перед свадьбой. В семье герцога она получила домашнее 

образование. Обучалась разным языкам: французскому, английскому и итальянскому. Также ее 

обучали музыке, танцам, основам истории, богословия и географии. Маленькая София росла «резвой, 

очень шаловливой, даже бедовой девочкой, любившей попроказничать над стариками, щегольнуть 

отвагой перед мальчишками и умевшей не моргнуть глазом, когда трусила». Стаст-дама баронесса 

фон Францен, пользовавшаяся доверием молоденькой принцессы, рассказывала: «В пору ее юности я 

только заметила в ней ум серьезный, расчетливый и холодный, столь же далекий от всего 

выдающегося, яркого, как и от всего, что считается заблуждением, причудливостью или 

https://kanskmuseum.krn.muzkult.ru/
mailto:lina.klim0675@list.ru
mailto:Igorborodin@bk.ru
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легкомыслием». Родителям не нравилось такое поведение дочери, но им очень нравилось, что она 

заботилась о своей младшей сестре Августе. В 1743 году, когда российская императрица Елизавета 

Петровна подбирала невесту для своего наследника- Петра Фёдоровича (в будущем император Петр 

3), вспомнила о том, что на смертном одре мать ей завещала стать женой родного брата Иоганны 

Елизаветы. До границы мать Елизавета с дочерью Софией путешествовали инкогнито. 31 декабря 

1743 года они выехали из Пруссии и уже в конце января 1744 года они пересекли Русскую границу. В 

Москве они оказались 9 февраля и успели ко дню рождению великого князя, который состоится на 

следующий день. В Эйтинском замке София впервые и увидела своего будущего мужа. Сразу же 

после своего приезда в Россию она стала изучать русский язык, историю, православие и русские 

традиции. София стремилась как можно быстрее и в полной мере ознакомиться со страной, которую 

она начала воспринимать как свою новую родину. Среди её учителей выделяют Симона Тодорского, 

Василия Ададурова и балетмейстера Ланге. Стремясь как можно скорее выучить русский язык, 

Екатерина занималась даже по ночам, и в один из дней, сидя у открытого окна получила себе 

воспаление лёгких, её мать предложила привести лютеранского пастора, но будущая императрица 

отказалась и сказала позвать Симона Тодорского её учителя по православию. Этот случай прибавил 

ей популярности при русском дворе. А уже 28 июня 1744 года София Фредерика Августа Ангальт-

Цербсткая перешла в православие и получила имя Екатерина Алексеевна, после этого на следующий 

день она была обручена с Петром Фёдоровичем.  

21 августа 1745 года в возрасте шестнадцати лет Екатерина была обвенчана с Петром 

Фёдоровичем, которому на тот момент было семнадцать лет. Первые годы их супружеской жизни 

царь совершенно не интересовался своей женой. Об этом она писала в своём дневнике: «Я очень 

хорошо видела, что великий князь меня совсем не любит, что я непременно не буду с ним счастлива; 

через две недели после свадьбы он сказал мне, что влюблен в девицу Карр. Он сказал графу Дивьеру, 

что не было и сравнения между этой девицей и мною. Дивьер утверждал обратное и он на него 

рассердился; эта сцена происходила почти в моём присутствии, и я видела эту ссору. Правду сказать, 

я говорила самой себе, что с этим человеком я не буду счастлива, если и поддамся чувству любви к 

нему, за которое так плохо платили и что будет с чего умереть от ревности безо всякой для кого бы 

то ни было пользы.» Она не любила, как Пётр солдатиков и музыку, она была живой и 

любознательной. Тем временем Екатерина продолжает заниматься самообразованием. Она читает 

книги по разным наукам и не только им. «Читать и писать становится удовольствием, коль скоро к 

этому привыкнешь, не пописавши нельзя и единого дня прожить»- говорит Екатерина. Например, по 

истории, философии. Так же читает сочинения таких авторов, как Вольтер, Монтескьё, Тацита и 

Бейля. Основными развлечениями у неё стали охота, верховая езда и танцы. Из-за отсутствия 

супружеских отношений с Петром у Екатерины стали появляться любовники. Самых известных у неё 

будут 12. А между тем Елизавета Петровна высказывала своё недовольство по поводу отсутствия 

детей у супругов. И спустя двух неудачных беременностей на 10-м году их супружества 20 сентября 

1754 года на свет появился сын Павел. Роды были сложные, ребёнка сразу же отобрали у матери по 

воле Елизаветы и лишили Екатерину возможности воспитывать сына, но позволили его иногда 

видеть. Рождение сына, будущего наследника российской короны, упрочило положение Екатерины и 

усилило её влияние в придворных кругах. Это вызывает в ней чувство уверенности и прилив новых 

сил. Материнство украсило её. Родилась новая Екатерина: решительная, недоверчивая и твердая. «Я 

держалась очень прямо, - вспоминает она, -ходила с высоко поднятой головой, напоминая скорее 

лидера многочисленных заговорщиков, чем униженного и подавленного человека». Есть две версии 

появление Павла: Первая версия утверждает, что настоящим отцом её сына является любовник 

Салтыков, но прямого утверждения об этом в дневнике Екатерины нет. Второй версией является, что 

Петру сделали операцию, которая устранила дефект, делавший зачатие невозможным. После 

рождения Павла отношения у супругов окончательно испортились. Пётр звал свою супругу "запасной 

дамой" и открыто заводил любовниц, но, впрочем, Екатерина делала то же самое, у которой на тот 

период был Станислав Понятовский (будущий король Польши). А 9 декабря 1757 года Екатерина 

рожает дочь Анну тем самым вызвав сильнейшее недовольство Петра. Английский посол Чарльз 

Уильямс, который был близким другом Екатерины, неоднократно давал ей приличные суммы в виде 

займов или же субсидий. Взамен он получал от неё различную важную и конфиденциальную 

информацию в устной форме или в виде писем, где она писала от имени мужчины. Частое обращение 

Екатерины за деньгами объясняют её расточительством. Примерно с 1756 года Екатерина начала 

вынашивать план свержения своего мужа с престола, этот период сопровождала болезнь Елизаветы 

Петровны. О своих планах она писала Уильямсу и по словам историка В.О. Ключевского, будущая 

императрица "попросила взаймы на подарки и подкупы около 10-ти тысяч фунтов стерлингов у 
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английского короля, так же обязывалась действовать в англо-русских интересах, стала задумываться 

о привлечении гвардии к делу в случае смерти Елизаветы и вступила в тайное соглашение об этом с 

Разумовским Кириллом Григорьевичем, который был командиром одного из полков". В начале 1758 

года Елизавета Петровна заподозрила в государственной измене главнокомандующего русской 

армией Апраксина Степана и канцлера Бестужева Алексея, с которым на тот период Екатерина имела 

дружеские отношения, а с другим она хотела свергнуть Петра с престола. Их обоих арестовали, 

подвергли дознанию и наказали, но Бестужев до ареста успел уничтожить всю переписку с 

Екатериной и это её спасло. Так же в Англию отозвали Уильямса, и все её фавориты на тот момент 

исчезли. Но в скором времени появился новый круг общения, ими стали Григорий Орлов и Екатерина 

Дашкова.25 декабря 1761 года умерла Елизавета Петровна и Пётр Фёдорович взошёл на престол, эти 

события ещё больше отдалили супругов. Молодой император приводил весь двор в замешательство 

своим выходками. Современники рисовали нелицеприятный портрет новому императору. Говорили:" 

от Петра Великого он унаследовал страсть к горячительным напиткам и в высшей степени 

неразборчивой фамильярности, за которую ему мало кто благодарен; говаривал такой вздор и такие 

нескладицы, что при слушании оных обливалось сердце кровью от стыда перед иностранными 

министрами; у этого государя нет более жесткого врага, чем он сам". Пётр уже открыто живёт с 

любовницей Елизаветой Воронцовой, а жену поселил в другой конец Зимнего дворца. И когда 

Екатерина снова забеременела, но уже от Орлова, то нельзя было сказать, что это от мужа так как 

общение между супругами прекратилось совсем. Беременность она свою скрывала от всех, когда 

пришло время рожать, то её камердинер Шкурин Василий Григорьевич поджёг свой дом. А Пётр был 

любителем таких зрелищ и поэтому ушёл посмотреть на пожар и в это время Екатерина родила сына 

Алексея Бобринского впоследствии брат Павел 1 присвоит ему графский титул. Когда Пётр III 

вступил на трон, то сделал ряд действий, которые вызвали плохое отношение к нему офицерского 

корпуса. Так как он заключил невыгодный договор с Пруссией, в ходе Семилетней войны Россия 

одержала ряд побед над ней, и Пётр вернул ей захваченные русскими земли. И одновременно он 

целился в союзе с Пруссией выступить против Дании, которая была союзником России с целью 

вернуть отобранный ею у Гольштейна Шлезвиг, притом он сам готовился вступить в поход во главе 

гвардии. Пётр заявил об ограничении имущества Русской церкви, отмене монастырского 

землепользования и делился с людьми, которые его окружали о реформе церковных обрядов. Но 

сторонники переворота обвиняли Петра так же в слабоумии, не любви к России, что он не способен 

управлять. И из-за этого Екатерина, которая была в самом расцвете сил, умная, начитанная, 

доброжелательная жена, которая подвергается преследованию своего мужа. На её фоне император 

выглядел дико.” Корона мне нравилась больше, чем особа жениха... Всё, что я ни делала, всегда 

клонилось к этому”- пишет Екатерина. После окончательных испортившихся отношений с мужем и 

усилившиеся недовольство императором со стороны гвардии, Екатерина решила участвовать в 

дворцовом перевороте. Её "сообщники", основные которые были: братья Орловы, Потёмкин и Фёдор 

Хитровой занялись агитацией в гвардейских частях и склонили их на сторону Екатерины. 

Собственно, самой причиной переворота стали слухи об её аресте и раскрытие одного из участников 

заговора- Пассека. По всей вероятности, и тут не обошлось без поддержки из других стран, когда 

Екатерина планировала свержение своего супруга, то она обратилась к французам и англичанам за 

деньгами и даже намекнула им, зачем ей эти деньги. Французы не поверили в серьёзность её плана, 

поэтому не дали ей 60 тысяч рублей, а англичане дали ей 100 тысяч. Возможно, в дальнейшем это и 

повлияет на отношение Екатерины к Англии и Франции. Утром 28 июня 1762 года пока Пётр был в 

Ораниенбауме (город внутригородское образование), Екатерина же вместе с братьями Орловыми 

приехала из Петергофа в Санкт-Петербург, где ей присягнули на верность гвардейцы. Петр III понял, 

что выхода у него нет и на следующий день, отрекся от престола. Бывшего императора под конвоем 

доставляют в Ропшу- посёлок в 30-ти верстах от Петербурга. Выйдя из кареты, он отдает шпагу 

дежурному офицеру и падает в обморок. Пока Екатерина готовилась вступить на престол Пётр 

отправил ей письмо на французском «Её величество может быть уверена, что я не буду ни 

помышлять, ни делать что-либо против её особы и её правления» и ниже приписка по-русски с 

ошибками «Я ещо прошу меня, ваша воля изполная во всём отпустить меня в чужеи край». Но 

отпускать его заграницу было опасно, ведь он всё-таки внук Петра Великого. Может быть отправить 

в крепость Шлиссельбург? Но там уже 20 лет сидит еще один свергнутый император правнук Ионна 

V- Иоанн VI Антонович. А два законных императора для незаконной императрицы — это две 

большие проблемы. Не прошло даже недели после переворота, как из Ропши пришли новости, что 

Пётр погиб. Что именно там произошло до сих пор не известно. Народу сказали, что он умер от 

"геморроидальных колик". А через два года решится еще одна проблема, умрет Иоанн VI. Для 
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характеристики внутренней политики используют термин «просвещенный абсолютизм». Некоторые 

идеи просвещения она воплотила в жизнь. По мнению Екатерины, основанному на трудах 

французского философа Монтескьё обширные российские территории и суровость нашего климата 

обуславливают закономерность и необходимость в России самодержавия. Вследствие этого при ней 

происходили укрепление самодержавия, усиление бюрократического аппарата и централизации 

страны. Однако идеи, которые высказывали Дидро, и Вольтер не соответствовали её внутренней 

политике. Их идеи были в том, что каждый человек рождается свободным и выступали за равенство 

всех людей. При Екатерине ухудшилось положение крестьян, усилилось их эксплуатация и росло 

неравенство, из-за этого у дворян появилось больше привилегий. Историки характеризуют её 

политику, как «продворянскую» и предполагают, что частым высказываниям об её заботе, о благе 

всех подданных, это понятие общего блага было фикцией, как и в целом в России XVIII века. 15 

декабря 1763 года был преобразован Сенат, он был разделен на 6 департаментов, который возглавлял 

генерал-прокурор. Так же была предпринята попытка созыва Уложенной комиссии, которая бы 

смогла систематизировать законы. А уже 14 декабря 1766 года Екатерина опубликовала Манифест о 

созыве комиссии. В комиссии приняло участие более 600 депутатов. Заседания продолжались 

полтора года и так ни к чему не привели. Есть мнение, что Екатерина специально собрала комиссию 

для того, чтобы создать ей благоприятный имидж в самой России и заграницей. Несколько первых 

заседании были посвящены тому, какой титул дать императрице за то, что она собрала этот созыв. 

Комиссия постановила дать ей титулы: «Великая, Премудрая и Мать «Отечества».  Как напишет 

позже сама Екатерина:» Я им велела сделать русской империи законы, а они делают анализ моим 

качествам». Она же взяла только титул Матери Отечества. При Екатерине территория империи будет 

поделена на губернии и многие, из которых сохраняться до Октябрьской революции [1]. Сибирь 

поделили на три губернии: Иркутскую, Тобольскую и Колыванскую. 7 ноября 1775 года было 

принято «Учреждение для управления губерний Всероссийской империи». Вместо трехзвенного 

деления (губерния, провинция, уезд) стала действовать двухзвенная структура- наместничество и 

уезд. Из 23 губернии были сделаны 53 наместничества, а наместничества делились на 10–12 уездов. 

Появилось 216 городов. Проведение реформы в Новороссийской губернии привело к изменению 

полкового устройства, окончательному установлению крепостного права. С заключением Кючук-

Кайнарджинского договора Российская империя получила выход в Черное море и Крым. Из-за этого 

ушла необходимость в сохранении прав и системы управления Запорожской Сечи и к тому же казаки 

часто конфликтовали. После ряда событий, а именно погромы сербских поселенцев, поддержкой 

Пугачёвского восстания и так далее привели, что Екатерина II приказала расформировать 

Запорожскую Сечь. Указом 1775 года фабрики и промышленные заводы были признаны 

собственностью, распоряжение которой не требует особого дозволения начальства.  Развитию и 

оживлению торговли способствовало появление новых кредитных учреждений и расширение 

банковских операций. В 1768 году в Санкт-Петербурге и Москве были учреждены государственные 

ассигнационные банки, и с 1769 года впервые был налажен выпуск бумажных денег. Введено 

государственное регулирование на соль, ведь тогда это был очень ценным и жизненно важным 

продуктом. Установили цену 30 копеек за пуд, а раньше было 50 копеек, но вскоре цена на соль снова 

выросла. В Англию стало в больших количествах экспортиротироваться парусное полотно, а в другие 

страны увеличился экспорт чугуна и железа. Промышленность развивалась слабо, не было 

улучшений, и преобладал труд крестьян. Императрица не понимала значения Промышленной 

революции, которая происходила на Западе, она говорила, что машины наносят вред государству. 

Отменила ряд внешнеторговых монополий и запрет экспорта зерна. В 1765 году был основано 

Вольное экономическое общество, которое занялось распространением свободной торговли. Уже 

через год был введен новый таможенный тариф.  

Сельское хозяйство развивалось больше за счет экстенсивных методов. При Екатерине в 

деревнях часто возникал голод, кто-то считал это неурожаем, но историк М. Н. Покровский связывал 

это с большим экспортом зерна (1,3 млн. рублей в год). Общая сумма долгов государства составила 

205 млн. рублей, казна была пустой, расходы превышали сумму доходов. Был тяжёлый 

экономический кризис в стране и полное крушение финансовой системы при Екатерине [1]. В стране 

была коррупция, и Екатерина сама об этом сама заявила после вступления на трон. За яркий пример 

коррупционера можно взять генерала Глебова Александра, он отправил следователя Крылова в 

Иркутск, чтобы он захватывал деньги у местных купцов, установил там собственную власть. 

Екатерина была очень мягкой со своими фаворитами и чиновникам. Глебова только в 1764 году 

отстранили от должности. Расходы на содержание фаворитов императрицы составили 92 млн. 820 

тысяч, если переводить на современные деньги, то этого около 22 трлн рублей. Кроме подарков её 
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мужчины получали ордена и чины. За своё правление она раздарила примерно 800 тысяч крестьян. 

При Екатерине было уделено особое внимание развитию женского образования, так в 1764 году был 

открыт Институт благородных девиц. 11 октября 1783 года была основа Российская академия. В 

основном там обучались иностранцы. За всё царствование Екатерины II ни один медик не смог 

получить диплом, то есть он не сдал экзамен. В Москве и Санкт-Петербурге появились дома для 

беспризорных детей, а для помощи вдовам создали Вдовью казну. Так же ввели обязательные 

прививки, от оспы и показала пример народу, поэтому в ночь с 12 на 13 октября 1768 года ей и её 

сыну Павлу сделали прививку от оспы. Были открыты больницы для лечения сифилиса, 

психиатрические больницы и приюты. Из-за того, что присоединились земли Речи Посполитой в 

стране, оказалось примерно миллион евреев — это народ в других ценностях, другой религией, 

бытом и так далее. Екатерина установила черту оседлости, чтобы они не переселялись в другие части 

страны. Переход евреев в православие снимал все ограничения, но черта оседлости помогла 

сохранению еврейской самобытной в рамках Российской Империи. В период с 1762–1764 гг. 

Екатерина издала два Манифеста. «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, 

поселяться, где они хотят и о дарованных ими права». Вскоре же возникли первые немецкие 

поселения в Поволжье. За правление Екатерины в состав Российской империи вошли: Северное 

Причерноморье, Приазовье, Крым, Новороссия, земли между Днепром и Бугом, Литва, Курляндия и 

Белоруссия. Из-за этого "усилилась рознь интересов". Немцы были освобождены от налогов, у евреев 

была введена черта оседлости, с украинского и белорусского населения брали подушный налог в 

половинном размере.21 апреля 1785 года были изданы две грамоты: «Грамота на права, вольности и 

преимущества благородного дворянства» и «Жалованная грамота городам». Императрица назвала их 

венцом своей деятельности, а историки считают венцом "продворянской политики". «В истории 

России никогда дворянство не было облагодетельствовано в такой мере разнообразными 

привилегиями, как при Екатерине II». Во время Екатерины положение у крестьян было самое худшее 

за всю историю России. По её реформе крестьяне нечернозёмных областей платили оброк, а 

чернозёмные отрабатывать барщину. Дворяне называли своих крестьян «рабами» [1]. Так же была 

развита торговля крестьянами. Крестьяне не могли принимать присягу, уезжать дальше, чем 30 вёрст 

без разрешения. Помещик не мог убивать крепостного, но мог замучить до смерти. Были так 

называемые "гаремы" крестьян и застенки с палачами и орудиями пыток. За 34 года правления лишь 

несколько помещиков были наказаны, например, Дарья Салтыкова. При Екатерине крепостное право 

развивалось вглубь и вширь. Из-за того, что Екатерина не имела никаких прав на престол, то это 

породило множество тех, кто хотел на трон. Так с 1764 по 1773 гг. появилось 7 Лжепетров III и 

восьмым, стал Емельян Пугачёв, потом будет Крестьянская война 1773–1775 гг. или же Восстание 

Пугачёва, оно охватило: Яицкое войско, Оренбургская губерния, Урал, Прикамье, часть Западной 

Сибири, Башкирию, Среднее и Нижнее Поволжье. Эта война показатель социального кризиса в 

стране. Участники восстания убили примерно 1600 дворян. Пугачёва потом убили. Об этом 

восстании напишет Александр Сергеевич Пушкин в романе «Капитанская дочка». Умерла Екатерина 

II 6 ноября 1796 года в возрасте 67 лет. В последние годы у нее был избыточный вес и отеки ног, это 

было следствием тромбоза и гипертонии. Эти заболевания и стали причиной смерти императрицы. 

Литература: 
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Особое место в публицистике середины XVI в. занимает переписка Ивана Грозного с А.М. 

Курбским, отражающая напряженную идеологическую борьбу.  Публицистические послания 

Грозного и Курбского затрагивали самые актуальные проблемы времени, связанные с характером 

государственного управления, ролью и местом в этом управлении царя, бояр и служилого 

дворянства. 
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A special place in the journalism of the shadow of the XVI century. occupies the correspondence of 

Ivan the Terrible with A.M. Kurbsky, reflecting intense ideological rigidity. The journalistic messages of 

Grozny and Kurbsky infection are the most urgent problems of the time related to the nature of government, 

the role and place in this government of the tsar, the boyars and the serving nobility. 
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Иван Грозный, который возглавил Россию в борьбе за престол между старыми княжескими 

династиями Бельских, Глинских, Шуйских, стремился ослабить влияние бояр из старой родовой 

знати княжеских династий периода феодальной раздробленности. Она находилась на 

государственной службе, но мечтала вернуться к прежней системе удельного княжения, когда бояре 

был не слугами царя, а владыками своих уделов. 

Для укрепления своих позиций в этой борьбе Иван III Васильевич впервые принял царский 

титул, впервые в российской истории венчался на престол, получив статус избранника Божьего, 

созвал Земский Собор, создал первое в России правительство в виде Избранной Рады. В ее состав 

наряду с представителями духовенства и дворянства входили бояре: князь А. М. Курбский, князь Д. 

И. Курлятев - Оболенский, князь В.И. Воротынский, князь И.В. Шереметьев, князь И.Ф. 

Мстиславский и другие. Это были люди, которых царь на первых порах считал своими помощниками 

и соратниками. Одним из самых близких к царю был Андрей Курбский, который, как и Грозный 

происходил из рода Рюриковичей, был родственником первой жены царя Анастасии, как и царь, был 

достаточно образован для своего времени, показал себя в качестве в качестве успешного полководца.  
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Но ближайшее окружение царя считало себя вправе давать ему советы во благо государства, 

что со временем стало тяготить и раздражать царя. В частности, когда после первых успехов в 

Ливонской войне, царь хотел продолжать войну на западе, часть близких ему людей предлагала 

заключить мир с Ливонией и сконцентрировать усилия на Крымском направлении. Сомнения в 

правильности предложенной им политики Грозный квалифицировал как предательство. 

Отношение Грозного к Курбскому изменилось в худшую сторону после того, как войска, 

возглавляемые А. Курбским, были разгромлены в 1562 г. под Полоцком. Вероятно, чувствуя 

нависшую над ним опасность, Курбский начал вести тайные переговоры с противником, а затем 

ночью 30 апреля 1564 г., бросив семью в России, бежал в военный лагерь литовцев.  

 Оказавшись в стане врагов, бывшему российскому воеводе пришлось воевать на их стороне 

против России. Это было хорошо оплачено, так как король польский и великий князь литовский 

Сигизмунд Август пожаловал Курбскому город Ковель, а также несколько посёлков и поместий. 

Масштаб предательства Курбского, по мнению историка С.В. Перевезенцева, был вполне сопоставим 

с ситуацией, если бы Кутузов в 1812 г. бросил русскую армию и перешел на сторону французов.  

Сразу после бегства Курбский отправил Ивану IV письмо, в котором попытался объяснить 

случившееся своими политическими взглядами. Иван Грозный очень язвительно ответил беглецу 

словами, которые фактически характеризуют его как подлеца и предателя. Личность Андрея 

Курбского оценивалась по-разному, в зависимости от убеждений авторов. Кто-то видел в нем 

изменника, бросившего Отечество в трудное время и, более того, возглавившего неприятельские 

войска. Другие расценивали его бегство как вынужденное действие человека, который не желает 

безропотно покоряться деспотичному правителю. Сам князь Андрей Курбский в переписке с Иваном 

Грозным отстаивал древнее боярское «право на вольный отъезд» - переход на службу к другому 

государю.  

Это эпизод мог бы вполне затеряться в истории, если бы переписка не получила продолжения 

в следующих двух письмах и не превратилась в дискуссию, которая дает представление о процессах 

и проблемах российского общества в период правления Ивана Грозного. Ученые Д.С. Лихачев и Я.С. 

Лурье считали, что «идеологический смысл послания Курбского, открывшего полемику, заключался, 

прежде всего, в самом факте его протеста против политики самодержавной диктатуры в 1564 г., 

накануне учреждения опричнины». Курбский утверждал, что царь должен был принимать решения 

только после обсуждения с ближайшими соратниками, как это он делал в первый период правления.  

Тогда, по его словам, Грозный являлся одним из лучших правителей в истории России, но он 

изменился, стал тираном и деспотом, сеял ужас, преследуя бояр, которые являлись оплотом 

православия правых и неправых, заливал Россию кровью. Этот, нарисованный Курбским облик 

Грозного, был подхвачен в Европе и вернулся в Россию после того как Петр I «прорубил окно» в 

Европу. 

В июле 1564 г. И. Грозный отправил Курбскому развернутый ответ, в котором объяснял 

причины своих действий. Второе послание Грозного датируется 1577 г., второе и третье послания 

Курбского Грозному написаны в 1579 г. Во втором письме нем А.М. Курбский обвинял Грозного в 

гонениях, репрессиях и опричнине. 

Ответ Грозного на письмо Курбского строился по законам дипломатической переписки того 

времени: Иван Грозный тщательно отвечал на каждый обвинительный тезис своего оппонента. 

Историк Б.Н. Флоря писал, что: «… первой ближайшей целью царя при создании этого произведения 

была дискредитация Курбского в глазах читателя … чтобы тот впоследствии не стал брать в руки 

тексты, принадлежащие этому автору».  

В борьбе со старой управленческой элитой, которая противилась укреплению единого 

российского государства, Иван IV Грозный заявлял о том, что царская власть имеет божественное 

происхождение, а сам царь является избранником Бога и в своих действиях царь подчинятся только 

его прямым указаниям. Послание начиналось с полного перечисления Грозным своей родословной, 

что должно было показать, что Курбскому отвечал не равный ему человек, а законный самодержец 

всея Руси, наследник великих князей, прославившихся военными победами и другими деяниями во 

славу Русской земли. Он называл бояр своими рабами 
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Воля монарха, по утверждению Грозного, не могла быть ограничена ни другими лицами, ни 

гражданскими законами. Он не подлежал людскому суду и не обязан отчитываться перед своими 

подданными. Царь считал своим правом, дарованным Богом, судить людей еще до Страшного Суда, 

поэтому попытки Курбского говорить о земном суде, отметались царем как проявление нечестия и 

даже богохульства. Иван Грозный считал себя советником Бога, его правой рукой, имеющим право 

судить на земле. Он был почти безгрешен, а грехи, которые он вольно или невольно совершал, Бог 

прощал ему.  

Этот комплекс идей, выстроенный Иваном Грозным в своих посланиях Курбскому, послужил 

в дальнейшем одним из источников формирования идеологии самодержавной власти русских 

государей. Если Курбский считал злом неограниченную самодержавную власть монарха, отрицал 

божественное происхождение царской власти, а тем более самой личности царя, говорил о 

несоответствии Грозного идеалу правителя, то Грозный ставил вопрос о том, насколько Курбский и 

подобные ему, далеки от идеала верных подданных государя. Б.Н. Флоря, анализируя переписку, 

писал, что царь не признал ни одного из обвинений, выдвинутых Курбским. И переписка отражала 

растущее в нем раздражение.  

По нашему мнению, А. Курбский хотел развития России с учетом интересов и мнений бояр, а 

Грозный вопреки их воле строил единое централизованное Российское государство, уничтожая на 

этом пути всех тех, кто противился его воле. В этой борьбе с боярством и духовенством И. Грозный 

пошел на проведение кровопролитной опричнины, в которой было уничтожено более 3 тыс. бояр, а 

количество уничтоженных простых людей учету не поддается.  

Сломив боярскую оппозицию, он укрепил российское государство, сделал его не только 

единым, но и централизованным. Но цена, заплаченная за централизацию, оказалась чрезмерно 

высокой. Поэтому при подготовке к празднованию Тысячелетия Российской государственности было 

решено, не размещать барельеф И. Грозного на памятнике, посвященной великой дате. 
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В данной статье рассматривается и анализируется история формирования Петергофа. 
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This article examines and analyzes the history of the formation of Peterhof. The current Peterhof is 

parks and museums, the monumental memory of centuries reproduced in historically preserved or restored 

fountains, gazebos, benches.  
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Дворцово-парковый комплекс Петергоф представляет собой величественный памятник 

архитектуры, популярный во всем мире, и включенный в список мирового наследия ЮНЕСКО. 

Ежегодно он притягивает большее количество путешественников не только из России, но и со всего 

мира. На его территории расположены прекраснейшие дворцы, фонтаны и парки. 

История названия «Петергоф» восходит к началу восемнадцатого века (осень 1705 г.). 

«Питергоф», а позднее получил название г. Петергоф писалось именно так, означает в переводе с 

немецкого языка «Петров двор». В те годы на берегу Финского залива был выстроен небольшой дом, 

предназначавшийся для отдыха Петра I, часто путешествовавшего из Петербурга в Кронштадт. 

«Петрову двору» суждено было через два десятилетия перевоплотиться в блестящую загородную 

резиденцию, гремящую на весь мир неповторимыми фонтанами и роскошными дворцовыми 

покоями. Петр мечтал о дворце на берегу Балтийского моря, окруженным садом со множеством 

фонтанов, такие он посещал в Европе. Бесподобные фонтаны Петергофа - главные 

достопримечательности данного пригорода наряду с дворцами и парками. В течение двух столетий 

Петергоф был официальной летней резиденцией императорского двора, и достаточно большой город 

вначале сложился вокруг Большого дворца, сходственно Версалю во Франции. В девятнадцатом веке 

для непрерывно увеличившейся семьи Романовых в Петергофе было возведено немало построек, 

предназначенных для частной семейной жизни. Большой и многообразный музейный комплекс 

связывает Петергоф, Ораниенбаум, Александрию, дворец Петра I в Стрельне, Царицын и Ольгин 

острова. Но душой Петергофа по-прежнему остаются прекрасные фонтаны. [1] 
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Петергоф в годы войны. Нелегким периодом в истории Петергофа стала его оккупация 

фашистскими захватчиками. С самых первоначальных дней войны велась активная эвакуация 

ценностей музея. Уже через три месяца после начала боевых действий, после длительных и 

разрушительных боёв, Петергоф был взят немецкими войсками. Во время атак Большой дворец был 

уничтожен пожаром, еще абсолютно полностью развалены фонтанные композиции. Два с половиной 

года на территории комплекса находились вражеские войска, которые уравняли с землёй половину 

Петергофа, останки ценностей - вазы, статуи, барельефы, чаши - вывезли в Германию. Перед 

отступлением немцы заминировали территорию, благодаря чего от с детонировавшей бомбы был 

разрушен дворец Марли. 

