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Аннотация. В современной России существуют элементы экологизации
 

российского 

законодательства, что подтверждает закрепление экологической культуры в ст.114 Конституции РФ. 

В статье дается анализ содержания экологической культуры, соотношение с правовой культурой 

общего характера. Внимание акцентируется на важности формирования и поддержания 

экологической культуры у граждан и представителей власти для устойчивого развития страны и 

сохранения природных ресурсов. 

Ключевые слова: экологическая культура, экологическое законодательство, окружающая 

среда, экологизации, правосознание, молодежь. 

 

В последние годы в России уделяется особое внимание вопросам экологии и охраны 

окружающей среды. Это связанно с необходимостью обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина, сохранением национальных природных ресурсов. 

В свою очередь правовая культура является неотъемлемым атрибутом правовой жизни 

общества. В специальной литературе указывается, что это практически единственная форма, через 

которую воспроизводятся ценность и своеобразие национальных правовых феноменов 

государственности и правопорядка, правовой системы [1, с. 526]. 

Целью экологической политики является обеспечение благоприятного состояния 

окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения, 

охрана природных ресурсов и обеспечение рационального их использования, сохранение природных 

систем для устойчивого развития общества, обеспечения экологической безопасности населения 

России. 

Потребительское отношение общества к природе и ее ресурсам было господствующим в 

государствах как с рыночной экономикой так и с плановой экономикой. Концепция потребительского 

отношения к природе торжествовала веками, особенно начиная со стадии капиталистического 

развития общества. Что касается практики взаимодействия советского общества с природой, то оно 

было в значительной степени потребительским на протяжении всего периода строительства 

социализма и коммунизма. Подобное состояние сохраняется в России и сейчас, хотя вводятся 

необходимые организационно-правовые механизмы гарантий экологических прав граждан, а также 

сохранения природных ресурсов. В практическом плане суть этой концепции заключается в том, что 

природа воспринимается как кладовая, но из нее ресурсы извлекаются рачительно, исключительно 

для развития материального производства и создания богатства общества. 

С целью формирования эколого-правовой культуры у граждан и общества в целом 

принимается ряд решений, проводятся мероприятия, сводимые к следующему: 

1. Разработка и принятие законов в сфере защиты экологии. Например, это принятие 

Федеральных законов: «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ, «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ. 
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2. Проведение форумов, конкурсов, конференций и иных мероприятий публичного характера, 

на которых рассматриваются, освещаются, исследуются проблемные аспекты в сфере 

землепользования и экологии, а также использования природных ресурсов в целом. 

3. Технические промышленные решения. Модернизация
 
и переоборудование существующих 

объектов хранения отходов, внедрение программ перевода результатов промышленной переработки в 

товарные категории, обезвреживание и хранение токсичных отходов, приобретение и использование 

ресурсных контейнеров для хранения вторичного сырья. 

4. Общественно-идеологические решения. Граждане и организации имеют право создавать 

общественные объединения и фонды для охраны окружающей среды. Эти структуры функционируют 

в соответствии с законами о некоммерческих организациях, имеют свои уставы и нацелены на 

финансирование мероприятий по защите природы, а также поддержку научных исследований и 

внедрение зеленых технологий. Они также могут участвовать в обсуждении законов, программ и 

проектов, связанных с вопросами охраны окружающей среды и природопользования. 

5. Работа с молодежью. Сегодня в государстве активизировалась работа с молодежью, принят 

федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации» от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ, 

проводятся молодежные мероприятия, формируется волонтерство и другие формы активности, 

которые рассматриваются в контексте обеспечения равноправного и доступного использования 

земельных ресурсов, сохранения экологического баланса
 
и умеренного развития аграрного сектора 

экономики.  

В заключении можно сказать, что эколого-правовая культура является важным компонентом 

развития современного общества и необходимым условием обеспечения экологической безопасности 

в стране. Повышение уровня эколого-правовой грамотности и культуры граждан способствует 

формированию у них чувства ответственности за сохранение природы и рациональное использование 

ее ресурсов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы функционирования и развития 

муниципалитетов Российской Федерации, как одного из приоритетных направлений развития 

муниципальной политики. Автор анализирует внутренний сектор муниципального строения и 

приходит к выводу, что эффективность государственного механизма не возможно осуществить  без 

достижения удовлетворенности гражданами муниципального устройства. 

Ключевые слова: муниципальное образование, муниципалитеты, государство, 

архитектурный сектор. 

 

Комфортная городская среда – ключевая сфера развития города, влияющая на его 

конкурентоспособность и экономическое развитие. Рост урбанизации и агломераций усиливает спрос 

на благоприятную среду в городе. Население требует не только базовых условий, но и комфорта в 

своем месте жительства. Комфортная городская среда влияет как на миграцию населения, так и на 

приток или сохранение горожан в городе. Последние десятилетия показывают важность развития 

этой сферы. Тема комфортной городской среды актуальна и в научном дискурсе. Целью данной 

работы является изучение нормативно-правовой базы формирования городской среды. 

Многие ученые изучают городскую среду, начиная с работы Р. Парка из Чикагской 

социологической школы. Существует разнообразие подходов к этой проблематике, с некоторыми 

изучающими феномен в целом, а другими - локальные аспекты. Ряд специалистов изучает уровень 

гражданского участия в проектах, другие - качество городского пространства. Нормативно-правовая 

база также является объектом исследования некоторых авторов, включая Кочемасову М.А. и др. 

Развитие комфортной городской среды признается важным как жителями городов, так и 

властью. Президент России В.В. Путин подчеркнул необходимость создания современной среды для 

жизни и сохранения исторического наследия городов. Нормативно-правовое регулирование 

формирования комфортной городской среды осуществляется на всех уровнях власти. Однако, 

ответственность за развитие городской среды лежит не только на органах власти, но и на самих 

жителях. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

разработало приказ, в котором прописаны рекомендации по вовлечению граждан в развитие 

городской среды. Приказ определяет участников процесса, принципы вовлечения граждан, а также 

форматы и уровни их участия. Помимо упомянутого приказа по вовлечению граждан в развитие 

городской среды, существует также приказ по созданию условий для привлечения молодежи и 

добровольцев к участию в проекте «Формирование комфортной городской среды». Эти приказы 

предназначены для органов власти с целью повышения уровня общественного участия и вовлечения 

жителей в решение вопросов развития территорий и создания комфортной городской среды. Они 

способствуют реализации проекта и обратной связи между жителями городов и органами местного 

самоуправления. 

Нормативно-правовое поле формирования комфортной городской среды начинается с 

Конституции Российской Федерации. В ней прописаны основные принципы и права, связанные с 

охраной здоровья населения, развитием здравоохранения, физической культуры и спорта, а также с 

правом на благоприятную окружающую среду. Конституция также подчеркивает обязанность 

каждого гражданина сохранять природу и окружающую среду [3]. Соблюдение Конституции 

является основой для эффективного взаимодействия между властью и гражданами. 

В Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» [8] в главе 7 (Муниципальные правовые акты) статьи 45.1 

закреплено содержание правил благоустройства территории муниципального образования. 

mailto:fastovich-85@mail.ru
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Министром разработан приказ от 29.12.2021 № 1042/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных 

образований» [6] в котором подробно описаны основные принципы и подходы, рекомендуемые к 

применению при подготовке норм и правил благоустройства территорий муниципальных 

образований в целях формирования комфортной, современной, безопасной и привлекательной 

городской среды. В приказе говорится о том, что городское пространство можно улучшать 

посредством ряда факторов: путем улучшения, обновления, развития инфраструктуры 

муниципального образования и системы управления городским хозяйством, использования лучших 

практик, технологий и материалов, инновационных решений, внедрения цифровых технологий и 

платформенных решений «умный город», развития коммуникаций между жителями муниципального 

образования и их объединениями. Реализацию развития городского пространства рекомендуют 

осуществлять комплексными методами т.е. повышать удобство, наличие комфортных условий, а 

также эстетический вид территории за счет использования различных элементов благоустройства 

одновременно. 

С 1 мая 2023 года вступили в силу ГОСТы по комплексному благоустройству и эксплуатации 

городских территорий. Одним из них является ГОСТ Р 70390-2022, который определяет ключевые 

понятия, процессы и требования к благоустройству и эксплуатации городских территорий [2]. В нем 

также дается трактовка понятия «комфортная городская среда», которая включает в себя достойный 

уровень обслуживания, сбалансированную транспортную инфраструктуру, доступность для граждан, 

удовлетворение социальных, культурных, образовательных и рекреационных потребностей, а также 

снижение шумового и информационного загрязнения. ГОСТ также указывает, что общественные 

пространства, включая улицы, площади, дворовые и озелененные территории, должны быть 

благоустроены [4, с. 50]. 

Общественные пространства должны соответствовать потребностям и интересам местного 

населения, а также быть доступными, функционально разнообразными, безопасными, визуально 

привлекательными и экологичными. ГОСТ Р 70390-2022 также устанавливает процессы организации 

гражданского участия, включая идентификацию проблем, целей, задач и архитектурного облика 

общественной территории с участием всех заинтересованных акторов и местных жителей. В 

стандарте приведены различные группы общественных пространств.  

В стандарте определены участники и их роль в проектах благоустройства и социокультурного 

программирования территории, а также принципы, этапы и инструменты их вовлечения. Минстроем 

в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется федеральный проект 

«Формирование комфортной городской среды», в результате которого обновляются общественные 

пространства, парки, набережные и другие территории. Население муниципальных образований 

участвует в развитии городской среды через механизм вовлечения, позволяющий гражданам старше 

14 лет, принимать участие в принятии решений [1, с. 6]. 

В рамках проекта Минстрой проводит оценку комфортности городской территории с 

использованием Индекса качества городской среды. Индикаторы индекса качества городской среды 

разделены на 6 критериев: безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и 

разнообразие, современность и актуальность среды, а также эффективность управления. Результаты 

индекса показывают, насколько территория комфортна для проживания населения [5, с. 74]. 

На официальном сайте федерального проекта можно ознакомиться с различными 

документами, связанными с проектом, включая паспорт проекта, приказы Минстрой России, акты 

Правительства РФ, методические рекомендации по благоустройству и примеры лучших практик. В 

каждом субъекте России созданы региональные центры по вопросам городской среды, которые 

отвечают за текущие мероприятия по благоустройству, анализ индекса качества городской среды и 

корректировку проектов городского развития. Центры объединяют специалистов в области 

благоустройства, архитектуры, урбанистики и дизайна и получают поддержку от ФАУ «Проектная 

дирекция Минстрой России». В Красноярском крае такой центр начал свою работу в 2020 году [7]. 

Разрабатываемый уже на протяжении нескольких лет проект по формированию комфортной 

городской среды имеет значительное влияние на деятельность Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства. Начиная с 2018 года, ежегодно министерство организует 

конкурс для отбора лучших практик и проектов по благоустройству, осуществляемых в различных 

субъектах Российской Федерации. Положение о конкурсе и его результаты формализованы в приказе 

Министерства строительства России. Лучшие практики выбираются в следующих номинациях: 
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1) Благоустройство общественных территорий, таких как площади, улицы, бульвары, скверы, 

набережные и другие места пешеходного транзита, общения людей, развлечений и предоставления 

услуг. 

2) Благоустройство общественных зеленых зон, таких как парки, лесопарки, сады и другие 

озелененные территории, предназначенные для отдыха, занятий физической культурой и спортом, а 

также для контакта с природой. 

3) Комплексное благоустройство жилых районов, включая организацию дворовых территорий 

для комфортного отдыха, игр, занятий физической культурой и спортом населения района, 

обеспечение удобного пешеходного транзита и условий для выгула домашних животных. 

4) Благоустройство детских игровых и спортивных площадок, включая инклюзивные 

спортивно-игровые площадки и спортивные комплексы для активных видов спорта, а также 

спортивно-общественные кластеры. 

5) Благоустройство памятных мест, могил и других мемориальных зон, включая военные 

памятники. 

6) Благоустройство кладбищ [9, с. 341]. 

Каждая из этих номинаций является важной частью стремления к дальнейшему развитию 

комфортной городской среды. Конкурс позволяет выявлять лучшие практики и проекты, 

способствующие созданию благоприятной городской среды в различных субъектах Российской 

Федерации. 

Важным моментом в совершенствовании правового регулирования является вовлечение 

граждан и общественности в процесс разработки и принятия решений по благоустройству городской 

среды. Гражданское участие позволяет учесть интересы и потребности населения, создавая более 

сбалансированную и адаптивную городскую среду. Механизмы гражданского участия включают 

публичные слушания, общественные консультации, а также участие гражданских инициативных 

групп и организаций в процессе принятия решений. 

В Красноярске также идут работы по программе «Формирование комфортной городской 

среды».  

Так, общественные пространства г. Красноярска, где были проведены работы по 

благоустройству, выбрали горожане. С 15 апреля по 30 мая 2022 года на специально созданной 

платформе 24.gorodsreda.ru проходило голосование по выбору  парков, скверов и набережных, 

которые в первую очередь должны благоустроить в 2023 году по нацпроекту «Жилье и городская 

среда». 

Голосование проводили одновременно по всей России. Шанс поучаствовать в решении 

важных для нашего города вопросов был у каждого, кто старше 14 лет.  Горожанам предлагалось 

выбрать одно из 15 общественных пространств. 8 территорий, получивших наибольшую поддержку, 

получили федеральное финансирование по программе «Формирование комфортной городской 

среды» и были благоустроены: 

- Так, на набережной Качи было смонтировано новое освещение, а также проведена работа по 

укладке брусчатки. На будущей аллее появились молодые деревья, был оборудован спуск к реке, 

установлены заборы и беседки. 

- На «Цветочном квартале» у Центрального рынка установили каркасы для будущего огорода 

в городе. На клумбах посадят злаки и овощи. Была обустроена система капельного полива, завершен 

ремонт подпорной стены, которая прилегает к новому общественному пространству. 

- Живую изгородь посадили вдоль проспекта имени газеты «Красноярский рабочий», на этом 

объекте будет большой променад. В  2023 году здесь установили уличную мебель, затем работы 

продолжатся уже в 2024 году. 

- В сквере на месте бывшего рынка «Казачий» было сделано резиновое покрытие для 

будущих детских площадок, а также обустроено пространство для выгула домашних животных. В 

сквере смонтировали освещение, специалисты подготовили новый газон. 

- На бульваре вдоль набережной «Зеленый берег» были установлены теплые туалетные 

кабины, смонтированы площадки для собак. На объекте высадили новые деревья и кустарники. 

- В сквере на улице Ладо Кецховели установили лавки и качели, на месте заброшенных 

стоянок провели освещение. 

- В сквере «Юбилейный» в Ленинском районе смонтировали новое освещение. При 

благоустройстве обновили покрытие на дорожках, подключили новые фонари, а также установили 

дополнительные лавочки. 

 - Благоустроили сквер «Сибсталь». 
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 Работы в этих общественных пространствах были проведены, потому что этого захотели 

сами горожане. Они принимали участие в голосовании и обсуждении проектов будущего 

благоустройства. Главная цель программы «Формирование комфортной городской среды» в том, 

чтобы благоустройство проводилось там, где жителям оно действительно необходимо. 

Помимо нормативно-правовых актов, решениями в области комфортной городской среды 

могут быть учреждены специализированные организации и учреждения, отвечающие за разработку и 

реализацию проектов в этой области. Такие организации могут заниматься координацией 

деятельности в области благоустройства, анализом качества и доступности городской среды, 

разработкой методических рекомендаций и планов действий. В г. Красноярске для решения данных 

вопросов был создан распоряжением Правительства Красноярского края от 11.09.2020 № 641-р 

Региональный центр компетенций по вопросам городской среды в составе автономной 

некоммерческой организации развития городского пространства «Институт города». 

Таким образом, совершенствование правового регулирования комфортной городской среды 

является важным фактором для улучшения качества жизни в городах. Это требует активной работы 

органов власти на всех уровнях, участия граждан и общественности, а также создания специальных 

организаций и механизмов для координации и реализации проектов в области благоустройства. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные аспекты в сфере налогообложения, а 

также исследуются физические лица, которые занимаются предпринимательской деятельностью в 

социальных сетях. В статье непосредственно анализируется система сбора налогов для блогеров, 

осуществляющих свою деятельность на просторах интернета. Исследуется сфера ответственности 

физических лиц за неуплату налогов в социальных сетях. 

Ключевые слова: налоги, физические лица, уклонение от уплаты налогов, блогеры, 

предпринимательская деятельность, социальные сети. 

 

В современном мире социальные сети стали неотъемлемой частью нашей повседневной 

жизни, а для многих они служат и источником дохода. Блогерство и иные виды 

предпринимательской деятельности в социальных медиа на онлайн платформах, приносят 

значительную прибыль предпринимателям. Однако стоит отметить, что многие физические лица 

упускают из виду вопросы налогообложения. 

Блогер – это физическое лицо, интернет-пользователь, который ведет собственный канал, 

сайт или страничку. Интернет – пользователи в различных социальных сетях рассказывают о своей 

жизни, досуге и быте, предоставляют различные услуги и размещают на своих площадках рекламу, 

откуда впоследствии получают доходы – и как следствие их деятельность перерастает в бизнес, с 

которого лицо обязано выплачивать налоги. В соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации (далее – НК РФ) налог – это обязательный, индивидуальный безвозмездный платеж, 

который взимается с организаций и физических лиц в форме отчуждения, принадлежащих им на 

праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и 

муниципальных образований [6]. Со своих доходов граждане Российской Федерации обязаны 

заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Основная налоговая ставка НДФЛ составляет 

13%. Данной налоговой ставкой облагаются, например, доходы, полученные в виде заработной 

платы, доходов от продажи квартиры или вознаграждения по договору подряда. 

Но для того, чтобы выплачивать налоги государству, физические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в социальных сетях, обязаны произвести ряд действий: 

1. Зарегистрировать себя в одной из предусмотренных законом форм предпринимательской 

деятельности. Так, блогер может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя 

(ИП) или открыть общество с ограниченной ответственностью (ООО). 

2. Если блогер осуществляет свою деятельность как ИП или ООО, ему необходимо выбрать 

код в соответствии с ОКВЭД и указать основной вид экономической деятельности, и 

дополнительный - в зависимости от того, чем именно планирует заниматься блогер и в какой сфере. 

3. Далее необходимо выбрать систему налогообложения. 

4. Открыть расчетный счет (ИП и ООО, он необходим для оплаты товаров, услуг, работы, 

аренды, или налоги, а также для того, чтобы получать оплату от заказчиков. Но стоит отметить, что 

работать с личным банковским счетом могут только самозанятые). 

5. Если блогер не регистрирует себя как ИП или ООО, то ему необходимо оформить себя как 

самозанятого, в противном случае – Федеральная налоговая служба (ФНС России) привлечет 

указанное лицо к ответственности. 

6. Изучить правила интернет – рекламы. Блогеры могут размещать у себя в блоге рекламу, но 

ее обязательно нужно маркировать и уплачивать налоги. 

mailto:alinabelakova495@gmail.com
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Денежные средства, получаемые блогером от продажи рекламы – это его доход, которой 

подлежит налогообложению. В соответствии с гл. 23 НК РФ доходы блогеров – российских 

налоговых резидентов признаются объектом обложения налогом на доходы физических лиц и 

облагаются по ставке 13 процентов [7]. 

Кроме обязанности по уплате НДФЛ у блогеров в зависимости от зарегистрированной формы 

предпринимательской деятельности возникает обязанность по уплате таких налогов как налог на 

добавленную стоимость (НДС), налог на прибыль организаций и другие. Порядок исчисления сумм 

налогов, подлежащих уплате в бюджет регламентируется НК РФ. Обозначим, что налоговые ставки и 

особенности исчисления каждого вида налогов зависят от правового статуса налогоплательщика, в 

т.ч. выбранной им организационно-правовой формы предпринимательской деятельности. Например, 

индивидуальному предпринимателю, применяющему общую систему налогообложения, надлежит 

уплатить НДС и НДФЛ. Если у блогер осуществляет свою предпринимательскую деятельность в 

форме общества с ограниченной ответственностью и применяет общую систему налогообложения, то 

возникает обязанность по уплате НДС и налога на прибыль организаций. НДС обычно включен в 

стоимость услуг блогера. 

Действующее российское налоговое законодательство позволяет при осуществлении 

предпринимательской деятельности применять специальные налоговые режимы, которые дают 

возможность снизить налоговую нагрузку, но, однако требуют неукоснительного соблюдения 

условий их применения. Так, на сегодняшний день в порядке эксперимента в ряде субъектов 

Российской Федерации действует специальный режим налогообложения «Налог на 

профессиональный доход» (более известный как налог для самозанятых). В соответствии с 

федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» физические лица могут встать 

на налоговый учет в качестве «самозанятого» и платить налог по пониженным налоговым ставкам 4% 

(физические лица) или 6% (индивидуальные предприниматели и организации) [5]. 

Неуплата налогов приводит к росту скрываемой от государства и общества экономической 

деятельности в нашей стране, а также способствует развитию незаконной деятельности в государстве 

среди физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в социальных сетях. 

Люди склонны нарушать принятые в обществе нормы, если это делают другие, и особенно если 

таким правонарушителям удается избежать ответственности за свои деяния. К примеру, можно 

привести статистику совокупной задолженности в бюджетную систему Российской Федерации. Так, 

по данным ФНС России на 1 августа 2021 года общая задолженность перед бюджетом составила 

2077,2 миллиарда рублей, а на 1 января 2023 года она составляла уже 2530,4 миллиарда [8]. 

В настоящее время уклонение от уплаты налогов представляет собой значительную угрозу 

финансовой стабильности для нашего государства. Налоговые поступления составляют большую 

часть государственного бюджета, и оказывают влияние не только на экономический рост страны в 

целом, но и на благополучие граждан. Неуплата налогов является одним из видов правонарушений в 

сфере налогообложения, за которую предусмотрены такие виды ответственности, как: 

- налоговая – заключается в применении мер ответственности в соответствии с разделом VI 

НК РФ. Например, в соответствии с ч.1 ст.122 НК РФ неполная уплата сумм налогов в результате 

непреднамеренного занижения налоговой базы влечет привлечение к ответственности в виде штрафа 

в размере 20% от суммы неуплаченного налога. В случае умышленной неуплаты сумм налогов в 

соответствии с ч.3 ст.122 НК РФ с лица будет взыскан штраф в размере 40 % от суммы от 

неуплаченной суммы налогов [6]; 

- административная – предусматривает применение ответственности в соответствии с главой 

15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Например, в соответствии со 15.11 КоАП РФ в случае выявления факта искажения организацией 

данных бухгалтерского учета, повлекшего занижение сумм налогов на 10% и более к должностному 

лицу организации применяется ответственность в виде административного штрафа в размере от пяти 

до десяти тысяч рублей [1]; 

- уголовная – предусматривает применение ответственности в соответствии в Уголовным 

кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ). Например, в соответствии со ст.198 УК РФ 

уклонение физическим лицом от уплаты сумм налогов в особо крупном размере путем внесения в 

налоговую декларацию заведомо ложных сведений влечет уголовную ответственность в виде либо 

штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. При этом законодатель в 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/
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прим.2 к ст.198 УК РФ обозначил, что под особо крупным размером понимается сумма, которая в 

пределах трех финансовых лет подряд превышает тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей [4]. 

Так, среди физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, есть ряд 

блогеров, которые несмотря на определенные правила, уклоняются от уплаты налогов. 

Одним из самых ярких примеров за последний год, является ситуация блогера – Валерии 

Чекалиной (более известной под псевдонимом «Лерчек»). Суть дела состояла в том, что В.Чекалина и 

ее муж уклонялись уплаты налога на добавленную стоимость за период 3 – 4 кварталы 2020 года, 1 – 

4 кварталы 2021 года, а также налога на доходы физических лиц за 2020 – 2021 г., на общую сумму 

более 311 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Эта ситуация сподвигла 

Федеральную налоговую службу провести ряд проверок в отношении супругов, и после вскрытия 

факта задолженности перед государством в отношении пары было заведено уголовное дело [2, с. ]. 
Однако не одна В. Чекалина подверглась уголовному преследованию за правонарушения в 

сфере налогообложения. Елена Блиновская стала еще одним российским блогером, попавшим под 
следствие из-за неуплаты налогов. Сумма недоимки со стороны блогера, обвиняемой в неуплате 
налогов в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей, составила чуть более 
906 млн рублей. Е. Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке пересечь границу 
России. Ей предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и 
отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она занималась делением бизнеса 
для последующего распределения выручки для получения необоснованной налоговой выгоды и с 
2019 по 2021 год и, по первоначальной оценке, не уплатила налоги на 918 млн рублей. Позднее 
адвокат Е. Блиновской Наталия Сальникова сообщила, что Федеральная налоговая служба выявила у 
блогера недоплату по пеням и штрафам и сумма достигла 1,4 млрд рублей. Летом 2023 года на Елену 
наложили арест на 50 банковских счетов и ее коллекционные золотые монеты. В августе адвокат 
блогера оценила арестованные активы в 64 млрд рублей [3, с.]. 