В дни освобождения руины разваленного музея вызывали боль и горечь потери. спустя снятия 

блокады Петергоф сразу же стали оживленно восстанавливать рабочие, сапёры и волонтеры из 

Петербурга. С этого времени и до 1997 года он назывался Петродворцом. скоро после победного мая 

заработал Нижний парк, а через год стали функционировать кое-какие фонтаны. В 1947 году в музей 

вернулась скульптура Самсона, вывезенная немцами, а ещё через 5 лет был реконструирован 

Большой дворец. Первый этап реставрационных работ тянулся почти 30 лет. [3] 

Самый первый дворец Петергофа заложен на месте походного домика Петра Первого, 

стоявшего на дороге из Петербурга в Кронштадт. Это произошло в 1711 г., когда о строительстве 

масштабной летней резиденции в данном месте еще не помышляли. 

В то время дворец именовался Верхними или Нагорными палатами. Реализованный 

архитекторами Браунштейном, Леблоном и Микетти, двухэтажный дворец имел достаточно 

сдержанный строгий вид, и его ширина не превышала ширину Большого каскада.  

В 1732 г. архитектор М. Земцов пристроил к центральной части две галереи, тоже в два этажа. 

Впоследствии, при Елизавете Петровне, архитектор Франческо Растрелли придал ему 

величественный вид в стиле роскошного барокко, имеющийся и в наши дни. Был достроен третий 

этаж, увеличена ширина дворца и созданы красивые интерьеры. В этом первозданном виде теперь 

возможно увидеть Танцевальный зал, Голубую комнату и Зал для аудиенций. 

Постепенно барокко вышло из моды, и Екатерина II приказала переделать Тронный и 

Чесменский залы в новом классическом стиле. В это же время возникли и два оригинальных 

Китайских кабинета. 

И в последующем дворец постоянно видоизменялся под растущие необходимости царской 

семьи. Так появились новые восемь комнат в восточном флигеле, когда дочь Николая I Ольга 

выходила замуж за немецкого принца в середине XIX века. 

Сейчас, вопреки на смешение стилей в интерьерах, дворец смотрится гармонично. Абсолютно 

восстановленный после вражеских разрушений во время Великой Отечественной войны, своими 

интерьерами он отражает все изменения, сделанные в разные временные периоды. Дворец открыт для 

посетителей и можно в составе экскурсии или индивидуально полюбоваться его великолепием. 

Это самый большой и самый старинный парк Петергофа. Созданный еще во время Петра I в 

регулярном французском стиле он является шедевром садово-паркого искусства, сделанным 

знаменитым мастером Ж. Леблоном, учеником самого А. Ленотра - творца садов Версаля. 

От фасада крупного Петергофского дворца парк простирается до самого побережья Финского 

залива. Его разделение на три части презентует собой три замечательных архитектурно-парковых 

ансамбля. Парадная часть - центральная, является доминантой всей композиции, Западная – 

Марлинская и восточная - Монплезирская подхватывают гармоничное сочетание каскада и дворца. 

Марлинскому дворцу подходит каскад Золотая гора, а дворец Монплезир сочетается с 

каскадом Шахматная гора. В прибрежной полосе Нижнего парка размещается самый юный из 

каскадов – Львиный. Он служит замыкающим звеном в этом отличном ожерелье. Дворец Марли. Это 

один из немногих дворцов с обстановкой времен Петра Великого. 

Дворец Монплезир. излюбленный дворец Петра I, сотворенный в стиле голландской 

архитектуры. Интерьеры отображают интерес государя к морскому делу. Рядом размещаются 

Банный, Кухонный и Екатерининский корпуса. Павильон Эрмитаж. Сотворенный по плану 

архитектора Браунштейна, он представляет собой настоящее «место уединения». Сегодня Эрмитаж 

представляет собой двухэтажный дом, окруженный по периметру рвом с водой. 

Программа аллей и дорожек Нижнего парка так глубоко продумана, что ни одна элемент 

парка не спрятана от взглядов посетителей. Каждая аллея располагает свое логическое окончание в 

виде великолепного дворца или великолепного фонтана. А Морской канал, соединяющий Большой 

каскад и Финский залив воплощает выход России в Балтийское море. Дворец Коттедж. Построенный 

в духе английских пригородных вилл, замок отображает модные направленности середины 18 века. 
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Коттедж построен архитектором А. Менеласом по приказу императора Николая I, как подарок 

излюбленной жене Александре Федоровне. Думал он, как личное пространство императорской семьи, 

куда не было бы доступа сторонним интересным глазам. 

Архитектурные элементы в неоготическом стиле, террасы, увитые зеленью, стрельчатые арки 

окон дают зданию живописный и колоритный вид. [4] 

Нео готический стиль доминирует и в оформлении интерьеров — в росписи стен и обстановке 

комнат. имеется во дворце и редкие реликвии, объединенные с армейской деятельностью императора 

Николая I. Так, например, над аркой холла на первоначальном этаже в стену встроен перевернутый 

вензель турецкого султана, охваченный спустя осады Варны. В большой торговой висит люстра в 

виде ажурной корзины, увитой 25 розами. Это подарок к серебряной свадьбе. Количество роз 

символизирует количество удачных лет, проведенных семейной парой вместе. 

Александрия. Восточнее Нижнего парка имеется удивительное место - ландшафтный парк 

Александрия. Здесь отсутствует помпезности барокко, свойственной большим царским резиденциям, 

нет шума восхитительных фонтанов и четкой постоянной планировки ландшафта. 

Это атмосферный парк, где природа располагается в полном согласии с небольшими 

изысканными постройками в неоготическом стиле, которые представлены красочными 

архитектурными акцентами, выделяющими и дополняющими натуральную красоту окружающего 

пейзажа. 

Освоение этих земель началось еще при Петре I, когда их хозяин, князь Меньшиков 

приступил строить для себя изысканный дворец Монкураж. Но, потом его опалы земли перешли 

князьям Долгоруким и в бедующим были вручены в царское ведение. 

Было решено основать здесь Охотничий парк для царской охоты. Сюда даже завезли оленей, 

буйволов и кабанов. впрочем это начинание не приобрело своего развития и местность стала 

походить на обыкновенный лес. В 1825 г. новый император Николай I выкупил у царской казны эти 

земли и подарил их своей излюбленной супруге Александре Федоровне. Так появилась в Петергофе 

«дача Александрия». 

Императрица вложила частичку своей души в создание парка, и он стал обожаемой 

резиденцией всех дальнейших императоров. В настоящий момент парк Александрия состоит из 

верхней террасы и прибрежной части, выходящей к Финскому заливу. Все основные строения парка 

находятся на верхней террасе – это Коттедж, Фермерский дом и Готическая капелла. В прибрежной 

части размещается Нижняя дача Николая II. Александрия прибывает великолепным местом для 

семейного отдыха, где далеко от многочисленного скопления туристов, в тишине и спокойной 

обстановке можно насладиться красотой природы и полюбоваться великолепными творениями 

человека. 

Колонистский парк на юге города с Ольгиным прудом и павильонами в стиле итальянского 

Возрождения на искусственных островах, разбит в 1838 -1847 годах по плану архитектора А. 

Штакеншнейдера и садового специалиста П.И. Эрлера. 

Царицын павильон (1839 – 1850 гг., архитектор А. Штакеншнейдер) - построен по типу 

древнеримских вилл, открытых при раскопках Помпеи, в подарок жене императора Николая I 

Александре Федоровне. 

Ольгин павильон (1846 -1848 гг., архитектор А. Штакеншнейдер) - строгое трехэтажное 

сооружение на мощном цоколе в стиле южноитальянских вилл, построен ради дочери Николая I 

Ольги Николаевны. [2] 
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Великая Отечественная… Что я знаю об этой страшной войне? Я знаю, что она была очень 

долгой и тяжелой. Что погибло много людей. Наши солдаты оказались очень храбрыми и 

мужественными, часто поступали как настоящие герои. 

О войне много рассказано, но самыми ценными, я считаю, остаются воспоминания ветеранов, 

видевших войну своими глазами, их награды. 

Бережно хранимые и передаваемые от поколения к поколению, они являются данью памяти 

нашим дедам и прадедам. Мы, потомки, обязаны по крупицам собирать правду о войне, о 

неповторимой тяжелой работе, которую во все времена наши защитники называли «обыкновенным 

делом». 

Я войны не видела. Но война не обошла стороной и мою семью. В нашей семье свято 

хранятся документы, награды, воспоминания моего прадедушки – Иваненко Афанасия Даниловича. 

Простой солдат из сибирской глубинки прошёл войну от начала и до конца, был ранен, вернулся, 

трудился в колхозе, воспитывал детей. 

Родился А.Д. Иваненко 8 января 1919 года в деревне Чёрный ключ, Нижнеудинского уезда, 

Тулунской волости. Он оставил школу в 1935 году, получив образование в 6 классов. Положение 

семьи потребовало зарабатывать средства к существованию. Поэтому сразу начал работать в колхозе. 

В соседней деревне Кольцовая Степь, нашел себе невесту - Мищенко Анну Полеоновну, на которой и 

женился в 1939 году. 

В этом же году, в мае, Тулунским РВК был призван в армию, а 10 ноября принял присягу. С 

сентября 1939 года по октябрь 1940 года являлся курсантом 136-ой артиллерийской бригады, 

обучался на командира орудия. После обучения Афанасий Данилович занял должность командира 

орудия 152 мм гаубицы.  

Войну прадедушка начал в звании помощника командира взвода. 26 ноября 1942 года был 

легко ранен под городом Староселье Бельского района Смоленской области, проходил лечение в 

эвакогоспитале № 1783. 
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За этот бой был награжден Орденом Славы 3 степени. 

Вот что написано в наградном листе: «В бою с немцами за деревни Станьково, Горы, 

Елисеево проявил себя смелым и решительным воином. Действуя со своим орудием на прямой 

наводке, несмотря на артиллерийский огонь противника, т. Иваненко лично сам стрелял из орудия. 

Вывел из строя две огневых точки и уничтожил двух немецких солдат. Что способствовало 

продвижению нашей пехоты». (Наградной лист от 1942 г. http//podvignaroda.ru) 

После ранения - снова на фронте в составе 1319 стрелкового полка, «командиром 76 мм 

орудия. В 1943 году вступил в ряды ВКП (б), о чём имеется запись в его военном билете. 

В 1943 году наступил коренной перелом в ходе войны. Всё внимание было сконцентрировано 

на Курской дуге. Так назывался выступ на линии фронта, обращённый на запад. Два мощных 

немецких танковых клина должны были прорвать оборону советских войск у основания выступа, 

окружить их и создать угрозу Москве. Вот в этом знаменитом танковом сражении и принимал 

участие мой прадед, Иваненко Афанасий Данилович. Передо мной, лежит справка, выданная моему 

прадедушке Тулунским военным комиссариатом, которая подтверждает его участие в этой битве, а 

сам он вспоминал: «Было много погибших, своё орудие приходилось перетаскивать с места па место, 

меняя позицию, и тащили мы его по телам убитых товарищей. Стрелять приходилось, выкатывая 

орудие на прямую наводку». 

Летом 1944 года прадед воевал на Калининском фронте в составе 1319 стрелкового полка, 185 

стрелковой дивизии. Из наградного листа: «Иваненко А.Д., за то, что он подавил во время боя за 

рощу «Круглая», две огневых точки противника и вывел из строя четыре немецких солдата, чем 

помог пехоте успешно атаковать вражеские укрепления, наградить медалью «За отвагу». (Наградной 

лист 1944 г. http //podvignaroda.ru), (семейный архив, военный билет) 

 В этом бою он был тяжело ранен, попал в госпиталь № 6332, где находился с июля 1944 по 

февраль 1945 года. 

С февраля 1945 г. по май 1945 г. проходил службу во втором запасном артиллерийском полку 

старшиной батареи. С мая 1945 года по октябрь 1945 г. продолжил службу в. 48 запасном 

артиллерийском полку так же старшиной батареи. 

Демобилизовался в октябре 1945 года на основании указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 25 сентября 1945 г. 

В целом прадед награждён Орденом Славы 3 степени, медалью «За отвагу», медалью 

«Жукова», орденом Отечественной войны, многими юбилейными наградами. 

После тяжелых ранений, прадед хромал на правую ногу, плохо слышал. Афанасий Данилович 

стал инвалидом второй группы. Но всю жизнь работал в колхозе скотником, сторожем, кочегаром. 

Работа всегда была тяжелая, но морально ему была не в тягость. На пенсию ушел в 1986 году. Его 

общий трудовой стаж - 45 лег, 2 года служба в армии и 4 года войны. 

За свой многолетний труд Афанасий Данилович имеет благодарности от правления колхоза 

«Рассвет», награжден почетной грамотой исполкома Тулунского района. 

Умер прадедушка рано утром 10 мая 2005 года, в последний день жизни он был огорчён, тем, 

что не мог встать с кровати и почтить память павших, что не смог сходить на митинг. 

Эпилог. Зачем нам помнить о войне? Затем, что память войны стала нравственной памятью, 

вновь возвращающей к героизму и мужеству солдат. Именно она не позволяет опускаться ниже той 

нравственной отметки, которой помечены горькие и героические годы, память продолжает свято и 

неотступно жить в сердце каждого человека.  

Именно поэтому каждый год, 9 мая, по площадям всех городов и посёлков России шагает 

«Бессмертный полк», и для него уже не существует границ, он шагает по всему миру. Этот полк 

будит людскую совесть и дает все новым и новым поколениям нравственные силы 
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В статье говорится о том, что Великая Отечественная война оказала огромное влияние на 

последующее культурное развитие СССР. Между тем консервативный характер господствующей в 

стране идеологии ещё более усилился. Это негативно сказалось на кинематографе, литературе, 

искусстве, театре, живописи и других культурных направлениях. Доминировал культ вождя: И.В. 

Сталина. 
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The Great Patriotic War had a huge impact on the subsequent cultural development of the USSR. 

Meanwhile, the conservative nature of the dominant ideology in the country has become even stronger. This 

had a negative impact on cinema, literature, art, theater, painting and other cultural areas. The cult of the 

leader dominated: I.V. Stalin. 

Keywords: Victory of the Soviet people in the Great Patriotic War, parade of athletes, the film "Ivan 

the Terrible", Marxism-Leninism and the Orthodox Church, A. Akhmatova, M. Zoshchenko, magazines 

"Zvezda" and "Leningrad", XIX Congress of the CPSU (b) - CPSU, I.V. Stalin, G.M. Malenkov. 

 

Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. стала мощным 

положительным зарядом и ускорителем в развитии общественной культуры. Это развитие имело 

очень много различных граней. 

Например, очень необычным и запоминающимся стал парад физкультурников в августе 1945 

г. на Красной площади. Около двух часов продолжалось это театрализованное зрелище, отраженное в 

цветном документальном фильме. Представители всех союзных республик, прекрасная молодежь, в 

том числе и девушки Кавказа и Средней Азии, прошли перед изумленными зрителями, демонстрируя 

различные спортивные состязания. Военные руководители, гости из США и других союзных стран, 

увидели неисчерпаемые людские ресурсы СССР, его возможный потенциал на будущее. 

Идеология этого времени развивалась весьма мозаично, стремясь полностью подчинить 

культуру. Казалось бы, что в стране создан единый марксистко-ленинский культурный монолит, на 

котором четко отражался профиль кремлевского живого вождя. Но даже И.В. Сталину невозможно 

было загнать культуру в единое прокрустово ложе. 
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В декабре 1945 г. С.М. Эйзенштейн представил стране свой эпохальный фильм «Иван 

Грозный». И.В. Сталин всегда внимательно первым смотрел советскую художественную 

кинопродукцию и давал ей оценку. И если первая серия не вызывала у него критики, то вторую часть 

вождь категорически отверг и запретил к показу. Сила киноискусства во второй серии отразила всю 

пагубность авторитарного правления в принципе. 

Господствующая материалистическая идеология в ходе войны по объективным причинам 

вынуждена была пойти на компромисс с религией. В декабре 1945 г. Собором Русской православной 

церкви патриархом Московским и всея Руси избрали митрополита Алексия. В марте 1946 г. под его 

председательством состоялся Объединительный Синод в Киеве. Православная церковь в 

определенной степени сумела восстановить свое легальное положение, которое обусловливалось 

культурными запросами определенных слоев советского народа. Этот народ-победитель, прошедший 

половину Европы, получивший огромный авторитет во всем мире, внутренне стремился 

освободиться от грубого идеологического диктата ВКП (б). Поэтому партийный аппарат не преставал 

наносить болезненные удары по росткам всего нового и прогрессивного, ему стали нужны такие 

Гоголи – «чтобы нас не трогали». 

В литературе, музыке, театре прошла волна мощных идеологических репрессий. Так в августе 

1946 г. появилось постановление ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». Крепко досталось 

в них А. Ахматовой, М Зощенко и многим другим деятелям культуры прямо или косвенно. 

Чтобы причесать под правильную гребенку музыкантов 19-25 апреля1948 г. идеологи партии 

и государства провели I съезд советских композиторов. 

В январе 1949 г. началась мощная кампания по борьбе с «космополитизмом и западным 

идолопоклонством». В русле борьбы с антимарксизмом в мае-июне 1950 г. состоялась «дискуссия о 

языке», в которой, лично участвовал И.В. Сталин и все «правильно разъяснил». 

Важное идеологическое значение имел состоявшийся 5-14 октября 1952 г.XIX съезд ВКП (б). 

С отчетным докладом на нем выступил Г.М. Маленков. 

Именно он потребовал от мастеров культуры стать «новыми Гоголями и Щедриными» 

(Видимо тем самым приведя их во внутренний ужас) 

И.В. Сталин выступил на съезде с краткой речью. На пленуме ЦК КПСС (партия уже 

получила новое название «Коммунистическая партия Советского Союза») вождь изобразил попытку 

отказаться от должности теперь уже Первого секретаря ЦК. В итоге его соратники стали хором 

буквально молить своего бога: «Просил остаться, просим остаться на посту». Сталин соизволил 

согласиться, но задумал очередную партийную чистку в верхах компартии. Только неожиданная 

смерть И.В. Сталина 5 марта 1953 г. спасла партийную «старую гвардию» от очередного погрома. 

Теперь руководство КПСС оказалось в трудно разрешимой позиции: как сохранить идеологически и 

политически сталинизм без Сталина? 
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Цель статьи заключается в рассмотрении деятельности главного героя Павла Ивановича 

Чичикова по скупке и продаже мертвых душ. Мы изучали произведение Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

в школе. Но более внимательное его прочтение уже в студенческое время дало возможность понять 

мотивацию, которая побуждала П.И. Чичикова заниматься скупкой «мертвых душ».   

Ключевые слова: подушная подать, ревизские души, опекунский совет, ревизские сказки, 

Херсонская губерния. 
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The purpose of the article is to examine the activities of the main character Pavel Ivanovich 

Chichikov on the purchase and sale of dead souls. We studied the work of N.V. Gogol "Dead Souls" at 

school. But a more careful reading of it already in his student days made it possible to understand the 

motivation that prompted P.I. Chichikov to engage in buying up «dead souls». 

Key words: poll tax, audit souls, guardian council, audit fairy tales, Kherson province. 

 

Мы попытались найти ответ на вопрос о том, зачем Чичикову понадобились «мертвые души», 

и какую пользу он хотел от них получить? Судя по всему, ответом на этот вопрос является введение 

императором Петром I в 1718 г. подушной подати с городского и сельского населения. Накануне ее 

введения была проведена перепись или ревизия податного населения. Материалы переписи 

назывались «ревизскими сказками». 

В дальнейшем перепись крепостных крестьян проводилась раз в несколько лет, чтобы 

установить фактическую численность плательщиков подати. Но, плательщик умирал в период между 

переписями, то это доставляло проблемы, как его семье, так и помещику. Семья была обязана 

платить подушную подать за умершего члена семьи, который теперь относился к мертвым душам, до 

новой переписи. А помещик нес убытки, так как в его хозяйстве числились как живые, так и ушедшие 

из жизни крестьяне. В этой двусмысленной ситуации появлялась гипотетическая возможность 

попробовать торговать «мертвыми душами», как живыми крестьянами. Этим воспользовался 

персонаж книги Н.В. Гоголя «Мертвые души» Павел Иванович Чичиков. 

Чтобы разобраться из-за чего Павел Иванович Чичиков решился заняться скупкой «мертвых 

душ», нужно обратиться к его детству. Он был выходцем из обедневшей дворянской семьи и с малых 

лет хотел стать уважаемым и состоятельным человеком. Павел поступил в провинциальное городское 

училище, хорошо проявил себя в учебе и получил аттестат с золотыми буквами.  Уже в юности он 

научился просчитывать каждый свой шаг, умел и выжидать момент для получения выгоды. 
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После училища, он служил в казенной палате, где беззастенчиво брал взятки. Однако с 

приходом нового начальства, было проведено расследование, и он потерял все, что нажил нечестным 

путем. Начиная свою карьеру с нуля, Павел Иванович работал «поверенным» по разным делам. 

Именно тут ему и пришла идея скупки мертвых душ. 

Он приехал в город N с целью купить «мертвые души» у местных помещиков. Зная, как 

работает российская управленческая система Павел Иванович, говорил, что для успеха дела, в него 

надо «замешать» губернатора, полицмейстера и других чиновников, от которых зависело принятие 

решений. 

Поэтому первым он посетил губернатора. Чичиков так искусно льстил ему, что руководитель 

губернии пригласил его на домашнюю вечеринку. Правда репутацию Чичикова подпортили слухи, 

что он  на самом деле шулер и «деятель фальшивых ассигнаций».  

Затем Чичиков сделал визит к начальнику полиции, польстив которому, получил 

приглашение на обед. Полицмейстер посчитал, что Павел Иванович Чичиков почтенный человек, а 

его жена сочла его еще любезнейшим и обходительным человеком.  

Председатель судебной палаты города N. Иван Григорьевич, по утверждению Чичикова, был 

милым, любезным, но глуповатым человеком. Он легко поддался на его лесть и, не подозревая об 

афере, стал помогать Чичикову с оформлением документов на «мертвых душ». 

Прокурор, до которого доходили сведения о мошенниках, стал подозревать, что Чичиков мог 

быть аферистом. С одной стороны, он не мог не считаться с поддержкой Чичикова со стороны 

высокопоставленных чиновников, с другой стороны, осознавал последствия для себя 

противозаконности его действий. Прокурор переживал настолько сильно, что, как писал Н.В. Гоголь, 

сильно похудел. Городской почтмейстер, до которого доходили слухи о нечистоплотности Чичикова, 

подозревал, что на самом деле это приехавший инкогнито с ревизией капитан Копейкин. 

Как показало даже поверхностное знакомство с чиновниками города N, это, недалекие в 

большинстве своем люди, которые понимали, что в их службе есть много недостатков и упущений и 

страшно боялись приезда какого-нибудь ревизора. В этом повесть Н.В. Гоголя является как бы 

продолжением его предыдущей работы «Ревизор» о похождениях мелкого чиновника Хлестакова, 

который воспользовался бытующим в среде чиновников страхом перед проверкой их деятельности. 

Но в повести «Мертвые души» Н.В. Гоголь показал некомпетентность, боявшихся ревизии 

чиновников, которые помогали мошеннику в реализации преступной схемы. 

Не менее интересными являются изображенные Н.В. Гоголем типажи помещиков, у которых 

Чичиков пытался покупать мертвых душ. Это были разные по характерам люди, которые жили 

своими мелкими интересами и не очень интересовались процессами, происходившими в стране. 

Так Манилов был удивлен этому предложению. Он долго не мог понять, зачем Чичикову 

нужны «мертвые души». Когда он понял, что это не повлияет на его доходы, согласился  отдать их 

Чичикову бесплатно.  

Коробочка, которую отличали низкий уровень интеллекта и желание заработать, увидела в 

Павле Ивановиче «покупщика» и предложила ему купить у нее пеньку. Но она не могла понять, 

зачем покупать крестьян, которые уже умерли. Вместе с тем, Н.В. Гоголь показывает, что она готова 

продать все, что может принести прибыль, даже мертвые души. В итоге она продала Чичикову 

«мертвые души» за пятнадцать ассигнаций.  

В отличие от Коробочки и Манилова Ноздрёв увидел в предложении Чичикова, возможность 

провести время за игрой в карты. Он предложил Чичикову сыграть на «мертвые души», и если тот 

выиграет, то забирает их бесплатно. Ноздрёв – единственный помещик, у которого Чичиков не смог 

купить крепостных. 

Собакевич же с ходу начал торговаться, что его души намного качественнее, чем у других 

помещиков и озвучил такую высокую цену, что пришел черед Чичикова удивляться.  

Плюшкин, услышав предложение Чичикова, очень обрадовался, поняв, что за 

несуществующих людей можно выручить неплохие деньги. Его ничего не интересовало кроме 

наживы. 

Чичиков скупал «мертвые души» в «Опекунский совет», который был создан как 

благотворительное учреждение для сирот и подкидышей, и мог выдавать ссуды под залог поместий. 

Причем размер ссуды зависел от количества крестьян или ревизских душ в поместье. Он собирался 

переселить купленных крестьян в Херсонскую губернию, которая после войн с Турцией представляла 

собой практически необитаемые степи. И здесь по «Плану распределения казенных земель в 

Новороссийской губернии для их заселения» велась раздача земель частным владельцам. Именно там 

Чичиков и приобрел землю. 
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Николай Васильевич воплотил в личности Павла Ивановича Чичикова черты зарождающегося 

в России класса ловких дельцов, предпринимателей-авантюристов, готовых идти на все ради 

обогащения. Он хотел перехитрить систему власти и сколотить собственное состояние за счет скупки 

мертвых душ на виртуальном рынке крепостных крестьян. 
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On July 17, 1918, the great Romanov family was shot together in the city of Yekaterinburg, after 

which their rule came to an end. There are different points of view about those events. The paper considers 

the continuation of the Romanov family after their expulsion from the throne. Keywords: Romanovs, History 

of Russia, the Royal family, G.M. Romanov, Russian Imperial House, Association of members of the 

Romanov family. 

 

До сих пор ученые-историки анализируют события 17 июля 1918 года и пытаются детально 

разобраться в том, кто же смог выжить после расстрела из рода Романовых. В современном мире 

люди продолжают рассуждение на тему: “Кто же мог бы стать следующим наследником династии 

Романовых?” Поводов для дискуссий действительно много, так как огромное количество людей 

зачастую притворяются наследниками рода, дабы приписать себе незаконные права на наследство.  

В настоящее время выделяют несколько основных ветвей великого рода.  

Первая ветвь – Александровичи, потомки императора Александра II.  

Мария Владимировна, внучка Великого Князя Кирилла Владимировича родилась и живет в 

Испании. В 1989-м году отец назвал Марию наследницей Российского престола, так как других 

наследников мужского пола, по мнению Владимира Кирилловича, не осталось. После смерти отца в 
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1992-м году Мария Владимировна провозгласила себя главой «Российского Императорского Дома», в 

котором состоит только она и ее сын Георгий. 

Георгий Михайлович - второй член Российского Императорского Дома.  

Он, так же, как и его матушка, считает, что только Мария Владимировна, и он достойны 

династии рода, и вправе претендовать на членство в династии. 

Вторая ветвь – Николаевичи. Потомки Романа Петровича, правнука императора Николая I. 

Состоят в «Объединении членов рода Романовых» - организации, в настоящее время объединяющей 

большинство представителей рода Романовых. Основана ветвь рода Романовых, зарегистрирована в 

Швейцарии 9 июня 1979 года. На данный момент президентом является княгиня Ольга Андреевна 

Романова (дочь князя Андрея Александровича), а ее вице-президентом князь Ростислав 

Ростиславович Романов (старший сын князя Ростислава Ростиславовича Романова). 

Третья ветвь – Михайловичи. Потомки четырёх сыновей (Андрея, Фёдора, Ростислава, 

Василия) вел. кн. Александра Михайловича (1866—1933), внука императора Николая I, и вел. кн. 

Ксении Александровны (1875—1960), дочери императора Александра III. 

Одним из самых известных вроде Романовых в наше время являлся Андрей Андреевич 

Романов, который принадлежал к ветви «Михайловичей». 

Являлся президентом в «Объединении членов рода Романовых» до 2021 года, его преемником 

стал Алексей Андреевич, с 28 ноября 2021 года является главой Дома Романовых. 

Так кто же является главой рода Романовых в наши дни? Мнение разделилось на два 

«лагеря». 

Так как многие выжившие Романовы продолжали надеяться на восстановление правления на 

родине, вопрос о престолонаследии после расстрела оставался актуальным. Старшим членом 

династии на тот момент оказался двоюродный брат убитого императора Кирилл Владимирович, 

поэтому он из заграницы провозгласил себя императором Всероссийским. 

 Однако далеко не все члены династии согласились с таким громким заявлением, а после 

князя Кирилла обвиняли в том, что он быстро переметнулся к большевикам. 

Начался большой раскол в династии Романовых, который не заканчивается, по сей день. 

Члены династии разделили свое мнение: те, кто не признает права «Кирилловичей» на главенство в 

роду, и представителей этой самой ветви.  

Первые постепенно к 70-м годам образовали организацию «Объединение членов рода 

Романовых» – сейчас в нее входит большинство потомков династии. Представителей 

«Кирилловичей» всего двое – внучка Кирилла Владимировича Мария Владимировна и Георгий 

Михайлович. Они создали организацию «Российский Императорский Дом», Мария Владимировна 

провозгласила себя его главой, а Георгия — Наследником цесаревичем. 

Хотелось бы обратиться к высказываниям Марии Владимировны, чтобы понять ее мнение на 

этот счет: 

Для сторонников «Кирилловичей» Мария Владимировна является Императрицей 

Всероссийской под именем Мария I. Сама Мария предпочитает называть себя главой «Российского 

Императорского Дома», что равнозначно титулу императрицы. 

Мария Владимировна не признает других потомков Романовых, так как считает, что все они 

произошли от морганатического брака, а, следовательно, не могут иметь титулов. 

По ее словам, наследниками рода могут являться только те, кто является частью ветви 

«Кирилловичей». 

Вторая и третья ветви, то есть «Николаевичи» и «Михайловичи», объединились, состоя в 

организации «Объединение членов рода Романовых».  

Обе ветви напрочь отрицали титул ветви «Александровичей».  

В январе «Российский Императорский Дом» объявил о помолвке Георгия Михайловича с 

итальянкой Ребеккой Беттарини. Ради него она в прошлом году приняла православие и взяла имя 

Виктория Романова. После, у четы родился ребенок – Александр.  

Объединение членов рода Романовых не может признать Александра - новорожденного сына 

князя Георгия и княгини Виктории - наследником семьи в соответствии со Статутом Императорской 

семьи. С таким разъяснением выступили председатель этого объединения княгиня Ольга Андреевна и 

вице-председатель князь Ростислав Ростиславович.  

«Наша семейная ассоциация уже ранее официально и твердо выразила свою позицию в связи 

с нелегитимными претензиями княгини Марии Владимировны и ее сына Георгия, принца 

Прусского», - говорится в письме семьи, направленном в ТАСС. - Мы адресуем свои добрые 
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пожелания новорожденному принцу Александру, который не может, однако, считаться Романовым в 

соответствии со Статутом Императорской семьи» [1] 

Таким образом, мы можем предположить, что династия разделилась на два «лагеря», где у 

них одно мнение на двоих – оба «лагеря» достойны своих титулов. 

Сложно сказать кто из них прав, а кто нет, но одно мы знаем точно, обе организации 

Романовых активно поддерживают Россию. 

Хотелось показать примеры того, как династия участвует в развитии своей родины: 

Одним из самых важных событий произошедшим в 1992 году, члены рода Романовых создали 

благотворительный фонд для помощи России. Фонд получил соответствующее название «Фонд 

Романовых для России».  

Помощь от него получали детские дома, библиотеки, больницы, дома престарелых не только 

России, но и тех стран, что состояли в СССР. 

В июне 98-го года представители семьи приехали в Санкт-Петербург, чтобы принять участие 

в церемонии перезахоронения останков императора Николая II, императрицы Александры 

Федоровны, их дочерей и слуг. Это была первая большая встреча семьи в России после 1913 года.  

С тех пор каждое 17 июля члены рода Романовых собираются в Санкт-Петербурге, чтобы 

почтить память потомков. На сегодняшний день представители Объединения проживают в Италии, 

Дании, Франции, Испании, Швейцарии, США. 

Но, не только представители двух ветвей Романовых участвуют в развитии своей родины. 

Удивительно, но Марии Владимировне удалось реабилитировать последнего российского 

императора Николая II, членов его семьи, а также их ближайшее окружение. 1 декабря 2005 года ее 

представитель направил в Генеральную прокуратуру России заявление о признании их жертвами 

политических репрессий. После нескольких отказов в октябре 2008 года заявление все-таки 

удовлетворили.  

Мария Владимировна и ее сын активно занимаются благотворительностью как в России, так в 

бывших странах Российской империи. Всего княгиня была в России более 80 раз. Кроме того, она 

помогает Русской Православной церкви. Например, в 2010 году ею были переданы частицы Креста 

Господня Свято-Иоанновскому монастырю на Карповке в Санкт-Петербурге. 
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11 марта 2011 года в 14:46 по местному времени произошел толчок землетрясения 

магнитудой 9 баллов, эпицентр которого находился в 180 км от АЭС Фукусима. В это время блоки 

1,2,3 работали на обычной мощности, а блок 4 был остановлен для перегрузки топлива и 

технического обслуживания. Землетрясение привело к быстрой автоматической остановке 

работающих реакторов. Повреждения высоковольтного оборудования и опор электропередач, 

вызванные землетрясением, привели к отказу внешнего электроснабжения электростанции, после 

чего автоматически включились аварийные генераторы. Анализ работы станции показал, что станция 

в целом была способна выдержать воздействие сейсмических толчков. 

Станция не была защищена от стихийного бедствия такого масштаба, поэтому критически 

важные оборудования, обеспечивающее охлаждение реакторов, было повреждено. Вышли из строя 

насосы для морской воды, которые служили теплоотводом как для самих реакторов, так и для 

генераторов. Вода затопила подвалы зданий турбин, в которых размещались генераторы, 

распределительные устройства переменного и постоянного тока и аккумуляторные батареи. Два 

аварийных генератора с воздушным охлаждением, расположенные на первом этаже топливного 

хранилища станции, не были затоплены, но вода повредила их системы распределения 

электроэнергии. В такой ситуации быстро восстановить электроснабжение не представлялось 

возможным. Из всех аварийных источников питания в распоряжении персонала были только батареи 

постоянного тока блоков 3, 5 и 6 и внешний генератор с воздушным охлаждением блока 6. С точки 

mailto:khalygov333@gmail.com
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зрения парламентской комиссии, TEPCO была не готова к аварии такого масштаба, и судьба 

электростанции была уже предопределена. 

Сдвиг скал деформировал морское дно и поднял его на 7-10 метров, вызвав несколько волн 

цунами. Первая волна высотой 4 метра достигла станции через 40 минут после первого толчка, а в 

15:35 пришла вторая волна высотой 14-15 метров, превысив высоту защитной дамбы. Волна цунами 

смыла тяжелые цистерны, оборудование и автомобили, находившиеся снаружи, и добралась до 

зданий на окраине, оставив после себя множество обломков. Наводнение также унесло жизни людей: 

Два сотрудника TEPCO, находившиеся в здании турбины четвертого энергоблока, оказались под 

водой и утонули. 

Расследование показало, что система IC не работала с момента остановки станции. Согласно 

анализу TEPCO, который был подтвержден правительственной комиссией и МАГАТЭ, из-за системы 

управления все клапаны контура IC автоматически закрылись во время отключения электроэнергии, 

включая тот, который должен был быть постоянно открыт. Никто из персонала не знал о такой 

возможности. 

Не зная точного состояния системы СК, операторы, однако, предположили, что она по-

прежнему отводит тепло от реактора. Всё же в 18:18 индикаторы закрытого положения на панели 

управления загорелись, когда питание некоторых приборов было самопроизвольно восстановлено.  

После поворота соответствующих кнопок управления над зданием реактора на один миг 

появился паровой след от конденсаторного бака ИС, который затем исчез. По всей видимости, было 

слишком поздно активировать систему, так как циркуляция в системе была заблокирована 

водородом, образовавшимся в следствии пароциркониевой реакции. Эта важная информация не была 

должным образом доведена до руководства кризисного центра, которое по-прежнему считало, что 

реактор остывает. Только когда радиационный фон вблизи здания реактора достиг 1,2 МкЗв/ч. Было 

обнаружено повышенное давление в защитной оболочке, опасность на первом энергоблоке стала 

очевидной. 

Было опубликовано множество работ, направленных на выяснение обстоятельств и причин 

катастрофы. В самой Японии самостоятельно друг от друга были проведены четыре масштабных 

расследования, результаты которых были представлены в 2012 году. Это отчеты оператора АЭС 

Tokyo Electric Power Company, комиссии кабинета министров, парламентской комиссии и так 

называемой независимой комиссии. Инициатором последней был Фунабаси Ёити, главный редактор 

газеты Asahi Shimbun, председателем комиссии стал Коити Китадзава, бывший глава Японского 

агентства по науке и технологиям. Позже, в 2015 году, был опубликован доклад генерального 

директора МАГАТЭ об аварии. Доклад был подготовлен с помощью международных экспертов. 

Хотя непосредственной причиной аварии были названы разрушительное землетрясение и 

цунами, правительственная комиссия считает, что недостатки в подготовке к чрезвычайным 

ситуациям привели к тому, что станция оказалась не готова к воздействию стихийной катастрофы. 

Изначально TEPCO утверждала, что возможность цунами такого масштаба находится за 

рамками разумных предположений. Однако в последнем отчете было признано, что "оценка цунами 

была в конечном итоге неправильной, а неправильная подготовка к удару цунами стала основной 

причиной аварии". 

Независимая комиссия указала на "миф о безопасности", который превосходит в японской 

атомной промышленности. В самой отрасли регулирующих органов не допускается мысль о том, что 

атомные электростанции могут представлять серьезную опасность. В результате серьезные аварии на 

станциях считались маловероятными, и к ним не готовились. 

Первоначальная высота береговой линии, выбранная для строительства АЭС, составляла 30-

35 метров над уровнем моря. Чтобы снизить нагрузку на оборудование, площадка станции была 

опущена на 10 метров, при этом некоторые морские насосы находились на высоте всего четырех 

метров над уровнем воды. Это также позволило сэкономить на работе систем охлаждения завода, 

которые питались морской водой, хотя при строительстве потребовались значительные земляные 

работы. 

Компания подозрительно отнеслась к полученным результатам, потому как они не были 

основаны на общепринятых методах, поэтому риск катастрофических стихийных бедствий, 

значительно превышающих плановые предположения, не воспринимался руководством TEPCO 

всерьез. Вице-президент TEPCO Сакаэ Мутох позже объяснил позицию компании следующим 

образом: "Я считал, что нет необходимости торопиться с реализацией мер по предотвращению 

катастроф, поскольку такие катастрофы происходят реже, чем раз в сто лет. Для эксплуатации 

реактора требуется меньше времени". Затем TEPCO обратилась в Японское общество инженеров-
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строителей для дальнейшего анализа, который все еще продолжался в 2011 году. Никаких временных 

мер по защите станции от таких экстремальных воздействий принято не было. Великое Восточно-

Японское землетрясение превзошло даже самые высокие оценки. Разлом землетрясения был 

настолько большим, что породил множество волн цунами, которые усиливали друг друга, доходя до 

станции. 

Пока разрушенное топливо выделяет остаточное тепло в реакторных зданиях блоков 

электростанции, необходимо обеспечить его охлаждение. На начальном этапе аварии для этой цели 

практиковалась морская вода, закачиваемая в реакторы пожарными машинами. С мая 2011 года на 

АЭС были установлены электронасосы для перекачки пресной воды через систему обратной 

подпитки реакторов. С июня 2011 года охлаждающая вода циркулирует по гораздо длинному 

контуру, включающему реактор, защитную оболочку и подвалы здания реактора и турбины. Вода, 

забираемая из здания турбины, проходит через системы очистки.  

Действие с загрязненной водой является основной проблемой на площадке атомной 

электростанции. В контурах охлаждения блоков 1-3 ежедневно циркулирует около 400 м³ воды. 

Однако в подвалы зданий ежедневно попадает сопоставимое количество грунтовых вод, которые 

также становятся радиоактивными. В результате образуется большое количество отходов, для 

хранения которых на станции требуется много места. До аварии, поступающие грунтовые воды 

постоянно откачивались из специальных дренажных колодцев. После аварии эта система перестала 

работать, и около 400 м³ воды ежедневно поступало в подвалы зданий, такое же количество воды 

протекало под зданиями и в конечном итоге попадало в море. Был принят ряд мер по уменьшению 

количества поступающей воды и предотвращению попадания загрязненной воды в море. 

13 апреля 2021 года правительство Японии объявило о своем решении сбрасывать 

третированную воду в океан со скоростью 22 ТБк/год, начиная с 2023 года, с общей 

продолжительностью около 30 лет. Перед сбрасыванием планируется разбавить очищенную воду до 

концентрации трития 1 500 Бк/л, что в семь раз ниже концентрации, одобренной ВОЗ для питьевой 

воды. Отмечается, что расходы, связанные с репутационным ущербом для сельскохозяйственной и 

рыбной промышленности Фукусимы, должна понести компания TEPCO. В то же время Китай и 

Южная Корея крайне негативно отреагировали на планы японского правительства по сбросу 

радиоактивной воды в океан. 

По итогу аварию на АЭС Фукусима-1 оценили столь-же опасной, как и аварию на 

Чернобыльской АЭС. Множество людей погибли вследствие аварии, множество пропало без вести. 

Ошибки, допущенные в ходе строительства, такие как снижение уровня земли, над уровнем моря и 

расположение дизель генераторов в подвальных помещениях сделало аварию, особенно при 

особенностях ландшафта Японии, неизбежной. 

Литература: 

1). Системный анализ причин и последствий аварии на АЭС «Фукусима-1» Р.В. Арутюнян, 

Большов Л. А., Боровой А. А., Велихов Е. П. URL: http://www.ibrae.ac.ru/pubtext/268/ 

2). Отчёт парламентской комиссии Японии об аварии на АЭС Фукусима-дайити 

URL: http://naiic.go.jp/wp-content/uploads/2012/09/NAIIC_report_hi_res10.pdf 

3). Отчёт Токийской энергетической компании (TEPCO) об аварии на АЭС Фукусима-дайити 

URL: https://www4.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2012/1205638_1870.html 

4). Отчёт Агентства по ядерной и индустриальной безопасности об аварии на АЭС Фукусима-

дайити URL: http://www.nsr.go.jp/archive/nisa/english/press/2012/06/en20120615-1.html  

5). Доклад Генерального директора МАГАТЭ об аварии на АЭС Фукусима 

URL:https://wwwpub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/SupplementaryMaterials/P1710/Languages/

Russian.pdf 

 

 

  

Арутюнян,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA)


332 

УДК 94 (47) 

ТРУДОВОЕ ПРАВО В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ И СЕЙЧАС 

 

Штыбина Арина Валерьевна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

Shtybinafsb06@mail.ru 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Сентябова Мария Викторовна 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

m.v._redko@mail.ru 

 

В 1917 году начало формирования трудового законодательства. В работе рассматривается 

трудовое право и его составляющие (трудовая дисциплина, охрана труда, принципы оплаты труда и 

т.д.) 

Ключевые слова: трудовое право, режим рабочего времени, РСФСР. 

 

LABOR LAW IN SOVIET TIMES AND NOW 

 

Shtybina Arina Valeryevna, student 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia  

 Shtybinafsb06@mail.ru  

Scientific adviser: Ph.D. history Sciences, Associated professor  Sentyabova Maria Viktorovna 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia  

 m.v._redko@mail.ru 

In 1917, the beginning of the formation of labor legislation. The work examines labor law and its 

components (labor discipline, labor protection, principles of remuneration, etc.)  

Keywords: Labor law, working hours, RSFSR. 

 

Советское трудовое законодательство, возникшее в результате установления новых трудовых 

отношений, было направлено на ограничение и вытеснение капиталистических элементов путем 

введения коллективных договоров, учреждения органов охраны труда и инспекции на частных 

предприятиях, установления судебной и административной ответственности за нарушение трудового 

законодательства. Ограничивая эксплуататора, закрепляя строгую охрану труда, социалистический 

принцип оплаты по труду и трудовую дисциплину, советское трудовое право активно содействовало 

восстановлению промышленности и сельского хозяйства. Кроме того, советское трудовое право 

являлось одним из средств осуществления хозяйственно-организаторской и культурно-

воспитательной функций Советского государства. Советское законодательство, в том числе и 

трудовое, начало формироваться ещё до союзного периода, в 1917 году (СССР образовался в 1922 

году). 

Первым советским законодательным актом, регулирующим трудовую сферу, был Декрет 

Совета народных комиссаров от 29 октября 1917 года о 8-ми часовом рабочем дне. Декрет 

устанавливал, что рабочий день не должен превышать 8 часов, не считая перерыва на обед. Для лиц, 

не достигших 18 лет, рабочий день сокращался до 6 часов. На особо тяжёлых и вредных работах 

также устанавливался сокращённый 6-часовой рабочий день. Сверхурочные работы допускались 

лишь в исключительных случаях, причём с разрешения рабочих организаций. Рабочее время в 

течение недели не должно было превышать 46 часов. Не позднее 6 ч. после начала работы должен 

был быть установлен перерыв продолжительностью не менее 1 часа. Ночной труд не должен был 

превышать 7 часов. Он был запрещён для женщин и подростков до 16 лет. Рабочее время лиц, не 

достигших 18 лет, не должно было превышать 6 часов в день. Наименьшая продолжительность 

воскресных и праздничных дней отдыха не могла быть менее 24 часов. При работах в условиях особо 

вредного производства рабочее время сокращалось. К подземным работам женщины и 

несовершеннолетние не допускались. Не допускались они и к сверхурочным работам, 

продолжительность которых не должна была превышать 4 часов в течение 2 суток и оплата которых 

должна была производиться в двойном размере. Женщины в до - и послеродовой периоды от работы 

освобождались. 

Сразу после Октябрьской революции стали проводиться новые принципы оплаты труда. В 

ноябре 1917 года народным комиссарам было поручено, немедленно урезать все непомерно высокие 

оклады и пенсии чиновникам. 1 ноября 1917 года было опубликовано правительственное сообщение 
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«О социальном страховании». Принятые в декабре 1917 года декреты об отдельных видах 

социального страхования охватывали случаи потери трудоспособности в следствие: 

 болезни, 

 увечья, 

 инвалидности, 

 беременности, 

 родов, 

 безработицы. 

Расходы по уплате страховых взносов целиком возлагались на государственные предприятия 

и частных предпринимателей. Застрахованным гражданам гарантировалось полное возмещение 

утраченного заработка. 

Для скорейшей ликвидации безработицы, борьбы с саботажем предпринимателей и оказания 

помощи безработным упразднялись частные конторы по найму рабочей силы и создавались биржи 

труда. Предприниматели при закрытии ими предприятий были обязаны вносить определённые 

отчисления во Всероссийский фонд безработных. 

Биржами труда руководили местные Советы рабочих депутатов и профсоюзы. Они вели 

точный учёт рабочей силы и обеспечивали её планомерное распределение, безработным оказывали 

государственную помощь. Примечательно то, что в те годы была введена всеобщая трудовая 

повинность (Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа). Это было сделано в целях 

уничтожения паразитических элементов, живущих за счёт чужого труда. На всех лиц с 16 до 50 лет, 

имевших доход свыше 500 рублей в месяц, возлагалась обязанность представлять в домовые 

комитеты сведения о месте своей работы и о доходах. Тем самым все граждане становились 

работниками социалистического общества. Конституция 1918 года признала труд обязанностью всех 

граждан Советской республики. 

В статье 18 закреплено: «Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика 

признает труд обязанностью всех граждан Республики и провозглашает лозунг: «Не трудящийся, да 

не ест!» (цитата из Конституции РСФСР 1918 года, правовая система)» 

В мае 1918 года старая фабричная инспекция была заменена новой инспекцией труда. Она 

находилась в ведении Наркомтруда и избиралась организациями самих трудящихся (профсоюзами и, 

страховыми кассами). 

Инспекция была вправе привлечь работодателей к ответственности за нарушение законов о 

труде и непринятие мер к охране здоровья трудящихся. 

Постановлением СНК РСФСР от 14 июня 1918 года «Об отпусках» вводился двухнедельный 

оплачиваемый отпуск после 6 месяцев непрерывной работы. 

Было также принято «Положение о системе оплаты труда». В основе его лежало два 

принципа: обеспечение работнику прожиточного минимума и учёт характера выполняемой работы 

(сложности, тяжести условий труда). Устанавливались обязательный минимум заработной платы и 

полное уравнение оплаты труда женщин и мужчин. Таким образом, главными достижениями в 

первых законодательных актах советской страны о труде были: 

 Введение 8-ми часового рабочего дня; 

 Защита от безработицы; 

 Отмена высоких окладов и пенсий чиновникам; 

 Введение мер социального страхования; 

 Введение 2-х недельного оплачиваемого отпуска после 6 месяцев непрерывной 

работы; 

 Установлен обязательный минимум заработной платы и уравнение заработной платы 

мужчин и женщин; 

 Введение всеобщей трудовой повинности; 

 Введение ответственности работодателя за нарушение законов о труде и непринятие 

мер к охране здоровья трудящихся. 

 Основными принципами трудового права сейчас являются: 

 свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который 

свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

профессию и род деятельности;  

 запрещение принудительного труда, т.е. выполнения работы под угрозой применения какого-

либо наказания (насильственного воздействия); 
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 запрещение дискриминации по признакам расовой, социальной, национальной или 

религиозной принадлежности; 

 обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия 

труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых;  

 равенство прав и возможностей работников; 

 обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату 

справедливой заработной платы;  

 обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих прав и 

интересов, включая право работников создавать профессиональные союзы и вступать в них;  

 обеспечение права работников на участие в управлении организацией в предусмотренных 

законом формах;  

 сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений и иных, 

непосредственно связанных с ними отношений;  

 социальное партнерство, включающее право на участие работников, работодателей, их 

объединений в договорном регулировании трудовых отношений и иных, непосредственно 

связанных с ними отношений; 

 обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей;  

 установление государственных гарантий по обеспечению прав работников и работодателей, 

осуществление государственного надзора и контроля за их соблюдением; 

 обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, в том числе 

в судебном порядке; 

 обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, а также 

права на забастовку; 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 

Эта общая норма установлена для всех работников, работающих у любых работодателей, независимо 

от формы собственности и организационно-правовой формы. Необходимо отметить, что трудовым 

законодательством установлена максимальная продолжительность рабочего времени, то есть 

запрещается превышать эту норму рабочего времени, но допускается установление меньшей его 

продолжительности на конкретном предприятии, например, коллективным договором.  

Помимо распределения нормы рабочего времени в течение учетного периода, режим рабочего 

времени может включать в себя нормирование ежедневной работы. Действующим законодательством 

для отдельных категорий работников устанавливается максимальная продолжительность ежедневной 

работы (ст. 94 ТК РФ).  

Так, для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет продолжительность 

рабочего дня (смены) не может превышать 5 часов, а в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет 

– 7 часов. Продолжительность ежедневной работы учащихся общеобразовательных учреждений, 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, совмещающих 

в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет составляет 

2,5 часа, а в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – 4 часа. Для инвалидов максимальная 

продолжительность рабочего дня или смены устанавливается в соответствии с медицинским 

заключением. Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально допустимая 

продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: при 36-часовой рабочей 

неделе – 8 часов; при 30-часовой рабочей неделе и менее – 6 часов. 
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Плакат – это броское, как правило, крупноформатное изображение, сопровождённое кратким 

текстом, сделанное в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях. Конечно, это 

так, но вообще, плакат – это нечто куда большее, чем просто картинка с изображением. 

Практически все крупные войны ХХ столетия сопровождались пропагандистскими усилиями 

противоборствующих сторон с целью деморализации и разложения изнутри вражеских солдат, 

заставить вражескую армию сложить оружие и сдаться в плен. В годы Великой Отечественной войны 

плакаты являлись одним из самых распространенных способов агитации населения. С помощью 

плакатов гениальные художники призывали всех жителей бескрайней страны противостоять 

фашизму. В самых ярких и наглядных образах они показали ужасы войны и всю бесчеловечность 

фашизма, решившего завоевать и покорить себе весь мир. Во время войны плакаты использовались 

наравне с газетами и радио. 

Плакаты призывали, убеждали людей, демонстрировали все ужасы войны и усиливали 

доверие народа в грядущей победе. Плакаты 1941 года несла на себе клеймо убежденности, и 

призывали людей бороться до конца. Плакаты данного периода изображают солдат, готовых 

отстаивать свою Родину и биться до последней капли крови, женщин, сменяющих мужчин у станков 

и тракторов, детей, помогающих взрослым, партизан, ведущих войну под фашистской оккупацией.  

Осложнение ситуации на фронтах в 1942 году и захват нацистами внушительных территорий 

СССР привели к изменениям в выборе агитационных плакатов: женщин и девушек, которые 

упрашивают советских солдат о защите и помощи. В 1943 году, после Сталинградской битвы и 

Курской дуги, возникли свежие плакаты, которые побудили приток гордости, патриотизма и доверия 

к неизбежной победе. В 1944 году художники изображают русского солдата как освободителя 

человечества от фашистского плена. Плакаты 1945 года изображают советских солдат, как солдат-

победителей, усталых, но счастливых от того, что выполнили долг. 

mailto:shubdm@mail.ru
mailto:shubdm@mail.ru
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Рассматривая агитплакаты времен Великой Отечественной войны, можно заметить состояние 

и тревогу советских людей: грусть и страдания, печаль и безнадежность, испуг и ненависть, 

благополучие и любовь. И на мой взгляд, самое важное превосходство данных плакатов в том, что 

они никого не оставили равнодушным, чему содействовала дальнейшая победа. 

После окончания войны Советский плакат немного изменил свою тему и приступил 

распространять мир и дружбу народов, но, тем не менее, плакат Великой Отечественной войны -  

один из самых ярких художественных и культурных явлений XX века 

Например, плакат «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!» возник на 3-й день войны в 

жанре карикатуры, на нем изображено предательство Гитлера, нарушившего Пакт о ненападении 

между СССР и Германией, также известного как пакт Молотова — Риббентропа. Но красноармеец 

сорвал маску с лица Гитлера и истребил недруга. С самого начала войны советский народ был уверен 

в своей победе. 

Плакат «Клещи в клещи», выпущенный в 1941 году художниками Кукрыниксами (М. 

Куприяновым, П. Крыловым, Н. Соколовым), посвящен первым серьёзным провалам планов Гитлера 

по захвату Москвы в декабре того же года и вселяет веру и убежденность в силу советского воина. 

Плакат 1942 года «Выступали - веселились, отступали – обслезились», затрагивает первую 

серьезную победу Красной Армии над немецкими войсками под Москвой. На заднем плане 

изображены Геринг, Гитлер и Геббельс в направлении «Nach USSR» (рус. «На СССР»), они 

прощаются с солдатом. Внизу плаката, показан побитый, в изодранной одежде, удирающий от 

штыков, немецкий солдат, так же видны части тела и амуниция убитых фашистов, а на дальнем плане 

- кресты над убитыми немцами. 

В 1945 году был создан политический плакат «Что посеешь, то и пожнешь, от суда не 

уйдешь». Он показывает неминуемое возмездие Гитлеру за его преступления. На букве сорок пятого 

года изображен повешенный Гитлер. Потому что уже тогда было ясно, что фашистскую Германию и 

её верхушку власти ничего не спасет от возмездия и суда. 

Агитационные плакаты выпускались не только профессиональными художниками в СССР, но 

также и на территориях подконтрольных нацистам. Там гитлеровская популяризация тоже не 

дремала. Ей оказалось далеко до чистого гнева советских художников, поэтов, писателей, 

журналистов и композиторов. 

После начала войны немецкая пропаганда приступила к работе во многих направлениях. 

Плакаты и листовки выдавались русским солдатам, обитателям оккупированных и не 

оккупированных территорий, женщинам, комиссарам и т.д. 

Например, плакат, изображающий иронический отрывок из стихотворения Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». Россия показана, как железная повозка, которую тянут пролетарии всех стран. 

Повозку ведет Сталин, использующий хлыст в виде НКВД. Данный плакат использовался на 

оккупированных территориях, где немцы усердно культивировали ненависть к большевизму и 

Сталину. 

В иной листовке карикатура на Сталина, который со звериным оскалом строгает гробы, а на 

гробах - номера павших дивизий и армий. Подпись под карикатурой: «Батюшка Сталин заботится о 

своих дивизиях…» 

Список ксенофобских листовок был едва ли не самым богатым в арсенале агитаторов Рейха. 

Здесь применялись различные методы и средства идеологического разложения советских воинов и 

населения - от простых лозунгов типа «Бей жида-политрука, рожа просит кирпича!» - до пламенных 

призывов начать новую революцию - на этот раз антибольшевистскую-антиеврейскую. 

Действия сталинского правительства в 1920-1930-х годах дали нацистам много поводов для 

критики советского режима. Экспроприации, массовые репрессии и голодоморы, насильственные 

коллективизации, гонения на церковь, стахановщина и соцсоревнования - все эти темы так или по-

иному обыгрывались нацистской популяризацией, направленной против солдат и генералов Красной 

Армии. 

Например, листовка с рисунком: пролетарий и крестьянин, скованные, согнутые под тяжестью 

ярма, идут под конвоем чекиста-еврея. Надпись: «Такой была советская свобода». 
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Понимая, что большинство красноармейцев происходит из крестьян - беднейшего и наиболее 

обиженного класса советской власти, немецкие агитаторы сделали из них главный пункт своей 

пропагандистской программы и пообещали закрыть колхозы и вернуть крестьянам единовластные 

хозяйства. Агитаторы Третьего рейха настаивали на том, чтобы немецкий солдат принес в Россию 

землю и свободу. 

Как видите, Великая Отечественная война рассматривалась не только на полях сражений, но и 

в информативном пространстве. Советская печать повстречалась с самой сильной пропагандистской 

машиной Третьего Рейха, которая за несколько лет смогла обратить населения Германии в стойких 

сторонников Гитлера, вынудила их безумно недолюбливать своих соседей, с которыми немцы 

безмятежно уживались бок о бок в течение сотен лет.  

Геббельс тщательно обращался к своему народу Германии и немецким солдатам. Было 

выпущено немало плакатов, расчеловечивающих русских, выставляющих их в самом некрасивом 

свете. Были сняты фильмы, имитирующие население СССР как бедную, злую массу, мечтающую как 

можно быстрее заполонить землю.  

Геббельс уделял особое внимание разным народам СССР. Он, как и Гитлер, понимал, что в 

случае Советского Союза, основной принцип «разделяй и властвуй» может стать особенно 

эффективным. И пропагандисты Третьего Рейха различно пробовали вбить клин между советскими 

народами, внушить им враждебное отношение к русским. 

Таким образом, в период Великой Отечественной Войны самыми популярными средствами 

массовой пропаганды являлись плакаты и листовки. Плакаты поднимали боевой дух людей, 

заставляли сражаться мужественнее, работать эффективнее. 

Каждая сторона пропаганды представляла своих врагов более жалкими и кровавыми, пытаясь 

достичь полного превосходства в информационно-агитационной войне. 
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В статье рассмотрены особенности жизнедеятельности и быта коренного малочисленного 

народа «чулымцы» проживающего на северо-западе Красноярья в среднем и нижнем течении реки 

Чулым Тюхтетского района и далее в Тегульдетском районе Томской области. Автором 

акцентируется внимание на предпосылках возникновения данной этнотерриториальной группы, их 

традиционном укладе, культурной обособленности и приспособлении к актуальной обстановке 

совместного проживания с населением Российской Федерации. Помимо этого, отдельное внимание 

уделено тем проблемным моментам, которые существенно препятствуют сохранению и тормозят 

развитие чулымского этноса, проживающего в деревне Пасечное, Тюхтетского района 

Красноярского края, автором представлены пути решения данных проблем.  
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This article examines the peculiarities of the life and lifestyle of the indigenous small-numbered 

people "Chulymtsy" living in the north-west of Krasnoyarsk in the middle and lower reaches of the Chulym 

River in the Tyukhtet district and further in the Teguldet district of the Tomsk region. The author focuses on 

the prerequisites for the emergence of this ethno-territorial group, their traditional way of life, cultural 

isolation and adaptation to the current situation of cohabitation with the population of the Russian 

Federation. In addition, special attention is paid to those problematic issues that significantly hinder the 

preservation and inhibit the development of the Chulym ethnos living in the village of Pasechnoye, 

Tyukhtetsky district of the Krasnoyarsk Territory, the author presents ways to solve these problems. 

Keywords: indigenous peoples, Chulyms, Russian Federation, Tyukhtetskiy district, vital activity, 

nationality. 

 

Российский народ объединяет в себе более ста всевозможных этносов, права которых равным 

образом признаются и защищаются основным законом России. Так, коренные малочисленные 

народы, будучи специфичной социальной группой, обладают особым социальным и правовым 

статусом наряду с иными народными общностями, проживающими на территории России. 

В настоящий момент на территории Российской Федерации, проживает множество коренных 

малочисленных народов. В перечень коренных малочисленных народов РФ, который был утверждён 

Постановлением Правительства Российской Федерации 24 марта 2000 года № 255 «О Едином 

перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации» включены 45 коренных и 

малочисленных народов. Среди них на территории Красноярского края проживают долганы, кеты, 

ненцы, селькупы, эвенки, энцы и чулымцы. 
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Говоря о чулымцах, в первую очередь необходимо указать, что данный народ проживает на 

северо-западе Красноярья в среднем и нижнем течении реки Чулым Тюхтетского района и далее в 

Тегульдетском районе Томской области.  