Такие громкие случаи способствовали тому, что и другие блогеры и предприниматели, 
которые всячески уклонялись от налогов начали предпринимать действия, направленные на 
исполнение своей налоговой обязанности по уплате сумм налогов, чтобы избежать привлечения к 
ответственности за налоговые правонарушения, в т.ч. уголовной ответственности. 

Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что неуплата налогов является 
одним из видов налоговых правонарушений, за которое предусмотрены меры юридической 
ответственности в отношении обязанных лиц (налогоплательщиков). Однако не стоит забывать, что 
негативные последствия неуплаты налогов могут возникать не только для отдельных физических 
лиц, но и для страны в целом. Так, со стороны государства негативные последствия заключаются в 
нехватке доходов государственного бюджета, что влечет снижение объемов финансового 
обеспечения реализации различных видов государственной политики (например, социальной, в сфере 
продовольственной безопасности, в сфере науки и технологий), приводит к снижению темпов 
экономического развития, блокирует инфраструктурное развитие регионов и территорий и многое 
другое. Поэтому крайне важно всегда соблюдать законодательство и исполнять свои налоговые 
обязанности. 
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Аннотация. В государственной политике Российского государства модернизация 

организации предоставления государственных услуг остается одной из первостепенных задач 

реализации в целях совершенствования всей системы государственного управления. Помимо этого, 

усовершенствование этой области обнаружило закрепление и в бюджетной политике, главная цель 

которой в сфере общественного обеспечения, это создание условий с целью исполнения 

общественных обязательств страны перед гражданами. 

Ключевые слова: право, государственные услуги, Российская Федерация, реформирование, 

правовое обеспечение, предоставление услуги, законодательство. 

 

В настоящее время можно видеть, что классификация государственных услуг, руководствуясь 

научными трудами, говорит о необходимости разграничения определения «государственные услуги», 

так существуют «управленческие государственные услуги», предоставляемые государственными 

органами исполнительной власти и «общественно важные государственные услуги», организация 

предоставления которых возложена на государственные (муниципальные) учреждения. 

Таким образом, применяя дифференцированный подход к понятийному аппарату в области 

услуг, государственные услуги необходимо анализировать в рамках названных выше категорий 

отдельными блоками по мероприятиям, реализуемым в рамках государственного администрирования 

в данной области деятельности, которые включают определенные цели и ориентированы на 

разрешение важных вопросов. 

По суждению А.А. Кирилловых, «следующий этап реформирования общественной сферы и 

бюджетного сектора экономики непосредственно связан с необходимостью увеличения 

производительности бюджетной составляющей в деятельности публичных учреждений, в первую 

очередность посредством совершенствования их правового положения» [2, с. 29]. 

Многолетнее реформирование общественной сферы и бюджетного сектора экономики, 

условиях развития в России органы государственной власти при оказании государственных услуг 

гражданам и юридическим лицам в большинстве случаев реализуют свои функции. Но в тоже время 

при предоставлении государственных услуг существует ряд проблем правового регулирования. 

Проблемы правового регулирования обусловлены тем, что действующая нормативно-правовая база 

была создана в социально-экономических условиях, в значительной степени, разнящихся от ныне 

существующих организаций. Помимо этого, в настоящее время прослеживается увеличение 

заработной платы сотрудников подобных органов, то, что общественно важно. 

В современных условиях развития в России органы государственной власти при оказании 

государственных услуг гражданам и юридическим лицам в большинстве случаев реализуют свои 

функции. Но в тоже время при предоставлении государственных услуг существует ряд проблем 

правового регулирования. Проблемы правового регулирования обусловлены тем, что действующая 

нормативно-правовая база была создана в социально-экономических условиях, в значительной 

степени, разнящихся от ныне существующих.  

Первая проблема правового регулирования оказания государственных услуг заключается в 

плохом развитии структуры административных регламентов по предоставлению государственных 

услуг.  

Административный регламент представляет собой документ, принятый органами 

государственной власти, включающий в себя большой объем информации. В большинстве случаев 

информация в административных регламентах является чрезмерной и не успевающей 

совершенствоваться в связи с постоянным реформированием системы по оказанию государственных 



13 

услуг. Таким образом, административные регламенты по оказанию государственных услуг являются 

значимыми документами, как для представителей государственных услуг, так и для заявителей. Но в 

тоже время регламенты должны постоянно совершенствоваться и изменяться с целью повышения 

качества и удобства применения. Данные мероприятия будут способствовать нахождению 

административных регламентов в актуальном состоянии и эффективности их использования. 

Например, МИД России был принят Административный регламент Министерства иностранных дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оказанию государственных 

информационно-консультационных услуг [3]. 

Вторая проблема правового регулирования оказания государственных услуг состоит в том, 

что нормативно-правовые акты, закрепляющие порядок предоставления государственных услуг 

нацелены на интересы представителей услуг, а не на их заказчиков. Это проявляется в следующем: 

акты по оказанию государственных услуг содержат подробные и обязательные требования к 

заявителю, но ответственность и обязанности должностных лиц государственных органов, 

предоставляющих государственные услуги отражены несколько упрощенно и в большей степени 

содержат общие положения без какой-либо конкретизации. Критерии оценки качества оказания 

государственных услуг ориентированы на оценку комфортности помещения, время ожидания, 

поведение сотрудников, которые непосредственно ведут прием заявителей. Однако, зачастую, чтобы 

получить какую-либо услугу, у заявителей возникает много вопросов и проблем, так как для оказания 

одной, требуется получение другой услуги, особенно это представляется проблематичным, когда 

дело касается, например, получения социальной поддержки от государства, но прежде чем получить 

какую-либо услугу из данной области, необходимо собрать полный пакет документов, который 

включает множество разновидных справок из разных государственных учреждений, которые, в свою 

очередь, имеют срочность и взаимосвязь, к тому же некоторые из списка могут быть платными, и не 

предусматривающими бесплатность для таких заявителей, хотя представляется разумным, 

нуждающимся в государственной поддержке людям, оказывать услуги по межведомственной 

системе, в которой органы власти взаимодействуют и при обращении таких граждан самостоятельно 

могут запрашивать необходимую информацию. В связи с чем, возникает следующий вопрос, так в 

случае неправомерности действий поставщика государственных услуг, получателю данной услуги 

сложно сориентироваться в процессе доказательства неправомерности действий поставщика, так как 

во всей цепи собирания необходимых документов много участников, и в случае ошибки сложно 

определить на каком этапе произошел сбой. Поэтому система жалоб и предложений в полной мере не 

отработана, так как заявитель оставляет свое обращение, исходя из основного поставщика и требуя 

ответ от него, хотя неправомерными действиями могли навредить иные органы власти, задержав, 

например, какой-либо документ, в связи с чем основной поставщик услуги уже не имеет право 

предоставлять услугу, а поданное обращение не по тому адресу, остается без должного ответа. 

Третья проблема состоит в наличии сложностей в получении электронной подписи, а также 

обязательного наличия технических средств для применения электронной подписи. В Федеральном 

законе «Об электронной подписи» дано следующее определение: электронная подпись – информация 

в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме 

(подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 

используется для определения лица, подписывающего информацию [4]. Особенно такая подпись 

необходима, когда при решении той или иной проблемы важно сократить время, либо субъекты 

находятся на расстоянии, не позволяющим в короткие сроки подписать документ традиционным 

способом. Однако, электронную подпись, не смотря на внедряющуюся информатизированность в 

жизнь общества, граждане не воспринимают как гарант защиты и подлинности документа, сегодня 

из-за все еще низкого уровня информационной культуры общества, физические и юридические лица 

с осторожностью относятся к электронному документообороту, что представляет собой 

дополнительное препятствие к ее использованию, помимо не в полной мере сформированного в 

законодательстве порядка ее получения, работы удостоверяющих центров, установления 

ответственности за нарушения в данной области. 

Четвертой проблемой правового регулирования предоставления государственных услуг 

является различное толкование органами власти требований, установленных нормативными 

документами при осуществлении межведомственного и внутриведомственного взаимодействия. 
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Данные различия приводят к неверно принятым управленческим решениям в процессе 

предоставления государственных услуг в связи с некорректно функционирующими 

информационными системами органов государственной власти. Данное обстоятельство может 

подтверждать только то, что в настоящее время в законодательстве существует множество пробелов 

и неоднозначных толкований той или иной нормы. Так, предоставление одной и той же услуги в 

одном регионе, но в разных городах, к примеру, разнится, и речь не идет даже о разных субъектах, 

где можно было бы сослаться на особенности развития культуры или традиций региона, что в данном 

контексте не представляется возможным в принципе. В данном случае, имеется ввиду то, что, не 

смотря на установленные законодательством требования, органы государственной власти имеют 

возможность вносить выгодные для себя коррективы, так, например срок одной и той же услуги 

может различаться, допустим, в два-три дня, набор документов, которые заявитель должен 

предоставить не в значительной мере, но все же тоже может отличаться, например, обязательностью 

предоставления оригинала и копии документа, отображенного в электронном виде на компакт-диске, 

подтверждающего причину обращения получателя услуги. Даже такие мелочи, на первый взгляд, 

влияют на качество предоставления государственных услуг в целом. Так, например, в Москве такая 

услуга как «разрешение на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том 

числе грунтов» должна оказываться в срок до 3-х дней. А в Красноярском крае такая же услуга 

должна оказываться в срок до 7-ми дней. 

Повышение эффективности предоставления государственных услуг должно осуществляться, в 

том числе на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий [1, с. 74]. На 

современном этапе реализация этого направления происходит достаточно успешно. Данное 

направление модернизации имеет ряд преимуществ, которые в совокупности своей оказывает 

позитивное влияние на качество жизни населения, а также на возможность более быстрого и 

эффективного взаимодействия государства, при условии открытости данного процесса. Также 

данный факт повышает и престиж самого государства в глазах населения, что является важным 

фактором в политической сфере. Кроме данных плюсов следует выделить ещё ряд положительных 

особенностей, например: доступность услуг и оптимизация их реализации; снижение коррупционных 

рисков и случаев их возникновения; сокращение временных и экономических затрат государства, а 

также самих граждан. 

Пятой можно назвать проблему, связанную с наличием законодательных барьеров при 

переводе государственных услуг в электронный вид. Именно с законодательной основой, которая 

является регулятором данного процесса, несмотря на это, государство делает множество дополнений, 

внесении различных поправок, но из-за сложности процесса становления оказания государственных 

услуг происходят нормативные не состыковки. 

На основе изучения теоретических положений и проведенного анализа можно 

констатировать, что основной проблемой, оказывающей влияние на оказание государственных услуг 

в электронном виде, является недостаточный уровень готовности как самих органов государственной 

власти (внутренняя готовность), так населения (внешняя готовность) к дальнейшей цифровизации. 

Этот вывод диктует необходимость выделить конкретные проявления каждой стороны проблемы 

путем рассмотрения общих барьеров в развитии цифрового правительства, и отдельных недостатков 

в оказании государственных услуг в электронном виде. 

Осложняет цифровую трансформацию в нашей стране неравенство в цифровом развитии 

отдельных районов, регионов, в том числе между городскими и сельскими территориями. Проблема 

возникает зачастую вследствие нерентабельности строительства сетей связи в малонаселенных и 

отдаленных регионах. Сложности так же состоят в необходимости ориентироваться на федеральные 

решения и проекты, подразумевающие подключение региональных систем, что не позволяет в 

полной мере реализовать региональный потенциал. Помимо этого, цифровое правительство 

предусматривает ориентацию на потребности и интересы внешних субъектов, особенно при 

реализации сервисов взаимодействия с ними. Пониманию потребностей граждан не уделяется 

достаточного внимания. 

Целесообразно рассмотреть недостатки региональных порталов Госуслуг, которые влияют на 

удовлетворенность граждан. 
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1. Сложность и длительность поиска необходимой информации или невозможность ее найти. 

На региональных порталах Госуслуг зачастую отсутствует необходимая информация о порядке 

оказания услуг. 

2. Спектр актуальных услуг конкретно не определен, на главной странице указан список услуг 

по направлениям. Так же не выделяются отдельно актуальные услуги. Это не соответствует 

ожиданиям граждан, усложняет навигацию и поиск. Весь список услуг сложно охватить одним 

взглядом, что повышает длительность поиска. 

3. Сложности при составлении запросов и заполнении форм заявлений. При личном визите 

гражданин получает поддержку от специалиста по заполнению заявления. Непонимание последствий 

неверно введенных сведений и неверно заполненного на портале заявления. 

4. Сложность с использованием цифровой подписи.  

5. При переходе по ссылкам для получения услуги часто встречаются сложные тексты и 

инструкции. Названия услуг написаны хоть и юридически верным, но непонятным гражданам 

языком. 

В настоящее время актуальное законодательство Российской Федерации регулирует всего 

лишь часть отношений, образующихся при оказании государственных услуг. В целях устранения 

проблем, являющихся препятствием для формирования и развития правового института 

государственных услуг, необходимо проводить согласованные мероприятия и скоординированные 

действия органов государственной власти федерального и регионального значения. Для решения 

выявленных проблем необходимым условием является совершенствование нормативно-правовых 

актов, устанавливающих порядок оказания государственных услуг. Качественное развитие 

нормативно-правовой базы будет способствовать сокращению изъянов законодательства в сфере 

предоставления государственных услуг, а также поможет сформировать полноценную правовую 

систему правового обеспечения предоставления государственных услуг.  
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Аннотация. Сельское хозяйство является важным направлением экономики любого 

государства. Оно обеспечивает население стран продовольствием, обеспечивает сырьём другие 

отрасли экономики, способствует организации новых рабочих мест и развивает внутреннюю 

экономику стран. Для России сельское хозяйство всегда играло неотъемлемую роль, и продолжает 

является важным структурным элементом экономики. Несмотря на такую важную роль сельского 

хозяйства, проблема в сфере кадров остаётся до сих пор актуальной. В данной статье будут 

разобраны основные причины кадрового голода в этой сфере и разобраны возможные пути решения 

данной проблемы.  
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Спрос населения на товары конечного потребления практически на 75 % покрывается 

продукцией сельского хозяйства. При этом на продукты питания уходит почти 50 % расходной части 

бюджета средней семьи в России [1, с. 20]. Анализ результатов деятельности современных 

отечественных предприятий показывает, что создание производственных коллективов с высоким 

уровнем профессионализма и квалификации сотрудников, работающих с высокой 

производительностью труда, является решающим фактором эффективности агропромышленного 

производства и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции [4]. 

Практика показывает, что механическое увеличение объемов подготовки специалистов 

вузами страны не решает задачи комплектации предприятий АПК квалифицированными кадрами. 

Молодежь, как и другие трудоспособные работники села в возрасте до 50 лет, отправляются наболее 

высокие заработки в городах. Например, только 35 % должностей инженеров занимают специалисты 

с высшим образованием [2]. 

В качестве основных причин такого явления, ка кадровый голод является: крайне низкая 

заинтересованность молодых специалистов, которая выражается в том, что большинство 

предприятий аграрного сектора АПК  находятся в сельской местности с низко развитой 

инфраструктурой. В свою очередь, то население, что сейчас проживает в сельских местностях 

активно перебирается в крупные города, из-за укоренившегося мнения о том, что жизнь в сельских 

местностях не удобно, непрестижно, неинтересно. Так же, в качестве еще одной причины кадрового 

дефицита является сильный диспаритет цен, при котором хозяйства не в состоянии поднимать 

заработные платы сотрудникам. 

Следовательно, аграрные Вузы не пользуются спросом среди абитуриентов, которые, 

несомненно, имеют наименее выгодную позицию. 

Аграрные Вузы обладают рядом особенностей, вызванных спецификой отрасли [3]: 

1) Преимущественное количество аграрных Вузов имеют более низкие показатели по ЕГЭ. 

Причиной этому является низкая престижность сельскохозяйственных профессий, так как уровень 

заработной платы в сельском хозяйстве составляет 50% от средней по экономике страны. 

2) Аграрные Вузы имеют низкие показатели по финансовым критериям. 

Рынок сельскохозяйственного производства нуждается как в высококвалифицированных 

специалистах, так и в начинающих. Заметна нехватка специалистов в области генетике для 

животноводства, что объясняется наличием малого опыта в этой сфере, в связи с чем материал 

завозится из-за рубежа. На фермах преобладают иностранные специалисты, перед которыми стоит 

задача наладить или отстроить процессы с нуля.  

mailto:Lukasbutterfly809@gmail.com
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Так же пользуются спросом и R&D-специалисты, которые умеют выводить новые сорта и 

гибриды. Спрос на них будет неизменно расти, так как большое количество семян в РФ завозили 

международные компании, американские и европейские. После их ухода с рынка, появилась 

необходимость в подготовке собственных селекционеров и семеноводов, создавать свои опытные 

станции.  

Нужда наблюдается и в специалистах, имеющих опыт в экспортных поставок в зарубежные 

страны, такие как Китай, Индию, Иран, Сирию, в страны Латинское Америки. Вызвано это 

необходимостью в быстрой перестройки продаж, которые до этого были направлены на европейский 

рынок.  

Для решения проблемы нехватки кадров в сельской местности необходимо способствовать 

созданию положительного имиджа всей отрасли в целом, делать акцент на современных технологиях, 

применяемых в данной сфере. Необходим механизм регулирования трудообеспеченности 

сельскохозяйственных предприятий и повышение эффективности использования трудовых ресурсов 

в сельхоз производстве. Таким образом должны быть решены многие социально-экономические 

проблемы, формирование продовольственного рынка, функционирование сельскохозяйственных 

предприятий, рациональная занятость конкретного работника, возрождение сёл. 

 Следует стимулировать развитие современной инфраструктуры объектов села, позволяющие 

поддерживать жизненно важные социальные услуги, прежде всего для молодых семей, такие как 

дошкольные и спортивно воспитательные, культурно образовательные, медицинские и т.д.   

важной составляющей. 

Так же и со стороны государства наблюдается поддержка граждан, переселяющихся для 

работы  в сельскую местность. Так. например, семьям, заключивших договор о переселении в 

сельскую местность для постоянной работы предоставляются денежные пособия, получение 

отдельного жилого дома, безвозмездная выдача домашнего скота и т.д. 
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Аннотация. Статья посвящена деятельности Интерпола на территории Российской 

Федерации на примере Красноярского края. Интерпол был основан в 1923 году с целью координации 

работы правоохранительных органов различных стран, обмена информацией о преступности и 

поддержки в расследовании транснациональных преступлений. В настоящее время Интерпол 

является крупной международной организацией, сопоставимой по численности членов с ООН. Ее 

членство и влияние продолжают расти, поскольку все больше стран присоединяются к организации в 

борьбе с преступностью и защите международной безопасности. 

Ключевые слова: Интерпол, Национальное центральное бюро (НЦБ). 

 

Интерпол – это международная полицейская организация, которая выполняет важные 

функции в борьбе с преступностью на глобальном уровне. В Красноярском крае деятельность 

Интерпола также играет важную роль в обеспечении безопасности и борьбе с преступностью [1].  

Российская Федерация как страна участница вступила в Интерпол 27 сентября 1990 года [6]. 

В соответствии со ст. 32 Устава Международной организации уголовной полиции (Интерпол) страна-

участница должна в одном из полицейских учреждений создать рабочий аппарат, который 

обеспечивает непрерывную связь с Генеральным Секретариатом организации и другими странами 

[5].  

Этот аппарат называется национальным центральным бюро (НЦБ). Национальное 

центральное бюро (НЦБ) – это организация, которая играет важную роль в международном 

сотрудничестве в рамках Интерпола. Оно выполняет функции по корреспонденции, представляет 

компетентные интересы организации и является главным национальным органом по вопросам 

международного полицейского сотрудничества. 

Национальный центр Бюро Интерпола (НЦБ) взаимодействует с подразделениями МВД 

России в соответствии с установленными правилами и процедурами. Данное отделение открыто в 84 

субъектах Российской Федерации. Вместе с территориальными органами МВД России, НЦБ 

обеспечивает эффективность работы подразделений МВД на региональном уровне в области 

взаимодействия с правоохранительными органами других стран-участниц Интерпола и Генеральным 

секретариатом Интерпола. В Красноярском краем таким подразделением является отделение НЦБ 

[4]. 

Функции, которые выполняет Интерпол на территории Красноярского края с помощью НЦБ 

через УВД и ГУУР МВД России. 

1. Координация международного розыска. Помогает в установлении контактов между 

различными странами и организациями в целях эффективного розыска преступников, скрывающихся 

за границей. 

2. Обмен информацией. Обеспечивает обмен оперативной информацией между различными 

службами и странами для более быстрого реагирования на преступления. 

3. Предотвращение терроризма. Активно работает над предотвращением террористических 

актов, обмениваясь информацией и координируя действия с различными государствами. 

4. Борьба с киберпреступностью. Уделяется значительное внимание борьбе с 

киберпреступностью, помогая в расследовании кибератак и предотвращении утечки данных. 

5. Тренировки и обучение сотрудников правоохранительных органов. Проводятся тренинги и 

семинары для повышения профессионализма сотрудников правоохранительных органов 

Красноярского края. 

Хорошим примером взаимодействия Интерпола и Национального центрального бюро по 

Красноярскому краю можно привести  громкое дело произошедшие в Норильске. 
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В Норильске, сотрудники НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Красноярскому краю, 

совместно с работниками УФСБ, выявили граждан трех европейских стран, которые стали жертвами 

действий 27-летнего хакера. Преступник из поселка Кедровый Емельяновского района создал 

несколько сайтов для кражи паролей от счетов в платежной системе по всему миру. С начала 2012 

года он делал покупки через интернет-магазины, используя полученные данные. Общий ущерб 

превысил 500 тысяч рублей. Позднее он разместил в сети объявление о продаже банковской 

информации [2]. 

Благодаря совместным усилиям сотрудников из ГУ МВД России по Красноярскому краю и 

оперативников УФСБ был задержан преступник в начале мая 2015 года. Полицейские провели 

обширную работу по идентификации пострадавших. Сотрудники Интерпола выяснили, что хакером 

было посягнуто на права 10 граждан из Германии, Франции и Польши. В настоящее время в 

отношении данного индивида возбуждено два уголовных дела по статьям 272 и 183 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Первая статья касается неправомерного доступа к компьютерной 

информации, а вторая - незаконного получения и распространения сведений, которые составляют 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну [3]. 

Интерпол играет ключевую роль в координации операций по задержанию преступников в 

разных странах. Это особенно важно в условиях современной глобализации и увеличения 

международной преступности. 

Сложившаяся международная политическая обстановка накладывает свои отпечатки на обмен 

полицейской информацией, и на сегодняшний день каналы интерпола остаются единственным 

эффективным средством передачи данных не только для России, но и для ее зарубежных партнеров. 

Как особое преимущество, предусмотренное уставом интерпола, стоит отметить то, что все 

страны, включенные в организацию, имеют право обмениваться важной информацией даже при 

отсутствии между ними дипломатических отношений. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты ответственности и возмещения 

вреда, причиненного административным правонарушением. Исследуются понятие и признаки 

административного правонарушения, административной ответственности. Проводится ограничение 

административной ответственности от некоторых других видов юридической ответственности. 
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Юридическая ответственность очень важна для порядка в обществе. Она в свою очередь 

имеет такие виды как: административная, уголовная, гражданская, дисциплинарная и так далее. 

Под административным правонарушением понимается деяние (действие или бездействие), 

предусмотренное в КОАП или законах об административных правонарушения субъектов 

федерации[1]. 

Физическое или юридическое лицо, но оно может быть привлечено к ответственности лишь в 

случае виновного совершения противоправного действия или в случае виновного бездействия. 

Административные правонарушения включают в себя разные нарушения законодательства, 

такие как совершение действий, нарушающих тишину и покой окружающих в период с 22 часов до 9 

часов, уничтожение редких или находящихся под угрозой исчезновения видов животных или 

растений, невнесение платы за размещение транспортного средства на парковке и так далее [8]. В 

зависимости от характера правонарушения, за них могут быть предусмотрены предупреждение, меры 

административного воздействия в виде штрафа, административный арест, обязательные работы, 

лишение специального права, предоставленного физическому лицу или иные меры ответственности. 

Важно соблюдать законодательство и избегать административных правонарушений, чтобы не 

нарушать правопорядок и не привлекаться к ответственности. 

Административная ответственность — выражается в применении административного 

наказания к лицу, совершившему административное правонарушение [2]. 

Условия административной ответственности различаются в зависимости от конкретного 

законодательства страны или региона. Общие основные условия, которые должны быть выполнены 

для привлечения к административной ответственности: 

1. Совершение административного правонарушения: Лицо должно совершить действие (или 

бездействие), которое является нарушением административного законодательства. 

2. Наличие вины или умысла: Для привлечения к ответственности требуется наличие вины 

или умысла у лица, совершившего правонарушение. 

3. Наличие законодательства: Действие (или бездействие), должно быть прямо запрещено или 

предусмотрено законодательством.  

4. Процедурные условия: Для привлечения к административной ответственности часто 

требуется соблюдение определенных процедурных условий. 

5. Соблюдение принципов справедливости: Важно, чтобы процесс привлечения к 

административной ответственности соответствовал принципам справедливости. 

Эти условия помогают обеспечить справедливость и эффективность процесса реагирования 

на нарушения административного законодательства, защищая интересы общества и обеспечивая 

соблюдение законности. 

Также важно понимать связь, различия и сходства административной ответственности с 

другими видами ответственности.  



21 

Дисциплинарная ответственность — это вид юридической ответственности, основным 

содержанием которой являются меры (дисциплинарное взыскание), применяемые работодателем к 

работнику в связи с совершением им дисциплинарного проступка [3]. 

За совершение дисциплинарного проступка, работодатель может применить следующие 

дисциплинарные взыскания по отношению к сотруднику: замечание; выговор; увольнение по 

соответствующим основаниям [7]. 

Дисциплинарная ответственность обычно возникает в рабочих отношениях между 

работником и работодателем. Некоторые общие условия, при которых может быть применена 

дисциплинарная ответственность: 

1. Нарушение трудовых обязанностей: Дисциплинарная ответственность применяется в 

случаях нарушения работником трудовых обязанностей, установленных законодательством и 

внутренними правилами. 

2. Нарушение правил организации: Работодатель устанавливает внутренние правила 

поведения и дисциплины на рабочем месте и может требовать их исполнения. 

3. Несоблюдение трудовой дисциплины: Дисциплинарная ответственность применяется в 

случаях несоблюдения работником трудовой дисциплины, определенной в законодательстве или 

внутренним распорядком организации. 

4. Поведение, противоречащее корпоративной культуре: Если поведение работника 

противоречит корпоративной культуре организации или наносит ущерб репутации компании, это 

также может послужить основанием для применения дисциплинарной ответственности. 

5. Повторные нарушения: Повторные нарушения обязанностей или правил организации могут 

усилить меры дисциплинарной ответственности. 

Стоит отметить, что процедура применения дисциплинарной ответственности должна 

соответствовать законодательству и коллективным договорам, а также обеспечивать справедливость 

и защиту прав работника. 

Связь между административной и дисциплинарной ответственностью заключается в том, что 

нарушения, которые приводят к применению одного вида ответственности, могут также быть 

основанием для применения другого вида ответственности. Например, если работник организации 

совершил административное правонарушение, это может послужить основанием для применения к 

нему дисциплинарного взыскания со стороны работодателя. 

Гражданско-правовая ответственность — это меры, которые применяются к лицу, 

нарушившему нормы гражданского законодательства или требование договора [4]. 

К мерам относят: возмещение убытков; взыскание неустойки (штрафа, пени); компенсация 

морального вреда; возмещение вреда, причиненного деловой репутации и тд. 

Гражданско-правовая ответственность по общему правилу наступает при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

1. Противоправность поведения. Это такое поведение, которое нарушает обязанность, 

содержащуюся в законе или в договоре. Не важно каким способом  действием или бездействием.  

2.Наличие вреда (убытков). 

3.Вина (в форме умысла или неосторожности). В гражданском праве презумпция вины, 

которая означает, что лицо, причинившее вред другому лицу или его имуществу, считается виновным 

до тех пор, пока не докажет обратное. 

Связь между гражданской и административной ответственностью заключается в том, что 

одни и те же действия или бездействие лица могут привести к применению обоих видов 

ответственности. Например, если лицо причинило ущерб другому лицу и это действие также является 

нарушением административного законодательства, то оно может быть привлечено к гражданской 

ответственности за ущерб и к административной ответственности за нарушение закона. 

Уголовная ответственность – один из видов юридической ответственности, основным 

содержанием которого выступают меры, применяемые государственными органами к лицу в связи с 

совершением им преступления [5]. 

Субъектом преступления может стать только человек, способный осознавать свои действия и 

руководить ими. 

Виды наказаний за уголовные правонарушения: штраф; лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью; обязательные работы; 

исправительные работы; ограничение свободы; арест; содержание в дисциплинарной воинской части; 

лишение свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы и др. [6]. 
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Уголовная ответственность является серьезной формой ответственности, которая возникает в 

случае совершения преступления. Основные условия уголовной ответственности: 

1.Совершение преступления: То есть деяния, предусмотренного уголовным 

законодательством как преступление. 

2.Общественно опасное деяние: Преступление должно быть наносить ущерб обществу, 

государству или отдельным гражданам. 

3.Вина: Для привлечения к уголовной ответственности требуется наличие вины у лица, 

совершившего преступление. Вина может быть умышленной или неосторожной. 

4.Наказуемость: Преступление должно быть наказуемым по закону. 

5. Судебное рассмотрение: Уголовная ответственность применяется в результате судебного 

процесса, в рамках которого доказывается вина обвиняемого и выносится судебное решение о 

применении мер уголовного наказания. 

В заключение можно отметить, что в современной России происходит декриминализация 

уголовного кодекса, отдельные виды уголовных правонарушений переведены в административные. 

После административного правонарушения человек не считается судимым по истечении года со дня 

исполнения решения. В случае с уголовным законодательством сроки более длительные, и судимость 

не снимается автоматически. Предполагается дальнейшее гуманизация уголовного права. 
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Аннотация.  В статье рассмотрена политика Центрального банка России в развитии аграрных 

отношений. Проанализированы особенности кредитования сельскохозяйственных 
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Россия обладает огромными территориями, является самой большой страной земного шара, 

при этом определенную часть территории составляют продуктивные с аграрной позиции земли. В 

структуре экономики страны агропромышленный  комплекс (далее по тексту – АПК) занимает 

значимую долю, который за последние годы добился определенных успехов в своем развитии. 

Стоимость валовой продукции агропромышленного комплекса России в 2023 году достигла 5,7 трлн. 

руб. против 5,2 трлн. руб. в 2022 году (рост составил 9,5%) [9]. 

В условиях современной политической и экономической ситуации, внешнеэкономических 

санкций и ориентации на импортозамещение государство уделяет особенное внимание внутреннему 

производству. Природные ресурсы и значительные территории России предполагают полную 

самодостаточность агропромышленного комплекса для удовлетворения всех текущих потребностей 

населения. Поэтому государство в лице Центрального банка активно уделяет внимание развитию 

сектора АПК.  

Среди мер государственной поддержки аграриев особую роль играет финансовое 

стимулирование. Высшие органы государственной власти в своих правовых документах используют 

концепции финансового стимулирования. В 2020 году Минэкономразвития РФ применило термин 

финансового стимулирования при составлении долгосрочного прогноза развития страны, применяя 

его в качестве экономического метода высокой эффективности восстановительной направленности 

[6]. 

Банковские структуры также используют этот термин – в 2021 году Центральный Банк указал 

на финансовое стимулирование в качестве средства обеспечения стабильности банковской системы и 

повышения финансовой активности субъектов экономического сектора среди направлений денежной 

и кредитной политики государства, в том числе, в отношении агропромышленной сферы [3]. 

Кредит для сельскохозяйственных товаропроизводителей для вместе с бюджетным 

финансированием является одним из важнейших внешних источников инвестиционной деятельности. 

Специализированные системы кредитования сельского хозяйства отличаются от систем кредитования 

других отраслей экономики.  

Кредиты аграриям часто выдаются под залог урожая текущего или будущего 

сельскохозяйственного сезона. Такие кредиты выдаются в том случае, если товаропроизводители – 

фермеры или предприятия, производящие сельскохозяйственную продукцию, имеют в данном банке 

свой расчетный счет и имеют положительную кредитную историю. При принятии решения о выдаче 

кредита под залог урожая инспектор анализирует объемы производства, посевные площади, качество 

земель, опыт производства сельскохозяйственной продукции, а также историю кредитования данного 

заемщика в банке. Стоимость залога в виде урожая не должна превышать половины суммы 

запрашиваемого кредита. Вторая половина должна быть обеспечена уже имеющимся наличным 

имуществом, например, оборудованием, или поручительством третьих лиц. 

При оценке стоимости залога в виде будущего урожая берутся статистические данные по 

урожайности на данной местности за последние три года, а также прогноз погодных условий, 

которые могут оказать негативное воздействие на урожай (засухи, наводнения, скачки температур). 
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Эти данные анализируются и аккумулируются в Министерстве сельского хозяйства по данной 

территории. К расчету также принимаются данные по урожайности конкретных земель, планировка 

технологического посева, которые представляются заемщиком. Эта информация кладется в технико-

экономическое обоснование стоимости планируемого кредита. Поправочный коэффициент 

урожайности обычно составляет от 0,5 до 0,7 от планируемого засева.  

Характерной особенностью кредитования под залог урожая является его обязательное 

страхование в страховой аккредитованной банком организации. Договор страхования заключается в 

пользу банка, если урожай гибнет, то банку выплачивается стоимость кредитных средств. Платежи 

по страховой премии возлагаются на заемщика [1, с. 133]. 

После того, как был получен урожай договор залога будущего урожая, как правило, 

прекращается новацией и заменяется на договор залога товаров в обороте, в соответствии с которым 

предметом залога является готовая сельскохозяйственная продукция. Если под залог передается 

оборудование заемщика – сельскохозяйственные машины и техника, то залог оформляется как 

обычный залог имущества или транспортных средств, но с учетом того, что, например, комбайн не 

является транспортным средством, а является спецтехникой. Как правило, оформляется залог 

основных средств – оборудования. Общая цена оборудования и иных основных средств, как правило, 

не превышает 20 % в стоимости залогового покрытия. Подобные залоги выдаются предпринимателям 

– субъектам малого и среднего бизнеса.  

Кредит может быть выдан под приобретение техники для сельскохозяйственных нужд. При 

этом, равно как и в ипотечном кредитовании, этот вид кредитования происходит с предварительной 

оценкой приобретаемой техники банком – у продавца берутся документы на технику, которая 

планируется к приобретению, затем банк оценивает ее залоговые перспективы и выдает под нее 

кредит. Вплоть до полного погашения кредита техника находится в залоге у банка, но в 

собственности у заемщика, который приобретает ее на кредитные средства (выдается строго целевой 

кредит). 

Платеж по такому кредитному договору происходит в два этапа: сначала перечисляется аванс 

продавцу техники, затем техника переходит в собственность заемщика, обремененную залоговыми 

правами банка. После регистрации права собственности заемщика продавцу оплачивается вторая 

часть расчета за технику. Срок кредита составляет в таком виде кредитования до пяти лет. Как 

правило, техника также страхуется по договору имущественного страхования. Так как она находится 

у заемщика, он несет полную ответственность за сохранность и состояние предмета залога [8, с. 496]. 

Земли сельскохозяйственного назначения также являются предметом залога в 

сельскохозяйственном кредитовании как основные средства. При этом при оценке стоимости и 

залогоспособности сельскохозяйственных земель банк оценивает такие их параметры:  

- транспортные характеристики – наличие возможности для подхода большегрузного 

транспорта, состояние дорог, наличие населенных пунктов рядом с земельным участком, наличие 

инфраструктуры для хранения или переработки сельскохозяйственной продукции; 

- целевые характеристики земельного участка, вид разрешенного использования, текущее 

фактическое состояние участка и его использование;  

- принятые способы и виды использования земельного участка и участков, прилегающих к 

нему;  

- инвестиционная привлекательность района в целом, уровень достатка и ВВП территории, 

уровень жизни местных сельских жителей;  

- статистические показатели – кадастровая стоимость земли, ставка земельного налога, 

фактическая урожайность прошлых лет [7, с. 202]. 

Земля является объектом недвижимости, то есть при передаче ее в залог такой договор будет 

являться ипотечным кредитованием. Как правило, такая ипотека выдается или под обновление 

основных фондов сельскохозяйственного товаропроизводителя, или под целевые государственные 

или местные программы поддержки сельского хозяйства. 

Сельскохозяйственное кредитование имеет многолетнюю практику в России, но при этом 

банки продолжают вести работу по минимизации своих кредитных рисков, используя метод 

диверсификации как в определении залогового обеспечения, так и в подборе портфеля финансовых 

инструментов. 

При этом коммерческие банки по-прежнему неохотно включают сельскохозяйственное 

кредитование в структуру кредитных портфелей, поскольку это кредитование не находится в топе 

прибыльных видов бизнеса. То есть этому направлению кредитования по-прежнему требуется 
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мощная поддержка со стороны государства в рамках общей поддержки агропромышленного 

комплекса.  

В целях повышения финансовых возможностей сельскохозяйственных товаропроизводителей 

рекомендуется принимать возможные меры для развития обществ взаимного кредитования в сфере 

агропромышленного комплекса, внедрения практики взаимного кредитования и самофинансирования 

посредством реализации кластерного подхода к планированию территориального развития. Рост 

некоммерческого сектора в сельском хозяйстве будет благотворно отражаться на возможностях 

сельскохозяйственных товаропроизводителей решать свои производственные проблемы, в том числе, 

кредитования и финансирования. 

Для формирования подобных некоммерческих структур используются средства уставного 

фонда посредством аккумулирования добровольных взносов его участников. Пополнение средств 

фонда должно производиться за счет прибыли участников. Подобные фонды вправе выпускать 

ценные бумаги – облигации и иные, продажа которых также пополняет средства фондов. Если 

планируется деятельность по эмиссии ценных бумаг, то организационно-правовая форма подобных 

организаций должна быть или АО или ООО.  

Для того, чтобы потенциально стать заемщиком фонда, нужно заключить с ним договор, в 

котором, помимо прав и обязанностей, возникающим из кредитных отношений, указываются на 

лимиты кредитования, величины паевых взносов. Производится оценка кредитоспособности 

потенциальных заемщиков. Кредитование в подобного рода организациях происходит в следующих 

этапах:  

- сначала товаропроизводитель заключает договор, под который ему нужно взять кредит, 

оплата договора производится им векселем фонда; 

- когда исполнитель или продавец выполняет свои обязательства перед товаропроизводителем 

– членом фонда, оплата производится за счет средств фонда по вексельному обязательству;  

- далее производится погашение кредитного обязательства членом фонда перед фондом [5, с. 

121]. 
Фонд гарантирует исполнение обязательств заемщиком его же паевым взносом. То есть если 

он не рассчитывается по кредитному обязательству, фонд налагает взыскание на сумму ране 

внесенного им паевого взноса и член исключается из состава фонда. То есть фонд позволяет быстро 

кредитовать КФХ по сниженной ставке и без административных сложных процедур.  

Институциональная поддержка производителей сельскохозяйственной продукции со стороны 

банковского сектора многогранна. Так, Центральный Банк в настоящее время реализует 

соответствующую Дорожную карту, основным назначением которой является разработка сетки 

доступных целевых кредитных продуктов для субъектов сельского хозяйства. Однако, кроме 

продажи целевых кредитов, со стороны банковских структур реализуются такие меры поддержки:  

- льготные условия факторинга; 

- внедрение и расширение линейки небанковских финансовых продуктов; 

- интеллектуальный сервис «Знай контрагента» для проверки надежности партнера; 

- снижение затрат по банковским комиссиям за счет внедрения сетки льготных банковских 

тарифов на обслуживание расчетных счетов [4]. 

Правительство России совместно с Центральным банком предусмотрели кредитные 

программы антикризисной направленности, при этом по таким программам можно увеличить 

оборотные средства, а также инвестировать в бизнес сроком до трех лет по ставке не более 15 %, что 

почти в два раза ниже ставки потребительского кредитования. Также есть возможность льготного 

рефинансирования под ту же ставку уже действующих кредитов. Всего на льготное кредитование по 

этим программам выделено 340 млрд. рублей на инвестирование и 160 млрд. рублей на 

рефинансирование [2]. 

Таким образом, политика Центрального банка России в развитии аграрных отношений 

выступает важнейшей специфической сферой, экономическая сущность которой состоит в 

обеспечении аккумуляции временно свободных денежных средств и их перераспределения в 

соответствии с потребностями сельскохозяйственных товаропроизводителей в формировании 

денежных фондов на различных стадиях и этапах производства, распределения, обмена и 

потребления продукции.  
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Аннотация. В статье исследуются некоторые аспекты правовой институт несостоятельности. 

Рассматриваются основные процедуры банкротства и дана характеристика. Выявляются элементы 

публично правового и частного права. Аспектом возникновения несостоятельности субъекта 

хозяйственной деятельности можно считать его неплатёжеспособность в совокупности с 

невозможностью отвечать по своим обязательствам. Также изучена статистика арбитражного суда, 

которая указывает на увеличение числа судебных дел по данному направлению. 
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Институт банкротства является важной составляющей гражданского законодательства и 

экономики страны. Сущность данной категории состоит в добровольной или принудительной 

ликвидации субъектов хозяйственной деятельности, а также возможность оздоровления юридических 

лиц.  

Понятие и характеристика банкротства представлены в Федеральном Законе «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года в актуальной редакции от 25.12.2023. Под 

несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным судом или наступившая в 

результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина неспособность должника в 

полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате 

выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, 

и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [4]. 

В данной правовой категории существует пять процедур банкротства, применяемые к 

должникам: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство и 

мировое соглашение. Также в процессе банкротства могут применяться реструктуризация долгов 

гражданина, реализация имущества и мировое соглашение, как дополнительные элементы процедуры 

[4]. 

Наблюдение представляет собой анализ финансового состояния должника, посредством 

которого проводиться собрание кредитов, на котором обсуждается возможность сохранения 

имущества компании. А также формируется перечень требований кредиторов. Данная процедура 

выступает этапом подготовки дела о банкротстве к рассмотрению и длится не более семи месяцев. 

Процедура финансового оздоровления как элемент банкротства выступает с целью 

восстановления способности субъекта быть платёжеспособным. На этом этапе происходят расчеты с 

кредиторами, погашаются задолженности лица. Все это происходит в течение двух лет.  

Однако финансовое оздоровление можно разделить на два направления: отмена 

предпринятых ранее мер по удовлетворению требований кредиторов и неуплата всех неустоек и 

иных финансовых санкции в случае неисполнения обязательств, если они возникли до вступления 

процедуры в силу. Конечным результатом этапа будет прекращение производства по делу о 

несостоятельности должника и введение внешнего управления, при условии восстановления 

платёжеспособности субъекта хозяйственной деятельности [1, с. 2]. 

Не менее важной процедурой является внешнее управление. Она направлена на 

восстановление платёжеспособности хозяйствующего субъекта, с условием выполнения всех 

обязательств перед кредиторами. 
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Внешнее управление назначается арбитражным судом, но только после полного финансового 

оздоровления. Срок его действия составляет восемнадцать месяцев с возможностью продления ещё 

на шесть месяцев. Однако, если до назначения внешнего управления осуществлялась процедура 

финансового оздоровления, две эти процедуры вместе не могут длиться более двух лет [2, с. 189]. 

Конкурсное производство, как неотъемлемая часть банкротства направлена на 

удовлетворение требований кредиторов, и, в конечном счёте, ликвидацию юридического лица. 

Данная процедура вводиться на срок не более шести месяцев, однако его можно продлить по 

ходатайству лица, участвующего в деле, но не более чем на шесть месяцев. Основанием процедуры 

является решение арбитражного суда о признании субъекта банкротом. В некоторых случаях 

назначается конкурсный управляющий. В полномочия конкурсного управляющего входит 

производство инвентаризации и оценки имущества, принадлежащего хозяйствующему субъекту, 

взыскивание задолженностей с иных лиц, которые несут обязательства перед должником, а также 

требует признания сделок недействительными, если это необходимо [3, с. 68]. 

Последней процедурой по признанию субъекта несостоятельным является мировое 

соглашение. Данная процедура может применяться в любой момент, в том числе во время 

проведения других этапов, для достижения соглашения между кредиторами и должником.  

Преследуемой целью является устранения конфликта между сторонами из-за неисполнениям 

должником своих обязательств перед кредиторами. Однако это возможно только при желании 

участников пойти на уступки.   

В мировом соглашении содержатся положения о сроках, порядке и размере исполнения 

обязательств субъекта хозяйственной деятельности. В свою очередь арбитражный суд рассматривает 

данное соглашение и прекращает банкротство по отношению к должнику. После этого все 

ограничения снимаются с субъекта, а полномочия арбитражного управляющего прекращаются [2, с. 

190]. 

Если рассматривать статистику дел арбитражного суда по процедурам банкротства то можно 

увидеть, что большую долю занимает конкурсное производство - 76,5%; доля дел по финансовому 

оздоровлению составила 0,12%; внешнее управление - 1,2%; наблюдение - 17,58%; мировое 

соглашение 4,6%. 

В настоящее время вопросы банкротства становятся актуальными, что можно увидеть из 

статистики арбитражного суда по делам о несостоятельности (банкротстве).  Так, если рассматривать 

банкротство компаний можно заметить, что  на первое полугодие 2023 года по данным арбитражного 

суда количество корпоративных банкротств уменьшилось на 40% по сравнению с 2022 годом. 

Однако, количество намерений кредиторов обратиться в суд с заявлениями о несостоятельности 

компаний в период с января по июнь 2023 года увеличилось более чем в два раза по сравнению с тем 

же 2022 годом.  

Что касается банкротства граждан, то за первое полугодие 2023 года количество судебных дел 

выросло более чем на 30% в сравнении с 2022 годом, где количество аналогичных дел составляло 

162,9 тысяч. За время существования процедуры потребительского банкротства, несостоятельными 

стали более 900 тысяч граждан. 

В первом полугодии 2023 года по сообщению многофункционального центра (МФЦ) было 

опубликовано более 5137 сообщений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства, что более 

чем в 1,5 раза больше по сравнению с первым полугодием 2022 года. Процент начатых дел к числу 

поданных заявлений вырос с 58% до 70% в те же периоды. 

С начала существования внесудебного разбирательства с 2020 года по 2023 год были 

рассмотрены 18697 процедур с общей суммой долга в 6,44 миллиарда рублей, однако на данный 

момент завершены 13282 дел с долгом в 4, 62 миллиарда рублей, доля начатых дел составила 55%. 

Действующий закон о банкротстве в России позволяет защищать интересы как должников, 

так и кредиторов. На практике гораздо чаще применяются процедуры банкротства, которые приводят 

к ликвидации должника. Публичный аспект в процедурах банкротства представлен деятельностью 

арбитражного суда, который выполняет основную задачу по стабилизации хозяйственного оборота, 

что очень важно для государства. С точки зрения публичного права важным является соблюдение 

законности и сохранение правопорядка между всеми субъектами правовых отношений. 
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налогообложения в Российской Федерации. Раскрыто проблемы и перспективы реформирования 
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Местные налоги и сборы являются неотъемлемой составляющей финансовой системы любой 

страны мира, поскольку они являются одним из основных финансовых источников формирования 

доходов местных бюджетов. В условиях развития гражданского общества становление финансово 

независимого местного самоуправления напрямую зависит от формирования устойчивого механизма 

обеспечения собственными финансовыми ресурсами, которые должны состоять преимущественно из 

поступлений местных налогов и сборов. Данный вид налогообложения в Российской Федерации 

предназначен для стимулирования предпринимательской активности, развития местного хозяйства, 

содействия эффективному использованию природных ресурсов местного значения. 

Местное обложение в России до сих пор находится на начальном этапе развития. В нем не 

полностью освещены рыночные условия хозяйствования, уже существующие в стране. Несмотря на 

принятый Налоговый кодекс РФ, у современного механизма местного налогообложения есть ряд 

значительных проблем, требующих быстрого решения. 

В мировой практике ведущую роль в обеспечении местных бюджетов необходимыми 

ресурсами играют местные налоги и сборы, поэтому реформирование системы местного 

налогообложения становится неотложным вопросом, поскольку именно она не в состоянии 

обеспечить финансовую самостоятельность и автономность органов местного самоуправления. 

Вопрос местного налогообложения приобретает особую актуальность в условиях рыночных 

трансформаций общества. 

Исследование системы налогообложения в РФ достаточно актуальный и открытый вопрос 

сегодня. Анализом данного вопроса занимались очень многие отечественные ученые такие как: 

Богуславская Н.А., Евстигнеев В.Н., Иванова Ю.Б., Киреенко А.П., Козырин А.Н., Колчин С.П., 

Косаренко Н.Н., Лебедев В.А., Майбуров И.А., Перов А.В., Рыжков К. В., Толкушкин А.В., 

Туровец А.А., Харченко О.Н. и другие. 
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Функционирование налоговой системы РФ регламентируется нормативными правовыми 

актами, которые формируют методы построения и взимания налогов, а также определяют элементы 

системы налогообложения. Благодаря налогам определяется взаимоотношения между субъектами 

налогообложения и органами государственной власти. Обязанность юридических и физических лиц 

платить законно установленные налоги и сборы регламентируется статьей 57 Конституции РФ. 

Стоить отметить, что Основной Закон страны закрепляет норму, в соответствии с которой законы, 

устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не 

имеют [2]. 