Чулымцы имеют устаревшие названия, такие как мелецкие, чулымские либо тутальские 

татары, а также карагасы томские, которые на сегодняшний день можно встретить исключительно в 

исторической литературе [8;9]. 

До проведения переписи в 2002 году чулымцы именовались хакасами, а согласно научной 

литературе они нарекались как чулымские тюрки. Чулымцев, как правило, дифференцируют на две 

самостоятельные этнотерриториальные группы - на среднечулымских или же мелецких тюрок, 

населяющих Тюхтетский район и на нижнечулымских либо их, ещё называют тутальскими тюрками, 

которые концентрируются в Тегульдетском районе.  

Язык чулымцев относят к тюркской группе алтайской языковой семьи. Интересно, что 

данный язык включен в Красную книгу языков Юнеско [7]. В период с XIV- XV веков предки 

чулымцев иммигрировали из Южной Сибири в район нынешнего ареала их расселения [5].  

К моменту появления отечественных первооткрывателей, чулымские тюрки занимали весьма 

внушительные по площади территории реки Чулым, которые сейчас входят в состав многих районов 

Красноярского края, Томской и Кемеровской областей. Вследствие вхождения чулымского народа в 

состав Русского государства их территориальные масштабы подверглись постепенному сокращению.  

В советский период ввиду некоторых особенностей языка и определенных сходств, чулымцев 

причисляли к хакасам, так как до конца XX века такой этнической группы попросту не существовало. 

Тем не менее, являясь искусными охотниками и рыболовами, чулымцы кардинально отличались от 

хакасов не только ведением хозяйства, но и материальной культурой.  

Одним из основных занятий чулымских тюрков является рыболовство, по той причине, что 

поселения данного этноса расположены вблизи рек и озер. Ловля рыбы осуществлялась с 

использованием сетей, удочек, силков и неводов. Зачастую, обьектом рыболовства выступали: 

стерлядь, щука, язь и другие рыбные породы, которые являлись основной пищей чулымцев в летний 

период.  

Помимо рыболовства, чулымцы также занимались охотой, домашним ремеслом, 

пчеловодством, собирательством ягод и кедрового ореха, лекарственных растений, заготовкой 

бересты, выращиванием ячменя, овса и пшеницы, в то время, как скотоводство не приносило 

должных результатов и было развито слабо. Охотились преимущественно на медведей, лосей, 

соболей, оленей и белок, обработанные шкуры которых, впоследствии использовались для пошива 

одежды [2].  

Говоря о развитии и образовании, к сожалению, стоит констатировать, что письменность, как 

и национальные школы отсутствуют. На настоящий момент чулымский язык является вымирающим, 

это обусловлено тем, что данная народность общается, как правило, на русском языке, а процент 

говорящих на родном чулымском языке крайне мал.  

Подобно иным малочисленным народностям, чулымцы, чаще всего, передвигались верхом на 

лошадях, а зимой использовали лыжи. «Улусами» называли традиционные поселения чулымцев, они 

были зимними и летними. Летние - строились вокруг озёр и рек, где занимались земледелием, 

рыболовством и выпасом скота, в зимних же улусах занимались охотничьим промыслом. В качестве 

традиционного жилища чулымцев выступала землянка или полуземлянка - «одыг» и «кыштаг», 

которые отличались пирамидальной формой крыши, при этом, уже начиная с XVIII века, основным 

типом жилища выступала срубная русская изба [6]. 

В качестве национального одеяния чулымцев обоих полов выступали просторные рубахи и 

штаны, по праздникам женщины надевали платья или туники, а также дополняли образ низкими 

шапками, изготовленными из красного бархата и украшенными атласными лентами. В зимний 

период женщины носили шубы из лисьего и беличьего меха; мужчины - тулупы из оленьих и 

лосиных шкур, а также различные головные уборы из меха. Обувью служили унты либо сапоги из 

кожи, летом ходили босиком. В XVIII-XIX веках национальный чулымский наряд сменился русским 

[3;4].  

Испокон веков у чулымских тюрков господствовал патриархальный уклад семьи, то есть во 

главе чулымского семейства стоял мужчина, которому подчинялись остальные члены семьи. С 

наступлением XVIII века женщины и мужчины уравнялись в правах; представительницы «слабого 

пола» стали играть роль хранительниц очага, с их мнением стали считаться наравне с мужским [9]. 

Традиционной пищей чулымского народа XVII-XVIII века являлась рыба, дичь, а также 

различные съедобные растения, под запретом находилась свинина и грибы. В XIX веке стали печь 
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хлеб и другие мучные изделия; распространилась молочная продукция, в том числе творог и сыры; 

готовились блюда из различных видов мяса, в частности из конины; рыбу вялили, коптили и сушили. 

Из национальных блюд чулымцев сохранились уха, порса, каша из курмача, болтушка из муки на 

молоке или воде [1]. 

С приходом XVII-XVIII веков большая часть чулымцев официально приняла в качестве 

религии православие, однако она переплеталась с былым шаманством и тотемизмом [1]. 

Рассмотрев историю возникновения, особенности жизнедеятельности и быта чулымцев 

представляется возможным обозначить и некоторые актуальные проблемы в социально-

экономическом аспекте данного коренного малочисленного народа, на примере жителей деревни 

Пасечное, Тюхтетского района.  

В перечень таких насущных проблем можно включить следующие моменты: 

- безработица, вызванная отсутствием рабочих мест; 

- отсутствие, как такового желания заниматься промыслом, в виду недостатка пунктов сбора 

продукции, что способствует преобразованию национального промысла и собирательства в 

нерентабельную деятельность; 

- неудовлетворительное транспортное сообщение «периферии» с центром, вследствие чего не 

представляется возможным осуществлять должный поиск работы в других городах, районах и 

деревнях, что обусловлено удаленностью и нехваткой транспорта [6;9]. 

С целью решения вышеуказанных проблем, а также для поддержки коренного 

малочисленного народа, предлагается заключить соответствующие контракты с логистами, которые 

на его основании закупали бы продукты питания, например, молочную продукцию, масло и рыбу, 

различные национальные одежды чулымского народа и другие продовольственные товары для их 

последующей реализации на рынке, что в результате создаст возможность для получения дохода. 

Помимо этого, в целях привлечения туристов и их внимания к национальному языку, 

традициям чулымцев предлагается организовать музейно-выставочные центры, туристические базы и 

базы отдыха, кемпинги, открытие которых позволило бы решить вопрос регулирования доходов 

населения деревни Пасечное, Тюхтетского района. 
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Крестьянская община, поддерживая крестьян в случае голода и иных бедствий, одновременно 

тормозила прогресс сельского хозяйства. Поэтому Европейская часть Российской империи была 

перенаселена. Людей было слишком много, на всех попросту не хватало земли. И понятно, что часть 

людей уезжала в города на заработки. 

В городах Российской империи была работа. Но вот легче ли? 

В 1898 г. шеф жандармов генерал Пантелеев Александр Ильич подготовил докладную записку 

по итогам своей поездки по Центральному промышленному району России. Пантелеев констатирует 

печальное положение дел – «в эксплуатации рабочих фабрикантами, когда последние, получая 

громадную прибыль, мало оплачивают рабочий труд и при том, за редкими исключениями, ничего 

почти не делают для улучшения быта рабочих и их семейств, кроются, главным образом, причины 

волнений и забастовок». Из этого же документа выясняется, что увеличение заработной платы было 

основным требованием множественных забастовок, что низший заработок при 9-часовой работе 

составлял 8−10 руб. в месяц, средний – 12−14 руб., наивысший – 22−26 руб. 

«Сопоставляя труд рабочего, отдающего фабрике все свои жизненные силы, с тем, что даст 

ему фабрика, располагающая громадными капиталами и обязанная своим цветущим состоянием 

труду того же рабочего, нельзя не прийти к заключению, что на долю рабочего выпадает слишком 

мало», — такой вывод делает генерал Пантелеев, совершенно далекий от каких-либо 

социалистических убеждений». В 1885 году был запрещено использование труда 

несовершеннолетних и женщин на ночных работах. Но только на некоторых вредных производствах. 

Лишь в 1897 г. запрет распространили на все текстильное производство. 

Также в 1897 году впервые ограничивается длительность рабочего дня – 11,5 часов, и 10 

часами – ночами и перед праздниками; устанавливалась шестидневная рабочая неделя. Впервые 

официально вводились выходные: один для православных праздников и на Новый год, с 1900 года – на 

три больше. 

В целом, на протяжении XIX века – аналогично. Хотя в Англии уже в первой половине XIX 

века как-то ограничивается рабочий день для детей и женщин. Например, 9 часами по субботам. Но 

вот детские сверхурочные запретят лишь в конце столетия, что, по сути, сводило на нет принятые 

ограничения. 

В России с 11,5-часовым рабочим днем обстояло аналогично. Хотя в Англии, вроде бы, 
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единый 12-часовой рабочий день установлен в 1850 году, борьбы рабочих это не останавливает. 

И везде эта инициатива наталкивается на мощное сопротивление капиталистов, на попытки 

обойти неудобное законодательство. Неспроста же во всем мире ширилось рабочее движение! 

В 1856 году строители Мельбурна впервые в мире добиваются признания 8-часового рабочего 

дня. В 1860-х его устанавливают некоторые штаты США, затем в целом, но лишь для 

государственных предприятий. Во Франции и Германии рабочий день в третьей четверти XIX века – от 

8 до иногда 16, в среднем – 10−11 часов. 

В 1880-х в Англии появляются законы, устанавливающие в ряде отраслей санитарные нормы, 

типа обязательной вентиляции; ужесточается контроль над сдельной оплатой труда. 

А в России? В России до конца XIX века рабочие организации были запрещены. 

Средняя зарплата близилась к минимуму фабричных зарплат в империи. Нет, еще меньше 

могли платить домашней прислуге. 

Основным источником сведений об условиях труда и быта рабочих служат отчеты 

санитарных врачей и фабричных инспекторов. Например, фабричный инспектор Пажитнов 

Константин Алексеевич в своей книге «Положение рабочего класса в России» описал несколько 

отчетов. 

В квасильне, где более всего работают дети от 7 лет, у здорового, но непривыкшего человека 

через четверть часа разболится до обморока голова от невыносимой вони и сырости, которую издает 

квасящийся уголь. В костопальне дети от 7 лет (которые также работают 12 часов) ходят и 

распластывают горячую крупку, от которой пыль буквально покрывает их с головы до ног. 

Жилые и рабочие помещения на большинстве фабрик неудовлетворительны, и первые, как 

общее правило, везде слишком переполнены. Нечистоплотность и отсутствие необходимой 

вентиляции воздуха составляют обыденное явление на большинстве наших фабрик. 

В некоторых отделениях температура доходит до 70 градусов. Этот ад до того изменяет 

организм, что рабочие не выносят температуры ниже 30 градусов в казармах, в которых им 

приходится жить. В отделении, где готовят ртуть, единственной предосторожностью является 

завязывание рта у рабочих. 

Из отчета фабричного инспектора Михайловского Якова Тимофеевича за 1885 год известно, 

что обследовать удавалось только самые крупные предприятия, а это лишь 19% всех, подлежащих 

ведению инспекции. Работа инспектора была нелегкой в физическом плане. И серьезные проблемы со 

здоровьем были не редкостью, а, скорее, нормой. Лидировали простудные заболевания, «болезни 

нервов» и дизентерия. Регулярные путешествия в труднодоступные места по любой погоде, 

посещение вредных производств не шли на пользу физическому состоянию. В результате и так 

немногочисленный и явно недостаточный штат инспекторов выкашивался болезнями той или иной 

степени тяжести. 

Исполнение служебного долга фабричных инспекторов в конце XIX в. происходило по мере 

возможности и не могло полно и достоверно фиксировать данные о положении российского 

рабочего. В начале 80-х годов XIX века земскими санитарными врачами Московской губернии была 

разработана программа обследования жизни рабочих. Но скорость проведения такой аналитической 

работы была совсем невысока, кроме этого, очень часто опросные бланки просто рассылались по 

предприятиям и заполняли их сотрудники фабричной администрации. В данном случае 

объективность такой информации находится под большим сомнением. Некоторые необходимые 

сведения можно обнаружить в материалах городских переписей населения, фондах губернских и 

городских статистических комитетов. 

Рабочие и прислуга являлись беднейшими слоями населения страны (доходы крестьян, в 

среднем, были выше). Ниже доходы были только у бродяг, нищих, богомолок и т. п. В среднем по 

стране заработная плата рабочих увеличилась на 15−20% в период с середины 80-х по конец 90-х 

годов XIX века. Но фабриканты ощутимо повышали оплату самым низкооплачиваемым рабочим и 

гораздо медленнее повышали высокооплачиваемым, поддерживая, таким образом, общий низкий 

уровень оплаты труда. Врач, общественный деятель, исследователь рабочего вопроса Дементьев 

Евстафий Михайлович сообщает следующие данные: в 1880-х гг. заработная плата рабочего в 

Московской губернии составляла 11 руб. 89 коп., а, например, английского – 26 руб. 64 коп. 

2 июня 1903 года в силу вступил закон «О вознаграждении пострадавших от несчастных 

случаев на фабриках и заводах, подчиненных надзору фабричной инспекции за трехлетие 1904−1906 

гг.», впервые устанавливавшие ответственность работодателя при несчастных случаях. 

Варзар Василий Егорович, основоположник промышленной статистики в России, в своем 

исследовании «Статистические сведения о результатах применения закона от 2 июня 1903 года» 
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заключает, что к началу XX в. средняя заработная плата взрослого рабочего мужского пола по всем 

группам производства составляла 214 рублей в год. 

Данные, представленные вышеозначенными источниками, демонстрируют «среднюю 

заработную плату», т. е. ту, которую можно было бы получить при полном объеме работ. Без учета 

штрафов, пропусков по болезни, прогулов, просто немотивированных недоплат по усмотрению 

администрации предприятия. 

Вообще же на размер заработной платы оказывали влияние разные факторы. Это и уровень 

экономического развития России, и уровень развития отдельного предприятия, и объем предлагаемой 

рабочей силы, и квалификация и другое. И конечно же, самосознание рабочего, степень его запросов, 

культурного развития, уважения к себе – горизонт допустимого. Связь рабочего с деревней, если она 

существовала, то позволяла некоторое время мириться с материальной необеспеченностью в городе. 

Совершенно справедливо отмечает профессор Миронов Бориса Николаевича в своем 

монументальном труде «Российская империя: от традиции к модерну», что рабочих «стал волновать 

не только уровень, но и качество жизни» и «они начинали жаловаться не только на низкие заработки, 

но также на грубость мастеров, на применение физической силы и употребление мата, на 

сексуальные домогательства к работницам, на обращение на «ты», на отношение к ним «как к 

детям», «рабам», «крепостным» или «вещам». 

Все, что касалось организации жилья, школ и больниц, соблюдения норм охраны труда, 

носило в законодательстве рекомендательный характер. Любая попытка проявить недовольство 

приравнивалась к преступлению. Тенденции к изменению этой ситуации легальным способом 

отсутствовали. 

1 июня 1882 г. вышел закон, запрещающий труд детей до 12 лет, ограничивающий 8 часами 

работу детей от 12 до 15 лет. Тот же закон запрещал детский труд на вредных производствах. Доступ к 

образованию у рабочих был ограничен. Формально 5 пункт данного закона говорил о 

«предоставлении возможности посещения учебных заведений» малолетними рабочими, т. е. 

ответственность за их обучение ложилась на владельцев предприятий, где они работали. Данная 

формулировка приобрела рекомендательный характер, благодаря дополнительному узаконению от 12 

июня 1884 г. В своем первом отчете за 1883 г. по Московскому фабрично-заводскому округу 

инспектор Янжул Иван Иванович писал о том, что 75% работающих детей не имели возможности 

получать образование. 

Ещё в 1886 году был установлен порядок найма и увольнения; с рабочих запрещалось взимать 

плату за медицинскую помощь. А также официально прекращался произвол во взимании штрафов: 

отныне их можно было взыскивать только «за неисправную работу», «за прогул» и за «нарушение 

порядка». В 1912 г. издан закон «Об обеспечении рабочих на случай болезни», регламентировавший 

оплату больничных и организацию для рабочих бесплатной медицинской помощи. 

Известный исследователь фабричной жизни профессор Озеров И.Х. в 1905 г писал, что одним 

из наиболее больных мест русского рабочего являются жилищные условия. Остановимся на этом 

вопросе поподробнее. 

Условно жилища рабочих можно подразделить на несколько типов: собственные помещения, 

снимаемые помещения – в казарме, бараке, квартире, снимаемые «вскладчину» несколькими семьями 

или рабочими, каморка или комната прямо на производстве, ночлежные дома. Качество пищи, так же, 

как и условия проживания, оказывают на здоровье непосредственно влияние. 

Заводских столовых в современном понимании практически не было. Еда на производстве в 

счет заработной платы. В 1898 г на кондитерской фабрике были обнаружены мыши и песок. Хозяин 

объявил полиции, прибывшей для расследования беспорядков, что это происки «шайки 

подстрекателей». Но обычно рабочие приносили с собой еду из дома. (Очень часто в требованиях 

бастующих встречается пункт о возможности подогревать еду на фабрике, т. к. случаи, когда 

рабочие, в т. ч. женщины и дети, не употребляли неделями горячую пищу). Причиной остановки 

работ на фабрике Гюбнера в Москве 2 января 1898 г. был новый распорядок, запрещавший делать 

перерывы «на чай». На совещаниях «зубатовских» обществ в Москве, в 1901 г. был поднят вопрос о 

необходимости открывать для рабочих не только чайные, но и столовые. 

В артелях питались коллективно, выходило качественнее и дешевле. Как правило, при артели 

содержалась женщина-кухарка, выполняющая данную функцию либо за деньги, либо за возможность 

присоединиться к столу ей и ее детям. Наиболее дорогим был обед в трактире, но качество 

предлагаемой там еды никто не гарантировал. Основу рациона рабочих составлял хлеб, растительная 

пища (прежде всего капуста, картофель, горох, крупы), отмечался явный недостаток продуктов 

животного происхождения. Типичный дневной рацион — чай с небольшим количеством сахара, хлеб, 
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щи, гречневая каша, квас. В 1905 г. пища холостого низкооплачиваемого рабочего в Петербурге 

состояла из чая с черным хлебом, холодного обеда (каша и квас) и дешевой колбасы, что отнимало у 

него в месяц 57% заработной платы. 

Нехватка денежных средств на обеспечение жизненных потребностей была одной из причин 

массовых выступлений рабочих. По официальным данным, недовольство заработной платой на 

протяжении многих лет составляло 75% поводов возникновения конфликтных ситуаций на 

промышленных предприятиях. 

В 1906 г. профессор Озеров Иван Христофорович писал: «Дело в том, что в Америке – стране, 

так быстро идущей за последнее время по пути промышленного прогресса, высокая заработная плата 

считается одним из серьезных факторов, создавших это промышленное процветание Соединенных 

Штатов; У нас же высокий таможенный тариф, легкая возможность эксплуатации труда, надежда на 

правительственные субсидии или заказы в момент нужды создают чрезвычайно неблагоприятную 

почву для введения усовершенствований, для этого нет достаточного стимула, люди по природе 

консервативны». 

Несмотря на то, что во взаимоотношениях рабочих и хозяев в конце XIX века начали 

происходить изменения, суть их неизменно была патерналистской, т.е. по сути попыткой 

законсервировать полуфеодальные порядки. В данном случае фактор благосостояния трудящегося 

является, на наш взгляд, лишь вторым по значимости после фактора социального бесправия, 

сыгравшего такую принципиальную роль в сильной политической радикализации к 1905 году. По 

крайней мере, можно суверенностью сказать, что в России борьба за экономические интересы тесно 

переплеталась с политической борьбой. 
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 В данной статье рассматривается проблема отношения цивилизаций Европы и России. 

Исследование Н.Я Данилевского истории формирования культурно-исторических типов. Роль 

христианства, православия в формировании культурно-исторического типа русской цивилизации. 
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 This article deals with the problem of the relationship between the civilizations of Europe and 

Russia. N.Y. Danilevsky's research on the history of the formation of cultural and historical types. The role 

of Christianity, Orthodoxy in the formation of the cultural and historical type of Russian civilization. 
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Книга «Россия и Европа» впервые опубликованная 1869 году и затем исправленная и 

дополненная в 1871 году имела подзаголовок «Взгляд на политические отношения Славянского мира 

к германо-романскому», где автор,  Николай Яковлевич Данилевский, рассуждает об особенном 

цивилизационном пути России, ее самобытности в истории и культуре, протестует подражательству 

Европе. За, более чем, полтора века книга не потеряла своей актуальности.  

Попробуем себе объяснить, с чем связано историческое противостояние Европейской 

цивилизации и России. 

По его мнению, культурно-исторические типы народностей или цивилизации определяют 

мировое развитие. Под цивилизацией он понимал особенности духовной природы народов, 

составляющих культурно-исторический тип. 

Николай Данилевский из всего многообразия культур, определил такие культурно-

исторические типы как: aссирийско-вавилоно-финикийский, иранский, eврейский, eгипетский, 

китайский,  индийский, греческий, pимский, новосемитский, германо-романский или, он его 

называет, Европейский.  

Формируя «учение о культурно-исторических типах», Н.Я. Данилевский формулирует 

следующие законы  исторического развития. В первую очередь, культурно-исторический тип 

составляют народы характеризуемые общим языком или близкими друг другу языками. Роль языка 

очень важна. Во-вторых, зарождение и развитие цивилизации определённого культурно-

исторического типа возможно только при политической независимости его народа. Это условие 

обязательно. В третьих, «начало» цивилизации не передаётся между народами разных культурно-

исторических типов, отмечает автор. В четвертых, достижения цивилизаций культурно-исторических 

типов происходят за счёт полноты и разнообразия этнографических элементов их составляющих. И 

это разнообразие является условием будущего развития культурно-исторического типа. В пятых, 
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культурно-исторические типы имеют относительно короткий ход развития. То есть, они конечны в 

своем развитии и за расцветом они приходят к упадку. 

Вместе с этими законами развития, автор выделил четыре периода развития каждого 

культурно-исторического типа: этнографический, где происходит  формирование национального 

характера; государственный, связанный со  строительством государства; период самой цивилизации; 

период естественного конца культуры. 

На примерах истории он утверждал, что начало лежащего в народе одного культурно-

исторического типа могут быть искажены или уничтожены, но, не могут быть заменены другими 

началами составляющими принадлежность к другому культурно-историческому типу. 

Воздействие одного вида цивилизации на другой возможно только при сохранении 

политической независимости. Народы иного культурного типа могут и должны знакомиться с 

результатом чужого опыта.  

Н.Я. Данилевский утверждает «общечеловеческой цивилизации не существует потому что это 

была бы только невозможная и нежелательная полнота…» [1, с.125]. Каждый культурно-

исторической тип проявляет себя в направлении, соответствующем духовной природе цивилизации, 

ни одна из которых не может считаться носителем прогресса. Каждая их них, дойдя до своего 

определенного предела, приостанавливается. Таким образом, мировой прогресс «состоит не в том, 

чтобы идти в одном направлении, а в том, чтобы исходить все поле, составляющее поприще 

человеческой деятельности человечества, во всех направлениях».  

Выдвигая теорию структуры и динамики культурно-исторических типов, Н. Данилевский 

хотел объяснить и показать более узкую проблему, почему Европа враждебно относится к России. По 

его мнению, эта враждебность сохраняется, не смотря на большие жертвы Западу со стороны России.  

Автор отмечал, что  Россия никогда не нападала на Европу с целью ее захвата, в то же время 

как Запад не раз нападал на Россию, вынуждая ее защищаться.  

Н. Данилевский выставил в качестве исторического закона непередаваемость культурных 

начал, но действительное движение истории состоит  в этой передаче.  Европа не только нечто нам 

чуждое, но и даже враждебное, ее интересы не только не могут быть нашими интересами, но и во 

многих случаях противоположны ей. Он писал, что «Европа никогда не признает нас своими!» [1, с. 

23]. Причина этих явлений лежит в неизведанных глубинах симпатий и антипатий, которые 

составляют инстинкт народов. В основном история слагается не по произволу человеческому. 

Именно этот исторический инстинкт заставляет Европу не любить Россию.  Реальную причину Н. 

Данилевский видел в том, что Россия и Европа принадлежат к различным культурно-историческим 

типам.  

Европа это пространство германо-романской цивилизации. Это одна из нескольких великих 

цивилизаций в человеческой истории. 

Общая черта для всех народов германо-романского типа - это «насильственность». Это 

чрезмерно развитое чувство личности и индивидуальности, по которому человек ставит свой образ 

мысли так высоко, что всякий иной образ мышления должен ему уступать, как неравноправный. 

Такое навязывание образа мыслей, с точки зрения чрезмерно развитого индивидуализма, даже не 

кажется чем-то несправедливым.  

В политике и общественной жизни насильственность проявляется в угнетении народностей, 

стремлении к свободе, к политической раздробленности. 

Насильственность проявляется и в религиозной нетерпимости. и отрицание всяких 

авторитетов. «Насильственность» как черту германо-романского типа, рассматривал Н. Данилевский 

как то, что отличает Европейский тип.  Христианское же учение не содержит зародышей 

нетерпимости. Н. Данилевский уделяет большое внимание изучению характера славянской 

религиозности. 

Христианская церковь и все христианские общества, называющие себя церквами, признают 

своим основанием Божественное Откровение, самое значение Откровения будет зависеть от того, 

какое значение придается понятию о церкви и не разделенному с нею понятию о ее непогрешимости 

[1, с. 196].  

Понятие «православное» где  церковь как собрание всех верующих под главенством Иисуса 

Христа и под водительством Святого Духа. В противопоставлении, понятию «католическое» как  

церкви в лице Папы. Понятие протестантское -  толкование откровения переносящиеся на каждого 

члена церкви. Понятие отдельных сект - зависимость от непосредственного просветления каждого 

духом святым [1, с. 197]. 
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На основании этих рассуждений Н. Данилевского можно сделать вывод, что «неправославный 

взгляд на церковь лишает само Откровение его достоверности и незыблемости и тем самым 

разрушает в умах саму сущность христианства, а без христианства нет и истинной цивилизации» [1, 

с. 214]. 

Факты русской истории, по Н. Данилевскому, говорят о том, что главную двигательную силу 

русского народа составляет внутреннее нравственное сознание. Отличительная черта русского народа 

в сравнении с насильственностью европейских народов - миролюбие и терпимость.  

Обосновывая свою враждебность к России Европа выдвигает два аргумента - Россия является 

завоевательным государством угрожая спокойствию и независимости Европы; Россия будто бы 

представляет собой мрачную силу враждебную прогрессу и свободе. Но это, не так. Рассуждая о 

истории формирования культурно-исторического типа русской цивилизации Данилевский особым 

образом подчеркивал тот факт что Россия, не вела колониальных захватов. [1, с. 469]. 

Европа применяет двойные стандарты к оценке действий России и своих собственных, 

обвиняя Россию в агрессивной политике захвата территории, европейские деятели позабыли о том 

что, самым крупным в территориальном плане государством в мировой истории была не Российская, 

а Британская империя, которая владела колониями во всех частях света.  

Анализируя проблему взаимоотношений России и Европы на материале историй 18-19 веков, 

Н. Данилевский убедительно показал что при всех попытках сближения, государственные интересы 

России постоянно ущемлялись. По всей истории внешней политики России, Россия пренебрегала и 

жертвовала своими интересами в пользу Европы, в то время как Европа действовала всегда в своих 

интересах.   

Подтверждение получили мысли о противодействии Запада единению России и всех славян. 

Н.Я. Данилевский предупреждал, что антагонизм Европы и России будет возрастать и возрастать по 

мере возрастания внутренних сил России. Россия не часть западной цивилизации, таковой не была и 

не будет. Попытка внедрить либеральные общечеловеческие ценности западной цивилизации 

которые являются отрицанием традиционных ценностей неизбежно погубит российскую 

цивилизацию, весь последующий ход исторического развития подтвердит вывод о том что, никакое 

служение общеевропейскому делу не изменит отношение запада к России. 

В сегодняшнем мире ситуация во многом подтверждает прогнозы Н.Я. Данилевского. 

Аргументы Данилевского о России которая может существовать только как Великая держава, не 

утратила своей актуальности и сейчас.  Россия может спасти весь мир в культурном аспекте, являясь 

противовесом Европе и европейскому типу ценностей. 
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Проблема восприятия мира является важной философской проблемой. Субъективная 

реальность не всегда способна дать объективные знания об окружающей действительности. 

Репрезентативные процессы могут настолько исказить отражаемый мир, что человек может оказаться 

дезориентированным в пространстве (в том числе социальном) и во времени. К этому 

неоднозначному феномену относится, в частности, виртуальная реальность, о роли которой в жизни 

отдельного человека и общества в целом не существует единого понимания. 

В современном мире существуют технологии, способные погрузить человека в виртуальный, 

вымышленный мир, в котором человек может на время позабыть о реальности. Почти каждый знает, 

что эта технология называется виртуальной реальностью. Но мало кто может предположить, что 

первый прототип представил миру Мортон Хейлиг еще в 1962 году. Это был мультисенсорный 

симулятор, который он назвал «Сенсорама», она погружала зрителя в виртуальную реальность с 

помощью коротких фильмов, которые сопровождали запахи, ветер и шум мегаполиса с аудиозаписи 

[1]. 

В более привычном виде виртуальная реальность появилась в 1991 году в виде игровых 

автоматов, которыми мог воспользоваться любой желающий. Доступные для домашнего 

использования устройства начали появляться с 2016 года. Уже для них начали активно создавать 

большое количество игр и фильмов с полным погружением в атмосферу выдуманных миров. 

Система виртуальной реальности работает за счет очков, в которые встроен экран высокого 

разрешения, по одному для каждого глаза, а также датчиков движения, которые отслеживают все 

возможные перемещения человека, в том числе и поворот головы. В соответствии с движениями 

пользователя формируется новая картинка, что и создает эффект присутствия. 
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Популярные игры для виртуальной реальности отправляют пользователя в самые 

разнообразные миры. В миры,  где история пошла по альтернативному пути развития и общество 

отличается от нашего, что позволяет взглянуть на окружение по-другому. Или же миры, в которых 

есть магия и различные несуществующие в нашем мире магические существа, такие как драконы. Все 

это предоставляет возможность отвлечься от реальности [3].  

Технология виртуальной реальности оказывает огромное влияние на сознание человека. 

Погружая человека в определенные заданные события, можно изменить его привычки, а также 

развеять ряд страхов. В реальной жизни человеком движет инстинкт самосохранения, в то время как 

в компьютерном мире все по-другому. Пользователь заведомо знает, что ничего плохого с ним не 

произойдет. Это дает свободу воображению и всевозможным желаниям, которые по тем или иным 

причинам нельзя воплотить в реальности. Пока все происходит внутри виртуального мира, игрок не 

представляет никакой опасности ни для себя, ни для общества. Но в какой-то момент можно потерять 

грань между вымышленным и реальным миром, что, очевидно, повлечет за собой последствия. Такие 

как то, что можно слишком сильно полюбить вымышленный мир и потерять желание возвращаться в 

реальность. Или же продолжить делать в реальном мире то, что делал в виртуальном, нанеся этими 

действиями вред окружающим. Это может произойти из-за того, что люди являются уязвимыми  

существами с выраженной подвижной психикой [2].  