Одной из задач, стоящих перед органами местной власти, является увеличение собираемости 

местных налогов и сборов, а также создание стабильных доходных источников местных бюджетов, в 

полном объеме поступающих в распоряжение соответствующих территорий. Это возможно путем 

совершенствования законодательства о налогах и сборах и оптимизации деятельности 

территориальных налоговых органов. Таким образом, местные налоги и сборы – это обязательные 

платежи юридических и физических лиц в местные бюджеты, устанавливаемые в соответствии с 

законом. 

Система местных налогов закреплена Налоговым кодексом РФ [3]. К местным налогам и 

сборам согласно последней редакции Налогового кодекса РФ относится земельный налог, налог на 

имущество физических лиц и торговый сбор [1, с. 39–41]. 

Стоить отметить, что налоговое законодательство России формировалось в течение 

нескольких десятков лет. К моменту принятия основного документа в сфере налогообложения 

системы местных налогов и сборов имел ряд спорных вопросов, которые нуждались в немедленном 

реформировании. Принятие Налогового кодекса РФ решило некоторые несогласованности. Однако с 

динамичным развитием мира налоговое законодательство постоянно требует внимания и доработки. 

Правовое регулирование местных налогов и сборов имеет свои особенности. Данная 

особенность определяется следующим фактором: регулирование осуществляется как на 

общегосударственном, так и на местном уровнях. Во-первых, государство устанавливает 

соответствующий перечень обязательных налогов, налогоплательщиков, объекты налогообложения, 

предельные размеры ставок. Во-вторых, органы местной власти, выполняя соответствующие 

полномочия, устанавливают и подробно регулируют механизмы взимания всех налогов и сборов, а 

также вводят их в действие. 

Много лет идет дискуссия относительно принципов (основ, правил) налогообложения, 

требований к налогам, способов устранения неудовлетворения налогоплательщиков и т.д. 

Рассмотрим особенности внедрения общих принципов налогообложения на местном уровне. 

Большинство ученых среди принципов налогообложения называют социальную справедливость или 

пропорциональность, согласно которым налогоплательщики с одинаковыми налоговыми базами и 

другими условиями, влияющими на налогообложение, должны платить одинаковые налоги, в других 

случаях – разные налоги. Также государство дополнительно берет на себя функцию выравнивания 

посредством налогов (прогрессивных ставок налогообложения и льгот) доходов населения. Таким 

образом, принцип справедливости выражается во введении общего прогрессивного подоходного 

налога, а также в освобождении от налогообложения низких доходов (через необлагаемый налогом 

минимум). 

Проанализировав законодательство Российской Федерации и научную литературу 

формирование системы местного налогообложения можно разделить на два этапа: первый этап – до 

принятия Налогового кодекса РФ, и второй этап – после принятия Налогового кодекса РФ. Первый 

этап взимания местных налогов характеризовался несовершенством разработанных нормативных 

правовых актов, частыми их изменениями и дополнениями. Второй этап характеризуется принятием 

Налогового кодекса РФ. Именно Налоговый кодекс РФ от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ внес 

кардинальные изменения в систему местного налогообложения. 

Таким образом, несмотря на количество проведенных реформ, система местного 

налогообложения – это сложный механизм, требующий усовершенствования. Поскольку местные 

налоги и сборы подвергаются публичной критике как со стороны ученых, так и со стороны 

предпринимателей или обычных людей. Поэтому направлениями усовершенствования системы 

местных налогов и сборов можно считать: в первую очередь усовершенствование механизма 

администрирования налога на недвижимость, расширение местной налоговой базы за счет 

уменьшения масштабов уклонения от налогообложения, осуществления оптимизации налоговых 

льгот, обновление правового регламентирования взимания местных налогов и сборов. Важным в 
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реформировании системы местного налогообложения в России использование опыта других стран, 

где местные налоги и сборы являются основным источником поступлений в местные бюджеты. 
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Правовой режим типов земель это один из важнейших аспектов в земельном праве и 

земельных правоотношениях. Деление земельного фонда РФ на категории является важнейшим 

элементом регулирования земельных правоотношений, который позволяет более рационально 

использовать ресурсы, расположенные на этих землях.  

Прежде чем переходить к дальнейшему рассмотрению темы стоит расшифровать термин 

земли. Согласно статье 1 ЗК РФ, земля – это объект природопользования, который охраняется как 

приоритетная составная часть природы, природный ресурс, который используется в сельском или 

ином хозяйстве в качестве производственной базы для осуществления хоз. деятельности на 

территории Российской Федерации. [1] 

Землевладельцы или землепользователи должны пользоваться принадлежащими им землями 

в соответствии с целевым назначением, которое определяет их правовой статус, нарушение которого 

влечет административную ответственность для нарушителя. 

Земельный кодекс называет семь видов земель: 

 земли сельскохозяйственного назначения; 

 земли населенных пунктов; 

 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения; 

 земли особо охраняемых территорий и объектов; 

 земли лесного фонда; 

 земли водного фонда; 

 земли запаса. [1] 

Каждый из этих видов земель может делится на субкатегории, каждый из которых имеет свою 

специфику.  

Правовой статус земель зависит от задач, которые стоят перед собственниками этих земель. К 

примеру, сельхоз. земли предназначены для производства продукции и иного сырья, и обеспечения 

продовольственной безопасности государства.  

http://www.pravo.gov.ru/
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Стоит разобраться более подробно в каждом из видов земель. У сельхоз. земель есть 

некоторые особенности: 

 для несельскохозяйственных нужд выделяются земли, которые невыгодно 

использовать для сельского хозяйства, либо, земли, которые являются не самыми плодородными; 

 ряд земель, на которых запрещается градостроительство. 

Надо понимать, что для РФ очень важно сельское хозяйство, т.к. Россия является аграрной 

страной, поэтому можно сказать, что эти земли, а соответственно и категория, является более важной 

среди других. 

Земли населенных пунктов. Это участки, которые предназначены для застройки и 

последующего развития населенных пунктов. Основная задача этих земель – это развитие города или 

поселения, на них строятся жилые дома. Границы этих земель регулируются Градостроительным 

кодексом РФ, а также планами развития населенных пунктов.  

Есть ряд существенных отличий. Основным отличием земель населенных пунктов является 

градостроительное зонирование. Эти зоны могут подразделяться на: 

 жилые – спальные районы, многоквартирные и иные здания; 

 общественно-деловые - административные здания; 

 производственные зоны – различные производства, образующие вокруг себя 

разветвленную инфраструктуру; 

 инженерные и транспортные инфраструктуры, в эту категорию относятся трамвайные 

пути и т.д.; 

 рекреационные – это различные городские посадки, парки и т.д.; 

 сельскохозяйственного использования; 

 специального назначения; 

 военные объекты, это различные военные городки, части; 

 иные территориальные зоны. 

Эти земли должны соответствовать градостроительному регламенту. 

Земли промышленности и иного спец. назначения создаются и выделяются для выполнения 

определенных задач. Основными задачами таких земель является производство различного рода 

продукции, а также выполнения специфических задач, например, земли обороны и безопасности 

обеспечивают защиту суверенитета. Эти земли делятся на виды прямо названые в наименовании этой 

категории. 

Земли особо охраняемых территорий и объектов - это земли, которые имеют большое 

культурное значение. Их основные задачи исходят из их субкатегории. Как правило, это земли, 

изъятые из оборота и которые защищаются государством. Виды земель особо охраняемых 

территорий и объектов: 

 особо охраняемые природные территории, такие как заповедники, заказники; 

 природоохранного назначения, к примеру, лесные посадки, посаженные с определенной 

целью или зоны нереста рыбы. Здесь в отличии от предыдущей категории допускается хозяйственная 

деятельность, но она сильно ограничена и при соблюдении ряда условий; 

 рекреационного назначения – это различные туристические базы, парки и тому подобное; 

 историко-культурного назначения – на этих землях находятся достопримечательности 

или захоронения; 

 особо ценные земли, такие как торфяники или опытные поля. 

Земли лесного фонда. Эти земли используются в различных лесных хозяйствах. Также эти 

земли делятся на две разновидности [2]: 

1) Лесные земли – земли, на которых собственно находятся леса или лесопосадки; 

2) Нелесные земли – земли, необходимые для освоения лесов, например, дороги, и тому 

подобное, а также земли, которые являются неудобными для освоения лесных массивов, такие как 

болотистая местность или каменистые районы. 

Землями водного фонда. Это участки земли, которые находятся в зоне водоохраны, береговой 

полосе водоемов, прибрежных зонах рек, озер и других водных объектов. Их основной задачей 

является рациональное распределении воды для обеспечения населения ею. [1] 

Земли запаса - это участки, находящиеся в собственности государства или муниципалитета, 

физические и юридические лица не допускаются до управления или владения ими. Они могут 

временно находится не в ходу или использоваться ограниченно, пока не возникнет необходимость 
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вовлечения их в оборот. Эти земли позволяют государству более рационально планировать 

распределение земельных ресурсов и предотвращать негативные последствия. 

Мною была найдена статистика земель в Красноярском крае и проведен её анализ за 2019 г.: 

 Земли сельскохозяйственного назначения – 39759,1 тыс. га.  

 Земли населенных пунктов – 369,3 тыс. га. 

 Земли промышленности и иного назначения – 268,2 тыс. га. 

 Земли особо охраняемых территорий и объектов – 9639,1 тыс. га. 

 Земли лесного фонда – 155516,8 тыс. га. 

 Земли водного фонда – 725,0 тыс. га. 

 Земли запаса – 30302,2 тыс. га. 

Итого земель в границах Красноярского края – 236679,7 тыс. га. 

Большую часть земель в Красноярском крае занимают лесные земли- 65.71% от всех земель в 

Красноярском крае. Стоит отметить, что Красноярский край является одним из лидеров по 

количеству лесов. 16.8% составляют сельскохозяйственные земли. 

Изучение правового статуса земель является важным аспектом для обеспечения устойчивого 

развития хозяйства, охраны земельных ресурсов, а также рационального землепользования. 

Правовой режим видов земель направлен на обеспечение баланса между экономическими 

интересами и экологической безопасностью. Важно соблюдать правила использования земельных 

ресурсов, учитывая их специфику. Также важно учитывать социально-экономические аспекты при 

разработке новых нормативных актов, чтобы обеспечить справедливое распределение земельных 

ресурсов и защиту прав всех заинтересованных сторон. 
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В последние годы проблема терроризма становится все более актуальной темой, так как он 

является одним из наиболее серьезных вызовов для международной безопасности и стабильности. 

Определение терроризма является сложным процессом, так как есть множество мнений его 

интерпретации. Тем не менее, большинство экспертов сходятся во мнении, что терроризм — это, 

прежде всего, акт насилия, направленный на вызывание страха и паники среди населения. Часто 

такие действия мотивированы политическими, религиозными или идеологическими убеждениями.  

Однако, первым кто попытался дать определение терроризма стала Лига Наций в конвенции 1937 г. 

«О предупреждении терроризма и наказании за него» [2]. Определен терроризм был как все 

уголовные деяния, направленные против государства и целью, которых является создание состояния 
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террора в общественности. Хотя, в силу она так и не вступила, но важную роль в становлении 

принципов и норм в борьбе с терроризмом сыграла. В УК РФ ст. 205 террористический акт 

определяется как: Произведение актов взрыва, поджога или совершение других действий, 

вызывающих страх среди жителей, повлекших за собой риск гибели людей, нанесения существенного 

урона имуществу или вызвавших другие серьезные последствия, направленные на дестабилизацию 

работы органов государственной власти или международных организаций, либо оказания влияния на 

их решения [5]. 

Одной статьей УК РФ не ограничивается и в ст. 205.1-205.5 также приводятся составы 

террористических преступлений, такие как: 

1. Содействие террористической деятельности 

2. Публичные призывы к террористической деятельности 

3. Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности 

4. Организация террористического сообщества 

5. Организация деятельности террористической организации, а также участие в ней [5]. 

Кроме определения терроризма в УК РФ, также в разд. IX: Преступление против 

общественной безопасности и общественного порядка, в гл. 24 есть статьи о признании деяний 

террористическими: 

1. Ст. 206-захват заложника 

2. Ст. 208- организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем 

3. Ст. 211-угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава [5]. 

В Шанхайской конвенции 2001 г. «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» в 

ст. 1 терроризм определяется как: деяние, направленное на то, чтобы вызвать смерть, причинить 

тяжкое телесное повреждение лицу, которое не принимает участие в военных действиях [6].  

Исходя из этих двух определений, можно выделить одно общее понятие терроризма. Это 

использование насилия или угроза насилия для достижения политических, религиозных или 

идеологических целей. Также запугивание населения и нарушение общественной безопасности. 

Посягательство на права и интересы государств, организаций, физических и юридических лиц. 

За последние годы акты терроризма участились, например, 11 января 2023 г. в Кабуле 

(Афганистан) недалеко от здания афганского министерства иностранных дел (далее МИД) прогремел 

взрыв. Представитель талибов (движение находится под санкциями ООН за террористическую 

деятельность) заявлял, что террорист-смертник пытался проникнуть в здание МИД, однако был 

остановлен охраной, после чего осуществил взрыв [3]. Также 15 февраля 2024 г. был нанесен 

ракетный удар по торговому центру в г. Белгород, помимо этого под удар попали жилые дома и 

стадион школы. Пострадало большое количество жилых объектов и транспорта, погибли люди [1]. 

Зачастую организаторами и исполнителями терактов являются выходцы из исламских государств, 

таких как Ирак, Афганистан. Но в последнее время все больше террористических актов совершают 

выходцы из Украины. 

Терроризм заключается не только в совершении террористического акта, но и в подготовке к 

нему, и организации. Таким образом, мы можем выделить несколько элементов преступления: 

1. Планирование и подготовка террористических актов 

2. Финансирование террористических организаций 

3. Рекрутированные, а также обучение террористов 

4. Участие в сети международных террористических организаций 

5. Захват заложников и убийства невинных граждан 

6. Использование химических, биологических или ядерных вооружений 

7. Сотрудничество с террористическими группами  

8. Пропаганда и радикализация через интернет и социальные сети. 

Элементы преступления терроризма имеют сложную природу, поскольку они не 

ограничиваются только физическим насилием, но и включают в себя психологическое воздействие на 

общественное мнение и власть. Террористы также стремятся нарушить нормальное 

функционирование общества и вызвать панику среди населения. Если же рассматривать структурные 

элементы преступления со стороны. То можно заметить, что круг объектов достаточно обширен и 

включает в себя: 

1. Объекты, подвергающимися воздействию с использованием террористических методов, 

являются государственные структуры, международные организации, а также индивидуальные 

должностные лица. Эти субъекты представляют собой целевую аудиторию требований, выдвигаемых 
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террористическими группировками, и, таким образом, они становятся прямыми адресатами 

прессинга с применением методов террора.  

2. Объекты, к которым применяется террористическое насилие: лица, не имеющие к 

террористическим действиям никакого отношения. Жертвы, на которых оказывается 

психофизическое насилие, не участвующие в конфликте, оставаясь посторонними по отношению к 

противостоянию террористов и вовлеченных сил, а также «третьей стороны», они могут даже не 

знать о таком конфликте [4]. 

Рассматривая субъект, мы видим, что им может быть физическое лицо или организация 

физических лиц. Они могут быть связаны с государством, то есть состоять на государственной 

службе в специальных подразделениях и действовать под руководством и контролем государства. 

Методы могут быть разными в зависимости от вида терроризма, но их можно разделить по 

основаниям: 

1. По видам насилия 

2. По видам воздействия 

3. По способам воздействия [4]. 

Терроризм содержит в себе элементы силовых, психологических, химических, политических 

методов борьбы. 

Мотивы же могут быть обусловлены сочетанием различных обстоятельств и влияний, а также 

варьироваться в широком диапазоне, начиная от стремления нарушить дипломатические связи между 

странами до попыток самоутверждения организаторов или исполнителей. Преступники могут 

действовать под влиянием комплекса факторов, включая социокультурные и психологические 

особенности личности. Важно осознавать, что это и делает исследование конкретной цели более 

сложным. Мотив может быть, как явным, так и скрытым, требующим глубокого анализа. И только 

выявив их, можно будет разработать эффективные меры по предотвращению и пресечению 

террористических актов. 

Таким образом, международный терроризм может проявляться во всевозможных формах, в 

зависимости от совершенного деяния, может быть разнообразного характера, а также вызван 

абсолютно разными причинами и преследует разного рода цели. И на данный момент выявление его 

на ранних стадиях невозможно. Терроризм является серьезной угрозой для безопасности и 

стабильности мирового сообщества. Именно поэтому противодействие терроризму требует 

комплексного подхода, включающего не только усиление мер безопасности, но и анализ причин, 

способствующих его распространению. 
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Категории этики всегда занимали ключевое место в жизни нашего общества. Вопрос 

соотношения морали и права, как важнейших регуляторов общественных отношений, остается 

дискуссионным и в наши дни.  

В отечественной философской и юридической литературе существуют различные точки 

зрения относительно соотношения указанных категорий, включая и противоположные по отношению 

друг к другу. Так, например, рассуждая о мотивационном и воспитательном действии нравственных и 

правовых переживаний, профессор Петражицкий Л. И. указал на следующую особенность: 

«В обществе принято относится к праву, как к чему-то низшему по сравнению с нравственностью, 

менее ценному, менее достойному уважения» [3, с. 152]. А известный русский философ Владимир 

Соловьев, проводя различие между правом и нравственностью, отмечал: «Право есть низший предел 

или определённый минимум нравственности» [7, с. 62].  

Есть и иные точки зрения, распространившиеся в современный период. Так, например, 

Слыщенков В. А. в работе «Право и нравственность: различия понятий», рассматривая указанные 

понятия через призму свободы пишет: «Нравственность несет лишь негативную свободу, которая не 

обладает собственной точкой опоры и легко вырождается в несвободу. Напротив, правовая свобода 

есть подлинная, или позитивная, свобода как самореализация человека в справедливых отношениях с 

другими людьми» [6, с. 5]. 

Несмотря на отсутствие единообразия во взглядах исследователей этические категории 

прочно вошли в содержание российского законодательства и юридической практики. Такими 

категориями являются: справедливость, добро, совесть, долг, достоинство, честь и другие. 

Отражение норм морали в законодательстве можно увидеть на различных уровнях.  

На уровне Конституции Российской Федерации следует отметить защиту государством 

достоинства личности, запрет подвергать человека пыткам, жестокому, бесчеловечному или 

унижающему его достоинство обращению и наказанию (статья 21); право на защиту своей чести и 

доброго имени (статья 23); гарантированность свободы совести и вероисповедания (статья 28). 

Также следует отметить и положения статьи 51 Конституции Российской Федерации, согласно 

которой: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определяется федеральным законом» [2]. 

 На отраслевом уровне в качестве примера можно привести положения семейного 

законодательства. Так, согласно пункту 1 статьи 1 Семейного кодекса Российской Федерации: 

«Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных 

отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей 

всех ее членов…» [5]. 

Этические категории содержатся и в гражданском законодательстве. Так, например, пункт 1 

статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит запрет недобросовестного 

поведения участников гражданских правоотношений (недопустимость злоупотребления правом) [1]. 
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И это не единственные примеры проникновения этических норм в правовую материю. Однако 

объем статьи не позволяет остановиться на этом аспекте более подробно. 

В своих взглядах на проблему соотношения права и морали мы придерживаемся 

распространённой в юридической литературе точке зрения о том, что данные категории имеют общее, 

различие, влияют  друг на друга и взаимодействуют друг с другом. Конкретизируя нашу позицию, мы 

опираемся на то, что мораль лежит в основе права [8, с. 32]; право – это гарант, защитник моральных 

ценностей.  

Мы так же не можем не отметить, что для «генетического кода» российского общества  

этические категории по отношению к правовым выступают категориями более высокого порядка. 

Несмотря на это к сегодняшнему дню мы подошли с проблемой отхода от морали, потери 

нравственных ценностей, а также правил поведения, выработанных в соответствии с взглядами о 

добре и зле, долге и справедливости, совести и чести, похвальном и постыдном. 

В этой связи, в процессе работы над данной статьёй интерес вызвало решение Арбитражного 

суда Красноярского края от 07.04.2023 по делу № А33-31075/2022 вынесенное по заявлению 

Межрайонной  инспекции  Федеральной  налоговой службы № 23 по Красноярскому краю к обществу  

с  ограниченной  ответственностью  «ЁБИДОЁБИ» о возложении обязанности изменить фирменное 

наименование в связи с нарушением ответчиком подпункта 5 пункта 4 статьи 1473 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, которое выразилось в противоречии его фирменного наименования 

общественным интересам, а также принципам гуманности и морали. 

В ходе рассмотрения спора Арбитражным судом Красноярского края отмечено следующее: 

«Понятия «общественные интересы», «гуманность», «мораль», «принципы гуманности и морали» 

являются предметами исследования ряда наук. При их применении принимается во внимание  

раскрытие  их  содержания  в  словарно-справочной  и  научной  литературе, относящейся,  в  

частности,  к  области  философии,  социологии,  этики,  а  также  общее представление об 

общественных интересах, принципах гуманности и морали, сложившееся в российском обществе на 

современном этапе. Доктринальные  источники  и  юридическая  литература,  а  также  основы  

теории государства  и  права  разъясняют,  что  под  нравственностью  либо  моралью  понимается 

признаваемая  абсолютным  большинством  населения  совокупность  правил  поведения, 

выработанных  в  соответствии  с  определенными,  в  конечном  счете  экономическими условиями  

жизни,  взглядами  о  добре  и  зле,  долге  и  справедливости,  совести  и  чести, похвальном и 

постыдном и так далее» [4]. 

По результатам рассмотрения дела Арбитражный суд Красноярского края пришел к 

следующему выводу: «Содержащееся  в  фирменном  наименовании  ответчика  слово  «ЁБИДОЁБИ»  

является обозначением, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и 

морали, так  как,  находясь  в  информационном  поле  неограниченного  числа  лиц,  с  существенной 

долей вероятности слово вызовет ассоциации с бранной ненормативной лексикой русского языка» [4]. 

Рассмотренное решение можно по праву назвать прорывным в юридической практике, 

дающим надежду на преодоление проблемы отхода от морали и потери нравственных ценностей. На 

его примере мы не противопоставляем право и мораль, мы отстаиваем тезис о том, что мораль в 

жизни российского общества и в его правовой системе занимает особое место – она лежит в основе 

права. А  право по отношению к морали, в том числе, выполняет защитную функцию. 
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Доктрина продовольственной безопасности поставила перед сельскохозяйственной отраслью 

задачу обеспечения стабильного роста объёмов производства сортов сельскохозяйственных культур 

[6].  

Продовольственная безопасность представляет собой состояние развития страны, при 

котором обеспечивается независимость Российской Федерации в сфере продовольствия, а также 

доступность пищевых продуктов для каждого гражданина страны с учетом социально-экономических 

факторов. Гарантируется, что продукты соответствуют необходимым стандартам и обеспечивают 

здоровый образ жизни, предоставляя достаточное количество пищи в соответствии с рациональными 

нормами потребления [1, с. 175]. 

Главная задача доктрины состоит в обеспечении населения основными видами отечественной 

сельскохозяйственной продукцией, сырьём и продовольствием, а впоследствии достичь полной 

продовольственной независимости Российской Федерации от других государств. 

Государственное регулирование агропромышленного комплекса преследует две 

основополагающие цели: обеспечение продовольственной безопасности страны и развитие сельского 

хозяйства. Оно также осуществляет контроль за качеством продукции и занимается обеспечением 

экологической безопасности производства. Для достижения этих целей используется ряд 

инструментов, таких как таможенно-тарифное регулирование, техническое регулирование и 

санитарно-эпидемиологический контроль. 

Государственное регулирование осуществляется через государственные структуры, такие как: 

Министерство сельского хозяйства, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору и другие ведомства. Эти структуры занимаются разработкой и реализацией аграрной 

политики государства, контролем соблюдения законодательства в данной сфере, поддержкой 

сельхозпроизводителей и защитой прав потребителей [4, с. 291]. 

В России существует несколько программ поддержки агропромышленного комплекса, таких 

как предоставление субсидий на покупку сельскохозяйственной техники, льготные кредиты и 

страхование рисков. Кроме того, государство регулирует цены на сельскохозяйственную продукцию, 

делая продукты питания доступными для населения. 

Проблема обеспечения продовольственной безопасности становится все более актуальной не 

только в связи с экономическими санациями, глобальными природно-климатическими изменениями, 

ограниченными земельными и водными ресурсами и снижением курса рубля, но и ростом цен на 

продукцию. 

mailto:fastovich-85@mail.ru
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В современных условиях население сталкивается с увеличением цен на продукцию первой 

необходимости. Так, в ноябре 2023 года произошло резкое повышение цен на куриные яйца, которые 

увеличились в стоимости на 15%, а в сравнении с прошлым годом – на 36,5%.  В разных регионах 

цена варьируется от 1-28,6%, а также ввелись ограничения на продажу яиц до 20 штук в одни руки. 

Также повысились цены на сосиски и сардельки – 0,8%, пастеризованное молоко и хлеб – 0,3%, 

подсолнечное масло и стерилизованное молоко – 0,2%, морковь и другие овощи – 11,86% [5]. 

Решением подобной ситуации стал импорт продукции из дружественных стран. 

Зависимость России в импорте сельскохозяйственной продукции оценивается в 30–40 %, что 

превышает пороговые значения продовольственной безопасности. Это означает, что страна не может 

обеспечить себя необходимым количеством продовольствия и вынуждена закупать его в 

дружественных странах. Зависимость от импорта сельскохозяйственной продукции имеет ряд 

негативных последствий для России. Во-первых, это увеличивает стоимость продуктов питания и 

делает их менее доступными для населения. Во-вторых, это создает риски для продовольственной 

безопасности страны, поскольку в случае сбоя поставки из-за рубежа Россия может столкнуться с 

нехваткой продовольствия. В-третьих, это ограничивает развитие отечественного 

агропромышленного производства, поскольку российские сельхозпроизводители не могут 

конкурировать с более дешевым импортным продовольствием. Политика импортозамещения в 

сельском хозяйстве является важной стратегией для снижения зависимости России от импорта 

сельскохозяйственной продукции и обеспечения продовольственной безопасности страны. Эта 

политика предусматривает увеличение производства сельскохозяйственной продукции в России и 

уменьшение ее импорта [7, с. 33]. 

Для достижения этой цели необходимо разработать комплексные меры по стимулированию 

развития отечественного сельскохозяйственного производства, включая поддержку 

сельхозпроизводителей, модернизацию инфраструктуры, повышение эффективности использования 

земли и водных ресурсов, а также развитие научных и инновационных технологий. 

Важно также уделить внимание развитию сельских территорий, созданию рабочих мест и улучшению 

условий жизни сельского населения, чтобы обеспечить устойчивое развитие агропромышленного 

комплекса. 

Чтобы минимизировать проблемы с продовольствием в Российской Федерации существует 

две системы поддержки товаропроизводителей. На федеральном уровне поддержку осуществляет 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. В пределах своих полномочий оно 

выделяет гранты для строительства, приобретения земельных участков и сельхозтехники. 

Обеспечивает работников агропромышленного комплекса субвенциями и субсидиями.  

Для поддержки отечественного производителя Россельхозбанк в сотрудничестве с 

Министерством сельского хозяйства и Министерством экономического развития предлагает 

различные программы поддержки, включая грантовую поддержку и льготное кредитование. 

Сельскохозяйственный предприниматель может взять кредит для развития подотраслей 

растениеводства и животноводства, переработки продукции растениеводства и животноводства в 

соответствии с направлениями целевого использования льготных краткосрочных и инвестиционных 

кредитов, утверждаемым приказом Министерства Сельского хозяйства от 04.05.2022 №274 [3].  

В каждом субъекте поддержку осуществляет Министерство регионального уровня. Например, 

Министерство сельского хозяйства Красноярского Края, которое осуществляет в своём субъекте 

реализацию указа президента.  

В пределах Края реализуется проект «Енисейская Сибирь», он включает Красноярский Край, 

Республику Хакасия и Республику Тыва. Эти регионы являются важными производителями 

сельскохозяйственной продукции. Красноярский государственный аграрный университет является 

одним из основных инфраструктурных элементов инновационного развития агропромышленного 

комплекса макрорегиона «Енисейская Сибирь». Компания совместно с учёными Красноярского ГАУ 

реализуют проект «Агропромышленный парк Сибирь». В рамках его деятельности было создано два 

агропромышленных комплекса круглогодичного тепличного комбината и завода по глубокой 

переработке зерна. Также Енисейская Сибирь занимается точным земледелием, а именно разработкой 

и внедрением технологий дифференцированного внесения удобрений для повышения эффективности 

использования ресурсов и снижения затрат [2]. 

Продовольственная безопасность является стратегически важной задачей для любого 

государства, и принимаемые меры должны быть направлены не только на краткосрочное решение 

проблем, но и на долгосрочное устойчивое развитие агропромышленного сектора. Она играет 

важную роль в поддержании здоровья и благополучия населения. Государству необходимо усилить 
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контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов, а также разработку новаторских 

подходов к устойчивому производству и потреблению пищевых ресурсов.  

Продовольственная безопасность является базовым направлением для решения общих 

государственных задач. Потому, как только будет достигнута продовольственная безопасность мы 

сможем говорить и о национальной безопасности в целом. 
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Стоит начать с того, что правовые основы высшего юридического образования закреплены в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 [8], в Законе 

Красноярского края «Об образовании в Красноярском крае» от 26 июня 2014 г. № 6-2519 и в других 

нормативных актах и документах, которые определяют порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности [1]. Кроме того, важными элементами системы образования являются 

Федеральные государственные образовательные стандарты, устанавливающие требования к 

содержанию учебных программ и результатов обучения, например Приказ Минобрнауки России от 

13.08.2020 № 1011 (ред. от 27.02.2023) «Об утверждении федерального государственного 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-krasnoyarskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-krasnoyarskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция» [5]. Он устанавливает следующие требования к содержанию учебной программы: 

1. Изучение базовых дисциплин: теория и история государства и права России, история 

политических и правовых учений, конституционное право, административное право, гражданское 

право, уголовное право. 

2. Освоение дисциплин по выбору студента, которые направлены на углубленное изучение 

отдельных отраслей права: международное право, трудовое право, экологическое право и др. 

3. Прохождение учебной и производственной практик, включая и преддипломную практику, 

которые в дальнейшем позволят студентам применять полученные знания и навыки в холе своей 

деятельности, а также это способствует получению опыта работы в юридических организациях и 

учреждениях. 

4. Выполнение научно-исследовательских работ, которые включают в себя написание 

курсовых работ, подготовку к участию в научных конференциях, публикацию научных статей и др. 

5. Прохождение государственной итоговой аттестации, включающей подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (ВКР), которая должна быть выполнена на основе 

проведенного студентом научного исследования. 

Можно также выделить критерии, которые значительно влияют на развитие высшего 

юридического образования. Это: 

- в основном экономические условия и потребности рынка труда, поскольку в период 

экономического роста спрос на юристов растет, а это стимулирует развитие высшего юридического 

образования; 

- также политическая ситуация в стране влияет на развитие высшего юридического 

образования, например в период политической нестабильности обычно возрастает потребность в 

юристах, которые специализируются на международном праве и разрешении международных 

конфликтов; 

- изменение образовательных стандартов и различных требований влияет на развитие новых 

направлений и специализация в высшем юридическом образовании; 

- развитие технологий изменение форм коммуникации помогают проводить изменения в 

законодательстве, развивать новые навыки и знания у юристов; 

- можно выделить и конкуренцию между учебными заведениями, поскольку в условиях нее 

учебные заведения вынуждены улучшить качество образовательных программ и предлагать новые 

интересные курсы и специализации. 

Так, видно, что на развитие высшего юридического образования влияет множество факторов, 

позволяющих вносить что-то новое более интересное для студентов юридических факультетов. 

Множество автором изучают вопросы развития юридического образования, посвящают этому 

работы и раскрывают проблемы, препятствующие стремительному новообразованию других 

специализаций в данной области. Например, Соловьев А.А. глубоко изучал вопрос о 

квалификационных требованиях к судебным представителям, которые содержатся в Кодексе 

административного судопроизводства РФ [3]. А вот Мацкевич И.М. посвятил исследование изучению 

проблем в подготовке и аттестации научно-педагогических кадров (кадров высшей квалификации), и 

автор отметил, что без кадров высшей квалификации нет будущего страны [4, с. 6]. Киселев И.В. 

изучил влияние международных процессов на содержание конституционного права на получение 

высшего образования в Российской Федерации и сделал следующее заключение, что влияние 

международных образовательных процессов на отечественную систему высшего образования 

детерминировали содержание субъективного конституционного права на получение высшего 

образования [2, с. 16]. Следовательно, правовые основы высшего юридического образования 

изучаются на протяжении долго времени, поскольку каждый год вносятся какие-либо изменения, 

выявляются новые недостатки в данной области и разумеется, раскрываются пути решения этих 

проблем. 

Обучение в высшем юридическом институте основывается на следующих основных 

принципах [6, с. 99]: 

1. Законность, так как студенты должны уже с 1 курса изучать законы и применять их на 

практике. 

2. Объективность, поскольку студентов учат оценивать ситуации и принимать сложные 

решения без предубеждений и личных интересов. 

3. Профессионализм. Студенты юридического института должны стремится к высокому 

уровню знаний и навыков, которые необходимы в их деятельности. 
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4. Этика. Она является главной составляющей в области юриспруденции. Студенты должны 

соблюдать этические нормы, которые установлены в профессии юриста. 

5. Ответственность. Студенты юридического института также должны понимать свою 

ответственность перед обществом и клиентами. 

Данные принципы являются основными в профессии юриста, если их придерживаться, то 

успешная работа гарантирована. Начиная с первых дней обучения в юридическом институте 

преподаватели стараются донести до студентов информацию как они должны себя вести в процессе 

осуществлениях их деятельности. 

Следовательно, обучение юристов направлено на достижение следующих целей: 

- подготовка квалифицированных специалистов в области юриспруденции; 

- формирование у студентов глубоких знаний в области права, этики и профессиональной 

культуры; 

- развитие у студентов навыков анализа правовых ном, положений и применения их на 

практике; 

- воспитание у студентов уважения к закону и правам, законным интересам и свободам 

граждан; 

- подготовка студентов к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Также можно отметить, что на данном этапе развития юридического образования существует 

несколько уровней обучения студентов. Раньше юрист учился 5 лет и получал диплом о высшем 

образовании как специалист, то сейчас в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Стандартом образования бакалавра обучение 

длится 4 года (бакалавриат), по результатам присваивается квалификация бакалавр и выдается диплом 

бакалавра, что считается получением высшего образования и достаточно для устройства на работу 

юристом. Однако тот, кто хочет получить более специализированные и глубокие знания, теперь может 

продолжить обучение в магистратуре и проучиться еще 2 года, получив диплом магистра. Это 

достаточно удобная система обучения, поскольку студент сам имеет право выбора идти ли ему в 

дальнейшем в магистратуру. Студенты могут обучаться не только на очной форме обучения, но на 

заочной, очно-заочной, что также положительно влияет на развитие образования. Можно отметить, 

что уровень образования – это завершенный цикл образования, характеризующийся определенной 

единой совокупностью требований. Бакалавриат является первым уровнем получения высшего 

образования, а магистратура вторым уровнем, также существует и аспирантура – третий уровень 

высшего образования, на котором 3 года по очной форме обучения осуществляется подготовка кадров 

высшей квалификации, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

по направлению подготовки «Юриспруденция» для уровня подготовки кадров высшей квалификации 

[7, с. 219]. 

Таким образом, у студента есть большой спектр выбора на какую форму обучения ему пойти и 

получать ли второй диплом. На стадии бакалавриата преподавателями студентам дают все базовую 

информацию в сфере юриспруденции, в магистратуре уже информация по узким направлениям, 

которые выберет студент для себя. 

В ходе исследования были выделены некоторые проблемы в развитии высшего юридического 

образования. Во-первых, это недостаток преподавателей, которым нравится работать со студентами и 

преподносить информацию с помощью инновационных технологий. Во-вторых, недостаточное 

финансирование высшего образования из-за чего не хватает современных материалов для обучения, в 

некоторых ВУЗах не хватает средств на ремонт здания. В-третьих, отсутствие четкой системы оценки 

качества образования, что затрудняет выбор абитуриентов и работодателей. В-четвертых6 не хватает 

интересной практики для студентов по составлению правовых документов, участию в судебных 

процессах, что значительно влияет на конкурентоспособность на рынке труда. Данные проблемы 

существуют из года в год и не во всех ВУЗах получается их решить, к сожалению. 

Можно подвести итог вышесказанному, что правовые основы высшего юридического 

образования в России обеспечивают подготовку квалифицированных специалистов и формирование у 

студентов глубоких знаний в области права и культуры. Можно также отметить, что высшее 

образование необходимо унифицировать, увеличить финансирование образовательных учреждений, 

разработать более четкую систему оценки качества образования и обеспечения связи учебных 

программ с практикой. Совершенствование высшего юридического образования, в частности 

характеризуется тем, что осуществляется поиск оптимального соответствия между сложившимися 

традициями в отечественной высшей школе и новыми веяниями, связанными с ее активным 

вхождением в мировое образовательное пространством.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются понятие, методы и формы финансового 

контроля, который является одним из направлений финансовой деятельности уполномоченных 

органов государственной власти и направлен на обеспечение эффективного использования 

государственных фондов денежных средств. 
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Финансовый контроль является неотъемлемой частью управленческой и финансово-

хозяйственной деятельности органов власти любого государства. В условия постоянных 

экономических и финансовых изменений, преобразования и совершенствования законодательства 

финансовый контроль его задачи, функции и методы остаются актуальными и важными аспектами 

для изучения и осмысления в современных реалиях. С одной стороны, финансовый контроль 

выступает средством реализации контрольно-надзорных функций государства, с другой – является 

одним из инструментов выявления различных видов экономических правонарушений и привлечения 

в ответственности за их совершение. 

С позиции доктринального подхода финансовый контроль рассматривается и как элемент 

системы управления финансовыми ресурсами [8, с. 40] и как совокупность контрольно-надзорных 

мероприятий, направленных на проверку соблюдения финансового законодательства [2, с. 21] и 

требований по ведению и учету финансово-хозяйственных операций хозяйствующими субъектами. 

В правовом поле категория финансового контроля нашла свое отражение в различных 

правовых актах. Так, ст. 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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устанавливает, что целью государственного (муниципального) финансового контроля является 

соблюдение требования законодательства, регулирующего бюджетные правоотношения [1]. 

Региональное законодательство также содержит подходы к пониманию финансового контроля как 

правовой категории, например, в соответствии с законом Рязанской области от 14 октября 2005 г. № 

102-ОЗ «О бюджетном процессе в Рязанской области» государственного финансового контроля 

представляет собой деятельность уполномоченных органов государственной власти, направленный 

на установление законности и целесообразности формирования и использования государственных 

фондов денежных средств [3]. Как видно из приведенных примеров, законодатель следует за 

доктринальным пониманием финансового контроля и закрепляет данную правовую категорию в 

соответствующих правовых актах с учетом особенностей и специфики региона, территории. 

Представляется, что под финансовым контролем следует понимать деятельность 

уполномоченных органов государственной власти и органов местного самоуправления, связанную с 

проверкой соответствия совершаемых финансово-хозяйственных операций действующему 

законодательству. В Российской Федерации финансовый контроль осуществляется различными 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, правовой статус и 

полномочия которых закрепляется нормативными правовыми актами. Так, например, Федеральное 

собрание Российской Федерации формирует Счетную палату Российской Федерации для 

осуществления государственного внешнего контроля за исполнением федерального бюджета [5, 7]. 

На региональном уровне субъекты Российской Федерации могут формировать свои органы 

финансового контроля. Например, в соответствии с законом Челябинской области от 27 сентября 

2007 г. № 205-ЗО «О бюджетном процессе в Челябинской области» одним из органов власти, 

осуществляющим финансовый контроль является Главное контрольное управление области [4]. 

Финансовый контроль осуществляется с использованием различных методов, которые 

представляют собой совокупность соответствующих приемов и способов, направленных на 

выявление соответствия или не соответствия финансово-хозяйственных операций (так совершенных, 

так и совершаемых) действующему национальному законодательству. При осуществлении 

финансового контроля органами государственной (муниципальной) власти могут использоваться 

различные методы, выбор которых осуществляется в зависимости от направления (вида, сферы) 

проверяемой деятельности и регулирующего его законодательства. 

Так, в бюджетной сфере в соответствии со ст. 267.1 БК РФ к методам государственного 

(муниципального) финансового контроля отнесены такие как проверка, ревизия, обследование [1]. В 

свою очередь ст. 16 федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации» кроме обозначенных методов к методам финансового контроля относит 

такие как анализ, мониторинг и другие [7]. 

В рамках осуществления налогового контроля законодатель кроме проверок обозначил 

специальные методы финансового контроля, например, осмотр помещений и территорий 

налогоплательщика, получение пояснений от обязанных лиц [6]. 

Таким образом, в качестве основного метода финансового контроля выступает проверка, 

основной целью которой является установление фактов нарушения финансовой дисциплины. Как 

правило проверки бывают двух видов: камеральные и выездные. Камеральные проверки проводятся 

по месту нахождения проверяющего органа, при этом лицо, подлежащее проверке обязано 

предоставить документы, являющиеся предметом проверки. Выездная проверка проводится по месту 

нахождения проверяемого лица, в данном случае проверяемое лицо должно обеспечить возможность 

работы должностных лиц проверяющего органа и предоставить документы, являющиеся предметом 

проверки. Результаты проверки вне зависимости ее вида оформляются документально в виде акта. В 

нашей стране контроль осуществляется с помощью различных методов, таких как плановый и 

внеплановый контроль, проверки, ревизии, а также с помощью различных форм контроля, включая 

внутренний, внешний и независимый контроль. Развитие и совершенствование данной системы 

контроля является важной задачей для обеспечения финансовой стабильности и развития Российской 

Федерации. 

Однако при осуществлении контрольных мероприятий в рамках финансового контроля в 

отношении одного проверяемого лица одновременно могут использоваться несколько методов. 

Например, в процессе осуществления налогового контроля налоговый орган осуществляя проверку 

налоговой документации налогоплательщика при наличии оснований полагать, что документы, 

подтверждающие совершение налогового правонарушения, могут уничтожены может инициировать 

выемку документов. 
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В итоге финансовый контроль играет важную роль в обеспечении эффективного 

использования государственных финансовых ресурсов, обеспечении устойчивости и прозрачности 

формирования государственных централизованных и децентрализованных фондов денежных средств. 
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Аннотация. Исследование вопросов законности и правопорядка имеет существенное 
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обусловлена единством задач, а также тем, что оба явления выступают основой, средой 
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Конституция Российской Федерации провозгласила нашу страну социальным государством, в 

связи с чем основная задача руководства страны – это обеспечение благополучия россиян, создание 

для них таких условий, которые позволяют комфортно жить, свободно развиваться и 

реализовываться. Первостепенную роль в этом принадлежит законности и правопорядку.  

Гарантии законности и правопорядка можно представить в следующих основных 

положениях.  

Законность, по сути, - есть соблюдение закона, под которым понимается именно закон, а не 

подзаконный правовой акт. Законность – это принцип выстраивания всей иерархии правовых актов в 

соответствии с законом, то здесь можно также говорить о нарушении законности, даже если нарушен 
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не закон, а подзаконный акт. Сужение понимания законности и замена его понятием правопорядка 

таким образом не представляется обоснованным.  

В своем идеальном выражении законодательство должно быть квинтэссенцией социальной 

справедливости. То есть законодательство с самого высшего правового акта и ниже по вертикали 

должно быть построено таким образом, что отражать интересы большинства участников 

правоотношений с позиции справедливого разрешения тех или иных социальных ситуаций.  

Однако, как показывает исторический опыт, понятие справедливости различалось 

радикальным противоположным образом с течением времени. Социальная справедливость не может 

быть законом, поскольку она крайне размыта даже по социальным группам обладать этической 

окраской, единственное пересечение законности с пониманием справедливости заключается в том, 

что априори принято, что действующие в стране законы справедливы для конкретно того населения, 

посредством которого был избран законодательный орган этого государства.  

Законность – есть реализация современного понимания социальной справедливости в 

условиях конкретного государства, его социально-экономического порядка. Ориентация на 

социальную справедливость ведет к такому юридическому абсурду, - если легитимный орган власти 

принимает в установленном легальном порядке правовой акт, с которым не согласно население 

страны, то неповиновение этому правовому акту (то есть, фактически, совершение правонарушения), 

не будет признаваться нарушением законности, поскольку общество не считает этот правовой акт 

справедливым [4, с. 10]. 

Например, мобилизация населения в 2020 году была воспринята далеко не всеми слоями 

населения, скорее, вообще нашлось крайне мало граждан, которые были согласны с этой мерой. 

Однако, уклонение от мобилизации продолжает оставаться военным проступком или преступлением 

в зависимости от степени тяжести. При этом часто те социальные отношения, которые еще не 

получили регулятивное воздействие со стороны правовых норм, могут действительно в конкретной 

ситуации быть урегулированными с позиции справедливости. То есть справедливость и законность 

будут соотноситься здесь с учетом конкретной ситуации, есть даже легальное выражение о 

применении права в таких случаях, исходя из его духа. И каждое такое правоприменение 

производится с учетом конкретной ситуации. 

Зачастую, особенно в тех отраслях права, в которых силен императивный метод правового 

регулирования, население не одобряет и даже протестует против правовых норм. Достаточно 

привести в пример повышение пенсионного возраста, внедрение дополнительных составов 

административных проступков информационного характера (имело место в 2021-2022 годах), 

изъятие земельных участков для государственных нужд, снос самостроев на юге страны, - все это 

вызывает социальные волнения, протесты, даже откровенное сопротивление населения 

правоприменителям (знаменитый случай расстрела судебных приставов, которые попытались 

выселить жильцов из самостроев). Однако, нельзя говорить, что эти беспорядки являются не 

нарушениями законности, поскольку социально они одобряемы многими членами общества.  

Часто правоприменение болезненно для одной части населения, при этом или защищает 

интересы большинства (например, изъятие участков под строительство трассы федерального 

значения), либо интересы другой категории населения (повышение пенсионного возраста защитило 

интересы работающего населения, которое теперь несет пониженное бремя содержания 

пенсионеров).  

Правоприменители часто применяют закон так, что это кажется не справедливым для той или 

иной категории населения. Истории известны случаи, когда судьи руководствовались именно 

справедливостью, а не буквой закона, и наоборот, граждане лишали себя различных выгод во имя 

торжества законности. То есть, когда нет соответствующего правового решения, правоприменитель 

руководствуется внутренним пониманием духа права и закона, вынужден ориентироваться на 

собственное понимание справедливости.  

Итак, следует признать обоснованным мнение о том, что в случае установления правового 

пробела правоприменение производится не только применение права по аналогии, но и 

определенного рода правотворчество в смысле правового прецедента по конкретному вопросу, 

исходя из понимания духа права и дух закона. При этом принятие решений, исходя из духа закона – 

это проявление содержания государства, которое придерживается модели правового. В таком 

государстве справедливость максимально проявлена в законности.  

Перейдём к более подробному анализу признаков, которые являются характерными для 

законности и правопорядка. Представляется, что наиболее значительных успехов в той деятельности, 

которая сопряжена со структуризацией признаков, присутствующих у законности и правопорядка, 
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добился такой научный деятель, как А.С. Шабуров. Исследователь заявляет о том, что законность и 

правопорядок во всех случаях характеризуются масштабностью, реализацией благодаря работе 

специализированного государственного аппарата [5, с. 439].  

Благодаря тому, что законность и правопорядок реализуются, обеспечивается выполнение 

ряда важнейших юридических функций. Их претворение в жизнь становится реальным благодаря 

тому, что работают государственные органы, наделенные определенными управленческими 

функциями по обеспечению законности и правопорядка. Такие функции можно классифицировать, 

основываясь на разнообразных критериях. Так, например, В.В. Демидов полагает, что функционал 

государственного управления по обеспечению законности и правопорядка может быть разбит на 

группы в соответствии с субъектом воздействия, в соответствии с объемом воздействия, а также в 

соответствии с характером того воздействия, что оказывается на управленческий объект [3, с. 12]. 

Е.В. Бестужева полагает возможным заявить о том, что функционал, присущий 

государственному управлению по обеспечению законности и правопорядка, может быть 

классифицирован по категориям на основе таких признаков, как содержание оказываемого им 

влияния на общественные взаимодействия, а также степень такого влияния [2, с. 14].  

Есть разные методы, которые используются структурами, уполномоченными вести 

государственное управление по обеспечению законности и правопорядка, для того, чтобы 

реализовывать такое управление. С.С. Алексеев разделяет все эти методы на методы, применяемые 

для обеспечения функционирования законности и правопорядка, а также на методы, применяемые 

для обеспечения выполнения целей, стоящих в сфере управления законностью и правопорядком [1, с. 

38].  

Вне зависимости от того, к какой конкретной классификационной категории причисляется тот 

или иной метод, для всех из них характерно то, что они применяются государством, 

систематизируются от его имени, являются официальными, могут быть использованы только в том 

случае, если реализуется установленный юридический порядок.  

Обеспечение законности и правопорядка – это такой тип государственной деятельности, 

который позволяет добиваться выполнения целей, обозначенных на долговременную перспективу. 

Системное и безусловно значимое установление законности и правопорядка в публичной сфере 

оказывает позитивное воздействие на конкретизацию этих технических и организационных 

параметров применительно к национальной правовой системе. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы.  