Однако нельзя однозначно утверждать, что виртуальный мир несет только негативное 

влияние. В настоящее время системы виртуальной реальности широко используются в образовании. 

Монотонное изучение предметов, начиная с первого класса, может заложить в ученике 

представление, что учеба – это скучное и неинтересное дело. Однако при использовании 

современных технологий можно доказать обратное. В современный период школы и высшие учебные 

заведения начинают внедрять системы виртуальной реальности и технологии, способствующие 

глубокому освоению учебного материала.  

Вот несколько интересных фактов о виртуальной реальности:  

1. Люди используют системы виртуальной реальности для медитации. Создан ряд  специальных 

приложений, которые позволяют человеку гулять по лесу, находиться у моря, не выходя из 

дома. 

2. Системы виртуальной реальности не имеют противопоказаний для пользователей. При 

наличии психических заболеваний стоит внимательно отнестись к выбору приложений. Не 

должно быть много ярких картинок, а также слишком громких звуков. Графика, в свою 

очередь, должна быть на высоком уровне. 

3. Несмотря на то, что графика в играх далека от идеала, людям тяжело не принимать ее за 

реальность. Например, находясь у обрыва, люди действуют так же, как поступили бы в жизни: 

отходят от него или наклоняются в противоположную сторону от него. 

Завершая изложенное, можно сказать, что использование виртуальной реальности имеет 

неоднозначный характер. С одной стороны, люди узнают много нового и исследуют неизведанные и 

удивительные миры. С другой стороны, если использовать виртуальную реальность только в качестве 

игрового объекта, человек может стать уязвимым и психически нездоровым.  
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Страх является феноменом человеческой психики, вызывающий интерес у многих 

специалистов в научной области; психологи, философы, нейрофизиологи, психиатры, социологи – 

все пытаются объяснить источники, механизмы и функции «работы» страха в природе человека. 

Как не покажется странным, но проблема страха относится к одной из основополагающих 

проблем смысла и предназначения человека в мире: как говорит Псалмопевец: «Начало премудрости 

– страх Господень, и доброе разумение у всех водящихся им» (Пс., 110, 10). Почти все философские 

школы и направления, затрагивающие вопросы человеческой сущности, так или иначе, говорили об 

этом понятии – понятии «страха» [1, с. 175]. 

 Еще со времен Древней Греции, философская мысль анализировала страх как один из 

структурных элементов человеческого и социально-культурного бытия. К примеру, основатели 

античной философии – Платон и Аристотель – попытались определить страх как важнейшую 

составляющую человека, живущего с необходимостью в обществе; страх понимался ими как 

регулятор социального поведения. Платон выделял две формы страха, с которым вынужден жить 

человек.  Во-первых, это – страх ожидаемого зла и несчастья, которое может случиться в силу того, 

что в мире властвует случайность, потому что в этом мире все возможно; во-вторых, это – страх 

перед чужим людским мнением («как бы он не обнаружил наши дурные дела и не увидел в нас 

плохих людей»); в этом смысле страх оборачивается стыдом. Вообще, стыд – фундаментальная 

категория для восприятия древнего грека. Как известно, в культурологии четко разделяют культуры 

стыда и культуры вины. Языческие цивилизации – это культуры стыда: стыдно быть плохим, 

невежественным, неудачным. Это мирочувствие исходит из социальных корней и, прежде всего, 

держит ответ перед людьми. Культуры, основанные на монотеистических религиях, и, в первую 

очередь – христианство – в основу восприятия жизни человека кладет чувство вины – вины не перед 
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обществом, а перед Богом [2]. Рассматривая причины бесстыдства, Платон называет их причины: 

гнев, страсть, высокомерие, невежество, жадность, трусость – все то, что ввергает человеческие души 

в оттягченные материей состояния.  Также Аристотель внес значительный вклад в изучение 

механизмов страха. Анализируя психические способности, Аристотель определяет страх как аффект, 

то есть страсть, которая может сопутствовать и страданию, и наслаждению. Разрабатывая основы 

эстетического восприятия мира, Аристотель показывает, как действие мистерий и трагедий – в целом, 

искусства – может благостно влиять на душу человека: в результате сопереживания герою человек 

способен очиститься, освободиться от страха перед жизнью. Недаром, в древнегреческой медицине в 

качестве исцеления от болезней «прописывали» ходить в театр. 

В современных теориях страх относится к эмоциям, возникающим из-за ощущения 

опасности, которая постоянно подстерегает нас в мире. В психологии страх рассматривается как 

эмоционально окрашенный процесс и классифицируется в трех направлениях: экзистенциальный 

страх, имеющий отношение к реальной опасной ситуации, социальный страх, подразумевающий 

непостоянство человеческого поведения, и страх смерти.  

Французский писатель Стендаль в своих произведениях писал: « Страх вовсе не в опасности, 

он в нас самих». Действительно, страх может парализовать человека, сделать его абсолютно 

безвольным, иногда лишить возможности рационально помыслить или же, наоборот, толкнуть к 

безумным и непредвиденным поступкам. Мы все знаем, как «прочно» внутри нас «сидит» эмоция 

страха, как она легко может нагнетаться и приводить к нежелательным действиям. Человек так 

много, чего боится: боли, болезни, любого страдания, в том числе потери близких, любимых, дорогих 

сердцу людей, случайных, непредвиденных обстоятельств; кто-то боится темноты, тесных 

помещений, или, наоборот, высоты. Получается, человек боится не только чего-то конкретного, но и 

всего того неопределенного, что он еще не знает, но что постоянно сопутствует его жизни. Как 

говорят философы-экзистенциалисты, страх – это константа, экзистенциал, фундамент человеческого 

восприятия.  

 Почему же страх обладает такой силой? Философы говорят потому, что страх держится на 

одном из самых мощных и жизненных инстинктов – инстинкте самосохранения, представляя 

защитный характер в отношении жизни человека. Именно эмоция страха побуждает человека 

спасаться и защищаться, искать выходы в трудных ситуациях [5, с. 60]. 

Попытаемся сформулировать причины страха. Во-первых, страх активизирует вопросы 

смысла и предназначения жизни; если человек не отвечает на эти вопросы: что такое жизнь и для 

чего она ему дана, не делает ответы на эти вопросы достоянием своего сердца, то страхи будут 

наползать и селиться в таком сердце  

Да, порою человеку проще не жить, а прозябать, затворившись в своей комнатушке и надеясь 

так отсидеться и попытаться избежать серьёзных решений, испытаний, потрясений, без которых ни 

одна человеческая жизнь не проходит [6, с. 132].  

Такое избегание опасностей не только лишает определенных важнейших для жизни 

впечатлений, но и, скорей всего, будет деформировать личность, не давая возможности развиваться. 

Может случиться и так, что, если человек продолжает «плыть по течению», воспринимая свою боязнь 

как норму, это может способствовать разрушению его психики, может привести даже к 

возникновению психического расстройства. Поэтому, со страхами жить нельзя! Нельзя с ними 

мириться, нельзя не бороться, не преодолевать. И это нужно делать на протяжении всей жизни.  

Самый коварный страх – это страх смерти. Однако, как ни странно, именно боязнь смерти 

даёт импульс к побуждению и размышлению о смысле жизни и понимании себя на жизненном пути. 

На этом пути человек ищет себя, ставит разумные цели, ценит время и силы, взвешивает 

возможности, рискует и действует. Именно страх смерти мотивирует человека к активной жизненной 

позиции и преодолению сложных обстоятельств. В сложной ситуации человек готов приложить все 

усилия, чтобы обойти смерть и остаться в живых. И наоборот, если бы жизнь была бесконечной, то, 

вряд ли, человек прикладывал столько усилий, чтобы действовать и рисковать; не зря говорят: 

«У страха глаза велики», ведь фобии страха заставляют работать наше воображение активнее, смелее, 

ярче и нестандартно [1, с. 235]. 

Обычно считается, что ненависть противоположна любви, однако, добавим: страх также 

противоположен любви. Когда человек влюблен, в его организме вырабатывается гормон 

окситоцина; суть этого гормона состоит в способности подавлять или даже полностью уничтожать 

фобии и страхи. Не случайно происходят истории, в которых говорится о геройствах или 

выдающихся поступках, совершенных влюбленными. Родительскую любовь тоже можно отнести к 
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этому разряду. Причем, любовь может победить и такие страхи, возникшие в результате трагических 

событий.    

Но, пожалуй, самая интересная точка зрения на проблему страха – христианская. В связи с 

вышесказанным, уже не будет удивительным данная точка зрения, считающая, что благодаря страху 

человек в духовной своей глубине соприкасается с божественным началом и именно благодаря 

страху может получить силу и поддержку свыше. Однако, страх страху рознь! Одно дело – страх 

перед Богом, другое – страх, например, за свое благополучие. Страх перед Богом – это страх греха и 

такой страх будет подвигать человека к лучшему, в том числе – к раскаянию за свои поступки, а 

значит – постоянной переоценке себя.  

Но сам страх тоже может быть не только отрицательным чувством, но и грехом. Потому что с 

христианской точки зрения страх – это грех, который всегда был спутником гордыни. Страх родился 

вместе с гордыней в результате разрыва с Богом, в результате надежды на себя, а не на Бога. Страх – 

проявление того, что человек не верит в Провидение, не доверяет Богу, не послушает Ему. [3, с. 353]. 

Боязнь спазмирует человека – иссушает его сердце и душу, отключая каналы его связи с 

духовным миром. Страх заставляет мучиться. Подчеркнем, что с духовной точки зрения, это – 

проявление недоверия к Богу. Потому, считает христианство, страх – не только беда, человеческая 

слабость и несовершенство, но и грех. Если ты слишком боишься чего-то в своей жизни, то, подумай, 

может это от того, что ты не веришь, что Бог заботиться о тебе; в Евангелии сказано: «Не две ли 

малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего; у 

вас же волосы на голове все сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц» (Мф. 10: 29). 

Иногда, чтобы избавиться от страха, лучше пойти ему навстречу, а не бежать от него – 

возможно, это – иллюзия, морок, который нас обманывает и уводит от свободной и счастливой 

жизни. Однако, иногда страх играет позитивную роль и предупреждает нас быть осторожными и не 

торопиться в своих действиях и мыслях. И самый глубокий человеческий страх – это страх смерти, с 

которым надо «работать» всю жизнь и претворять его в радость того, что Бог тебе дал этот шанс – 

появиться на свет, жить и испытать все превратности жизни. 
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Влияние искусства на человеческое сознание и всю культуру невозможно недооценить. Оно 

сопровождало человечество на всех стадиях его развития, играя роль способа познания и осознания, 
окружающей нас действительности, других людей или самих себя. Научно-технический прогресс 
привёл к широкому распространению средств и инструментов, с помощью которых предметы 
искусства могут быть созданы. Вопрос того, какого искусства, как следствие его общедоступности, в 
общественном медийном пространстве, стало больше, плохого или хорошего, является 
дискуссионным. Однако невозможно отрицать факт того, что его стало невообразимо много. Эта 
проблема как никогда поднимает важность такой черты характера, как “способность судить о 
прекрасном”[1] или иными словами, чувства вкуса. Формирование предпочтений и собственного 
мнения о различных видах искусства позволяет человеку эффективней избирать лучшие 
произведения, и как результат вести к интеллектуальному развитию и самосовершенствованию во 
всех его проявлениях. Эстетический вкус, что немаловажно, указан как категория целей основного 
общего образования направленного на становление и формирование личности обучающегося, 
закреплённой в федеральном законе об образовании РФ [2]. 

Чувство вкуса позволяет человеку анализировать опыт, взаимодействий с предметами 
искусства и, исходя из этого, возникает сравнительное подразделение этих взаимодействий на 
хорошие и плохие. С таким разделением связаны понятия низкого и высокого искусства, однако они 
зачастую соотносятся с социально-классовым расслоением и предпочтением большинством людей 
более простых произведений, которые в последствии и причисляют к низкому искусству. Однако для 
более ясного взгляда на тему чувства вкуса, данная корреляция будет лишней и зачастую вредной. 
Поэтому оба этих понятия лучше разделять по количеству требуемой интеллектуальной 
подготовленности и количества опыта для полноценного погружения в произведение; так низкое 
искусство находится на грани искусства и коммерческого продукта, не требует опыта и интеллекта, а 
высокое искусство находится на пересечении искусства и литературных форм философии, требует 
опыта и факультативных знаний [3]. 

Также как и признание наличия чувства вкуса у другого человека, формирование чувства 
вкуса можно рассмотреть, как результат аналитического сравнения произведений искусств по 
субъективным и объективным характеристикам. С каждым новым взаимодействием с объектами 
искусства человек постепенно увеличивает количество собственного опыта, тем самым поднимая 
свои стандарты и изменяя предпочтения. Такая последовательность анализа искусства предполагает 
существование более простых, не требующих интеллектуальных усилий для понимания вещей. 
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Можно сделать вывод, что низкое искусство является, по-своему, необходимым в процессе 
формирования предпочтений, выступая как фундамент или точка отсчёта для дальнейшего развития 
чувства вкуса. 

Однако, рассматривая вопрос развития чувства вкуса в другом человеке, возникает вопрос: 
уместно ли осознанное подтверждение человека низкому искусству в процессе образования, 
основанном на методах организации и осуществления учебно-познавательной деятельности

[4]
, на 

которых построены все ступени любой современной образовательной системы? Преподаватель или 
наставник  в образовательном процессе не может в плане занятий намеренно предлагать нечто 
плохое, так как он, в некоторой степени, обладает авторитетом и при предложении неких идей они 
будут восприниматься и в дальнейшем воспроизводиться обучающимся, а направленное обучение 
плохому в надежде на создание контраста с предположительным результатом обучения, остаётся 
непредсказуемым. Педагог филолог не может принуждать учеников к чтению рекламных брошюр, 
чтобы в будущем, в сравнении они обрели вкус к литературной классике. Опыт конкретного человека 
является обязательно личным по отношению к данному лицу и может познаваться другим лишь по 
аналогии. Даже приведение конкретных примеров низкого искусства из опыта обучающего, которые 
помогли ему в формировании чувства вкуса, не обязывает достижение такого же результата у 
обучающегося. Индуцирование чувства вкуса не может происходить через конкретные знание, а 
значит должен использоваться обобщающий подход, поощряющий изучение искусства во всех его 
проявлениях, что побудит набирать опыт и посредством его анализа, развивать чувственных вкус, но 
такой способ оставляет процесс развития вкуса исключительно человеку и его осознанности в 
процессе становления вкуса. По мнению Ю.К.Бабанского, основным методом по организации и 
осуществлению учебно-познавательной деятельности; методам стимулирования мотивации; методам 
контроля и самоконтроля будут являться методы стимулирования и мотивации учебно-
познавательной деятельности [4]. 

По аналогии, наличие чувства вкуса у человека,  знающего исключительно высокое 
искусство, может подвергаться критике. От третьего лица, суждения чувственного вкуса такого 
человека могут вызывать одобрение и приводить к суждению о наличии чувства вкуса у данного 
человека, однако в таком случае будет отсутствовать сравнительная сторона формирования вкуса, 
ибо другого искусства, кроме высокого, он не знает. Получение человеком исключительно высокого 
искусства также не позволяет развиваться чувству вкуса, как и исключительное потребление низкого. 
 Чувство как субъективная по природе форма эстетического суждения, развивается с  разумом 
и опытом индивида. Однако не каждый человек ставит себе цель познания различных форм искусства 
с целью развития собственного чувства вкуса. Реалистично, далеко не каждый человек имеет 
достаточно свободного времени и сил, чтобы уделить большое количество времени на изучение и 
анализ произведений, увеличивая количество собственного опыта. В зависимости от вида искусства, 
на ознакомление с произведениями может уходить от нескольких минут до тысяч часов. Вследствие 
этого, у человека появляется потребность в предварительном отборе произведений, вероятней всего 
стоящих в списке к ознакомлению. 

Вместе с увеличением количества выпускаемых произведений искусств и их массовости, 
появилась и потребность в создании выборок лучших экземпляров каждого из видов искусств, 
основывающихся на авторитете издательств или экспертов данного художественного направления. 
Так появилось целое сравнительно-оценочное направление дискуссий на тему искусства, 
занимающихся созданием различных рейтингов, коллекций лучших произведений. Подобные 
выборки, одной из своих целей ставят упрощение ориентации в безграничном объёме информации, 
преподнести наилучшее из когда-то созданного. Однако, именно такой подход к сортировке 
искусства вредит развитию способности эстетического суждения о чувстве вкуса, предлагая выжимку 
лучших, по мнению пользующихся авторитетом в данной сфере экспертов, произведений. Суждение 
вкуса не может быть определено доказательствами, так как оно чисто субъективно [1]. Исходя из 
этого, не может существовать ни одного эмпирического доказательства, подтверждающих 
превосходство одних произведений над другими, ибо таковое заключение является лишь 
субъективным мнением его составителя. Какими бы аргументами не объяснялось существование 
такой выборки, с точки зрения эстетики, они не релевантны, поскольку эстетическое суждение не 
может быть определено априорными доказательствами, ибо это суждение вкуса, а не рассудка или 
разума. 

Каким бы важным не было простое умение человека судить о прекрасном, как и многие 
концепции философии, оно упирается в ограниченность человеческого разума, относительность 
восприятия и иллюзорность даже самого факта существования. Однако его развитие важно, особенно 
в наполненном информацией XXI веке. Каким способом социум придёт к решению данной дилеммы, 
поощряющим изучение философии образованием или дальнейшим распространением доступности 
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искусства каждому, неясно. Но, делать окончательные выводы рано, а надежды лучше оставить до 
тех пор, когда надобность в них отпадет. 
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В мире всегда имели место идеи уважительного отношения, толерантности и понимания в 

обществе. Люди делают добрые поступки и зачастую без корыстных побуждений. Мало кто знает, 

что эта модель поведения известна как "категорический императив". Этот термин появился в работе 

немецкого философа Иммануила Канта «Основы метафизики нравственности», опубликованной в 

1785 году [1]. 
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Категорические императивы – это моральные принципы на основе долженствования, 

которыми должны руководствоваться люди независимо от их социального статуса. Иммануил Кант 

считал, что человек является высшей ценностью. Каждый человек имеет достоинство и 

определенные моральные принципы, которые могут варьироваться от человека к человеку. Золотое 

правило морали тесно связано с категорическим императивом. 

Золотое правило – это моральный принцип, который побуждает людей относиться к другим 

так, как они хотели бы, чтобы относились к ним. Категорический императив, с другой стороны, 

звучит несколько иначе: поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали другие. 

Кант установил основные законы человеческих отношений. Моральные принципы всегда 

должны существовать в обществе и всегда должны быть связаны друг с другом.  
Философские взгляды Канта обобщены в философской теории, известной как кантианство. 

Кантианская этика и категорический императив основаны на идее о том, что действия могут быть 
правильными или неправильными. Они должны основываться на некоторых правилах независимо от 
их последствий.  

Под одним из основных моральных принципов философ подразумевал то, что люди должны 
не только поступать в соответствии со своими желаниями, но и помнить о всеобщих правилах 
человечества. В своей книге «Основы метафизики нравственности» философ утверждает, что 
«категорический императив» должен следовать рациональным существам. Люди должны вести себя 
так, чтобы их поведение стало нормой для всего общества. Мы всегда должны помнить, что 
поведение, которое становится всеобщим, направлено обществом и на самого человека. 

 Каждый человек может и должен следователь принципу категорического императива в 
повседневной жизни. Стоит использовать метод рефлексии и задавать себе вопрос: «Как я бы 
отреагировал, если бы так поступил другой человек по отношению ко мне?». Вопрос помогает 
обдумать дальнейшие действия и помогает посмотреть на ситуацию под другим углом. Всегда нужно 
думать о последствиях предпринимаемого действия. К сожалению, помнят об этом немногие люди. 
Нужно постараться избегать двойных стандартов в отношении себя и других. Важно быть настоящим 
человеком и не пытаться использовать другого человека для достижения личных целей. 

Кант считал, что нравственность не может стоять рядом с расчетом и выгодой, а нравственное 
поведение не должно иметь внешних мотивов. Мораль человека должна основываться на чувстве 
долга. Люди должны вести себя разумно и ответственно.  

Создание гармоничного общества следует начать с самого себя. Некоторые люди делятся 
своими нравственными взглядами на жизнь, тем самым заставляя общество задуматься над идеей 
совершенствования отношений между людьми. Продвижение моральных принципов категорического 
императива может быть осуществлено с помощью различных приемов: 

• Объяснить, в чем заключается суть категорического императива. 
• Приводить примеры из жизни, которые показывают, как важно относиться к людям с 

уважением. 
• Задавать вопросы о мировоззрении в отношении других людей. 
• Поддерживать окружающих с помощью проявления бескорыстного добра по отношению к 

ним.  
Ярким примером значимости нравственного принципа категорического императива является 

трагедия общественного достояния. Если коллективные лица будут действовать каждый в своих 
интересах, то, в конце концов, общее благо будет истощено [2]. 

Кант считал, что при наличии воли каждый человек способен действовать, исходя из 
нравственных принципов. Для того, чтобы дать оценку определенному поступку, его нужно 
рассматривать относительно добра и зла. Человеку сложно судить о другом человеке в отношении 
того, добрый он или злой. Категорический императив предполагает, что мы должны воспринимать 
окружающих, как самих себя. 

Кант сам принципиально следовал своим взглядам категорического императива. Такой вывод 
можно сделать из его биографии, в которой говорится, что даже при плохом самочувствии философ 
вставал при виде лечащего врача, так как относился к нему с уважением и не мог отступиться от 
своих принципов. 

Категорический императив нередко подвергался критике. Немецкий философ Артур 
Шопенгауэр считал, что категорический императив движим эгоизмом. Также Джон Стюарт Милль и 
Георг Вильгельм Фридрих Гегель тоже выражали критику в своих работах. Однако многие философы 
признавали ценность категорического императива, как основного морального принципа. До 
настоящего времени не теряются его актуальность и значимость. Некоторые исследователи 
правомерно ведут речь о границах применения этого важнейшего морального руководящего начала в 
жизни человека [3]. 
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В заключении хотелось бы сказать, что категорический императив является важным 
моральным принципом, которому должны следовать люди в обществе. Философские взгляды 
Иммануила Канта помогают формировать духовный мир человека, а также помогают влиять на 
формирование общего поведения людей. Золотое правило и категорический императив должны 
присутствовать в нашей жизни на постоянной основе. 
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Возникновение этических учений можно отнести ко времени существования Античного мира, 

и цивилизации Востока. Практически одновременно на Западе в недрах Античной культуры и на 

Востоке в лоне Китайской цивилизации зарождается традиция этической культуры будущей 

цивилизации. Цивилизации современного типа. В прошествии многих веков этические принципы не 

потеряли своей актуальности и для нашего времени.  Мы и сегодня руководствуемся этими нормами 

и ценностями в нашей повседневной жизни, профессиональной, политической экономической.  

Профессиональная этика появилась в период формирования первых этических кодексов, 

уставов профессий. Эти устные правила включали нравственные требования к труду, характер труда 

и его спецификацию. Она вырабатывает нормы, стандарты, и требования для взаимодействия 

человека с человеком. Этика призывает помогать людям и правильно вести себя с людьми. В целом 

профессиональная этика выясняет происхождение и взаимосвязь моральных требований, связанных с 

разделением общественного труда.  

Когда же произошло появление профессиональной этики, произошло и создание научной 

теории.  
Один из первых, кто посвятил свои работы вопросам этики, был Конфуций, 551 –479 до н. э. 

Им была предложена программа достойной жизни, которую можно охарактеризовать как этику 

ритуала. 

Конфуций «открыл» человека, постиг своеобразие его бытия и места в мире. И для понимания 

сущности воспитания идеального человека, можно отметить  категорию в философии Конфуция – 

«жень», в которой находятся все категории его учения. «Жень» можно понимать как высшую 

добродетель, доброту, гуманность, человеколюбие, милосердие и т.д. У Конфуция есть 

высказывание: «Только обладающий человеколюбием («жень») может любить людей и может 

ненавидеть людей» означающее, что человек, обладающий особым началом «жень» может как 

любить, так и ненавидеть человека, познав «жень» [4]. 

Таким образом, можно сказать, что «Жень», то правило, которое гласит, что нужно любить 

себя и ценить людей, если ты требуешь хорошего к себе отношения, то относись так же. Если ты сам 

не можешь соответствовать своим требованиям, тогда и не требуй от других. 

По сравнению с другими мыслителями своего времени Конфуций создал наиболее подробное 

и ёмкое учение о этике и морали. В своем учении он большое внимание уделяет к человеческому 

поведению и, в последствии, дает основе «правильного» поведения название «жень». Согласно 

учению Конфуция «жень» не может существовать выше или на ровне с ритуалом «ли», а только через 

«ли». Поэтому «жень» и «ли» тесно связаны между собой. А так как человек подобный благородному 

существу должен быть человечным («жень»), и следовать ритуалу («ли»), сопоставлять слово и дело, 

и что, не мало, важно, постоянно учиться [5]. Не каждый человек способен много сделать, даже во 

благо самого себя, но зато если он сможет сделать всё во благо, то станет поистине человеком с 

большой буквы. 

В это время было сформулировано золотое правило нравственности, включающее в себя 

этические и моральные аспекты взаимодействия людей друг с другом: «относись к людям так, как бы 

ты хотел, чтобы они относились к тебе». 

Помимо профессиональной этики следует еще сказать и о профессиональной морали. 

«Профессиональная мораль — система моральных требований, норм, обязательных для работников 

данной профессии и отражающихся в моральном сознании общества в качестве его составной части» 

[2]. Профессиональная мораль берет свое начало с античного времени, когда появлялись различные 

ремесла. 

Нам известна не только восточная традиция этических учений, но и европейская, точнее 

античная.  

Во времена Гомера, ремесленники пользовались почетом и уважением. Ремесленники 

изначально не должны были брать учеников, их труд был семейным. Но со временем они стали брать 

себе в ученики свободных людей. Взять ученика значило принять его в свою семью как родного 

сына. Ученик имел такие же права и обязанности перед мастером, как и родной сын самого мастера 

[1]. В то время высшей целью труда было получение скромного достатка, достаточного для 

выполнения религиозных и гражданских обязанностей. 
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С развитием рабовладельческого строя потребность в работниках постепенно исчезала и 

впоследствии к ремесленникам стали относится как к низшей группе населения, почти рабам. 

Аристотель отмечал, что «граждане не должны вести жизнь, которую ведут ремесленники и 

торговцы».  

Наиболее яркое пренебрежение к труду было в Спарте, где запрещалось учиться какому-либо 

ремеслу, чтоб не растерять воинские навыки и закалку. Но в IV веке до н.э. Ксенофонт в 

«Экономике» попытался изменить представления о роли труда в жизни человека. Он провозгласил, 

что трудолюбие и деятельный активный труд должны стать опорой жизни и благополучия граждан. К 

сожалению, эти идеи не получили широкого распространения. 

Касательно древнеримского общества, то в нем существовало два противоположных взгляда 

на трудовую деятельность. Приверженцы первого взгляда придерживались пренебрежительного 

отношения к ремеслу и особенно к земледелию. Приверженцы же другого взгляда положительно 

относились к ремеслу. Так, у Овидия с почтением говорится о ткацком ремесле и об Афине, которая 

слыла величайшей мастерицей [3].  

Таким образом, в античное время отношение к труду, и его моральная составляющая сильно 

менялась, переходя из одной крайности в другую. 

С изменением экономического, хозяйственного уклада, с усложнением форм и видов 

профессиональной деятельности,  усложняются и этические (моральные), требования к профессиям. 

Подводя итог, можно сказать, что этика и мораль крайне тесно взаимосвязаны. И этика, и 

мораль «показывают» как человек должен себя вести, взаимодействуя с другими и с самим собой, как 

ему следует относиться к своему труду и к труду окружающих. Что Конфуций, что Гомер, так или 

иначе, трактовали одни и те же правила, идеализации внутреннего мировоззрения человека, 

одинаково ценить себя и других и соответствовать тому, что требуешь от других. 
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Любовь – это чувство человека, без которого не существует самого человека. Любовь – это 

высшее чувство, так же как и философия – высшая наука. Если человек является ведущей темой для 
изучения в философии, то и тема человеческой любви должна быть важным объектом изучения.  
Разделяют разные виды любви: платоническая любовь, материнская любовь, первая любовь, любовь 
к Отечеству, любимому делу и многие другие разновидности. Платоническая любовь – это духовное 
влечение к человеку, некое созвучие душ, сходство интересов, исключающее интимную близость. 
Впервые платоническую любовь упомянул Платон в 400 году до нашей эры. Он делил любовь на два 
вида: любовь тел и любовь душ. Любовь тел – это любовь, основанная на сексуальном влечении, а 
любовь душ – духовная любовь, основанная на общих интересах с человеком. Последнюю любовь 
Платон считал приближающейся к Божественной, после чего по его имени начали так называть 
отношения, основанные на влечении к душе, а не телу [2]. 

Материнская любовь – чувство, которое испытывает мать к своему ребенку. Материнская 
любовь – это сильная любовь на грани неразрывной связи матери и дитя. Мать отдает ребенку свою 
теплоту, нежность, добро и ласку. Она всегда понимает, поддерживает и не предаст своего ребенка. 
Место в жизни ребенка мама занимает особое: никто не заменит человеку родную мать.  

Первая любовь – это такое состояние, когда ты начинаешь впервые ощущать влечение к 
другому человеку и понимаешь, что причину этому нельзя объяснить. Первая любовь будет самой 
запоминающейся для человека. Опыт первой любви позволяет лучше понять, как человек видит себя 
со стороны, помогает взглянуть на себя с новой точки зрения. Кроме того, в этих отношениях человек 
может научиться быть внимательным и заботливым к тому, кто рядом с ним, поскольку другой 
человек не воспринимается как нечто само собой разумеющееся, как это происходит, например, с 
родителями. Таким образом, опыт первой любви раскрывает и проясняет фундаментальные аспекты 
характера человека.  

Любовь подразделяется также на истинную и неистинную. Только истинная любовь очищает 
и возвышает всякого человека, преображая его. Истинная любовь будет самым сокровенным 
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чувством, которое человек может испытать к другому. Любовь облагораживает, заставляет по-
другому чувствовать окружающий нас мир, любоваться и восхищаться тем, кого любишь. Истинная 
любовь имеет необъяснимую власть над человеком, она делает его лучше и благороднее. 

В разные моменты своей жизни человек испытывает различные виды любви. В детстве 
ребенок испытывает детскую любовь. Она искренняя и чистая, бескорыстная. Эта любовь отличается 
от «взрослой» любви, которая не всегда бывает незапятнанной. Дети наполняют мир своей любовью, 
они не умеют врать, отчего их любовь действительно искренна. В подростковом возрасте чувство 
влюбленности встает на первое место, смещая мысли о тренировках, друзьях и учебе. Кажется, как 
будто все это может и подождать. Эта любовь слишком идеализирована в глазах двоих, им кажется, 
что это навсегда и «до гроба», но чаще всего она редко заканчивается браком. Даже если эти 
отношения продлились, условно, два месяца, то она дала подросткам нужные аспекты для взрослой 
жизни. Они научились лучше понимать своего партнера и в целом противоположный пол. Эта 
любовь также дает понимание, какие партнеры им больше по душе и какого человека они бы хотели 
видеть рядом с собой в будущем. Следующая любовь, которую испытывает человек в осознанном 
возрасте – зрелая любовь. 

 В эпоху греческой философии начали формироваться первые мысли о любви. Именно в тот 
период начинает появляться ощущение душевной уникальности человеческой любви, ее никаким 
образом не сравнить с другими чувствами человека. Многие древние философы говорили, что 
любовь опасна, а не полезна, а все из-за того что видели слишком страстное увлечение мужчины к 
женщине, а это вносило в жизнь тревогу, беспорядок и беду. Диоген Синопский имел мнение, что 
страстную любовь никак нельзя считать вещью единственной, и потому он сказал, что любовь – дело 
тех, кому нечем себя занять. У Эмпедокла было другое мнение, он считал, что любовь рождает 
гармонию и красоту. Любовь сделает человека духовно развитым, считал также Платон. Именно 
Платон стал первым, кто попытался именно по-философски осмыслить понятие любви, понять, чем 
она отличается от других чувств и инстинктов человека. А вот, например, Аристотель ищет в любви, 
в первую очередь, пользу для человека, семьи и всего человечества в целом [2].  

 Любовь – частичка жизни каждого из нас. Любви мы учимся у жизни, искусства и 
философии. Философия всегда замешена в нашей повседневной жизни. Мы повторяем, часто сами 
того не понимая, притчи, суждения, выводы, полученные через много поколений от мудрецов. С 
давних времен любовь считалась источником человеческой жизни, потому что именно она 
определяла смысл жизни каждого человека и судьбу всего человечества. Если человек однажды 
пережил состояние любви, то он не нуждается в каких-либо разъяснениях и объяснениях. Он это 
пережил, испытав силу любви на самом себе. А человек, который никогда не любил, уже не сможет 
понять или поймет не так. С точки зрения философии, любовь, является одной из самых интимных 
сторон жизни в становлении и развитии человеческих отношений, выступает главной, 
основополагающей характеристикой общечеловеческого бытия. О том, что называется любовью, 
вечно думали, размышляли, спорили, спрашивали друг друга, но  никогда так и не находили точного 
ответа. Всем давно уже хочется понять, почему почти каждому человеку невыносимо жить без любви 
и трудно любить. Разные философские учения, различные религии стараются понять и использовать 
в своих интересах эту необъяснимую способность человека любить. Но вплоть до сегодняшнего дня 
даже в философии не до конца осмыслена эта  область человеческого бытия. Любовь – это настолько 
феноменальная сфера в отношениях, в общении людей, формировании их жизни, что философские 
рассуждения крайне необходимы. 

На тему любви можно рассуждать вечно и мнений будет много, ведь, сколько людей, столько 
и мнений. И если честно, то, кажется, не возможно всегда придерживаться только одного мнения. 
Наше мнение будет зависеть от этапа жизни, потому что в разные этапы мы будем испытывать 
разную любовь. Но хочется, чтобы каждый человек испытал это чувство на себе. Ведь только с 
помощью любви человек начинает полностью понимать самого себя, свои возможности, свой 
внутренний и окружающий мир. Ради любви человек способен на многое. Не случайно В.С. Соловьев 
видел смысл любви в самосовершенствовании человека [1].  
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Северные ездовые собаки (СЕС) – группа пород, выведенная на Крайнем Севере и 

предназначенная для перемещения упряжек с грузом. К данной группе относятся сибирские хаски, 

аляскинские маламуты, самоедские собаки, якутские лайки и другие.  

Все чаще эти дружелюбные пушистые собаки становятся никому не нужными и постоянными 

обитателями приютов по всей стране [1,2]. 

В Красноярском крае существует много приютов, в которых могут находится не только 

дворняжки, но и породистые собаки. С 2018 года в Красноярске ведет свою деятельность приют для 

северных ездовых собак «Хаски Сибири» и на сегодняшний день в приюте содержится около 40 

собак северных пород и их метисов. С начала образования приюта до сегодня было спасено более 500 

собак северных ездовых пород и не только.  

Возникает главный вопрос – почему же данные собаки оказываются ненужными, вынуждены 

скитаться по улицам и в итоге жить в стенах приютов? Ответ как всегда находится на поверхности – 

люди просто не справляются с данными породами. Чаще всего хаски берут за красивые голубые 

глаза, а самоедов – за их белоснежный мех, но никто не задумывается, что собакам необходима 

дрессировка и дисциплина, без которой в итоге собаки начинают разрушать квартиры и убегать.  

Взяв щенка люди, не размышляют о том, что из маленького пушистика может вырасти 

неуправляемая собака с манией разрушения.  Это, конечно, поправимо, но люди не желая тратить 

свое драгоценное время, считают логичным избавиться от собаки. Лучшим исходом является 

перестрой животного в другую семью, но так везет далеко не всем, в основном собаки изначально 

попадают на улицу, как самовыгульные, после чего исходы бывают разные: попадание под машину, 

отравление, драки с уличными собаками и многое другое. Чаще всего после этого животное попадает 

в приют, где на лечение иногда уходят огромные суммы денег [1,3]. 

В таблице 1 указан перечень причин нахождения собак в приюте «Хаски Сибири». 
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Таблица 1 – Причины появления северных ездовых собак в приюте 

Причины появления собак Количество собак, % 

Забрали с улицы 54,5 

Отказ владельцев 13,8 

Привезены с Норильска 11,4 

Привезены с Абакана 4,3 

Привезены с Москвы 2,7 

Другие причины 13,3 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что самой частой причиной появления 

собак в приюте оказывается их скитания по улицам и составляет 54,5 %. На втором месте – отказ 

владельцев от собаки. Наиболее распространенной причиной отказа является «аллергия».  Не 

исключено, что небольшой процент данной причины правдив, но рассматривая количество 

объявлений с отдачей собак в добрые руки, вынуждает склониться к тому, что люди пытаются найти 

хоть какую-то причину, чтобы избавиться от своих питомцев.  

В таблице 2 приведена статистика пород северных ездовых собак, которые оказались в 

приюте. 

 

Таблица 2 – Статистика пород, оказавшихся в приюте 

Породы собак, попадающие в приюты Количество собак, % 

Всего собак 100 

в том числе:  

сибирские хаски 70,7 

самоедская собака 2,7 

аляскинский маламут 4,1 

метисы северных ездовых собак 19 

другие северные породы 3,5 

 

Исходя, из данных таблицы, можно сделать вывод, что почти 71% собак, находящихся в 

приюте, приходится на хаски, на метисов – 19 % от общего количества. В основном метисы северных 

пород попадают в приют щенками вместе с матерями. И именно этим собакам сложнее найти дом, но 

этого можно было избежать, если бы хозяева стерилизовали своих собак.  

Больше всего хочется рассмотреть самую главную проблему пород – это мода. Именно из-за 

нее собаки стали заложниками данной ситуации. В фильмах, сериалах, рекламе показывают красивых 

спокойных собак, которые слушают владельцев. Но никто не задумывается, сколько времени ушло на 

дрессировку  данных  собак  и сколько устанавливалась связь между хозяином и собакой. Чтобы 

установить связь могут уйти годы, особенно если это взрослая сложная собака из приюта. Люди 

просто видят красивую картинку и хотят себе такую же [2,3]. 

Благодаря моде в породах появилось много разведенцев, которые вяжут собак без 

документов. Щенки от таких собак продаются за очень маленькую сумму – от 2-3 тысяч рублей за 

щенка. Конечно, обычные люди, которые просто хотят себе голубоглазую собаку не будут 

задумываться о том, что у родителей должны быть родословные, получены разводные на выставках и 

проведены проверки на разные заболевания, щенки от таких собак будут стоить очень дорого – от 40 

тысяч рублей. Не каждый может позволить себе такую роскошь.  

Именно из-за таких людей численность собак очень сильно возросла и в дальнейшем, если 

собака оказалась в приюте, то ее подноготную найти невозможно. У породистых собак с 

документами имеется клеймо или чип, по которым можно выйти на владельца или заводчика. 

Заводчик в таких случаях может помочь либо выйти на владельца, либо в пристройстве собаки, в 

некоторых случаях заводчик просто оставляет собаку себе.   

В связи с этим среди владельцев был проведен опрос, который представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Опрос владельцев северных ездовых собак 

Мнение людей Процент голосов 

Где была приобретена собака: 100 

а) в питомнике 29 

б) по объявлению 34 
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в) из приюта / подобрана на улице 37 

Причина взятия собаки данной породы: 100 

а) внешность 83 

б) характер 13 

в) коммуникация с хозяином 4 

Задумывались ли вы о том, что вы заведете СЕС: 100 

а) да 31 

б) нет 47 

в) возможно 22 

Цель приобретения собаки: 100 

а) спорт 22 

б) шоу 13 

в) для души 65 

 

Согласно опросу большая часть владельцев брали собак из приютов, либо осуществлялся 

подбор собак с улицы (37%). Для 83% владельцев причиной выбора собаки становилась именно 

внешность, а не характер или как животное коммуницирует с хозяином. Также большая часть (47%) 

людей не задумывались о взятии собаки, относящейся к СЕС.  

Так как я являюсь волонтером приюта «Хаски Сибири», он был посещен мной неоднократно. 

Собаки содержаться в просторных вольерах по 2-3 головы. Регулярно проводятся все процедуры 

вакцинации и стерилизации, благодаря которым количество собак может снизиться. Приют 

занимается лечением, социализацией, дрессировкой, а в последнее время и ездовым спортом. 

В заключение хочется сказать, что собака – это не предмет первой необходимости, собака – 

это роскошь. Не стоит заводить собаку просто от того, что вам ее хочется, на нее нужны большие 

ресурсы и много времени. Просто помните, что мы в ответе за тех, кого приручили [1,3].  
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Семья – древнейшая и наиболее распространенная из малых социальных групп, основаниями 

существования которой могут являться совместная жизнь и хозяйство, взаимопомощь и духовное 

общение. Общественные науки рассматривают семью как основанную на браке или кровном родстве 

малую группу, члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой 

ответственностью, или даже как особый социально-культурный институт. Также семья выполняет 

такие функции как: репродуктивная, воспитательная, хозяйственно-экономическая, рекреативная, 

коммуникативная и регулятивная. Реализуя данные функции, семья поддерживает биологическую 

непрерывность и социальную структуру общества. Давайте рассмотрим отношение к семье около 20-

30 лет назад и в наше время. 

Примерно 20-30 лет назад, когда Советское государство только распалось, отношение мужчин 

и женщин к семье было абсолютным и весь приоритет отдавался этому. Как мы знаем граждане 

только что распавшегося СССР не настолько задумывались о каком-то карьерном развитии и росте 

или переменах в своей карьерной жизни, потому что жили в новых непонятных для себя условиях и 

даже не подозревали, что теперь в образовании нового государства претерпевается полное изменение 

экономики. В возрасте 19-22 лет, наши родители, вступали в брак и продолжали свой род и это не 

было чем-то странным, даже наоборот, это было более естественным для ситуации того времени [3]. 

В психологии рекомендуемый возраст для создания семьи обычно указывают возраст от 18 до 

22 лет. Также есть мнение, что самым лучшим возрастом является возраст 17-19 лет. Это объясняется 

тем, что в более раннем возрасте молодой девушке легче приспособиться к новой для нее семейной 

жизни. Здесь главное учитывать степень моральной готовности юной девушки к роли молодой жены 

и матери [4]. 

Но сейчас все эти процессы сдвинулись на 5-10 лет и средний возраст, когда пары начинают 

задумываться о создании семьи, 25-30 лет [2]. Современная молодежь теперь больше задумывается о 

карьере, в первую очередь, а семейная жизнь всё дальше уходит на второй план. С образованием 

Российской Федерации и сама экономика поменялась в принципе, появилось множество 

возможностей и вариантов создания и продвижения своей карьеры. «Переход от старого к новому 

нередко сопровождается масштабными деструктивными процессами, самыми очевидными 
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примерами которых являются усиливающиеся экономические кризисы, политическая нестабильность 

и разрушение традиционной статусно-ролевой структуры общества» [7, с. 294]. 

 Теперь любой совершеннолетний гражданин может стать бизнесменом, занять высокую 

должность в любой организации или даже просто работать удалённо сам на себя. Теперь деньги стоят 

на первом плане в отличие от создания семьи из-за того, что в настоящее время деньги играют 

первостепенную роль в материальном благополучии граждан. Очевидно, что теперь приоритет 

отдается карьере. Но жить только одной карьерой не всегда получается. Возможно ли совмещать 

семью и карьеру? Особенно молодые люди склонны думать и считать, что для начала нужно 

построить карьеру, а уже потом задумываться о создании семьи и появлении детей [5]. 

Особенно поменялось отношение девушек к созданию семьи и вступлению в брак. 

Традиционно семья считается более значимой сферой реализации для женщин, чем работа, и если 

женщина нацелена на успех в профессиональной карьере, который базируется на обязанностях по 

отношению к самому себе, это может восприниматься окружающими как выражение эгоизма. 

Женщины выступают за перераспределение ролей в рамках внутрисемейных отношений с тем, чтобы 

все желающие имели возможность совмещать заботы по дому и семье с полноценным участием в 

общественной и политической жизни [6]. 

Развод стал нормой, в том числе и при наличии детей в семье, однако он все чаще 

сопровождается вступлением родителей в повторный союз, зачастую неформальный. Рождение 

ребенка одинокой матерью все еще считается нежелательным, потому что это было табу с древних 

времен и даже, опираясь на Библию, для рождения ребенка должна быть полноценная семья. 

Появление ребенка на свет вне брака, особенно в стабильном партнерском союзе, стало социальной 

нормой, почему молодые люди не планируют узаконить свои отношения, ведь так они не облагаются 

дополнительной ответственностью, прописанной государством. Снижается число детей, рождённых в 

семье, в основном, из-за материального положения семейной пары и большом беспокойстве о 

благополучии, которое родители смогут ребенку дать. Данные изменения характерны не только для 

России, но и для большинства стран Восточной Европы, при этом в Западной Европе они начались 

значительно раньше — в конце 1960-х — начале 1970-х годов [1]. 

Несмотря на то, что семья остается универсальной ценностью, а отцовство/материнство по-

прежнему находится на вершине жизненных приоритетов большинства людей, отношение людей к 

семье изменилось. Рождение детей все чаще является результатом долгого, обдуманного и 

взвешенного решения пары, которая в процессе его принятия учитывает возможное позитивное и 

негативное влияние данного события на свои взаимоотношения, образ жизни и материальное 

благополучие.  
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В данной статье говорится о важнейшем значении Пифагорейского союза, как в философии, 

так и в повседневной жизни, а также рассматриваются современные объединения с похожим 

уклоном. Союз с мистико-религиозным уклоном основанный на философско-мистическом учении 

Пифагора, направленное на духовное совершенствование, как членов Пифагорейского союза, так и 

социума, через политические инструменты существовавшие в период античности.  
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Пифагорейский союз – это научное, мистическое, религиозное объединение, основанное на 

учении Пифагора существовавшее в период античности с VI в. до н.э. по IV н.э. Основной задачей 

для себя они ставили духовное самосовершенствование, а через него совершенствоваться будет и 

социум, в том числе, благодаря  политическим инструментам. Учение Пифагора не является чисто 

научным и философским. Оно строится на двух переплетенных между собой аспектах: Мистическом 

и Научном. Научные основы пифагорейской школы были сформированы из тех знаний, которые 

Пифагор обрел за годы своего ученичества в Египте. Для современников Пифагор был фигурой 

неоднозначной, даже одиозной, поэтому, по некоторым слухам, и не сложилось с политической 

карьерой у пифагорейского союза. Собравшись на съезд в доме Милона, пифагорейцев там заперли и 

сожгли. Но сам Пифагор, как личность ученая, вызывал и уважение среди современников, и даже 

мыслителей 19-20 веков. Б.Рассел называет его одним из значимых в интеллектуальном плане, людей 

на земле. Ряд современников отзывались о Пифагоре, как о человеке, обладающем большими 

знаниями, но не способном этими знаниями распорядиться, осмыслить и переработать их. Так или 

иначе, Пифагор при создании своей онтологии использует идеи милетской школы, а так же 

обращается к математическим открытиям восточных мудрецов, которые помогают ему в создании 

своего уникального учения о числе, как первоисточнике всего сущего. Несомненно, ключевой 

заслугой Пифагора является создание концепции о числе как о метафизически самостоятельной 

сущности, не перекликающейся с ее  практическим воплощением. Пифагор отделил число от 

предмета, что позволило развивать математику в виде собственно науки о числах, без привязки к 

конкретно-практическим задачам, то есть математика становится теоритическим знанием, а не 

уделом купцов. Пифагор полагал, что число есть универсальное выражение сущности всего мира и 
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природы, число руководит всем, а сам мир, подобно миру чисел, находится в гармонии. Для 

пифагорейского союза данное учение было проявлением «прекрасных и благопристойных» 

ценностей выразимых в науке и научном знании вообще. Кроме этого, они выделяли ценности 

выгоды и пользы, а на последнее место ставилась ценность «приятного».  

Мистическая часть пифагорейского учения восходит также к восточным идеям о 

самосовершенствовании и идеальном обществе. Тайный характер Пифагорейского союза, его 

стремление отделиться от общества в качестве организации избранных, строгое ограничение на 

распространение знаний и тайн – характерные черты восточных обществ, противостоящие открытому 

характеру философии и общества античной Греции. Важной частью мистического пифагорейского 

учения выступала нумерология. Число у Пифагора, это мера всех вещей. Он разделил их на четные и 

нечетные, наделив каждое число индивидуальным значением. Пифагореец Филолай связывал число 

восемь с дружбой и мудростью, а число  семь со светом и умом. Четные числа связывались с 

женским полом, а нечетные соответствовали мужскому началу. Для каждого человека, исходя из его 

качеств, телесных и душевных, Пифагор мог найти свое число, и, сообразно законам гармонии, 

установить для него идеальную пару. 

Согласно современникам пифагорейцы имели весьма необычный, для того времени,  образ 

жизни, где ярко выделяется режим  дня: 

- подъем до восхода солнца; 

- мнемонические и физические упражнения, позволяющие улучшить память, облегчить 

процесс запоминания большого объема информации, после которых пифагорейцы отправлялись 

встречать восход; 

- дневные работы и учение; 

- общее купание, ужин и прославление богов; 

- общее чтение; 

- ежевечерний самоотчет о событиях прошедшего дня. Не считался бы пифагорейцем тот, кто 

после трудового дня не задался тремя вопросами: Как я прожил прошедший день? Что я сделал? 

Какие общения остались мной не выполнены?  

Все имущество пифагорейцев было общим, они постоянно занимались 

самосовершенствованием, развивая как свое тело, посредством упражнения и медицинских практик, 

так и духовно, через обучение, развитие памяти и мышления, навыков самоконтроля. Для чего же 

пифагорейцу было необходимо следовать четкому распорядку дня? Первостепенно это возможность 

познать упорядоченность мироздания, где каждое действие четко определяемо и за этой четкой 

иерархией можно увидеть красоту космоса. Действуя «надлежащим» образом, пифагореец побеждает 

в себе лишенность высоких целей и интересов. Проявляется эта борьба с низменным, через уважение 

к старшему поколению, через возвышение межличностных отношений, таких как дружба и 

товарищество, и, безусловно, через культ основателя школы Пифагора. 

Если мы внимательнее присмотримся к нашим учебным заведениям закрытого типа, то мы 

можем увидеть отдаленное напоминание пифогорейской школы. Самыми яркими примерами 

являются кадетские корпуса и мариинские гимназии, где четко прописано расписание на день, 

правила поведения и обязанности каждого обучающегося. Кадетский корпус-это такая же четко 

выверенная иерархия отношений между учеником и учителем, подобно пифагорейским акусматикам 

и математикам. К тому же, эта иерархия стремится возродить духовно-нравственные ценности, 

позволяющие в дальнейшем существовать не только Российской армии, но и обществу в целом.  

Воспитание идет на совмещение в обучающемся гражданина и патриота, личности образованной, 

культурной, мобильной, готовой к творческой самореализации, сотрудничеству, обладающей 

высокими нравственными ценностными ориентациями, готовой осознанно обеспечивать 

национальную безопасность страны. Если кадетски корпуса призваны воспитать настоящих мужчин, 

личностей и защитников своего Отечества, то Мариинские женские гимназии — это 

общеобразовательные учреждения для девочек. Поступление в гимназию— многоэтапный конкурс, 

основанный на рейтинговом отборе. Ежегодно в гимназии принимают не более 50 воспитанниц, из 

которых комплектуют классы. Гимназистками становятся только лучшие ученицы. Обычно, это 

талантливые и незаурядные личности, способные творчески мыслить. Учебный день гимназистки 

начинается рано утром, а заканчивается поздно вечером. В это время входит как изучение школьной 

программы с углубленной подготовкой по иностранному языку и литературе, так и дополнительные 

занятия после обеда по следующим направлениям: гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное и спортивно-оздоровительное. 

Как мы можем заметить, у учебных заведений подобного типа есть свои четкие правила, которые 
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должны соблюдаться, образ жизни с четким распорядком дня. Кадетский корпус и Мариинская 

гимназия, это яркие примеры проявления закрытых учебных сообществ, где научные изыскания 

коррелируют с духовным обогащением личности, так же как это было в пифагорейском союзе.  

Пифагорейская школа давно погибла, но ее философия и образ еще отражаются в нашей 

повседневной жизни. Этот союз показал, что обучение, это не только слушать кого-то, это и 

способность услышать себя, это найти гармонию в том, что тебя окружает. А прийти к этой гармонии 

можно только благодаря соблюдению правильного образа жизни, созерцательного, жизни мудреца. 
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Мораль – важнейшая ценностей в человеческом обществе. Нет ценностей выше морали, 

потому что она регулирует поведение людей в обществе. Так повелось ещё с древних времен и до 

наших дней – со времен Пророка Моисея и его известных десяти заповедей, потому что нельзя 

придумать что-то лучше, чем эти элементарные нормы человеческого общежития. Перечислим их: не 

прелюбодействуй, не воруй, не лжесвидетельствуй против ближнего твоего, не желай дома ближнего 

твоего; не желай жены ближнего твоего, ни слуг его, ни служанки его, ни вола его, ни осла его, ни 

чего бы то ни было, что принадлежит ближнему твоему. Такие заповеди дал Бог как основу для 

гармонии в обществе, для мира и порядка, благоденствия людей.  
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Мораль проявляется в тех принципах, порядках и суждениях, которые существуют в обществе 

и являются обязательными для людей – это то, что можно обозначить как «моральное сознание». 

Моральное сознание – это форма мировоззрения, согласно которому люди ведут себя в обществе и 

структурируют и легитимируют свое поведение. Большинство людей придерживаются моральных 

норм и подчиняются им, а иначе люди не смогли бы жить вместе. Смысл морали, как правило, входит 

в круг повседневной жизни, в рамках которой человек устанавливает свои собственные моральные 

суждения. В этом состоит один из парадоксов морали и морального сознания: она является 

универсальным мерилом человечности – некой объективной нормой существования любого общества 

и, главное, во все и на все времена, и в то же время, мораль – живет в каждом конкретном человеке и 

является той номой личной совести, которую нельзя избежать или совершенно вывести из человека.  

Даже в самом пропащем человеке, как известно, может пробудиться совесть, вина за 

содеянное и желание исправиться – и тому примеров в истории достаточно. Самый известный 

пример – раскаявшийся разбойник, распятый на кресте вместе с Иисусом. Всю жизнь он грабил и 

убивал, но в момент страдания раскаялся и был прощен. Самым известным стал Моисей Мурин из 

Эфиопии, в IV веке прославившийся тем, что из атамана разбойничьей шайки стал монахом, а потом 

и иеродиаконом. Такую же историю пережил Антоний Карейский (XVв.), подвизавшийся в конце 

концов на Афоне и причисленный к лику святых. Среди русских святых такие тоже есть: например, 

преподобный Варлаам Керетский. 

Моральное сознание обладает парадоксом, о котором в свое время очень хорошо 

высказывался Кант, когда говорил, что есть две вещи, которые его ввергают в состояние 

бесконечного удивления: звездное небо над головой и внутренний закон внутри каждого человека. 

Загадкой Кант считал неоспоримое присутствие этого внутреннего морального закона внутри души 

человека: откуда он берется, ведь в природе нет такого закона? Действительно, история эволюции – и 

космической, и человеческой – никак не приводит к выживанию за счет морали. Выживает в 

результате естественного отбора сильнейший. Но очевидно, что человек выжил в эволюции, потому 

что имел к ближнему своему сострадание, милосердие, любовь и уважение, иначе от человека давно 

бы ничего не осталось. Как же объяснить наличие морали, которая никак с природным составом 

нашего биологического естества и процесса эволюции никак не связана? 

Мораль связана исключительно с культурой человека – с человеческим способом 

коллективного выживания. Но очевидно и другое: если бы в душе каждого человека не работали 

некие странные механизмы совести, никакая предписанная сверху мораль не срабатывала. Да, откуда 

бы она вообще взялась – кто мог быть на такой высоте, чтобы знать, как жить человеку? Да, конечно, 

в истории человечества всегда были пророки, святые, основатели религий, которые вели за собой 

остальных, но и они не могли ничего сделать, если бы внутри каждого человека изначально не был 

бы заложен моральный механизм. Вот, поэтому Кант считал, что главный моральный закон, или 

золотое правило нравственности, которое гласит: не делай другому ничего такого, чего бы ты не 

хотел сделать для себя, – это априорный, то есть данный человеку по рождению, изначально, вне 

всякого опыта, закон. Причем, закон именно для духовного состояния человека, который заложен в 

нас точно также, как и наши биологические способности. 

На сегодняшний день общество все чаще обращается к проблеме моральных устоев личности 

– особенно к традиционным ценностям. То, что часто сегодня транслируется масс-медиа, прессой, 

литературой и даже наукой – далеко не всегда соответствует десяти библейским заповедям.  

Однако, исходя из того факта, что исходные основы морали одинаковы для всех и 

универсальны, можно говорить о существовании единой человеческой морали; альтернативной 

морали в реальном обществе существовать не должно. Потому что альтернативная мораль может 

вести только к альтернативным результатам, то есть не к миру и порядку, а – к насилию и 

разобщению. Между тем, многие люди в жизни следуют только тем моральным нормам, которые они 

считают лучшими и наиболее благоприятными для себя. В таком случае возникает вопрос: а можно 

ли такие «нормы» считать моралью? Ведь мораль всегда держит интересы других людей в своей 

орбите. Потому и «морально», что полезно и хорошо для других, но также и для меня, ведь, в конце 

концов, и для меня будет благом жить в мире среди своих сограждан. Собственно, такое поведение 

еще древние философы – от Демокрита до Аристотеля – называли «евтюмией», то есть счастьем. 
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Современное российское общество, как большинство современных обществ, в морали 

несколько запутанно (то есть нет четкого понимания между добром и злом), о чем говорят морально-

нравственные аспекты многих социальных групп, конфессий и дифференциация многих сфер 

молодежной среды. Нестабильность в обществе порождает у многих появления таких свойств 

личности, как прагматизм, приоритет материальных ценностей над ценностями духовными. Желание 

получать деньги любым способом, мышление на уровне «выгодно – невыгодно» ведет к 

дискриминация «добра» и «зла», то есть к тому, что проблему на уровне добра и зла вообще не 

рассматривают. 

Нынешняя молодежь очень часто отрицает моральные и нравственные нормы старшего 

поколения, заменяя их на свои – новые нормы, которые противопоставляются старым устоям 

предыдущего поколения. Так, например, ведет себя субкультура «Чайлдфри»; сущность этой 

субкультуры заключается в сознательном желании не иметь детей; участники такой идеологии 

утверждают, что нужно направлять все усилия только на себя, на получение максимального 

удовольствия от жизни, а все остальное их не волнует.  

Моральная составляющая нашего сознания создается и прогрессирует за счет 

многочисленных усилий, которые человек должен делать каждый день. Каждый человек –  это 

отдельный индивид со своим трудным путем развития и становления. Без достойной моральной 

составляющей, человек не может стать полноценным человеком и гармонично существовать в 

социуме; он даже не сможет достойно жить в своей собственной семье. Видимо, поэтому сегодня 

разводов больше, чем браков. Если человек будет отрицать моральную составляющею своего 

общества, он обязательно станет просто несчастным человеком, даже, если у него по видимости все 

будет хорошо. Поэтому нужно с ранних лет воспитывать ту самую моральную составляющую в 

человеке для благоприятного существования, как индивидуального, так и для всего общества.  
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Сократ всегда был и остается одним из знаменитейший философов античного полиса. Как 

известно, Сократ стал основателем того, что в истории философии называют «антропологическим 

поворотом»: поворотом к проблемам человека, определению его сущности, предназначения, 

поведения в социуме. Не случайно, центром философии Сократа становится мораль и этика, в основе 

которых лежит, прежде всего, проблема человеческой добродетели. Добродетель определяется 

Сократом как знание: в основе нравственного поведения человека лежит познание и широта 

кругозора. Таким образом, в отличие от софистов, для которых не было критерия нравственности 

человека, но все сводилось к субъективному ощущению правоты, Сократ нашел объективную 

единицу измерения: единицей измерения добродетели становится уровень приобщение к мудрости.  

 К мудрости же можно приобщиться только путем познания, что и есть школа добродетели. 

Настоящее, истинное знание, по Сократу, доступно немногим, но даже мудрецам и философам 

невозможно обладать абсолютной истиной. 

Однако знать все попросту невозможно, невозможно быть сведущим и знающим абсолютно 

во всех сферах жизни, хотя Сократ не уставал проводить параллели знающего человека со знающими 

свое ремесло простыми людьми. Известное сократовское изречение о мудрости знания и знания  

границ своей мудрости гласит: «Я знаю, что ничего не знаю». Эти слова четко фиксируют отношение 

философа в том числе и к божественному разуму, потому что знание у Сокракта всегда связано со 

знание божественных истин. Знание божественно, потому что только оно возвышает человека и 

уподобляет его не животным, а богам. «Большинство, – говорил Сократ, – считает, что знание не 

обладает силой и не может руководить и начальствовать: потому-то и не размышляют о нем» [1, с. 2]. 

Кроме того, Сократ связывал понятие «добродетели» с понятием «arete» (с греч. 