Гарантии законности и правопорядка – это меры общего и специального юридического 

характера, с помощью которых в общественную жизнь внедряется, а в случае нарушения 

восстанавливается законность и правопорядок. Гарантии подразделяются на общие (экономические, 

политические, социальные и духовные) и специальные (система юридических средств, при помощи 

которых обеспечивается строгое и неуклонное соблюдение законности и правопорядка во всех 

сферах общественной жизни). 
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1. Централизация власти в СССР в период 80- 90х годах. Предпосылки формирования 

централизации. 

Централизация в СССР в 1980-х годах была обусловлена принятием Конституции СССР 1977 

года и новых законов о прокуратуре, Верховном суде, государственном арбитраже и адвокатуре. В 

Конституции было отмечено государственное единство Союза ССР. Компетенция Советского Союза 

предполагала высокий уровень централизации в построении федеративного государства для 

регулирования различных общественных отношений [6, с. 102]. В разделе Ⅰ, главы 1, статьи 6 – 

Конституция СССР закрепляла роль КПСС как правящей партии, ядра политической системы, про 

другие же партии в Конституции не говорилось до поправок в 1990 году. Далее в разделе Ⅳ и Ⅴ 

закреплялась основная роль государственных органов власти, что впоследствии и стало причиной 

полной централизации власти и появления правящей элиты – номенклатуры [4, с. 78]. 

Так централизация власти в России исторически обусловлена формированием номенклатуры 

в период Советского Союза. По определению Михаила Восленского – доктора исторических и 

философских наук: номенклатура представляет собой список должностей, на которые назначение 

осуществляется вышестоящими органами. Другими словами, номенклатура – это те должности, 

которые не подлежат избранию демократией снизу, а назначаются олигархией (правящей партией, 

правящим слоем партии) сверху [1, с. 47]. 

Член номенклатуры обладал неформальной административной властью, позволяющей ему 

удерживать должности на протяжении всей своей жизни. По мнению исследователей, члены 

номенклатуры в период правления Брежнева обычно были пожилого возраста, часто старше 80 лет. 

Власть в этой системе была строго централизована, при этом номенклатурщики находились выше 

обычных членов КПСС и государственных служащих. Важно отметить, что номенклатурщики не 

получали прибавочной стоимости от продукции и не владели средствами производства, даже занимая 

высокие должности в министерствах. Это связано с особенностями 

государственной/социалистической/плановой экономики Советского Союза.  

Таким образом, власть могла передаваться по наследству, несмотря на отсутствие 

материального характера власти, благодаря четкой иерархии и вертикали власти без разделения 

полномочий. Поскольку власть концентрировалась в узком кругу лиц, передача власти происходила 

либо внутри этого круга, либо по наследству. В результате формировалась закрытая система элит, 

оторванная от большинства населения, с собственными традициями и переходами между элитами, 

строго подчиненными одному центру в рамках коммунистической идеологии и секретарю ЦК КПСС. 
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2. Централизация власти в 1991-2024 гг.  

После распада Советского Союза в 1991 году, Россия столкнулась с необходимостью 

перестройки своей политической системы и управленческой структуры. В условиях политической и 

экономической нестабильности, централизация власти стала одним из инструментов обеспечения 

политической стабильности и укрепления государственности. 

Период первой половины 1990-х годов в России характеризовался интенсивными 

политическими и экономическими реформами, проводившимися при президентстве Бориса Ельцина. 

Одним из важных аспектов этого периода была децентрализация власти, направленная на укрепление 

местного самоуправления и развитие региональной автономии. 

В 1991 году был принят закон «О местном самоуправлении в Российской Федерации» 

который предоставил регионам и муниципалитетам больше полномочий в управлении своими делами 

[2]. Этот закон стал первым шагом к децентрализации власти и укреплению местного 

самоуправления. Так же 1990-х годов была введена практика выборов губернаторов, что 

способствовало укреплению региональной автономии и независимости региональных лидеров [5]. 

Однако во второй половине 1990-х годов, при президентстве Бориса Ельцина, начались 

процессы централизации власти, связанные с укреплением президентского института и 

централизацией политической власти. В федеральном законе «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 1995 года, полномочия и автономия органов 

местного самоуправления ограничивались [9]. 

Под руководством президента Владимира Путина в России произошли изменения, 

направленные на централизацию власти и укрепление вертикали власти. Ряд реформ и мер были 

приняты для увеличения контроля центральных властей над регионами и усиления президентского 

режима.  

Реформа административно-территориального устройства, проходившая с 2000 г., сокращала 

количество субъектов Российской Федерации путем их объединения способствовало уменьшению 

автономии регионов и укреплению контроля центральных властей. 12 мая 2000 года Указом «О 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» были 

образованы новые административно-территориальные структуры – федеральные округа 

(Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский и 

Дальневосточный) [7]. 

По Указу президента от 24 марта 2005 года № 337 было установлено формирование советов 

при полномочных представителях во всех федеральных округах (за исключением Южного) [8]. В 

соответствии с утвержденным Положением о Совете, данный орган функционирует как 

консультативный орган, который способствует выполнению полномочий главы государства по 

обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти Российской Федерации. 

Далее с 2005 по 2020 годы было проведено ещё несколько реформ, но самой главной стали 

поправки в Конституцию 2020 году, которые внесли изменения в политическую систему страны. 

Некоторые из этих поправок способствовали централизации власти и укреплению роли президента и 

центральных властей. Поправки расширили полномочия Президента в ст. 81 Конституции РФ, 

включая возможность вмешательства в работу судебной системы и назначения ключевых 

должностных лиц [3].  

В завершении приведем еще один пример усиления централизации власти на примере глав 

субъектов РФ. Теперь глава государства имеет возможность не только отрешать главу субъекта РФ с 

должности из-за утраты доверия без препятствий, но и выносить предупреждение и выговор, что 

фактически относится к сфере трудовых отношений с явным элементом подчинения. При это важно 

отметить, что глава субъекта РФ не назначается непосредственно Президентом РФ. Не говоря уже о 

том, что в некоторых субъектах РФ именно Президент РФ участвует непосредственно в назначении 

глав субъектов РФ, предоставляю законодательному органу кандидатуры [10].  

Вывод. Централизация власти в России является длительным и устойчивым процессом, 

который начался еще в советское время и продолжается до настоящего времени. Под руководством 
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различных президентов, включая Владимира Путина, Россия продемонстрировала тенденцию к 

сосредоточению власти в руках центрального исполнительного органа. 

Процесс централизации власти в России проявляется через контроль над ключевыми 

институтами, ослабление независимых структур, укрепление вертикали власти. Эти шаги направлены 

на обеспечение стабильности и управляемости страны, однако вызывают вопросы относительно 

демократических принципов, разделения властей и участия граждан в политической жизни. 

Централизация власти в России остается ключевым аспектом политической системы, влияя на 

развитие страны, взаимоотношения между элитой и центром власти, а также на ее внутреннюю и 

внешнюю политику. Важно балансировать централизацию власти с уважением к демократическим 

принципам, правам человека и разделением властей для обеспечения устойчивого и справедливого 

общества. 
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Аннотация. В настоящее время в рамках БРИКС сформировался прагматичный и стабильный 

механизм взаимодействия между странами-участницами, возглавляемый встречами лидеров, 

министров и поддерживаемый форумами и семинарами. В рамках организации внешнеторговой 

деятельности можно обратить внимание на активизацию обменов и диалога между формирующимися 

рынками и развивающимися странами, в частности на протяжении 2021-2023 гг. Положительная 

динамика в механизме осуществления внешнеторговых операций и взаиморасчетов играет важную 

роль в содействии построению справедливого глобального политического и экономического порядка 

и реализации многополярного развития глобальных отношений. 

Ключевые слова: внешнеторговые операции; взаиморасчеты; взаимодействие стран; 

валютное регулирование; БРИКС; торговая политика стран.  

 

Страны БРИКС внесли более 50% вклада в глобальный экономический рост и стали важным 

двигателем мирового экономического роста. Созданная в рамках объединения нормативно-правовая 

база в сфере внешнеторговой деятельности стран-участниц БРИКС позволяет обратить внимание на 

укрепление экономического и торгового сотрудничества и содействия развитию глобализации, 

которая способствует восстановлению мировой экономики после COVID-19. С момента создания 

механизма взаимодействия БРИКС в 2006 году масштабы торговли между странами-участницами 

продолжали расти. Кроме того, экономическое и торговое сотрудничество позволяет укрепить 

фундамент механизма взаимодействия и формирует фокус для углубления сотрудничества на основе 

взаимной выгоды и беспроигрышной ситуации, которая приносит пользу народам различных стран и 

способствует сохранению механизма сотрудничества БРИКС [6]. 

На сегодняшний день в рамках работы БРИКС предусмотрены следующие форматы 

взаимодействия: 

 ежегодные саммиты и встречи лидеров «на полях» саммитов «Группы двадцати»; 

 встречи высоких представителей, курирующих вопросы национальной безопасности; 

 встречи управляющих Новым банком развития; 

 встречи министров иностранных дел и руководителей других отраслевых министерств и 

ведомств; 

 встречи шерп/су-шерп (представители министерств иностранных дел); 

 заседания рабочих групп по сотрудничеству в различных областях внешнеторговой 

деятельности. 

Так в рамках встречи представителей (уполномоченных министров) стран-участниц БРИКС 9 

июня 2022 года был принят ряд документов, направленных на укрепление и развитие 

внешнеторговых отношений, в том числе принятие многосторонних договоров, формирование общей 

модели использования цифровых средств в экономических процессах и осуществления инициатив в 

области торговли. 

Как более крупные развивающиеся страны, участницы БРИКС имеют свои собственные 

преимущества в ресурсах, отраслях промышленности и рынках. С 2009 года преимущества всех 

сторон использовались более эффективно, и некоторые страны постепенно формировали новые 

преимущества за счет сотрудничества и добычи полезных ископаемых, что еще больше 

способствовало развитию торговли между странами БРИКС. На сегодняшний день 

основополагающим нормативным правовым актом, регулирующим взаимодействие между странами-

участниками БРИКС, является Стратегия экономического партнёрства БРИКС до 2025 года. Данный 

документ определяет ключевые направления, цели и задачи взаимодействия на период до 2025 года. 
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В таблице 1 отражена данные по внешнеторговым операциям в рамках группы стран БРИКС. 

 

Таблица 1 – Динамика внешнеторговых операций в рамках группы стран БРИКС в 2021-2022 гг. [2] 
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Торговля товарами 4652 5092 9,5 3913 4145 6,0 947 2,8 

Торговля услугами 730 835 1,7 14,4 786 883 13,4 2,4 

 

К настоящему времени доля национальных валют во взаиморасчетах стран БРИКС почти 

достигла 30% и, по прогнозам центральных банков стран-участниц, к 2026-2027 годам достигнет 

35%. Кроме того, эта тенденция проявляется и в том, что Новый банк развития БРИКС выдает 

инвесткредиты в юанях и начинает кредитование в южноафриканской и бразильской валютах, в 

планах – и в индийских рупиях. Данный банк намерен выпустить долговые обязательства – валютный 

своп и/или долговые бумаги – в рэндах (ЮАР) для кредитования в Южной Африке и в бразильских 

реалах – для Бразилии. Стратегически важная задача банка – выдавать до 30% всего кредитного 

финансирования в местных валютах, но сроки ее решения пока не обозначены. Говоря о новых 

возможностях для экономического и торгового сотрудничества между странами БРИКС, многие 

эксперты обращают внимание на то, что цифровая экономика и «зеленая» экономика придадут новый 

импульс экономическому и торговому сотрудничеству между странами БРИКС. По данным ICC, 

доля доллара США и евро в экспортных расчетах России резко снизилась с 85,6% в январе-декабре 

2021 года до 34,1% в январе-мае 2023 года. Использование российского рубля в трансграничных 

операциях за тот же период выросло до 39,1%, а расчеты в валютах так называемых 

«дружественных» стран выросли до 26,9%. Внешняя торговля между Китаем и странами БРИКС 

росла более быстрыми темпами, так что с января по июль 2023 года доля внешней торговли со 

странами БРИКС в общем объеме внешней торговли Китая на 1,1 процентных пункта выше, чем в 

2009 году, достигнув 9,2%. В дополнение к такому сотрудничеству, как инвестиции и 

инфраструктура, международная торговля является одной из областей, где экономическое и торговое 

сотрудничество между странами БРИКС улучшилось наиболее значительно [2]. 

Экспертная отработка торгово-экономической повестки БРИКС к министерским встречам 

осуществляется Контактной группой БРИКС по торгово-экономическим вопросам (3-4 заседания в 

год), российское участие в которой обеспечивает Департамент многостороннего экономического 

сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России. Важно подчеркнуть, что на 

XIII-й встрече министров экономики и торговли стран БРИКС также был достигнут значительный 

консенсус по расширению сотрудничества «БРИКС+». Стороны договорились пригласить страны, не 

входящие в БРИКС, принять участие в дискуссиях по вопросам цифровой экономики и изучить 

возможности сотрудничества с другими развивающимися странами и наименее развитыми странами 

для формирования партнерских отношений в развитии цифровой экономики. Тенденция укреплять 

многостороннюю торговую систему с единомышленниками, не входящими в БРИКС, содействовать 

формированию здоровой торговой среды, способствующей развитию, позволяет поддерживать 

принцип особого и дифференцированного режима. Организация выступает за инклюзивность, 

продвигает глобальное управление и реформу финансовых институтов, способствует справедливости 

многосторонней системы и укрепляет многостороннее управление в рамках системы ООН. Страны-

участницы БРКИС настаивают на ускорении создания более совершенной глобальной торговой 

системы и выступают против торгового протекционизма. 

После того, как Южная Африка присоединилась к механизму взаимодействия БРИКС, 

внимание компаний из разных стран к странам БРИКС значительно возросло. Например, полезные 

ископаемые Южной Африки, сельскохозяйственная продукция Бразилии, энергетика России, 



53 

промышленные товары Китая и услуги Индии приобрели большую ценность благодаря обмену 

превосходящими ресурсами. Такого рода ценность проявляется не только в том, что стабильность и 

укрепление взаимосвязи между спросом и предложением ресурсов снижает риск колебаний рынка, но 

и в том, что эффект масштаба ресурсных элементов значительно увеличивает глубину и 

эффективность использования ресурсов. Кроме того, объединение ресурсов стран БРИКС позволило 

некоторым экономическим областям, которые ранее было трудно интернационализировать, получить 

лучшие возможности для развития и значительно повысило тенденцию развития различных 

рыночных субъектов в странах БРИКС и жизнеспособность экономической и торговой деятельности. 

С точки зрения перспективных направлений, в 2023 году страны БРИКС в лице России, 

Бразилии, Индии, Китая и ЮАР выступили за расширение использования национальных валют в 

международной торговле и во взаимных финансовых операциях. Однако, с 1 января 2024 года 

межгосударственное объединение БРИКС расширилось: его участниками стали Эфиопия, Египет, 

Иран и ОАЭ. Теперь суммарная доля обновленной БРИКС в общемировом ВВП превышает 34%, в 

стоимости общемировой торговли – более 20%, в общемировых золотовалютных резервах – не менее 

40% [3]. 

Немаловажное значение имеют последствия COVID–19, оказывающие влияние на спрос и 

предложение, а также на финансовый рынок. С 21 февраля 2020 года доходность облигаций, цены на 

нефть и акции резко упали, и почти все классы активов с рыночной стоимостью в триллионы 

долларов ищут убежища. 

Фактически, глобальный финансовый кризис 2008 года коренным образом изменил 

взаимоотношения всех сторон по всему миру и движущую модель экономического развития. Страны 

с развитой экономикой постепенно утрачивают функцию энергетических локомотивов. В то же время 

страны БРИКС усилили стимулирование индустриализации и урбанизации, преобразовали 

производственный потенциал, сформированный экономическим ростом, в более мощную 

кинетическую энергию для внутреннего экономического развития и восполнили дефицит развития, 

образовавшийся в результате субъективного и объективного ухода стран с развитой экономикой, 

путем строительства инфраструктуры, расширения промышленности и обновления и повышение 

квалификации трудовых ресурсов. Ключевые проблемы при осуществлении внешнеторговых 

операций странами-участниками БРИКС являются: 

- дисбаланс в товарообороте стран с выраженным доминированием Китая, слабо выраженная 

товарная диверсификация экспортных отношений стран с Китаем; 

- различия в стратегических приоритетах стран БРИКС при реализации экономической 

политики; 

- различия в отраслевой специализации стран и уровне участия в системе международного 

разделения труда; 

- недостаточный уровень развития финансовых инструментов, способствующих развитию и 

осуществлению экспортно-импортной деятельности. 

Благодаря сотрудничеству страны БРИКС стремятся быть устойчивыми в процессе развития, 

не только формируя поддержку здорового развития каждой страны, но и накапливая редкий опыт 

других развивающихся стран в поиске пути устойчивого развития, который координирует 

экономическое и социальное развитие с охраной окружающей среды. За последние 10 лет участники 

БРИКС сократили долю внешнеторговых операций в долларах до 28,7%. При этом на фоне 

введённых в 2022 году западных санкций против Российской Федерации руководство БРИКС изучает 

возможность создания собственной платежной системы, а в перспективе и единой валюты для 

проведения торговых сделок. Во внешнеэкономических расчетах стран-партнёров Российской 

Федерации по БРИКС с третьими странами доля доллара США ныне составляет более 40%, евро – 

около 30%, других западных валют – не меньше 15%. Прежде всего потому, что доля доллара США в 

общемировых расчетах к концу 2023 г. превысила 44%, евро – составила примерно 24%, других 

основных западных валют (британский фунт стерлингов, швейцарский франк, японская йена) – более 

15%. В то время, как этот показатель по юаню КНР не превысил 3,5%, нацвалют других стран БРИКС 

– не более 6% (в целом). Такие пропорции показывают высокую зависимость финансово-

экономических систем стран БРИКС от традиционных расчётных и, в целом, финансовых 

механизмов общемировой экономики [4]. 

В условиях экономической турбулентности и неопределенности регулирования 

международных валютных отношений объективно назревает потребность в пересмотре принципов 

формирования валютной политики и валютного контроля в России. Политика каждой страны 

мирового сообщества, осуществляемая с учетом ее национальных интересов и приоритетов, 
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постоянно сталкивается с проблемой организации эффективной валютной, финансовой, налоговой и 

таможенной политики в условиях изменяющихся социально–экономических и политических реалий 

[5]. 

В связи санкциями, введенными в 2022–м году рядом западных стран и международных 

организаций в отношении Российской Федерации, существенно изменилась ситуация на валютном 

рынке, повлекшая введение ряда нормативно–правовых актов в области валютного регулирования. 

Большие объемы внешнеторговой деятельности, осуществляемые российскими предприятиями, 

ставят перед страной вопрос об обеспечении экономической безопасности. Именно поэтому одной из 

главных задач в современных реалиях остается валютный контроль в целях обеспечения 

безопасности в сфере валютных отношений [1]. 

Еще одним приоритетным направлением взаимодействия является цифровизация. Странам 

БРИКС следует укреплять сотрудничество в области цифровой экономики и цифровых технологий, 

таких как облачные вычисления, большие данные, электронная коммерция, платформенная 

экономика, искусственный интеллект и т.д., а также расширять нормативные аспекты принятия и 

утверждения участниками правил ведения внешнеторговой деятельности и расчетов в национальных 

валютах. Кроме того, требуется ускорить цифровизацию и интеллектуальную трансформацию 

традиционных отраслей промышленности в странах БРИКС, совместно содействовать развитию 

цифровой экономики и создавать открытую, справедливую и недискриминационную среду, 

укреплять сотрудничество и расширять инвестиции в области строительства цифровой 

инфраструктуры, технологического развития и безопасности. 

Таким образом, работа межгосударственного объединения БРИКС способствует укреплению 

взаимодействия между странами-участницами в сфере экономики и внешнеторговых операций, 

выработке сбалансированных и взвешенных решений, оказывающих положительное влияние в 

рамках международного сотрудничества. 
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Аннотация. В статье рассматриваются  вопросы правового регулирования использования  

земель  селькохозяйственного назначения фермерскими хозяйствами. Исследуется понятие  

фермерского хозяйства, правовая  база предоставления земель  сельскохозяйственного назначения, 

понятие  договора  аренды земельного  участка. В  ходе  исследования  автор приходит  к выводу  о 

том,  что  сельскохозяйственная  деятельность фермерских  хозяйств в настоящее  время  является  

приоритетным  направлением  агропромышленного  комплекса, так  как  обеспечивает 

продовольственную  безопасность  нашего  государства. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, земли сельскохозяйственного назначения, 
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Сельское хозяйство, в отличие от других отраслей, имеет свои особенности. В  сельском  

хозяйстве  задействованы   технологические,  экономические, социальные  и биологические  

процессы. Отличительной спецификой данной отрасли является использование земли как главного 

средства производства сельскохозяйственной  продукции.  

Правовую  основу   использования  земель  сельскохозяйственного назначения  закрепил  

«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 14.02.2024) [4]. 

Нельзя  не  согласиться  с мнение М.В. Григорьевой, которая  отмечает, что земли 

сельскохозяйственного назначения – основополагающая  дефиниция  в  структуре  земель  

Российской  Федерации, от  их  качественного  состояния зависит  продовольственное  обеспечение  

нашего государства [3, с. 126]. 

В связи  с чем,   заслуживает внимания точка зрения А.В. Барцева  и А.Н. Дугина о  том, что 

агропромышленный комплекс (далее – АПК) России в настоящее время показывает устойчивую 

динамику эффективного развития. Главным критерием и факторов его последующего  роста  является 

организация всестороннего и обоснованного использования земель сельскохозяйственного 

назначения. Так как  именно от целесообразности  земельных отношений в АПК во многом зависит, 

насколько удастся осуществить  и обеспечить продовольственную безопасность страны [1, с. 215]. 

Для  успешного  функционирования   механизма  использования  земель 

селькохозяйственного назначения  в  государстве   создана  и действует  государственная  земельная  

политика. Целями государственной  земельной политики являются повышение эффективности  

использования   земель, охрана земель как основного компонента   окружающей среды  и главного  

средства производства  в  сельском хозяйстве при обеспечении продовольственной  безопасности  

страны [6]. 

В  1990 годы  большое  количество колхозов  прекратили  свою  деятельность, либо 

преобразовались  в  хозяйственные  общества,  производственные  кооперативы, товарищества или 

фермерские хозяйства (аналог  частного унитарного  предприятия).   

В настоящее  время, в  действующем   Федеральном  законе  от  08.12.1995 № 193-ФЗ (ред. от 

04.08.2023) «О сельскохозяйственной кооперации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2024) 

категория «колхоз» употребляется   в  качестве синонима понятия  «сельскохозяйственная 

(рыболовецкая) артель», о  чем  указывается  в  статье  первой  вышеназванного  закона, «в том числе 

рыболовецкая артель (колхоз)»[8]. 

Практически такая же  ситуация  сложилась  с  понятием совхоз. В условиях рыночной  

экономики  в  ходе  приватизации  большое  количество  совхозов  были  преобразованы   в открытые 

акционерные общества [5]. 

Для  использования  земель сельскохозяйственного назначения на смену  колхозам  и 

совхозам  пришли  фермерские  хозяйства. Понятие  фермерского  хозяйства  указано в статье первой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ (ред. от 06.12.2021) «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022 г.) [7].   

Кроме того, в  вышеуказанном  федеральном законе,  в статье 11  указано, «что для 

осуществления фермерским хозяйством его деятельности могут предоставляться и приобретаться 

земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения» [2].   

В  соответствии  со статьей  39.8. Земельного  Кодекса  РФ  фермерским  хозяйством 

заключается  договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности. Понятие договора  аренды  раскрывается  в статье   606   

Гражданского кодекса  Российской  Федерации [9].        

Показательным примеров использования земель сельскохозяйственного назначения  является  

принятие  Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2023). В  статье  8  

указанного  закона, закреплено,  что «земельный участок может использоваться гражданином, 

которому он предоставлен в безвозмездное пользование, для осуществления любой не запрещенной 

федеральным законом деятельности при соблюдении условий, предусмотренных настоящей статьей» 

[9]. 

В рамках этой программы  граждане  могут строить жилые дома, вести сельскохозяйственный 

бизнес, обустроить дачу или подсобное хозяйство, вести иные виды предпринимательской 

деятельности. 

Подводя итоги, следует  отметить, что сельскохозяйственная  деятельность фермерских  

хозяйств в настоящее  время  является  приоритетным  направлением  агропромышленного  

комплекса, так  как  обеспечивает продовольственную  безопасность  нашего  государства. 
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Аннотация. В данной статье автором рассмотрены особенности профессии юрист, её 

актуальность в современном российском обществе, положительные стороны, которые будущие 

юристы должны учитывать на этапе своего обучения, а в дальнейшем привносить в жизнь общества. 

Автор делает попытку разобраться, каким образом лучше всего стоит подойти к уровню подготовки 

студентов-юристов, чтобы у обычных среднестатистических граждан сложилось положительное 

впечатление о представленной профессии.  