«достоинство»), которое можно понимать, как способ бытия, который «ведет к совершенству любое 

существо, создавая из него то, чем оно должно быть» [2, с. 67]. Благодаря этому можно говорить 

даже о добродетели, например, инструментов или животных. Так, например, собака должна быть 

послушна и верна своему хозяину – таким образом она тоже получает свое определенное 

«достоинство. То есть достоинство связано с адекватным воспроизведением природных свойств, 

которые заложены богом во все вещи и существа. Анализируя вышеизложенное, можно прийти к 
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промежуточному выводу о том, что добродетель – это смысл, заложенный в предмете или действиях 

живого существа. Смысл, направляющий к совершенству, раскрывающий истинное предназначение 

существующего [1]. 

Для Сократа, сконцентрировавшегося на проблеме сущности человека, добродетель – это путь 

к совершенной душе, которая таким образом делает нечто, полезное для себя и одновременно для 

своего полиса. Личное благо, соразмерное мудрости, будет всегда и общим благом. Значит: 

добродетель – это смысл, проявляющий истинную природу. Потому истинной ценностью становится 

не материальное благо, а то, что связано с разумом человека, с его способностью познавать истоки 

своих поступков и анализировать свои действия. И проявляется это в первую очередь в добродетели 

справедливости [1]. «Справедливость, и всякая другая добродетель есть мудрость. Справедливые 

поступки и вообще все поступки, основанные на добродетели, прекрасны и хороши. Поэтому люди, 

знающие, в чем состоят такие поступки, не захотят совершить никакой другой поступок вместо тако-

го, а люди не знающие не могут их совершать и, даже если пытаются совершить, впадают в ошибку» 

[1, с. 2]  

 Необходимым условием приобретения добродетели Сократ делает воздержанность, или, как 

ее обозначал Сократ «софростина» (с греч. «самообладание»), которая является, можно сказать, 

единицей измерения действий человека, так как состоит в обуздании своих страстей и эмоций и 

подчинение их разуму: «Не следует ли каждому проникнуться убеждением, что воздержание есть 

основа добродетели, и его прежде всего запасти в душе?» [2, с. 363]. 

Помимо самообладания Сократ выделял ещё три условия добродетели: благоразумие, 

праведность и стойкость. Все это вместе ведет к праведной жизни, которая приводит к истинному 

счастью – «эвдемонии». Только благодаря стремлению к добру и через его реализацию можно 

достичь счастья: счастье в самом делании добра, а не в получении его «дивидентов». Ведь, над 

внешним миром мы не властны, мы можем изменять и отвечать только за самих себя. 
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Животноводство - это бизнес. А благополучие животных - это часть человеческих знаний, 

связанных с биологией поведения животных. Между этими сферами существует определенная 

напряженность, так как главная цель животноводства - получение прибыли. Часто прибыль получают 

за счет использования технологий, гуманность которых вызывает сомнения. Благополучие животных 

становится в подобных случаях жертвой экономики. 

Животноводство традиционно понимается как сочетание личных интересов производителя и 

обязанностей по гуманному обращению с животными, от которых мы зависим. Животноводческое 

хозяйство не может процветать без здоровых и репродуктивно приспособленных животных, и 

поэтому прибыльность фермы, как правило, рассматривается как хороший показатель благополучия 

ее животных. В некоторых ситуациях фермеры одинаково подчеркивают деловые аспекты 

животноводства, и это побудило использовать формулировки, которые сравнивают животных с 

“машинами для получения прибыли”, и может показаться, что домашний скот не рассматривается как 

живые существа, которыми они является. Тем не менее, хотя прибыль обеспечивает экономический 

стимул для животноводства, производители животноводческой продукции никогда не оценивали 

благосостояние животных исключительно в деньгах. Надлежащий уход за своими животными всегда 

понимался как этическая ответственность, а также необходимая деловая практика. 

Фактически, в продуктивном, спортивном и декоративном животноводстве животное с 

низким уровнем благополучия не может полностью реализовать свой генетический потенциал. Таким 

образом, страдающие животные не только психологически травмируют человека, но и приводят к 

прямым финансовым потерям в виде упущенной выгоды [2]. 

В настоящее время существуют технологии, позволяющие получать эксклюзивные продукты 

негуманными методами. Воплощением жестокости является технология получения деликатесной 

печени в гусеводстве и утководстве. Действительно, в данном случае заводчик намеренно 
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провоцирует жировую дистрофию печени у птиц, заполняя желудочно-кишечный тракт животных 

высококалорийной пищей. Очевидно, что это снижает благополучие животных. 

Подготовка мясных бычков к убою методом травли животных собаками (бульдогами) в 

Великобритании и Франции была не менее жестокой. Молочная кислота накапливалась в мышцах 

быков, затравленных собаками, что якобы повышало гастрономические свойства мяса. Некоторые 

кулинарные традиции Востока также не отличаются человечностью, как, впрочем, и на Западе 

(употребление в пищу живых устриц или мозг живой обезьяны). Отношение людей к некоторым 

национальным развлечениям неоднозначно: бои быков в Испании, бои собак и петухов в азиатских 

странах, травля лис в Великобритании. Эти человеческие удовольствия основаны на страданиях 

животных, и поэтому они справедливо осуждаются большинством человеческого сообщества [1]. 

В мире существует множество социальных, научных и административных структур, которые 

борются с проявлениями бесчеловечного обращения с животными. 

Наибольших успехов в этом отношении добились англичане. Благодаря упорной борьбе 

защитников прав животных и их благополучия в стране были приняты соответствующие законы. В 

Великобритании с 1898 года действует организация под названием «Британский союз за запрещение 

вивисекции» (BUAV - British Union for the Abolition of Vivisection) - ведущая организационная 

программа в стране, которая борется за полный запрет испытаний на животных. Благодаря ей 

приняли закон, запрещающий тестирование косметики на животных. В настоящее время BUAV начал 

масштабную кампанию по запрету попыток трансплантации органов от животных человеку. 

Организация под названием «За сострадание в животноводстве» (или в оригинале «CIWF - 

Compassion in World Farming») является лидером в борьбе за благополучие сельскохозяйственных 

животных в Великобритании. CIWF принял в стране законы, регулирующие условия выращивания и 

разведения крупного рогатого скота и свиней. Согласно этим законам, фермерам не разрешается 

держать телят и супоросных свиноматок в узких станках и на привязи. В результате 10-летней 

борьбы членов CIWF был принят Амстердамский договор, в котором международное сообщество 

юридически признало животных «разумными и страдающими» существами. 

В России роль общественных организаций, работающих в области защиты животных и 

обеспечения их благополучия, не столь заметна [3]. 

В настоящее время можно сказать, что раздел биологии «Благополучие животных» определен 

как отдельная научная и образовательная дисциплина: созданы научные школы, международные 

научные общества, издаются научные журналы, сборники, учебники, проводятся  международные и 

региональные научные конференции, то есть благополучие животных имеет все признаки 

самостоятельной научной дисциплины, но она все еще находится на стадии формирования. 

Благополучие животных как наука близка к этологии и часто использует этологические 

исследовательские методы для изучения поведения животных. 

Благополучие животных - это сочетание хорошего самочувствия, хорошего 

функционирования и хорошей жизни (естественной), то есть физического и эмоционального 

состояния животного. Благополучие животных - это состояние животного в отношении его 

способности справляться с окружающей средой. 

В какой мере право человека убивать и эксплуатировать животных сопряжено с понятием 

благополучия животных? Здесь уместен вопрос: имел ли право человек лишать жизни животное? 

Если животное умирает медленно, испытывая при этом физическую боль, страдание и нервное 

истощение, то это является случаем крайнего неблагополучия. 

Если животное изначально выращивается с целью использования в пищу человеком, то такое 

животное всю свою жизнь вплоть до момента убоя может находиться в состоянии полного 

благополучия.  

В связи с выше сказанными утверждениями современные производители продукции 

животноводства обязаны обеспечить на своих предприятиях соблюдение «Правил пяти свобод», 

которые были написаны ирландским ученым-медиком Фрэнсисом Брамбеллом в 1965 году и 

представляющие собой минимальный уровень жизни: 

1. Свобода от голода и жажды. Животные на любой ферме должны иметь постоянный доступ 

к воде и пище, чтобы поддерживать свое самочувствие и здоровье. 

2. Свобода от дискомфорта. Животные должны находиться в условиях, предполагающих 

защиту от неблагоприятных экологических и климатических факторов и комфортное место отдыха. 

3. Свобода от травм, боли и болезней. Система содержания животных должна включать 

механизмы для срочной диагностики и лечения животных. 
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4. Свобода демонстрировать нормальное поведение. Эта свобода обеспечивает достаточное 

пространство, разнообразную окружающую среду и возможность вступать в контакт со своими 

соплеменниками. 

5. Свобода от страха и стрессовых потрясений. Условия содержания животных должны 

исключать психологический дискомфорт и страдания животных. 

Животноводы, принявшие эти правила, должны придерживаться следующих принципов: 

- ответственный и научный подход к планированию производства, 

- квалифицированное и заботливое обращение с животными, - использование научно 

разработанных технологических систем, 

- гуманной перевозки и забоя животных. 

Благополучие животных проверяется видоизменением. Видовой подход - это явление, при 

котором одни виды предпочитают другим. Виден уровень изменений, оказываемых животным, и их 

способность испытывать положительные или отрицательные эмоции. Показатели благополучия 

животных оцениваются по чувствительности к боли, страху и стрессу. Ответы на негативные 

переживания анализируются в связи с поведенческими, физиологическими и иммунологическими 

факторами, то есть рассматриваются ответы на проблемы в их среде. 

Использование поведения животного также является очень важным показателем для оценки 

благополучия животных. Антропоморфизм - это приписывание животным человеческих черт, 

амбиций, эмоций или всего поведения. Это неправильное толкование эмоций животных людьми. 

Таким образом, поведение и эмоции животных требуют понимания для защиты животных. 

Мало что известно о способности животных предчувствовать смерть и испытывать связанные 

с ней страхи. Если животное не знает о своей смерти, оно будет благополучным до последней 

минуты своей жизни. Но чаще всего накануне забоя человек пренебрегает животными. В данном 

случае есть все основания говорить о дискомфорте животных перед смертью. Для отдельного 

животного (быка, свиньи или барана) причиной неблагополучия является не сама смерть, а условия 

содержания перед забоем и ритуал умерщвления [4]. 

Таким образом, получение наибольшей прибыли в животноводстве и гуманность технологий, 

используемых для достижения этой цели, не всегда связаны. Поэтому часто благополучие животных 

не берется в расчет и из-за этого страдает психологическое состояние не только животных, но и 

людей. 

 

Литература: 

 

1) Васильева Л.А. Статистические методы в биологии: учебное пособие / Л.А.Васильева. 

- Новосибирск: ИЦиГ СО РАН. - 2009. - 128 с. 

2) Дунаева Н.В. Новый информационный ресурс из раздела биоэтики - БД «Благополучие 

животных» / Н.В. Дунаева // Научные и технические библиотеки. - 2009. - №3. - С. 40-44. 

3) Иванов, А. А. Этология с основами зоопсихологии: учебное пособие / А. А. Иванов. - 

2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 624 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://e.lanbook.com/book/211163 (дата обращения: 25.02.2023).  

4) Теребова, С. В. Основы этологии животных: учебное пособие / С. В. Теребова, Л. В. 

Лапшин. - Уссурийск: Приморская ГСХА, 2010. - 250 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://e.lanbook.com/book/69605 (дата обращения: 25.02.2023).  

 

 

  



377 

УДК 159.9.016 

 

ЗДОРОВЫЙ ЭГОИЗМ ИЛИ ЛЮБОВЬ К СЕБЕ ГЛАЗАМИ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА  

И ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КИТАЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Марьина Есения Алексеевна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

ykenzap@mail.ru 

Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Баринова Светлана Геннадьевна 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

svetabar2014@mail.ru 

 

В современном мире все больше набирает популярность такая тема как любовь к себе. Об 

этом говорят на каждом углу, но многие путают данное понятие с эгоизмом. В данной статье 

рассмотрена разница между любовью к себе и эгоизмом. Также модель поведения здорового эгоизма 

проанализирована через призму сформированных временем ценностей двух стран: России и Китая. 

Раскрыта важность данной темы и ее значимость в современном мире. 

Ключевые слова: эгоизм, любовь к себе, ценности, сравнение, Россия, Китай, семья, 

современность. 

 

HEALTHY SELFISHNESS OR SELF-LOVE THROUGH THE EYES OF A RUSSIAN PERSON 

AND THROUGH THE PRISM OF CHINESE VALUES  

 

Mar'ina Esenia Alekseevna, student 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

ykenzap@mail.ru 

Scientific supervisor: Ph.D. in philosophical sciences, associated professor  of Philosophy sub-faculty of the 

Krasnoyarsk state agrarian university 

Barinova Svetlana Gennadievna 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

svetabar2014@mail.ru 

 

In the modern world, such a topic as self-love is gaining popularity more and more. This is talked 

about on every corner, but many confuse this concept with selfishness. This article examines the difference 

between self-love and selfishness. Also, the model of healthy egoism behavior is analyzed through the prism 

of the values of two countries formed by time: Russia and China. The importance of this topic and its 

significance in the modern world are revealed. 

Key words: egoism, self-love, values, comparison, Russia, China, family, modernity. 

 

В современном мире все чаще набирает популярность такое направление как «любовь к себе» 

или это еще могут назвать здоровым эгоизмом. Но почти все считают, что понятия «здоровый 

эгоизм» и «эгоизм» - синонимы. Нередко можно увидеть, как людей называют эгоистами, в плохом 

смысле этого слова, после фразы - «я красивая в любом виде, и плевать мне на мнение других 

людей». Но давайте разберемся в разнице этих понятий.  

Эгоизм – одна из моделей поведения, при которой человек сфокусирован на личной пользе и 

выгоде, ставя свои интересы выше интересов других [1]. Любовь к себе же – это безусловное 

принятие человеком самого себя [2]. Из этих определений не очень понятна основная разница между 

понятиями, зато понятна схожесть: ставить свои желания и удовлетворение своих потребностей на 

первое место, не быть зависимым от мнения других людей и многое другое. Самое же главное 

отличие заключается в том, что эгоизм не включает полное принятие себя таким, какой ты есть, 

человек считает себя лучше других за счет угнетения окружающих, то есть вследствие принижения и 

нарушения их личных границ и мнений. Любовь к себе же предполагает полное принятие себя, не 

затрагивая и не нарушая границы или достоинство других личностей. 

Рассмотрим, как на протяжении долгого времени в России складывалось мировоззрение о 

здоровом эгоизме, и под влиянием каких факторов оно формировалось. В первую очередь, любое 

мнение о чем-либо закладывается под влиянием семьи. Именно воспитание влияет на формирование 

мировоззрения человека и на такое понятие как «любовь к себе». «Тема воспитания обширна, 
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многоаспектна и всегда актуальна. Культурно-исторический контекст задаёт новые подходы, 

требования к изменению содержания, методологии...» [8, с. 45]. 

Перенесемся во времена Руси, когда была очень популярна такая книга как «Домострой». Она 

появилась, по некоторым данным, примерно в конце XV века. Это был рукописный свод житейских 

законов, в которых описывалось почти все: как молиться, как покупать продукты и даже то, как дети 

должны вести себя с родителями. В «Домострое» очень четко прописывались роли мужчины и 

женщины в семье: мужчины – добытчики, а женщины – хранительницы очага. Дети должны были 

слушаться своих родителей на протяжении всей своей жизни, непослушание порицалось, и часто 

наказывалась физически, но это относилось только к мальчикам. Детей вообще было принято 

воспитывать в строгости. Как понятно из вышеизложенного, понятие любви не использовалось в 

жизни простых людей, в быту был расчет и правила, что уж говорить про любовь к себе [3]. 

Можно сказать, что все изменения начались с появления капитализма, когда началось 

массовое внедрение машин в промышленность и широкое применение рабочего наемного труда [4]. 

Основное изменение в жизни простых людей состояло в том, что с капитализмом пришла 

уверенность в завтрашнем дне, люди стали больше равны в своих социальных правах, но вместе с тем 

пришло экономическое неравенство [5]. Это время можно считать приходом эгоизма, так как люди в 

большинстве своем стали потребителями, они начали выражать свои желания и искать способы 

удовлетворения своих потребностей. Также в этот период произошла эмансипации женщин, то есть 

появление реформаторского движения, цель которого была - прекратить угнетения женщин из-за 

гендерного признака. Именно тогда женщины начали потихоньку высказывать свое мнение на 

широкой публике, и делать то чего хотят именно они, а не общество [6].  

Особенно популярна тема «любви к себе» становится в настоящее время. Это происходит из-

за того, что в эпоху современных и продвинутых технологий людям доступно много свободных 

источников информации. Также изменились методы воспитания детей, поэтому можно все чаще 

услышать такую фразу: «Любовь начинается с себя. Если ты не любишь себя, то как могут полюбить 

другие». Но такое мнение не всегда находит отклик. В обществе есть устойчивое мнение, что любить 

себя – это негативное качество. И этому можно найти оправдание – человеком, который любит и 

уважает себя сложнее управлять, или даже манипулировать. А это зачастую неудобно окружающим, 

и нашим родственникам в том числе. 

Рассмотрим, как в Китае относятся к понятию «здорового эгоизма». Как и в России, в Китае 

все начинается с семьи. В Поднебесной издавна и по сей день существуют определенные семейные 

ценности: почитание взрослых, патриархальный уклад семьи, крепкие родственные связи. Очень 

много в истории наших стран есть схожестей: в древности – жесткая иерархия семьи во главе с 

мужчиной, позже приход капитализма и эмансипация женщин. Но, как и везде, есть свои отличия, о 

них и поговорим. 

В истории страны был период, когда действовал закон о запрете на рождение более одного 

ребенка. Это привело к тому, что люди стали воспитывать своих детей как маленьких императоров, 

позволяя им почти все. Не мудрено догадаться, что в результате такого воспитания дети стали очень 

избалованными. Но вместе с этим, воспитание совмещалось с уважительным отношением к старшим. 

Можно сказать, что вместе со вседозволенностью приходят и обязанности, наподобие содержания 

старших членов семьи в старости и другое [7]. 

Не для кого ни секрет, что Китай является рекордсменом по количеству жителей. Из-за этого 

среди населения ведется большая конкуренция за место под солнцем. И начинается это с детства, 

когда от ребенка требуют хорошей успеваемости в школе, потом в университете и на работе. 

Своеобразная конкуренция продолжается на протяжении всей жизни: людей много, а хорошо жить 

хотят все. Если обобщить, то в Поднебесной двойственное понятие здорового эгоизма: с одной 

стороны детей воспитывают в атмосфере роскоши, но из-за почитания старших и очень тесной связи 

с ними, многие просто не могут сепарироваться и зачастую остаются зависимыми от их мнения до 

конца жизни. Конечно, с влиянием Запада и распространением интернета ситуация изменяется, и 

некоторые семьи отходят от вековых традиций, но все же большинство семей придерживаются 

традиционных ценностей. 

Если сравнивать Россию и Китай, то можно сказать, что именно в первой стране больше 

популярна тема любви к себе, так как именно в России все больше отходят от традиционных 

ценностей, когда как во второй стране только начинают приходить к этому понятию.  

Не все понимают важность здорового эгоизма в современном мире. А его важность 

несоизмерима. Именно благодаря этому люди могут жить в гармонии с собой и окружающими. 

Конечно, всегда найдутся недовольные. Например, родители, которые с помощью манипуляций 
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управляли своими детьми, будут искать новые методы воспитания. Исчезнут большинству известные 

фразы - «Что за ерундой ты занимаешься?», «Ты думаешь только о себе», «Я лучше знаю, как надо» и 

многое другое. Вообще, с помощью здорового эгоизма люди смогут лучше познать свои желания, 

эмоции, что поможет найти не только цель в жизни, но и свои личные ценности. 

Подводя итог, можно сказать, что у России и Китая были схожие моменты в истории 

прошлого, но отношение к здоровому эгоизму у них различное. В России преобладает популярность 

данной модели поведения и вследствие этого постепенно меняется уклад семьи. А в Поднебесной все 

еще главенствуют традиционные ценности, и только немногие отходят от них. Но есть и сходство – 

это отношение молодежи к этой теме, из-за которой она и набирает популярность. Не зря говорят, что 

в руках молодежи наше будущее, и кто знает, что будет через несколько поколений с таким 

подходом. Остается надеяться, что это счастливое будущее. 
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Число жителей Земли неуклонно растет, таким образом, возникает огромная проблема в 

увеличении производства продуктов питания. Есть мнение, что при нынешнем размере населения 

генно-модифицированные продукты (ГМП) могут избавить мир от угрозы голода, так как при 

помощи генной модификации можно увеличивать урожайность, сохранность и качество пищи [2]. 

Целью исследования является изучение отношения людей к генетически модифицированным 

продуктам в 2023 году. 

Задачи исследования: изучить материалы о ГМП, провести опрос населения, на результатах 

опроса сделать вывод.  

Генно-модифицированные продукты питания — это продукты, полученные из организмов, 

которые внесли изменения в свою ДНК с помощью методов генной инженерии. Данные продукты 

имеют много преимуществ: высокую урожайность, повышенную устойчивость к морозам и к засухе, 

способны противостоять многим вредителям и болезням [1,4]. 

Для того чтобы выяснить как в наше время люди относятся к генно-модифицированным 

продуктам был проведен анонимны опрос, в котором содержались следующие вопросы [1,3]: 

1. Сколько вам лет? 

2. Как вы относитесь к ГМП (генетически модифицированные продукты)? 

3. Какие продукты вы знаете, в которых используется модификация ДНК? 

Всего в опросе приняли участие 42 человека, результаты опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты опроса населения 

Вопрос Усреднённые ответы 

1. Сколько вам лет? Возраст участников от 16 до 42 лет 

2. Как вы относитесь к 

ГМП (генетически 

модифицированные продукты) 

47,6 % - относятся положительно 

38,1 % - относятся негативно 

14,3 % - не знают, что это такое 
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3. Какие продукты вы 

знаете, в которых используется 

модификация ДНК? 

61,9% - смогли ответить к ним относится: 

61,9% - растительного происхождения (соя, кукуруза, 

картофель, помидор, рис) 

4,8 % - мясного происхождения (рыба) 

38,1 % - затрудняются ответить 

 

В опросе приняли участие прохожие с 16 до 42 лет. 16 участников опроса негативно 

относятся к ГМП, 20 человек относятся положительно и не боятся употреблять в пищу такую 

продукцию. 

С ответами на третий вопрос возникли трудности, 38,1%, а это 16 человек из опрошенных, не 

смогли перечислить ГМП. Но большинство участников ответили на данный вопрос и назвали 

продукты растительного происхождение, самые популярные из них кукуруза, соя и картофель, и 

продукт мясного происхождения, его упомянули только два человека. 

Анализируя данные опроса можно сделать следующие выводы. Общество плохо 

проинформировано о том, что такое ГМП и что оно из себя представляет. Объясняя свое отношения к 

ГМП некоторые опрошенные упомянули старые мифы, которые уже давно опровергли, например, 

миф о том, что ГМП могут изменять ДНК потребителя. 

 Да, действительно неправильно сформированные и плохо изученные генетически 

модифицированные продукты могут оказывать негативное влияние на человека, животных и 

окружающую среду. А именно угрозой человеку могут являться: аллергические заболевания, 

нарушения обмена веществ, появление желудочной микрофлоры стойкой к антибиотикам. Угрозой 

окружающей среде могут быть появление вегетирующих сорняков, загрязнение исследовательских 

участков и химическое загрязнение [2,4]. 

Несмотря на возможные риски генетически модифицированные сорта растений отлично 

устойчивы к болезням и погоде, быстрее созревают и дольше хранятся, умеют самостоятельно 

вырабатывать инсектициды против вредителей. ГМО-растения способны расти и приносить хороший 

урожай там, где старые сорта просто не могли выжить из-за определенных погодных условий. Кроме 

того, использование генной инженерии позволяет создавать новые объекты с полезными свойствами, 

например золотой рис. Это генетически модифицированный сорт риса, в зёрнах которого содержится 

большое количество бета-каротина. Зёрна такого риса имеют золотисто-жёлтый цвет. 

Предполагается, что «золотой рис» позволит значительно улучшить качество питания во многих 

странах, где сейчас наблюдается дефицит витамина A. 

Таким образом, на данный момент времени не существует единого мнения о вкладе ГМП в 

нашу жизнь. С одной стороны, это прогресс науки и огромный вклад в будущее, который создан с 

благими намерениями для улучшения и усовершенствования качества жизни в целом. А с другой 

стороны это вмешательство в процессы, которыми ранее занималась только природа. И без 

соответствующих общепринятых и узаконенных экспериментальных данных о безвредности ГМП 

очень страшно использовать такой продукт науки в своей жизни [1]. 
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Несмотря на то, что софистика довольно древняя философия, ее последователи 

существуют до сих пор. Можно сказать, что каждый человек в некоторой степени софист, 

потому что каждому из нас хоть раз приходилось доказывать что-то не совсем честными 

способами. 
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Despite the fact that sophistry is quite an ancient philosophy, its followers still exist. We can say that 

everyone is to some extent a sophist, because each of us has at least once had to prove something in not 

entirely honest ways. 
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Актуальность проблемы наличия софистов и софизмов в рамках настоящего времени будет 

существовать и волновать общественность абсолютно всегда, вне зависимости от того, подвергаются 

они манипуляциям со стороны последователей данной философии или нет. В концепции самого 

учения лежит проблема, с которой честные люди борются всю жизнь. 

Для того, чтобы понять, кто такие софисты и что их характеризует, следует углубиться в 

историю их возникновения.  

Впервые школа софистов зародилась в Древней Греции во времена Сократа и Аристотеля. 

Основателями софистики принято считать Протагора - один из старших софистов, виднейший 

представитель школы софистики, из числа ее родоначальников. Преподаватели данной школы учили 

граждан ораторскому искусству, при этом, не интересуясь истиной. Для софистов было характерно 

критическое отношение к окружающей действительности, отрицание традиций и стремление 

доказать правильность или неправильность какой-либо идеи. Несмотря на то, что слово «софист» 

первоначально означало «мудрец», впоследствии оно приобрело более негативную окраску и стало 

означать «лжец» или «пустослов». Это произошло из-за критики со стороны общественности, других 

философов и других школ, которые не принимали софистику за правильную философию, потому что 

считали, что вместо истинных знаний юные подопечные таких учителей приобретают навыки 

элементарной риторики, когда посредством оперирования словами и двусмысленностью понятий, 

учатся доказывать корректность самых абсурдных высказываний [3)]. 

Свою правоту софисты доказывали с помощью софи́змов — формально кажущееся 

правильным, но ложное по существу умозаключение, основанное на преднамеренно неправильном 

подборе исходных положений. В зависимости от контекста софизм может означать: сложное 

рассуждение, иногда намеренно запутанное, с целью показать умственное превосходство или ввести 

в заблуждение [5)]. 
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На первый взгляд кажется, что софисты крайне плохие люди, которых следует избегать, 

чтобы не попасться на их провокации и не быть обманутым, но все не так критично, как может 

показаться по началу.  

В настоящее время мы очень часто сталкиваемся с софистикой, только порой сами этого не 

замечаем. По сути своей, каждый человек в некоторой степени софист, потому что каждому из нас, 

хоть раз, приходилось доказывать что-то не совсем честными способами, прибегая к виртуозным 

хитросплетениям языка [4)].  

Современный софист, в первую очередь, крайне образованный человек, владеющий 

красноречием и ораторским искусством. Такие люди умеют располагать к себе, благодаря чему без 

проблем входят в доверие к другим и с легкостью обманывают других.  

Если говорить о конкретных сферах деятельности, где регулярно используется софистика, то, 

безусловно, можно выделить политику. Люди, работающие в этой сфере, вынужденно или намерено 

используют приемы данной философии. Например, чтобы исказить истинность какого либо закона и 

изменить его смысл для своей выгоды, при этом, не прибегая к откровенной лжи. Политики, как 

правило, имущие граждане, на деньги, добытые нечестным или относительно честным путем, 

закупают средства массовой информации или эфирное время и посредством софистов методично 

внушают людям свое виденье решения жизненных проблем [4)]. 

Также, ярким примером будут выборы какого-нибудь начальника. Сначала идёт 

предвыборная агитация, то есть, определённые люди, последователи кандидата, представляют 

населению нужного человека, за которого они должны голосовать. Эти самые люди начинают 

рассказывать избирателям всякого рода «сказки» с той целью, чтобы получить шанс на как можно 

большее число голосов за своего человека. Впоследствии кандидат выбран, а люди надеются на 

хорошее будущее, ведь им выставили все так, будто с приходом к власти этого человека, жизнь 

станет лучше. И, конечно, не всегда все обещания выполняют, но голоса уже отданы. Возможно, он и 

сделает несколько хороших дел, но лишь для того, чтобы общественность не взбунтовалась. 

Не стоит забывать про специалистов в области товаров и услуг. Их цель заключается в том, 

чтобы обмануть или внушить людям такую информацию, подумав над которой они бы поняли, что 

они не могут жить без какой-либо вещи, то, что она им просто необходима. Следовательно, 

население, недолго разбираясь, начинает приобретать совершенно не нужные им вещи. А из этого, 

естественно идёт выгода производителям, ведь они продали товар и сделали на нём далеко не 

маленькие деньги. В современном обществе совершенно не осуждаются специалисты по рекламе и 

по продажам услуг, которые обманывают людей и это, в целом, стало вполне нормальным явлением 

[2)]. 

Ежедневно софистов можно встретить в средствах массовой информации. Для журналиста-

софиста важна не истина, а материальное вознаграждение от работы. Материальное удовлетворение 

зависит от работодателя, который, как правило, состоятельный человек. Честный журналист в нашем 

обществе это не правило, а исключение. Например, телевиденью, довольно выгодно скрывать или 

искажать правду того, что на самом деле происходит в стране или в мире. В первых, чтобы не 

вызвать панику общественности, во вторых, чтобы иметь больше следящих за новостями людей [1)]. 

Софистика применяется почти во всех сферах нашей жизни, люди хитры и находчивы, они 

ищут выгоду во всем и добиваются ее, чаще всего, именно благодаря использованиям приемов этой 

философии. 

Если сравнивать софистику Древней Греции и софистику в современности, можно выделить 

ее обширное распространение среди людей. На сегодняшний момент можно сказать, что софизмы 

могут использоваться не намеренно, но это, к сожалению, относится лишь к сфере обычного 

общения, потому что во всех остальных сферах деятельности данная философия помогает, например, 

продвигаться по карьерной лестнице, зарабатывая авторитет, при этом, не показывая действиями 

почти ничего. Но, из-за того, как софисты грамотно искажают информацию, им начинают доверять и 

помогать.  

Софистика это интеллектуальное мошенничество, благодаря которому софисты, будучи 

мастерами в своем деле, способны незаметно изменять, чаще приукрашивать информацию, для 

собственной выгоды. Несмотря на то, что софизмы применяются практически во всех сферах нашей 

жизни, не стоит подозревать в ее использовании абсолютно каждого человека. Если знать истину, 

можно избежать столкновения с красивыми речами софистов и не дать себя обмануть. 
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Женщина – это искусство. Она содержит в себе целый мир, вдохновляет её многогранность, 

утончённость, нежность и мудрость. Женщина – вдохновение художника, его муза. Она так или 

иначе является творцом, источником жизненной энергии и любви. На протяжении всей жизни 

человечества её образ являлся главным в творчестве. Он всегда интересовал и «цеплял» художников.  

Начиная с наскальных рисунков, изображался её силуэт. Женщина в древности выполняла 

основополагающую функцию – это деторождение, она была продолжательницей рода. Это объясняют 

найденные в середине 19 века женские фигурки, которые имеют шуточное название 

«палеолитические Венеры». Благодаря им можно представить какие каноны красоты были тогда. 

Выполнялись они из рогов оленя, костей мамонта, камня или глины, смешанной с золой. Последние 

из них являются попытками создания керамики. У фигурок отсутствуют руки и ноги, но чётко 

выражены половые признаки: обвисшая грудь, широкие бёдра, большой живот, свисающий до колен. 

Считается, что они и олицетворяют роль женщины в первобытном строе. Позднее, на наскальных 
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рисунках, женщин представляли стройными и мускулистыми. Можно предположить, что в это время 

они начали выполнять не только роль матери, но и стали добытчицами и защитницами племени. 

В античном мире образ женщины ярко показан у древних греков и римлян. На этот раз они 

были не только матерями и хранительницами очага, но и принимали участие в общественной жизни. 

Через скульптуры можно заметить идеализацию и обожествление женщины. В работах тщательно 

проработаны мелочи, такие как детали одежды, атрибуты и причёски. Все, кроме Афродиты – богини 

любви и красоты, обычно изображались в одежде. Женская красота считалась большой ценностью, её 

очень почитали. Идеальная женщина в понимании греков это была женщина, которая помимо 

внешних качеств обладала терпением, нравственностью и послушанием [3]. 

Римляне многое позаимствовали у греков. Отличительной чертой была их статность, 

дородность, а вот худоба не считалось красивой, но при всём этом она должна быть грациозной и 

стройной. Ценился светлый цвет волос, также женщины отбеливали кожу, что было эталоном 

красоты. В отличие от греков, римляне не приукрашивали женщин, а изображали их такими, какие 

они есть, но работали тонко и изящно, получались нежные и одновременно строгие и сдержанные 

образы.  

В Средние века основными чертами женской красоты считались: высокий лоб, бледная кожа, 

продолговатое лицо, маленькие губы, чуть заметные ресницы и брови, волосы, спрятанные под 

высокий головной убор, худой силуэт с узкими плечами и бедрами, отвислый живот, плоская грудь. 

С точки зрения церкви того времени, женщина считалась оружием самого дьявола, она – главный 

соблазн и искушение, поэтому должна являться злом и низшей по сравнению  с мужчиной. 

Большинство, по меньшей мере, всячески притесняли и избивали женщин. Добродетельной же 

женщиной представляли женщину религиозную, живущую в страхе перед богом, а также 

благоразумную, управляющую домом. Ценились такие качества как скромность, воздержанность от 

любых излишеств, умеренность, стыдливость, целомудрие [6]. 

В эпоху Возрождения творцы показывали особенности женщин, их яркие качества: 

открытость с загадочностью, святостью сочеталась с греховностью. В этих работах проявляется вся 

женская красота, нежность и чувственность. Женская сексуальность стала ликом эстетичности, а не 

греха и пошлости. Перед женским полом стали преклоняться за неземную красоту.  

Естественность ушла на второй план в эпоху Барокко, появилась мода на театральность. 

Эталоном красоты считались женщины с идеально белой кожей, тонкой длинной шеей, маленькой 

грудью и размером ноги, широкими бёдрами и плечами, тонкой талией, которая утянута корсетом. 

При этом они изображаются в роскошной одежде и парике. 

В период Рококо появилась в моде неестественная худоба. Хрупкие девушки с бледным 

лицом, впалыми щёками, узкими бедрами и плоской грудью считались идеалом. Каноны красоты 

доходили до того, что удалялись боковые зубы.  

Романтизм же вернул былую естественность, раскрыл всю нежность и лёгкость женского 

образа [4]. Вернул на место только материальных благ ещё и духовные, возродился поиск гармонии с 

природой. На возвышенном плане находятся чувства, эмоции и мечты. Отражаются внутренние 

переживания героинь и их огонь в сердцах, полный любви и лёгкости. На картине, в большинстве 

случаев, развита тема природы и человека. Вместе эти два компонента усиливают восприятие и 

задумку автора. Что касается внешних отличительных черт это то, что у представительниц 

прекрасного пола здоровый вид лица и округлые формы преобладают, оголяются мягкие плечи. 

Черты лица и фигуры - плавные. Яркая составляющая эпохи, такая как эклектизм - это буйство 

красок. Они показывают всю сочность, страсть, характер, таинственность и в то же время открытость 

женской харизмы.  

В начале 20 века вновь изменился идеал красоты женщины. В моде появились (возникли) 

опущенные плечи, удлиненный торс с корсетом, широкие бёдра. Особая задача отводилась 

женщинам в русской живописи это – материнство. В 20-е годы прекрасный пол стремился подражать 

актрисе Грете Гарбо, которая сочетала образ женщины-вамп и сильной девушки-атлета. В 30-е годы 

девушки старались выглядеть всегда безупречно настолько, что выход на улицу без макияжа 

считался дурным тоном. 

А вот в 40-х годах ценили женщин не только за красоту, но и за их активность и 

решительность, стремление быть равными мужскому полу. Во время военных действий плечом к 

плечу сражались с мужчинами, помогали во всех сферах деятельности. Их образы изображались на 

плакатах войны. В ход пускалось изображение их лучших качеств – сила, мужество, решительность, а 

жесты и выражения лиц говорили за себя. На женские плечи упало многое, но неизменным остался 

их дух самоотдачи. Они продолжали заботиться о детях и близких всевозможными способами. 
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Многие уходили добровольно на фронт, спасали раненных, лечили их, работали сутками на заводах, 

рыли окопы, выполняли тяжёлую и опасную работу. В искусстве ярко присутствовал героизм и 

самоотдача [2]. 

После войны вернулся былой хрупкий, утончённый и нежный образ женщин. В 50-х годах 

эталоном женской красоты стала Мэрилин Монро. Чуть позже женщины начали носить мини и 

демонстрировать оголённые ноги. А в 80-е годы появились строгие бизнес-леди и сексуальные 

красотки. Они выглядели эффектно, делали яркий макияж, вызывающие причёски, носили 

обтягивающую одежду и крупные украшения. Унисекс и минимализм вошел в моду в 90-е годы.  

В современном мире образ женщины разнообразен. Каждая картина наделена своей историей 

и задумкой художника. Творцы изображают идеал красоты так, как они видят, передают собственное 

видение миру. Сама же женщина на них раскрывается индивидуально, исходя из своих главных 

качеств, душевных состояний. Создатели используют множество различных техник, порой даже 

совмещая их, придумывают новые стили. Искусство стало безгранично во всех своих проявлениях. 

Раньше были гендерные разделения, теперь в большинстве случаев можно наблюдать гендерное 

равенство. Женщины готовы и могут примерять для себя не только любые наряды, но и 

общественные роли. «Культурно-исторический контекст задаёт новые подходы, требования к 

изменению содержания, методологии» [1, с. 45]. 

Таким образом, женский образ в искусстве подвергся трансформации сквозь века [5]. Но 

какие бы черты не выходили на первый план того или иного времени, несмотря на это, женщины 

всегда сочетали в себе любовь ко всему миру и заботу о нём, проявляли лёгкость и в то же время 

стойкость и силу. Безусловно, это и отражалось и в искусстве. Каждая эмоция, каждая мельчайшая 

деталь сыграла свою роль, как может сыграть её только женщина. 
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Каждый день мы сталкиваемся с десятками разных людей. Стараемся ни с кем не 

контактировать, просто проходя мимо, или не замечать рядом никого из них. Интересный факт, но не 

каждый даже знает своих соседей не то что по дому, а по лестничной клетке.  Казалось бы, вот 

каждый человек не видит, или просто не хочет видеть, других, но бывают ситуации, когда на равном 

месте может вспыхнуть конфликт. Наверняка каждый может привести десяток таких историй. После 

этого невольно задаешься вопросом, откуда в людях столько агрессии?   И что самое интересное, эта 

агрессия может быть взаимна. Нам с детства говорили, веди себя так, как хочешь, чтобы относились 

к тебе. Грубо говоря, это ведь правило бумеранга. Но в современных реалиях, разве, человек 

прислушивается к самому себе? К своему внутреннему голосу? Пытается ли он проанализировать 

хоть какую-либо часть своих действий по отношению к другим? Ответ, казалась бы, на такое 

количество вопросов может быть разным, но он прост – нет. А всё потому, что человек погружен не в 

реалии мира, а в свой гаджет, становясь его рабом. 

В статье будет рассматриваться пример того, как человек становится зависим от технологий, 

и вместо того чтобы «технологии» служили человеку на пользу эффект в корне меняется. 

Пожалуй, начнем с того, что одним из ярчайших, основных свойств современного общества 

является отчуждение, достигающее просто небывало высокого уровня. Под этим словом понимается 

холодность, безразличие, отсутствие доверия к кому или чему либо. Отчужденный человек избегает 

сильных эмоциональных потрясений, переживаний. В конечном счете, он замыкается в себе, 

огораживается от внешнего мира.  

Это социально- психологическое явления как угроза будущему всего человечества 

подвергалось детальному  изучению и анализу. Так  немецкий социолог Э. Фромм полагал, что 

человек как биологическое существо боится смерти, а как культурное – одиночества[5]. Основываясь 

на качественных изменениях в обществе, Э. Фромм выделяет следующие его типы: накопительский 

тип (упорство, педантизм), эксплуататорский тип (разрушение объекта своих отношений), и 

пассивный тип (характеризует индивидов как противоположность общественному развитию).  

Культуру второй половины XX в. Э. Фромм вовсе считал обществом тотального отчуждения, с 

присущей ей ложными эмоциями, бездуховностью, идолизацией.  
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Принято считать, одной из  причин отчужденности, механичность производственного 

процесса, рутина офиса, то есть, процесс придания  личности человека вида придатка, для  

автоматизированного труда [5].  

Ложным является представление о том, что «личность – понятие социальное». Оно 

становится оправданием  отчуждения  личности в пользу социальной системы. На самом же деле 

личность есть что-то более высокое [6].  

Еще одной «полезной» напастью стала информатизация. Развитие технологий полностью 

изменило облик человеческого общества [4]. Современные производства стали опорой для 

удовлетворения всевозможных потребностей человека. Сегодня техника выполняет миллионы 

сложных задач в области медицины, военном машиностроении, различных промышленных отраслях. 

Технологии пробрались и в дома рядовых граждан. Почти каждый дом оснащен выходом в 

глобальную сеть Интернет, почти каждый может спокойно получить интересующие его знания. 

Информатизация так сильно вросла в повседневную жизнь человека, что она стала образом жизни, 

частью материальной и духовной культуры [1]. Все это привело к тому, что у каждой отдельной 

личности появляется новое мировоззрение, ориентиры, понимание своего места в мире. 

Техника создает новую реальность, тем самым отрывая человека  от природы. Погружаясь в 

виртуальный мир, личность, если можно так выразиться, избавляется от бренности бытия и 

организовывает  свою «новую жизнь»  как душе угодно. В таком пространстве личность способна 

примерять различные роли, не боясь при этом разного рода последствий, разочарований, тупиковых 

ситуаций, постыдных моментов, ведь достаточно нажать одну кнопку - и все позади. В связи с этим  

расширяются возможности манипулирования общественным сознанием, распространения 

дезинформации, повышения  зависимость от постоянной работы Интернет сети.  

Таким образом, мы видим насколько хрупко  общественное сознание. Любой этап в развитии, 

будь это экономика или же внедрение результатов научно- технического процесса в повседневную 

жизнь отдается эхом в человеческом сообществе [2]. Технологии изменили культуру мышления, 

общения людей друг с другом. Однако, ситуация двоякая: с одной стороны комфорт и удобства, с 

другой же - новые проблемы и испытания.  
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Дружба - это отношения двух и более людей, которые выстраиваются на доверии всех 

участников и общих интересах.  

В философской же энциклопедии «дружба» - разновидность избирательно-личностных 

отношений между людьми, характеризующихся взаимным признанием, доверительностью, 

доброжелательностью, заботой [4]. 

Когда цивилизация только начала развиваться, дружба воспринималась как породнение, 

родство.  

Широко было распространено понятие «воинской дружбы». Это морально-правовая норма 

взаимоотношений военнослужащих в воинском коллективе, которая оказывает влияние на его 

сплоченность и боеспособность. Распространенные формы ее проявления: взаимная выручка в бою, 

помощь в службе, почитание памяти погибших товарищей. 

Во времена Средневековья дружба зависела от сословия человека, а не от его характера и 

личностных качеств.  

Во время развития капитализма восприятие дружбы также во многом зависело от положения 

человека, но влияние этого проявлялось по-другому. С дальнейшим развитием человечества дружба 

стала отображать истинные человеческие отношения. 

Аристотель выделял три вида дружбы: 

1. Дружба, основанная на взаимной пользе. 

2. Дружба, преследующая удовольствие. 

3. Дружба, основанная на добродетели. 

Первые два вида дружбы являются низшими. Люди любят не друг друга, а только ту пользу и 

удовольствие, которые приносит общение [3]. Эта дружба не может быть продолжительной, с 

исчезновением пользы исчезает и сама дружба. 

По утверждениям Сократа, дружба строится на тотально-личностном отношении, 

окрашенном человеческими эмоциями. Нет ничего истиннее человеческих чувств, поэтому дружба у 

Сократа индивидуализирована. Без дружбы никакое общение между людьми не имеет ценности. 

Пифагор обозначил дружбой принцип единения в мире всех со всеми [2, с. 12]. Наиболее ценными 

разновидностями дружбы он считал дружбу с родителями, со старшими, а также с благодетелями, то 

mailto:svetabar2014@mail.ru
mailto:svetabar2014@mail.ru


390 

есть с теми, с кем в силу их статуса равенство никак невозможно. Таким образом, дружба 

трактовалась не только как добровольные, но и как «надстатусные» отношения. 

Дружба необходима каждому человеку на протяжении его жизни, так как люди нуждаются в 

поддержке, в тех, кто в трудную минуту придет на помощь, разделит горе или счастье. В детстве 

ребенок с помощью дружбы познает окружающий мир и социализируется в обществе. Он осознает, 

что все люди, которые окружают его, имеют разные привычки и характеры. Общаясь со 

сверстниками, ребенок учиться коммуницировать и развивается как личность. В подростковом 

возрасте друзья придают чувство собственной значимости и уверенности в себе. Друзья помогают в 

трудные времена и поддерживают подростка. Во взрослом же возрасте дружба помогает развивать 

социальные навыки, это полезно при построении карьеры и романтических отношений. Люди, у кого 

есть настоящие друзья, более счастливы. Однако, цифровая эпоха навязывает молодежи погоню за 

количеством друзей в социальных сетях. Но нередко они оказываются только виртуальными 

друзьями, подмена понятий становится понятной и очевидной, а человеку необходимы реальные 

друзья. «Существенно, что сегодня востребованы форматы именно коллективного взаимодействия – 

возможно, в этом тоже есть свой ответ цифровой эпохе: человек уходит в виртуальный мир, но, не 

получая там полноценной реализации, стремится вернуться к «живой» жизни в коллективе, среди 

других людей» [1, с. 45]. 

В настоящее время довольно часто можно увидеть, что дружба превратилась в 

меркантильный интерес. Бывает так, что люди дружат ради того, чтобы получить что-то от человека. 

Это могут быть деньги, власть, статус, полезные «связи» или физическая защита. А когда друг 

оказывается в тяжелом положении, человек может не обратить внимание, не оказать поддержку, 

потому что ему это безразлично. Но настоящая дружба, конечно же, есть. Истинные друзья 

переживают успех и радость товарища как личный, а горе и невзгоды делят пополам. Дружба 

делает человека счастливее и жизнерадостнее, помогает преодолеть жизненные преграды. Был 

проведен устный опрос среди студентов Красноярского государственного аграрного университета в 

институте землеустройства, кадастров и природообустройства, в котором участвовало 8 студентов 

второго курса и 8 студентов третьего курса. Он содержал следующие вопросы: 1. Что для Вас 

означает настоящая дружба? 2. Есть ли у Вас настоящие друзья? Если да, то сколько? 3. Есть ли у 

Вас друзья, с которыми ваша дружба еще началась в детстве и длится до сих пор? 4.Важна ли 

дружба в настоящее время? 

Получены следующие данные. 12 из 16 опрошенных ответили, что настоящая дружба для 

них является высоким и сложным феноменом, настоящие друзья понимают с полуслова. Они 

считают, что только с настоящим другом могут поделиться самым сокровенным, разделить радость 

и горе, рассчитывать на помощь в тяжелой ситуации и оказать эту помощь. И всего 4 опрошенных 

считают, что настоящий друг для них тот, с кем можно весело провести время, есть общие 

интересы и с кем они проводят достаточно много времени. 9 из 16 опрошенных ответили, что 

имеют только одного-два настоящих друга. 4 студента имеют более двух настоящих друзей. А 3 

опрошенных сказали, что у них нет настоящих друзей, есть лишь знакомые и те, с кем они 

общаются только при общей деятельности. Только 4 из 16 опрошенных ответили, что у них есть 

друзья, с которыми они знакомы еще с детского возраста. Остальные 12 студентов не общаются с 

друзьями детства. 8 из 16 опрошенных считают, что в настоящее время дружба необходима 

каждому человеку, и тот человек, у которого есть хотя бы один истинный друг, гораздо счастливее 

того, кто не имеет друзей. 5 студентов ответили, что сейчас можно прожить без дружбы, но при ее 

наличии, человек действительно становится жизнерадостней. 3 опрошенных считают, что без труда 

могут прожить без друзей, то есть счастье и качество жизни никак не зависит от наличия друзей.  

Обобщая полученные данные, можно сделать следующий вывод: дружба – это достаточно 

близкие личностные отношения между людьми, построенные на взаимном доверии, общности 

интересов, преданности и добродетели. С течением времени она изменилась, сейчас можно 

заметить, что дружба совсем не такая, как описывали её философы и, в определенных случаях, она 

превратилась в общение ради выгоды [5]. Люди используют кого-то ради своих целей, называя это 

дружбой. Люди делают вид, что имеют большое окружение. И даже те, кого считают друзьями могут 

совершить поступки полностью противоположные понятию «дружба». Но также в настоящее время 

все же существует настоящая дружба. Друзья приходят на помощь друг другу, выручают, 

поддерживают и просто ценят. Другом можно назвать кого угодно, но на самом деле, настоящих 

друзей на протяжении жизни не так уж и много. Неважно насколько далеко настоящие друзья друг от 

друга, спустя много лет они встретятся, на лицах появится улыбка, а внутри душевное спокойствие. 

 



391 

Литература: 

 

1) Баринова, С. Г. Актуальные вопросы воспитания в цифровой реальности будущего / С. 

Г. Баринова // Проблемы современного педагогического образования. 2022. № 75-4. С. 42-45. 

2) Кон, И.С. Дружба / И. С. Кон // СПб., Питер, 2005. – 330 с. 

3) Краткая философская энциклопедия / составители: Е. Ф. Губский, Г. 

4) В. Кораблева, В. А. Лутченко. – Москва: Прогресс, 1994. – 576 с. 

5) Словарь философских терминов / под редакцией В. Г. Кузнецова. – Москва: Инфра-М, 

2009. – 731 с. 

6) Мясищев, В. Н. Дружба и вражда в их социально-психологической значимости / В. Н. 

Мясищев // Социальная психология личности. Ленинград, Знание, 1974. 

 

 

УДК 159.923 

ЗАВИСТЬ: ЕЕ ИСТОКИ И ВЛИЯНИЕ НА ЛЮДЕЙ 

 

Шупик Илья Андреевич, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

akashirecords@mail.ru 

Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Баринова Светлана Геннадьевна  

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

svetabar2014@mail.ru 

 

В данной статье будет рассмотрена тема зависти, о том какой она бывает, как ей 

противостоять и советам как от неё избавиться. 

Ключевые слова: зависть, «черная зависть», «белая зависть», Библия, источники зависти. 

 

ENVY. ITS ORIGINS AND IMPACT ON PEOPLE 

 

Shupik Ilya Andreevich, student  

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia  

akashirecords@mail.ru 

Scientific supervisor: Ph.D. in philosophical sciences, associated professor  of Philosophy sub-faculty of the 

Krasnoyarsk state agrarian university 

Barinova Svetlana Gennadievna  

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

svetabar2014@mail.ru 

  

This article will discuss the topic of envy, about how it happens, how to resist it and tips on how to 

get rid of it. 

Key words: envy, black envy, white envy, Bible, sources of envy. 

 

Зависть — негативное чувство, вызванное успехом другого человека. Обычно зависть 

определяется как особая форма тревоги и часто несет в себе разрушительные для личности 

последствия. Испытывая зависть, человек воспринимает чью-то удачу или успех в любой сфере как 

обидную несправедливость по отношению к себе. Подобные переживания могут приводить к 

снижению самооценки и обесцениванию собственного «Я». Зависть может быть неосознаваемой и 

выражаться в беспричинном плохом настроении, недовольстве жизнью, раздражительности и даже 

депрессии. Частое переживание подобных чувств может приводить к разрушению отношений с 

другими людьми и возникновению неврозов и глубоких внутриличностных конфликтов. 

Зависть в Библии является одним из грехов, запрещенных Десятью Заповедями. Он 

заключается в том, что человек желает обладать тем, что ему не принадлежит. Предметом зависти 

может быть как материальное богатство, так и нематериальные вещи (красота, успех, добродетель 

и т. п.). Дело в том, что упование на Бога предполагает, что все, чем обладает человек, происходит от 

Бога: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого 

нет изменения и ни тени перемены».  При этом, по мнению служителей церкви, Бог дает каждому 

человеку то, что нужно именно ему в соответствии с замыслом Божьим.  
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Желание обладать тем, что Бог дал другому человеку, таким образом, по определению 

противоречит планам и замыслам Творца. Таким образом, получается, что зависть содержит в себе 

стремление человека осуществить свою волю наперекор воле Бога. В Библии сказано: «Завистью 

диавола вошла в мир смерть, и испытывают ее принадлежащие к уделу его». Зависть к богатству, 

имуществу, талантам, здоровью наших ближних убивает в нас любовь к ним, в этом корень её зла. 

Зависть – абсолютно ненасытное чувство. Это один из немногих грехов, не дающий ни малейшего 

удовольствия. Библия показывает нам губительность этого порока на примере зависти: Каина к 

Авелю, братьев к Иосифу, Саула к Давиду, фарисеев и книжников ко Христу [1]. Для христиан нет 

«белой зависти» (она описана в «Сказке о рыбаке и рыбке» – я не хочу чужого, я хочу такого же), а 

есть сорадование. «Мы можем избежать зависти, если не будем почитать великим ни то, что люди 

называют богатством, неувядающей славой, ни телесного здоровья. Будем стремиться к 

приобретению благ вечных и истинных», – святой Василий Великий [6]. «Не завидуй славе грешника, 

ибо не знаешь, какой будет конец его» [3]. Источником зависти может явиться себялюбие и его 

порождения – гордость, тщеславие, корыстолюбие и сребролюбие, плотоугодие. Святой Тихон 

Задонский полагал, что источником и началом зависти является гордость: «…гордый бо, понеже 

хощет выше прочих вознестися, не может терпеть, кто бы ему равен, а паче высший в благополучии 

был, потому и негодует о возвышении его… Страсть убо сия есть тех, которые мнят о себе, что они 

нечто в мире суть, и тако о себе высоко мечтая, прочиих ничтоже быти судят» [2]. Среди видевших 

чудеса Спасителя была группа людей, раздраженная действиями Иисуса Христа и Его учением – 

книжники и фарисеи, а также следившие за Христом через особых наблюдателей иерусалимские 

священники (многие из них были саддукеями). Как и простой народ, их удивляла духовная власть 

Иисуса Христа, сила Его слова, мера внутренней свободы: «Народ дивился учению Его, ибо Он учил 

их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи» (Мф. 7.28–29) [1]. Но вместе с удивлением, 

ими владела и зависть к Христу – Его славе и возрастающему авторитету в народе. Самодовольство и 

зависть делали их духовно слепыми и вместо того, чтобы признать во Христе Мессию и Сына Божия, 

они ненавидели Его и искали случай, чтобы опорочить Его в глазах народа и неоднократно пытались 

убить. Эти записи толкуют нам первое явление зависти в наш мир. 

В обыденном сознании существует достаточно устойчивый стереотип о большей склонности 

к зависти женщин, нежели мужчин, что подтверждают данные исследования социолога Т. В. 

Бесковой. Исследование проводилось непосредственно самой Т. В. Бесковой в 2010 году. Она создала 

опросник «Представление о зависти и её самооценка», в котором поучаствовало 194 мужчины и 227 

женщин. Так, 54,8 % респондентов убеждены, что чаще и сильнее завидуют женщины; 38,7 % 

предполагают, что зависть не зависит от пола, и лишь 6,5 % респондентов считают, что мужчины 

более завистливы. Различия между тремя выделенными группами ответов были статистически 

значимыми и потому по многочисленным исследованиям установлено, что у мужчин самоотношение 

не имеет статистически значимых связей с уровнем их зависти; у женщин, напротив, наблюдается 

отрицательная связь уровня зависти с когнитивной составляющей позитивного самоотношения 

(положительным результатом сопоставления себя с другими), а также прямая связь с эмоциональной 

составляющей негативного самоотношения (отрицательным результатом сравнения себя «реального» 

с теми требованиями, которые человек предъявляет самому себе). Также доказано, что у мужчин 

зависть возникает при рассогласовании ценностей, а у женщин это условие никак не влияет на 

уровень их зависти [5]. 

Очень часто человеку кажется, что ему кто-то завидует. Это портит жизнь ему и самому 

завистнику. Существуют даже признаки, благодаря которым можно выявить завистников и потому 

некоторые будут приведены в этой статье для дальнейшего понимания читателя и умения различать: 

 от завистника можно услышать фальшивые похвалы; 

 завистник пытается преуменьшить достижения окружающих; 

 завистник превозносит собственные успехи до небес; 

 завистник подражает окружающим; 

 завистник пытается победить окружающих в чем угодно; 

 завистник рад, если кто-то совершит ошибку; 

 завистник разводит сплетни за спиной; 

 завистник терпеть не может людей, добившихся успеха. 

Каждый хочет, чтобы его любили, им гордились и восхищались, но никому не нужна 

ненависть. Тогда человек пытается доказать завистнику, что он достоин уважения. Если же завистник 

продолжает ненавидеть конкретного человека, то завистника следует вычеркнуть из жизни, если 

таковой имеется в вашей или хотя бы перестать общаться до тех пор, пока он не избавится от 

https://azbyka.ru/zavist
https://azbyka.ru/zavist
https://azbyka.ru/biblia/?Solom.2:24
https://azbyka.ru/otechnik/Tihon_Zadonskij/
https://azbyka.ru/otechnik/Tihon_Zadonskij/
https://azbyka.ru/biblia/?Sir.9:14
https://azbyka.ru/zavist
https://psyera.ru/polovye-razlichiya-v-zavistlivosti_14194.htm
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беспричинной ненависти. [8] Положительную роль в данном процессе может сыграть воспитание 

ребенка в лучших традициях. «Воспитание – создание условий для позитивного опыта и 

деятельности детей. Оно призвано обеспечивать преемственность поколений, единство общества, 

ценностно наполнять подрастающие поколения» [7, с. 45]. 

Наверняка вам известно, что зависть подразделяется на «черную» и «белую». При «чёрной 

зависти» мы испытываем негативные эмоции, злимся и негодуем, что кому-то живется лучше, хотя 

зачастую мы даже не пытаемся честно ответить на вопрос: «А нуждаюсь ли в этом я?» Ведь порой 

что-то яркое, красочное, броское манит, заглушая разум, появляется одно только «хочу», но, на 

самом деле, никакой принципиальной ценности этот объект в себе не несет. 

«Черная зависть» возникает, когда другие «виноваты» в наших неудачах, провалах, когда мы 

перекладываем ответственность за свою жизнь на других. Чаще всего ею страдают люди пассивные, 

ленивые, прокрастинирующие. Однако бывает и так, что завистью «болеют» перфекционисты, 

добивающиеся успеха, но ни за что в этом не признающиеся и находящиеся в состоянии «гонки» всю 

свою жизнь, ведь всегда можно лучше… 

«Белая» же зависть отличается от «черной», в первую очередь тем, что мы способны осознать 

и принять свое чувство. Еще одно кардинальное отличие – это отсутствие негативного посыла, 

потому что при «белой зависти» не возникает раздражения, злости. Мы спокойно принимаем и живем 

с фактом того, что у кого-то чего-то больше. «Белая зависть» – это признак духовно развитой, 

полноценной личности, т. к. это синоним легкого восхищения. 

«Черная зависть» – всегда плохо, ведь она разрушает вас как личность и несёт в себе 

деструктивный посыл вашего развития. С этим недугом вполне можно справиться, вот несколько 

советов, чтобы преодолеть это чувство:  

1. Перестаньте сравнивать себя с другими. Мы привыкли к тому, что сравниваем свои 

достижения с успехами других людей и даже неважно кто они для нас. Мы пытаемся перенять 

привычки и ход мышления успешных в какой-то сфере людей, но совсем забываем о собственном 

«уникальном» мышлении. Мы – те, кто мы есть и должны жить так, как хочется именно нам. Если мы 

не будем собой, тогда кто будет за место нас? Очевидно, что только мы можем быть собой и создавать 

себя сами. 

2. Вспоминайте хорошие моменты из жизни. Вспоминая что-то хорошее это однозначно 

греет нам душу и потому, вспоминая свои успехи, происходит успокоение и принятие себя такими, 

какие мы есть. 

3. Занимайтесь любимым делом, а если нет – ищите его. Все мы знаем, что любимое 

дело имеет множество положительных явлений, которые благополучно действуют только на нас. Если 

у вас нет любимого дела – поставьте цель найти его, и вы точно отвлечётесь от зависти к кому-либо, 

ведь сами будете увлечены своими поисками в полной мере. 

4. Признавайте свои достоинства, даже незначительные. Эти достоинства только ваши, 

никто не сможет разделить с вами вашу победу в чём-то настолько тепло, как вы. У всех есть свои 

достижения за какой-то промежуток в его жизни и потому вспоминайте их с теплотой внутри [4]. 

Можно изучать много литературы по психологии и философии на тему избавления от тех или 

иных привычек, качеств, эмоций, но главное – это научиться принимать жизнь такой, какая она есть, 

научиться любить себя и стремиться к гармонии внутреннего «я» и окружающего мира. Когда вы 

научитесь ценить дарованное здесь и сейчас, радоваться за то, что даровано другим, тогда и поводов 

для зависти будет ничтожно мало, а то и совсем не останется. А главное – это удовлетворённость 

вашей души и сердца. 
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