Ключевые слова: Юриспруденция, юрист, профессиональная деятельность, право, 

государство, закон, нормативно-правовой акт. 

 

С момента зарождения профессии юриста её специалисты всегда считались людьми 

интеллектуальными и высокообразованными. Среди массы общества сложилось стойкое мнение о 

том, что представители данной профессии быстро обретают престижный статус, достигают больших 

успехов и могут без особых проблем обеспечить будущее себе и своей семье. Несомненно, эта 

сформированная обычными людьми позиция имеет как долю справедливости, так и некую 

недосказанность, поскольку многие не понимают всей специфики этой профессии, и строят своё 

мнение лишь на суждениях большинства.  

Начать, пожалуй, стоит с описания того, какие трудности может испытать юрист в своей 

профессиональной деятельности, какое многообразие сложностей стоит за такой влиятельной и 

актуальной областью. В первую очередь, настоящий специалист данной профессии обладает 

профессиональными качествами, такими как стрессоустойчивость, ответственность, аналитическое 

мышление, умение коммуницировать с разными типами людей и обществом в целом. Опытный юрист 

крепок с психологической и моральной точек зрения – испытывая порой чрезвычайно сильное 

асоциальное давление, остаётся спокойным и не поддается своим внутренним чувствам. Также он 

обладает самосознанием, т.е четко осознает свою значимость в профессии, грамотно выполняет 

поставленные перед ним задачи, регулирует правовую деятельность, что в свою очередь ведёт к 

повышению уровня его правосознания. Большинство юристов, только начинающих свою 

профессиональную карьеру, находят в себе силы и возможности побороть страх и неуверенность 

перед предстоящими трудностями, преодолевают психологический стресс, повышают уровень своих 

знаний в юридической области, и в целом, приобретают позитивный настрой для дальнейшего роста. 

[1] 

На престиж профессии юриста немалую роль оказывает сложность получения юридического 

образования. Многие учебные дисциплины, напрямую связанные с правовой сферой, являются 

весьма сложными для изучения и требуют тщательного к себе внимания. Студент должен обладать 

широким кругозором и иметь должный уровень терпения и ответственности, чтобы детально 

обучиться предмету. При этом получение высшего, и даже среднего юридического образования 

целиком в дистанционном формате крайне нежелательно, и может негативно сказаться на 

профессиональной квалификации будущих юристов. [3] Можно дать ясные последствия такого 

образования: качество восприятия изученного материала; отсутствие опыта практической, а иногда и 

теоретической работы; низкая способность к восполнению и применению своих знаний. [4] 

Обращаясь к вопросу о том, какие методы помогут студентам получить более 

квалифицированные знания во время своего обучения, можно выделить наиболее характерные и 
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объективные приёмы: информирование студентов о различных научных публикациях, связанных с 

юридической деятельностью; частое использование на занятиях практических задач, в ходе которых 

студенты, разыгрывая проблемные ситуации, смогут применить свои уже наработанные навыки и 

приобрести новые, необходимые для будущей работы, такие как верификация лжи, анализ поведения 

субъекта, контроль негативных эмоций; выполнение нестандартных творческих заданий, учащих 

критическому мышлению, умению внимательно анализировать информацию, наработке 

индивидуального авторского, самостоятельного подхода. Таким образом, данные методы в сочетании 

с личным стремлением студентов к самосовершенствованию позволяют в полной мере сформировать 

коммуникативные навыки и преодолеть негативные факторы профессиональной деятельности, 

помогая достичь личностного успеха в выбранной профессии юриста. [5] 

Многие студенты попросту бросают обучение в университете из-за осознания своих низких 

способностей по сравнению с требованиями и качествами, определяющими компетентность 

настоящего юриста. [2] 

Часто возникает проблема нехватки рабочих мест для только начинающих свою карьеру 

молодых юристов. Это связано не только с перенасыщением рынка труда. Зачастую работодатели 

полагают, что профессия юриста является довольно простой, поэтому выполнять работу могут и 

выпускники со средним образованием, иногда возникает объединение рабочей деятельности в руках 

одного человека. Такие решения вряд ли можно назвать эффективными. 
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Компенсационные выплаты имеют важное значение и являются механизмом реализации 

принципов социального государства, установленных в Конституции Российской Федерации. 

Компенсации могут быть назначены в виде доплат к окладам и заработной плате в случае 

выполнения сотрудником тяжелых работ или работы в вредных, опасных и других специфических 

условиях труда. Эти доплаты должны составлять не менее 4% от оклада, установленного для 

обычных условий труда, в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса РФ. 
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Если сотрудник работает в условиях с тяжелыми климатическими условиями, то его права и 

обязанности регулируются статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации. Кроме того, если 

работник выполняет свои трудовые функции в условиях, отличающихся от нормальных, а также при 

выполнении сверхурочных работ, работы в ночное время и прочих, то его права и обязанности 

регулируются статьями 149-154 Трудового кодекса Российской Федерации) [4]. 

 

Таблица 1 – Компенсационные выплаты по Трудовому кодексу Российской Федерации 

 

Основание выплаты Конкретизация возмещения 

Сотрудник имеет право на возмещение 

расходов, связанных со служебной 

командировкой (ст. 168 ТК РФ); 

Работники, чья постоянная работа 

связана с командировками, работой в 

полевых условиях или экспедициями 

(ст. 168.1 ТК РФ) 

Имеют право на возмещение следующих расходов со 

стороны работодателя: расходы на проезд, расходы на 

аренду жилья в месте проживания вне места постоянного 

жительства (суточные), а также другие расходы, 

совершенные с разрешения работодателя. 

В случае переезда на работу в другой 

населенный пункт  (ст. 169 ТК РФ) 

Работодатель обязан возмещать расходы на переезд 

работника и его членов семьи, а также расходы на 

обустройство на новом месте жительства. 

Ликвидация организации, сокращение 

численности или штата работников (ст. 

180 ТК РФ) 

В случае ликвидации организации или сокращения 

численности сотрудников, работодатель обязан 

выплатить работнику компенсацию в размере средней 

заработной платы, пропорционально оставшемуся 

времени до окончания предупреждения об увольнении. 

Задержка выплаты заработной платы и 

иных полагающихся работнику выплат 

(ст. 236 ТК РФ) 

В случае задержки выплаты заработной платы и других 

полагающихся работнику выплат, работодатель обязан 

выплатить денежную компенсацию в размере не менее 

одной сто пятидесятой актуальной ключевой ставки 

Центрального банка РФ за каждый день задержки, 

начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты и до фактической выплаты заработной платы. 

Замена ежегодного оплачиваемого 

отпуска денежной компенсацией (ст. 

126 ТК РФ) 

Работник имеет право заменить часть своего ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающую 28 календарных 

дней, денежной компенсацией. Однако есть 

определенные ограничения и исключения, которые также 

устанавливаются Трудовым кодексом РФ. 

Несчастный случай на производстве и 

профессиональное заболевание (ст. 184 

ТК РФ) 

В случае несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания, работодатель обязан 

возместить работнику расходы, связанные с 

медицинской, социальной и профессиональной 

реабилитацией. В случае смерти работника или 

получения им травмы в результате несчастного случая на 

производстве, работодатель также несет ответственность 

за покрытие связанных с этими расходами. 

 

Представленный в Таблице 1 перечень компенсационных выплат по трудовому 

законодательству не является окончательным, более того, работодатели вправе вводить 

дополнительные выплаты. 

В настоящее время компенсационные выплаты являются самостоятельным видом денежных 

выплат, предназначенных для социальной поддержки граждан в дополнение к пособиям. Хотя эти 

выплаты зачастую отделяются от других видов помощи, они имеют много общего. Например, они 

финансируются из разных уровней бюджетов и имеют временные рамки [3, с. 152]. 

Компенсационные выплаты и пособия, хоть и похожи, имеют некоторые отличия. Во-первых, 

пособия назначаются на основании федеральных законов, в то время как компенсационные выплаты 

осуществляются в соответствии с подзаконными актами, такими как указы Президента РФ и 

постановления Правительства РФ. Во-вторых, размер пособий выше. 
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Территория крайнего севера в Российской Федерации охватывает огромные просторы с 

суровыми условиями. Жизнь в этих районах сопряжена с множеством трудностей, таких как 

транспортная изоляция, высокая стоимость товаров и услуг, особые условия труда и суровый 

северный климат. 

Согласно законодательству, северные территории включают все острова Северного 

Ледовитого океана и его морей, острова Берингова и Охотского морей, а также Камчатский край, 

Магаданская область, Чукотский автономный округ, городской округ Норильск, Таймырский 

Долгано-Ненецкий и Эвенкийский муниципальные районы и другие. Люди, проживающие в таких 

трудных условиях и имеющие необходимый «северный стаж», имеют право на получение различных 

льгот и привилегий. 

Люди, проживающие в таких непростых условиях и имеющие необходимый «северный стаж», 

получают право на получение разного рода преимуществ:  

Получение «северной пенсии»; 

Возможность раньше уйти на заслуженный отдых; 

Различные льготы (например, жилищные); 

Увеличенный размер выплат, определяемых индивидуально для каждого лица. 

Например, пенсионеры, проживающие на Крайнем Севере, имеют право на получение 

жилищной субсидии, которая выплачивается тем, кто начал работать до 1992 года и отработал не 

менее 15 лет [5]. 

Также работающие пенсионеры имеют возможность получать социальный налоговый вычет, 

который предоставляется при расходах на медицинские услуги, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия и покупку лекарств [2]. 

В Камчатском крае реабилитированным пенсионерам предоставляется возможность получить 

компенсацию за проезд на общественном транспорте. Они имеют право на единовременное 

возмещение пятидесяти процентов стоимости проезда в обе стороны на автомобиле, поезде или 

самолете один раз в год, или полную компенсацию стоимости проезда один раз в два года [2]. 

В заключении можно сказать что, большинство пенсионеров, проживающих в районах 

Крайнего Севера, вынуждены доказывать своё право на получение компенсационной выплаты в 

судебном порядке. Совершенствование норм законодательства о назначении данной категории 

граждан соответствующих выплат позволит пенсионерам-северянам в полной мере реализовывать 

полагающееся им прав 
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Санитарно-эпидемиологические требования в пищевой промышленности регулируются рядом 

законов и нормативных актов, включительно Федеральный закон от 2 января 2000г. (с изменениями 

на 13 июля 2020 года) № 29-ФЗ «О безопасности пищевой продукции»[8], СанПин 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»[7], 

СанПин 2.3.2.1078-01 от 14 ноября 2001 г.№36 (с изменениями на 6 июля 2011 года) «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»[6], ГОСТ Р ИСО 22000-2019 от 1 

января 2020 г. «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к 

организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции» [2]. 

В настоящее время вопросы гарантии безопасности и надежность продуктов питания 

оказываются главными, с целью здоровья людей и благополучие общества, в общем. Предприятия 

пищевой промышленности обязаны соблюдать строгие санитарные и эпидемиологические 

требования в целях избегания возможных рисков для здоровья потребителей.  

Целью данного исследования является проведение анализа санитарно-эпидемиологических 

требований в пищевой промышленности и направленность на разработку и реализацию мер по их 

выполнению. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: изучить 

существующие нормативные акты, регулирующие санитарно-эпидемиологические требования; 

проанализировать санитарно-эпидемиологическое положение в пищевой промышленности, выявить 

основные проблемы и риски. 

Нормативные требования к пищевой промышленности состоят из соблюдений санитарных 

норм и правил, контроль качества продукции, проведение мероприятий по мерам предосторожности 

появления и увеличение инфекционных и неинфекционных заболеваний, в том числе 

ответственность за нарушение данных норм. 

Санитарно-эпидемиологические нормы в производстве продуктов питания – это набор правил 

и распоряжений, установленных законодательством, которые регулируют условия изготовления, 

хранения, транспортировки и реализации продуктов питания с целью меры безопасности, защиты и 

качества готового продукта. 

Санитарно-эпидемиологический надзор является важным инструментом контроля над 

соблюдением гигиенических нормативов и правил в пищевой промышленности. Он состоит из 

проведения плановых и неплановых проверок, мониторинг состояния промышленного объекта, 

оборудования и инвентаря, в том числе контроль над соблюдением правил личной гигиены 

сотрудникам предприятия [3, с. 412].  

Основные требования по изготовлению пищевых продуктов включают соблюдение правил 

гигиены и санитарии, обеспечение безопасности и качества продукции, контроль за сырьем и 

материалами, соблюдение технологических процессов, маркировку и упаковку продукции, а также 

проведение регулярных экспертиз и анализов. 

При хранении и транспортировке пищевых продуктов необходимо соблюдать определенные 

положения, такие как правильная температура, отсутствие контакта с вредителями и загрязнителями, 
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соблюдение сроков годности, условий упаковки. Также требуется проведение регулярной проверки и 

контроля качества продукции в процессе хранения и транспортировки. 

В случае несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований в пищевой 

промышленности предусмотрены различные меры ответственности, включая штрафы, 

административные наказания, аннулирование лицензий и разрешений на производство, при всём 

этом возможность привлечения к уголовной ответственности. Также могут использоваться меры 

временного или постоянного прекращения деятельности предприятия [1, с. 14]. 

В этой статье мы решили анализировать ГОСТ Р ИСО 22000-2019 от 1 января 2020 г. 

«Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, 

участвующим в цепи создания пищевой продукции».  

Стандарт представляет собой девять разделов, включая введение, регулирующие ссылки, 

понятия, условия организации, планирование, обеспечение, операционные управление и улучшение. 

ГОСТ Р ИСО 22000-2019 является стандартом, который определяет критерии для систем 

управления безопасностью продуктов питания. Этот стандарт предусмотрен для организаций, 

привлеченных в производство и поставку пищевой продукции, для того, чтобы гарантировать 

безопасность продуктов питания на всех стадиях производства и распределения.  

Основными требованиями является: 

- принятие мер по сокращению рисков и устранению возможных угроз; 

- внедрение и разработка программы обеспечения безопасности пищевых продуктов; 

- распознание и анализ рисков, связанных с производством и поставкой пищевых продуктов; 

- управление коммуникациями в цепи создания критического контроля (НАССР). 

Данным условиям должны соответствовать ко всем организациям, участвующим в цепи 

создания пищевой продукции, включая производителей, поставщиков, розничные магазины и другие 

лица, имеющие отношение к пищевой промышленности. Независимо от типа организации и размера, 

внедрение системы менеджмента безопасности пищевой продукции может быть положительным и 

действенным. 

Особенности ГОСТ Р ИСО 22000-2019: 

- стандарт предусматривает проведение анализа рисков и опасностей с целью определения 

требований к производственным процессам и процедурам контроля качества; 

- в стандарте к тому же указано на необходимость постоянного наблюдения и оценки 

возможных изменений в производственных процессах и процедурах управления безопасностью 

продукции, а также на необходимость принятия соответствующих мер для обеспечения ее 

безопасности; 

- основное внимание делается на внедрение системы НАССР, которая является важным 

элементом системы управления безопасностью пищевых продуктов и должна соответствовать 

требованиям стандарта. 

- стандарт является анализом результатов проверок процессов для улучшения безопасности 

пищевой продукции. 

Исследование ГОСТ Р ИСО 22000-2019 проводится путем оценки соответствия организации 

требованиям стандарта. Для этого необходимо провести проверку системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции, проверить наличие и верность документации, а также оценить 

действенность реализации требований стандарта в практической деятельности организации. 

Результаты анализа позволяют выявить сильные и слабые стороны системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции и определить в случае необходимости меры для ее улучшения. 

Достоинства применения стандарта позволяет организациям: 

- обеспечить безопасность пищевой продукции и защиту организма потребителей на всех 

этапах производства и поставки; 

- улучшить управление безопасностью пищевого производства и его контроль; 

- увеличить доверие потребителей и улучшить репутацию организации; 

- оптимизировать потребление ресурсов и снизить затраты на управление безопасностью 

пищевой продукции; 

- снижение рисков возникновения пищевых отравлений и инцидентов, связанных с 

безопасностью пищевой продукции. 

Примерами несоблюдения стандартов является ситуация во время контроля организации, 

которая идентифицируется как подрядчик школьного питания («ООО ФОРТ НОКС») эксперты 

Роспотребнадзора выявили несоблюдение условий технического регламента. Жалобы на работу 

организации поступали неоднократно. Среди нарушений были отмечены такие, как: 
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- к работе был допущен персонал, имеющие непосредственный контакт с пищевой 

продукцией, которые не прошли обязательное периодическое медицинское обследование, а также 

санитарную подготовку и аттестацию в соответствии с законодательством; 

- несоблюдение сроков хранения продукции; 

- нарушение условий маркировки продуктов; 

- зона складского помещения для хранения товаров не убирается каждодневно, как положено, 

а полы с многочисленными сколами, разрывами и вмятостями нуждаются в ремонте; 

- товаросопроводительные протоколы, по которым можно было бы проследить данную 

продукцию от изготовителя до покупателя организация предоставить не смогла. 

За выявленные нарушения ООО «ФОРТ НОКС» привлечено к административной 

ответственности в виде штрафа в размере 100 000 рублей [4]. 

Мы рассмотрели еще один пример, где Роспотребнадзор в ходе плановой проверки в ГБОУ 

«Новониколаевское профессиональное училище №49» выявил нарушения в организации питания 

учащихся. Были отмечены следующие нарушения: 

- не соблюдение температурных условий хранения пищевых продуктов питания (какао и 

кисель); 

- использовалась столовая посуда со сколами; 

- не были указаны в инструкциях объёмы и концентрации используемого дезинфицирующего 

средства на рабочих местах; 

- не оборудованы гибкими шлангами для ополаскивания посуды моечные ванны; 

- не было обеспечено раздельное хранение разделочного инвентаря для сырой и готовой 

пищи; 

- повара работали с нарушениями сроков прохождения гигиенической подготовки. 

Юридическому лицу были даны предписания о приостановке реализации продукции. 

Директор и главный повар ГБОУ «Новониколаевское профессиональное училище №49» были 

привлечены к административной ответственности в виде штрафов [5]. 

Впрочем, как и любой другой стандарт, ГОСТ Р ИСО 22000-2019 имеет свои несовершенства. 

Некоторые из них включают: 

- стандарт может быть непростым для понимая и введения, особенно для малых и средних 

предприятий, которые могут не иметь достаточного опыта в области систем менеджмента качества; 

- внесение системы менеджмента качества в соответствие с ГОСТ Р ИСО 22000-2019 может 

потребовать существенные вклады в обучении персонала, разработку документации и проведение 

проверок; 

- данный ГОСТ создан для контроля безопасностью пищевой продукции, и его применение 

может быть ограничено предприятиями, работающими в этой сфере. 

Проведя анализ данного ГОСТа, где содержатся правила и требования к организациям, 

которые участвуют в процессе производства пищевых продуктов, однако возможно мы бы добавить 

следующие свойства: 

- Законодательство в области безопасности пищевой продукции постоянно модернизируется и 

улучшается. ГОСТ Р ИСО 22000-2019 мог бы включать в себя механизмы для обновления 

требований в соответствии с изменениями в законодательстве; 

- потребители имеют все большую осведомленность о безопасности пищевой продукции. 

ГОСТ мог бы предъявлять условия к организациям по учету и обеспечение потребностей, в том числе 

и потребительские предпочтения в области безопасности пищевой продукции. 

- постоянное развитие становится все более актуальным во всех отраслях, включая пищевую 

промышленность. Данный ГОСТ мог бы включать требования и предложения по учету принципов 

устойчивого развития в создании пищевой продукции.  

Эти предложения лишь некоторые о том, что можно было бы добавить в ГОСТ Р ИСО 22000-

2019 для усовершенствования управленческой системы безопасности пищевой продукции.  

Однако, те или иные преобразования должны быть основаны на широком исследовании и 

консультациях с заинтересованными лицами. 
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Одной из главных проблем современного мира является нерациональное использование 

природных ресурсов. Вследствие такого использования истощаются природные запасы, а также 

образуется большое количество отходов. Данные изменения негативно сказываются на состоянии 

окружающей среды, а как следствие на качество жизни людей. 

Также не менее острой видится проблема неравномерного использования пресной воды. В 

разных уголках планеты люди сталкиваются с острой нехваткой пресной воды, что приводит к 

гибели людей [1, с. 354]. Для решения данной проблемы необходимо осознание, что потребление 

пресной воды в разы превышает допустимые нормы, что требует серьезного внимания и мер 

противодействия. 

Огромный урон окружающей среде приносят техногенные катастрофы: рост числа на 5-7%, 

рост ущерба на 5-10 %, рост числа жертв на 6-12 % в год. Техногенные катастрофы, несмотря на 

свою возможную незначительность по территории, обладают продолжительным и растворяющимся 

влиянием, вызывая тяжелые последствия, такие как загрязнение окружающей среды и другие не 

поддающиеся прогнозированию последствия. Это происходит из-за сложных взаимосвязей 

различных факторов, оказывающих влияние друг на друга. 

В связи с вышеизложенным можно судить, что на современном этапе развития общества 

охрана окружающей среды является одной из приоритетных задач законодательства. 

Основополагающим нормативным правовым актом, гарантирующим экологическую безопасность 

является Конституция РФ, где в 42 статье сказано, что все граждане Российской Федерации имеют 

право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

https://34.rospotrebnadzor.ru/content/275/9359/


65 

возмещение ущерба, причиненного их здоровью или имуществу экологическим правонарушением 

[4]. Данные права являются одними из основных прав человека и гражданина, и их гарантия 

обеспечивается государством. Помимо Конституции РФ экологическая безопасность регулируется 

Федеральными законами. Например, в статье 75 ФЗ «Об охране окружающей среды» предусмотрено, 

что за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды устанавливается 

ответственность, которая выступает одним из методов борьбы и противодействия экологическим 

правонарушениям [6]. 

Экологическая ответственность входит в систему мер государственного принуждения и 

выступает гарантом исполнения эколого-правовых норм. В случае нарушения экологического 

законодательства она направлена на восстановление нарушенных прав, применения санкций к 

виновной стороне, а также предупреждение данных правонарушений в будущем. 

Одним из признаков экологического правонарушения является предмет правонарушения. 

Если мы говорим об экологических правонарушениях, то в данном случае предмет будет связан с 

природными объектами [3, с. 40]. От других отраслевых правонарушений экологические 

правонарушения отличаются привязкой к окружающей среде: нерациональное использование или 

повреждение природных ресурсов, выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты, незаконное 

обращение с животным миром  и т.д. 

Объектом экологического правонарушения являются общественные отношения по поводу 

окружающей среды в целом и ее отдельных компонентов, регулируемые и охраняемые нормами 

права. 

 Кроме этого, объектом экологического правонарушения Б.В. Ерофеев рассматривает также 

«отношения собственности, материализованные в природных богатствах; порядок использования 

природных богатств в хозяйственной деятельности или общественные отношения по их 

использованию; сами природные богатства» [2, с. 183]. 

При нарушении экологического права проявляется объективная сторона, которая определяется двумя 

факторами. Первый фактор - это внешние действия или бездействия правонарушителя, связанные с 

охраной природы. Второй фактор - это последствия, которые уже произошли или могут возникнуть в 

результате незаконных действий или бездействия. Оба этих фактора важны при анализе 

экологических нарушений и позволяют определить степень влияния правонарушителя на 

окружающую среду.  

 Объективная сторона экологических правонарушений выражается в наличии 

противоправного действия, причинение или угроза причинения экологического вреда, либо 

нарушение иных законных прав и интересов субъектов экологического права, а также причинно-

следственная связь между противоправным действием и причиненным вредом окружающей среде. 

В случае экологического правонарушения, субъективная сторона обычно отражает вину 

нарушителя. Эта вина может выражаться как умыслом, так и неосторожностью. Умышленным 

правонарушением считается тот случай, когда нарушитель предвидит возможные вредные 

последствия и намеренно допускает их наступление [5, с. 44]. 

Таким образом, можно говорить о том, что нарушение экологического законодательства 

является противоправным, виновное и опасным деянием, которое нарушает установившиеся 

экологические правоотношения и нарушает экологический порядок, а так же влекут за собой 

применение юридической ответственности. В любом случае, экологические правонарушения 

представляют серьезную угрозу как для природы, так и для общества в целом. 
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Под осуществлением физическими лицами и  юридическими лицами своих гражданских  прав 

понимается свободный выбор ими  конкретной модели  поведения, из существующий у них,  в силу 

закона [1].  

Применительно к институту гражданских прав под  ними следует понимать совокупность 

основных прав и свобод, принадлежащих всем субъектам гражданского права в обществе.  

Следует отметить, что несмотря на то, что они признаются и защищаются законом, на 

практике очень часто их  осуществление сталкиваются  с различными проблемами и трудностями. 

Автор в настоящем научном исследовании  рассматривает отдельные основные аспекты 

осуществления и защиты гражданских прав в  России и Кыргызстане,  возникшие после распада 

Советского Союза. В данных странах имеют место быть  отдельные проблемы, которые 

требуют  теоретического осмысления и практической реализации. Применительно к 

рассматриваемому правовому институту целесообразно выделить основные принципы . Одним из 

принципов можно выделить принцип равенства всех перед законом и судом. Этот принцип означает, 

что все субъекты должны быть равны перед законом, независимо от их положения в обществе, 

социального статуса, расы, религии , национальности или других характеристик. Следующий 

принцип недискриминации, по которому все субъективные права должны предоставляться всем 

участникам гражданских правоотношений без дискриминации по признаку расы, пола, религии, 

национальности или любой другой характеристики. Также нельзя не указывать принцип личной 

свободы и безопасности. Гражданские права гарантируют каждому свободу слова, совести и 

убеждений, а также защиту от произвола со стороны государства или других лиц. 

Нельзя забывать о принципе справедливого судебного разбирательства. Этот принцип 

означает что граждане имеют право на гуманное судебное разбирательство и доступ к независимым и 

правдивым судам. 

Дополнительными принципы осуществления гражданских прав признаются:  

-Осуществление гражданских прав должно соответствовать закону. 

-Добросовестное и разумное осуществление гражданских прав. 

- В отсутствие верховенства закона при осуществлении гражданских прав следует 

руководствоваться моральными и этическими нормами. 

-Осуществление гражданских прав субъектом гражданского оборота осуществляется в его 

интересах и по его усмотрению. 

-Осуществление гражданских прав имеет свои ограничения. 

Эти принципы лежат в основе прав граждан. 

Реализация и защита прав граждан в России сталкивается с рядом проблем. Одной из 

ключевых проблем является отсутствие формальной независимости судебной власти. В последние 

годы в Российском государстве много случаев политического вмешательства в судебные процессы 
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что отвергает доверие граждан к судебной системе. Это создает проблемы для реализации и защиты 

прав граждан, поскольку суды должны быть  полностью независимыми институтами, способными 

защищать интересы граждан. 

Кроме того в России как и многих странах существует проблема коррупции. 

Коррумпированность судебной системы может поставить под угрозу доступ граждан к справедливым 

судам и другим институтам оказывая неравенство перед законом. Она также может привести к 

несоблюдению прав человека и ограничению свободы слова. 

Еще одной проблемой в России является ограничение свободы слова. В последние годы были 

приняты законы ограничивающие доступ к информации в интернете. Это создает условия для 

критики и ограничения свободы выражения мнений, что может негативно сказаться на реализации 

гражданских прав. 

Проблемами  реализации и защиты, гражданских прав в Кыргызстане являются  конфликты 

между субъектами гражданских правоотношений, связанные с реализацией и защитой прав граждан. 

Также немаловажная проблема это  внутриполитическая ситуация в стране; под который народ 

выражает свои недовольстве  правительству через   митинги. Несмотря на усилия  кыргызского 

общества и  организаций которые занимаются защитой прав, многие проблемы остаются [2]. 

В Кыргызской Республике также существуют значительные проблемы с коррупцией в судах, 

что  препятствует доступу граждан к справедливому открытому, прозрачному судебному 

разбирательству. Недостаточная независимость судебной системы и вмешательство политических 

структур могут стать препятствием для реализации и защиты прав граждан. 

Однако, в Кыргызстане также существует активное гражданское общество, которое вносит 

свой вклад в защиту прав граждан. Многие неправительственные организации и общественные 

движения активно работают над изменением ситуации с правами человека и гражданскими 

свободами. Это создает новые возможности для граждан защищать свои права и находить помощь в 

обществе. 

Сами субъекты гражданских правоотношений  играет важную роль в защите своих 

гражданских прав. Неправительственные организации, общественные движения, общественные 

активисты и журналисты работают в интересах общества и борются за справедливость, свободу и 

равенство граждан . Они могут участвовать в качестве наблюдателей за выборами, следить за 

соблюдением прав человека  в разных сферах деятельности и формируют  общественное мнение по 

ключевым вопросам. 

Важно отметить, что активное участие граждан содействуют укреплению демократии и 

защите гражданских прав [3]. Граждане должны быть информированы о своих гражданских правах и 

гражданских обязанностях и иметь полный доступ к юридической помощи и поддержке как со 

стороны частных организаций так и со стороны государства. 

Российская Федерация и Кыргызская Республика имеют сходства и различия в реализации и 

защите гражданских прав . 

Сходства: 

Во-первых, в обеих странах есть конституции, законы и институты, гарантирующие основные 

права граждан. 

Во- вторых, в обеих странах есть судебная  система  для разрешения гражданских споров и 

защиты прав граждан. Но эта система не полной мере реализуется.  

В-третьих, граждане обеих стран имеют право на свободу слова, собраний, религии и другие 

основные гражданские свободы. 

Различия: 

Во-первых, общегосударственная политическая система в России содействует и способствует 

реализации и защите прав граждан. Кыргызстан имеет более децентрализованную политическую 

систему. 

Во-вторых, в Кыргызстане активно развивается гражданское общество, которое помогает в 

защите прав граждан. В России также есть гражданские общества которые хотят помогать гражданам 

в осуществлении своих гражданских прав и их защите, но политическая ситуация в стране  может 

повлиять на их деятельность. 

В-третьих, Российская судебная система имеет свои отличительные особенности, и 

независимость судов подвергается критике. В Кыргызстане также остро существуют проблемы 

коррупции в судебной системе, но есть возможности для проведения судебных реформ. 

Таким образом, и в России, и в Кыргызстане есть проблемы с реализацией и защитой прав 

граждан, но у каждой страны есть свои особенности, которые могут влиять на этот механизм. 
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В заключение можно отметить, что осуществление и защита гражданских прав является 

основополагающим элементом демократического общества. Россия и Кыргызстан сталкиваются с 

различными проблемами в этой области деятельности, но ситуация может быть смягчена при 

активной поддержке со стороны гражданского общества. Независимость судебной системы 

заключается в борьбе с коррупцией и укрепление свободы слова - все это важные стратегические 

направления защиты прав граждан. 

Государства должны стремиться создать условия для того, чтобы все граждане могли 

эффективно осуществлять и защищать свои гражданские права. 

Для этого необходимо укреплять институты верховенства права, поддерживать независимые 

СМИ которые оказываются под давлением государства, развивать конторы по оказанию 

юридической помощи и консультации который, может оказать поддержку всем слоям населения. 

Поэтому важно прикладывать все усилия по улучшению условий для реализации и защиты 

гражданских прав, как в России, так и в Кыргызстане, чтобы дать гарантии равенство, свободу и 

справедливости всем членам общества. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема загрязнения воздуха в городе Красноярске. 

Авторы анализируют причины возникновения явления черного неба, а также меры, которые 

предпринимаются для его решения. Отмечается, что реализация этих мер требует комплексного 

подхода и значительных финансовых затрат. Однако, несмотря на сложности, необходимо 

предпринимать все возможные усилия для улучшения экологической обстановки в Красноярске. 
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В настоящее время существует серьёзная проблема, с которой сталкивается живописный 

город Красноярск – это явление черного неба. Режим «чёрного неба» — это период, когда из-за 

неблагоприятных метеоусловий (НМУ), в первую очередь, отсутствия ветра, загрязняющие вещества 

накапливаются в воздухе особенно активно. Но следует подчеркнуть, что это явление не является 

исключительно результатом светового загрязнения, а, наоборот, является сложным взаимодействием 

различных факторов, влияющих на атмосферу и окружающую среду. 

Прежде всего, когда речь заходит о черном небе, необходимо обратить внимание на 

воздействие промышленных выбросов и транспортной деятельности. Неоспоримо, что загрязнение 

атмосферы химическими веществами, такими как оксиды азота и серы, создает предпосылки для 

формирования темных облаков над городом. Это воздействие не только ухудшает качество воздуха, 

но также оказывает влияние на визуальное восприятие небесного пространства, закрывая тень наше 

общее восхищение природой. Вторым существенным фактором, который мы не можем игнорировать, 

https://online.zakon.kz/
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является воздействие сельского хозяйства и растениеводства в близлежащих районах города. 

Применение разнообразных удобрений и химических препаратов в сельском хозяйстве также 

оказывает значительное воздействие на состав атмосферы, способствуя образованию темных 

оттенков на фоне небес. Помимо этого, необходимо учитывать влияние погодных условий, таких как 

сильные ветры и туман. Эти факторы способны переносить частицы загрязнений из других регионов, 

что приводит к усилению черноты небесного свода. 

Порядок введения режима регулируется статьёй 19 Федерального закона «Об охране 

атмосферного воздуха» № 96-ФЗ [3]. 

Во время действия режима НМУ: 

 предприятия должны провести мероприятия по уменьшению выбросов;  

 рекомендуется исключить хозяйственную деятельность, которая может быть связана с 

пылением; 

 рекомендуется по возможности использовать вместо личного транспорта 

общественный; 

 рекомендуется ограничить пребывание на улице при появлении неприятных запахов; 

 необходимо сообщить в полицию, в случае выявления источников загрязнения. 

Оповещение о вводе НМУ до жителей доводится с помощью размещения информации на 

официальном сайте администрации Красноярска 

Уровень воздействия неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) на окружающую 

среду зависит от степени опасности. Самая опасная степень опасности — третья. При объявлении 

третьей степени опасности заводы обязаны сократить выбросы в атмосферу на 40–60%. В некоторых 

случаях предприятиям может быть предъявлено требование полностью прекратить выбросы. При 

первой степени опасности заводы обязаны сократить выбросы на 15–20%. При второй степени 

опасности — на 20–40%. Специалисты Росприроднадзора во время действия режима проводят 

проверки заводов, чтобы убедиться в соблюдении ими требований. В Красноярске регулярно 

фиксируются превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Наиболее 

распространенными загрязнителями являются сероводород (H2S), оксид углерода (CO), оксиды азота 

(NOx), диоксид серы (SO2), мелкодисперсная пыль (PM2.5 и PM10). PM2.5 представляет собой 

взвешенные частицы диаметром менее 2,5 микрометров. Они могут проникать глубоко в легкие и 

даже в кровоток, вызывая серьезные заболевания. По рекомендации Всемирной организации 

здравоохранения, концентрация PM2.5 в воздухе не должна превышать 15 мкг/м³. В Красноярске, по 

данным мониторинговой сети Nebo, концентрация PM2.5 в среднем составляет 51,7 мкг/м³, что 

превышает требования ВОЗ более чем в 10 раз. Пик концентрации наблюдается в конце зимы и в 

середине лета. Загрязненность воздуха в Красноярске обусловлена рядом факторов: 

 Красноярск является крупным транспортным узлом Восточной Сибири. 

 В городе расположен один из крупнейших в мире алюминиевых заводов, а также ТЭЦ 

и другие промышленные предприятия. 

 В Сибири часто горят леса, дым от которых приносит в город. 

 Испарения от реки Енисей, которая не замерзает после строительства ГЭС, также 

усугубляют проблему «черного неба». 

Для борьбы с загрязнением воздуха необходимо сократить выбросы вредных веществ. Для 

этого необходимо минимизировать использование ископаемого топлива, заменяя его 

возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечная, ветровая и геотермальная и ввести 

строгие ограничения по объему выбросов загрязняющих веществ для промышленных предприятий. 

Помимо сокращения выбросов, необходимо также принимать меры по снижению негативного 

воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения. ВОЗ запустила программу по обучению 

медицинских работников, выступающих за программы чистого воздуха. Это позволит им оказывать 

более квалифицированную помощь пациентам, страдающим от заболеваний, связанных с 

загрязнением воздуха. Важно периодически оценивать климатические риски в конкретных регионах. 

Это позволит корректировать программы здравоохранения в зависимости от зон рисков и работать с 

наиболее уязвимыми группами населения. Также необходимо развивать программы информирования 

о загрязнении воздуха. Благодаря такой работе, местные жители могут узнать о текущей обстановке и 

сами минимизировать риски для своего здоровья. Для решения проблемы, необходимо следующее: 

 Организация скринингов на заболевания, связанные с загрязнением воздуха, для 

наиболее уязвимых групп населения, таких как дети, пожилые люди и люди с хроническими 

заболеваниями. 



70 

 Разработка рекомендаций по профилактике и лечению заболеваний, связанных с 

загрязнением воздуха. 

 Пропаганда здорового образа жизни, который может помочь снизить риски 

заболеваний, связанных с загрязнением воздуха. 

Решение данной проблемы требует комплексного подхода. Необходимо стремиться к 

ужесточению стандартов экологической безопасности для промышленных предприятий и 

транспорта, активно внедрять более эффективные технологии очистки выбросов. Также стоит 

активно проводить мониторинг качества воздуха и разрабатывать программы по снижению 

воздействия сельского хозяйства на окружающую среду. Председатель Общественной экологической 

палаты Гражданской ассамблеи Красноярского края, директор красноярской экологической 

организации «ПЛОТИНА» Александр Колотов сказал, что самый быстрый и самый радикальный 

способ улучшения ситуации с качеством атмосферного воздуха в нашем городе – это закрыть 

Красноярский алюминиевый завод, на который приходится около одной трети от общего загрязнения 

атмосферного воздуха. Другой вариант решения проблемы (подороже и подольше) – это газификация 

Красноярска, поскольку работающие на угле объекты теплоэнергетики также вносят существенный 

вклад в загрязнение атмосферного воздуха. Все остальные пути улучшения качества воздуха в 

Красноярске вроде борьбы с печками частного сектора или введение экологических ограничений для 

автотранспорта принесут, на мой взгляд, куда менее ощутимый эффект, но, конечно, необходимо 

работать и в этом направлении. 

Загрязнение воздуха в Красноярске является серьезной проблемой, которая вызывает 

беспокойство у жителей города. Для ее решения предлагается ряд мер, в том числе модернизация 

промышленных предприятий, что позволит сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

Газификация частного сектора, которая позволит заменить угольное и печное отопление на более 

экологичное и обновление транспортной инфраструктуры для снижения количества автомобилей на 

дорогах и, как следствие, выбросов выхлопных газов. Большинство этих мер отражено в федерально 

проекте «Чистый воздух». По плану, в результате его реализации совокупный объем выбросов в 

Красноярске снизится на 22%. Однако реализация проекта идет с задержками. Изначально 

планировалось завершить его в 2024 году, но в 2022 году сроки сдвинули на два года. К весне 2023 

года совокупный объем выбросов по сравнению с 2017 годом сократился на 11%. Несмотря на это, 

«режим черного неба» в Красноярске никуда не исчезает. Горожане продолжают фотографировать 

смог, привлекать внимание властей и общественности, отмечать тревожные симптомы и следить за 

качеством воздуха [2]. Для решения проблемы загрязнения воздуха в Красноярске необходимо 

предпринять следующие меры: 

 Ужесточить контроль за соблюдением экологических норм предприятиями. 

 Разработать систему стимулов для перехода на экологичные источники энергии. 

 Пропагандировать среди населения важность заботы о качестве воздуха. 

Олег Васильевич Адмаев считает, что  для сохранения природных ресурсов необходимо 

принимать комплекс мер, направленных на снижение антропогенного воздействия на окружающую 

среду [1, с. 110]. Одним из таких мер является законодательное превращение инициатив экспертного 

сообщества в нормативы, неукоснительные к выполнению со стороны производственных 

предприятий. Такие нормативы должны учитывать специфику деятельности предприятия и 

максимально снижать его негативное воздействие на окружающую среду. Важно также, чтобы 

законодательно утвержденные экологические нормативы поддерживались природоохранной 

прокуратурой. Это позволит обеспечить их соблюдение и привлечь к ответственности предприятия, 

нарушающие экологические требования. 

В заключение, хочется отметить, что черное небо над городом Красноярском - это не только 

эстетическая проблема, но и свидетельство о необходимости срочных мер по улучшению 

экологической обстановки. Наш вклад в сохранение природы и создание чистой атмосферы играет 

ключевую роль в формировании устойчивого будущего для всех нас.  
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Аннотация. Актуальность данной темы исследования обусловлена введениями новых 
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в силу положений Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 347-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О рекламе». Данные изменения обусловлены были тем, что при деятельности 

блогеров в сфере рекламных интеграций создавался «теневой коридор» для налоговых органов, 

которые не могли повлиять на финансовую деятельность в сети «Интернет» в части рекламодателей и 

рекламораспространителей, а также прослеживались нарушения процесса показа рекламных 

продуктов. 
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Теперь рекламная деятельность создателей медиаконтента выглядит следующим образом: 

1. Будучи блогером (рекламораспространителем), для того, чтобы использовать рекламную 

интеграцию «легально», необходимо передать различную информацию в Единый реестр интернет-

рекламы, подотчетной Роскомнадзору. Законом установлены конкретные требования к информации: 

что нужно предоставить и как нужно это оформить [3]. Существует на сегодняшний день два вида 

подачи информации: через личный кабинет реестра и через ОРД – компанию, которую госорганы 

уполномочили передавать сведения об интернет-рекламе в реестр. В данный момент времени за 

блогеров эту деятельность могут выполнять так называемые платформы для продажи реклам, иными 

словами биржи, выполняемые роли посредников между рекламодателем и блогером, например – 

«Perfluence». При составлении договора, они могут заниматься деятельностью передачи данных через 

ОРД, не привлекая инфлюенсера в данную схему. 

2. Для конкретизации рекламного продукта в сети, необходимо маркировать данную 

интеграцию. Блогер, в этой ситуации как правило, делает так называемую «рекламную паузу», 

вставку, при этом подписывая название организации снизу полупрозрачным шрифтом и указывая ее 

данные. Также при маркировке указывает личный идентификатор рекламы, выдаваемый ОРД. Стоит 

отметить, что абсолютно любой интернет-контент, связанный с рекламированием, должен быть 

маркирован в соответствии с требованиями настоящего законодательства. 

В настоящий момент инфлюенсеры различными способами пытаются обходить данное 

законодательство, поскольку для них – это серьезный удар по их доходу, опишу подробнее ниже: 

Во-первых, до введения данных поправок блогеры могли спокойно злоупотреблять 

рекламными интеграциями, при этом не «надоедая» зрителю. С психологической точки зрения, 

объявление рекламы отталкивает человека от просмотра того или иного продукта. Реклама, 

демонстрирующаяся на телевизоре для любого человека – повод отойти от экрана и дождаться начала 

того или иного медиаконтента. Однако с приходом социальных сетей, интерактивных 

медиаплощадок по типу «YouTube», где существует возможность перемотать любой видеофрагмент 

– люди просто ее пропускают. Блогеры в своих видеороликах могли якобы непроизвольно, 

мимолетно и скрытно рекламировать различные рекламные продукты без уделения особого 

внимания, что давало им возможность превысить свои доходы многократно [4]. 

Во-вторых, инфлюенсеры не теряли часть доходов, поскольку налогообложение обходило их 

стороной. Такой теневой заработок блогеров с рекламных интеграций был совершенно чистым и 

законодательство не могло на это повлиять с юридической точки зрения [1]. 

В-третьих, когда не работало законодательство в данной области и это не считалось рекламой 

де-юро, блогеры могли спокойно его нарушать, например: ст. 5 ФЗ «О рекламе». Могли использовать 
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выражения, запрещенные в обороте при рекламных интеграциях: «данный продукт был одобрен 

государственными органами», «Это лидер среди продаж» и т.д. 

Четвертой позицией по данному вопросу будет непосредственно сам процесс. Раньше не 

нужно было регистрировать рекламу, а затем еще и маркировать ее. Сейчас эта деятельность более 

усложненная, необходимо потратить время на: соответствующую регистрацию интернет-рекламы и 

монтаж видеоматериала, с целью добавления специальной маркировки данного рекламного продукта. 

В этих условиях блогеры берут услуги у посредников (отмечалось выше на стр. 2), тем самым 

дополнительно расходуя свои денежные средства. 

Если говорить о конкретных санкциях, то на данный момент специальные меры 

ответственности за непредоставление или предоставление недостоверной и неактуальной 

информации в реестр не предусмотрены. Как и за большинство нарушений законодательства о 

рекламе, в подобных случаях блогеру как физическому лицу будет грозить штраф от 2 000 до 2 500 

рублей. Если блогер зарегистрирован в качестве ИП, штраф будет выше – от 4 000 до 20 000 рублей 

(ч. 1 ст. 14.3 КоАП) [2]. Так что некоторые инфлюенсеры данные требования не соблюдают, 

поскольку санкционные вменения носят малозначительный характер для представителей 

медиапространства. 

Учитывая все вышесказанное хотелось бы отметить, что данные поправки действительно 

изменили ситуацию в медийном поле. Теперь рекламу всегда видно и ее не так много, как это было 

до введения изменений в законодательство, однако для блогеров – это серьезный переход на новый 

этап своей деятельности, ведь их основной доход составляла именно введение рекламных 

интеграций. 
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Основные проблемы развития малого и среднего предпринимательства в РФ: 

1. Недостаток доступного финансирования: 
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Одной из главных проблем малого и среднего предпринимательства является недостаток 

доступного финансирования. Большинство предпринимателей сталкиваются с трудностями в 

получении кредитов и инвестиций для развития своего бизнеса [4, с. 56].  

 Ограниченный доступ к кредитам и высокие процентные ставки.  

 Недостаточное развитие рынка венчурного капитала.  

 Высокий уровень риска для инвесторов. 

Для решения этой проблемы необходимо: 

 Создание государственных программ финансирования для малого и среднего 

предпринимательства.  

 Снижение процентных ставок на кредиты для предпринимателей.  

 Повышение привлекательности рынка венчурного капитала, включая налоговые льготы и 

государственные гарантии.  

2. Высокая налоговая нагрузка: Высокая налоговая нагрузка является серьезным 

препятствием для развития малого и среднего предпринимательства в РФ. Предприниматели 

сталкиваются с высокими налоговыми ставками, сложной процедурой уплаты налогов и 

необходимостью соблюдения множества законодательных требований [1, с. 40]. 

Для решения этой проблемы необходимо: 

 снижение налоговой нагрузки на малые и средние предприятия 

 упрощение процедуры уплаты налогов 

 улучшение налогового климата в стране 

3. Бюрократические препятствия: Малые и средние предприятия сталкиваются с большим 

количеством бюрократических препятствий, которые затрудняют их развитие. Они должны 

справляться с множеством разрешительных процедур, сложностью взаимодействия с 

государственными органами и неэффективностью административных процессов. 

Для решения этой проблемы необходимо: 

 упрощение бюрократических процедур 

 создание единого окна для предоставления государственных услуг 

 повышение эффективности государственного аппарата 

1. Недостаток квалифицированных кадров: Недостаток квалифицированных кадров 

является серьезной проблемой для малых и средних предприятий. Они сталкиваются с трудностями в 

найме и удержании высококвалифицированных специалистов, что затрудняет развитие и 

инновационность их бизнеса [2, с. 52]. 

 недостаточное количество квалифицированных кадров 

 отсутствие системы подготовки и повышения квалификации предпринимателей. 

Для решений этой проблемы необходимо: 

 создание программ подготовки кадров для малого и среднего предпринимательства  

 развитие партнерств между бизнесом и образовательными учреждениями 

 развитие системы профессионального образования с учетом потребностей 

предпринимательства 

 повышение привлекательности предпринимательства для молодежи через проведение 

образовательных программ и стажировок 

 поддержка программ обучения и консультационных услуг для предпринимателей 

Малое и среднее предпринимательство является важной составляющей экономического 

развития Российской Федерации [3, с. 5]. Однако, для его успешного развития необходимо 

преодолеть ряд проблем, таких как бюрократические и административные преграды, недостаток 

доступного финансирования и низкая квалификация предпринимателей. Решениями могут стать 

упрощение процедур, создание государственных программ финансирования и развитие системы 

профессионального образования. Только совместными усилиями государства, предпринимателей и 

общества возможно обеспечить благоприятную среду для развития малого и среднего 

предпринимательства и его активный вклад в экономику страны. 
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Среди наиболее частых проблем, с которыми сталкивается малое и среднее 

предпринимательство можно выделить следующие проблемы: 

1. Ограниченный доступ к финансированию, что выражается в высоких процентных ставках 

по кредитам для малого и среднего предпринимательства, сложности в получении кредитов из-за 

недостаточной кредитной истории, недостатке доступных государственных программ поддержки. 

Также, А.И. Манухин справедливо выделяет такую проблему, как: «наличие высоких требовании при 

оценке кредитной организацией финансового состояния потенциального заемщика» [3, с. 181]. Банку 

выгодно если потенциальный «клиент» будет иметь средства для оплаты кредита, иначе у банка есть 

риск потерять определенную сумму денег, которая была затрачена на этого заемщика. 

2. Бюрократические препятствия, среди них можно отметить длительные процедуры 

регистрации и лицензирования, так, нужно потратить время на сбор документов, получить которые 

возможно получится только через несколько дней (пример: справка о судимости – срок получения 30 

календарных дней) [2]. Также, проблемным вопросом является получение лицензий. В соответствии с 

Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ у 

кандидата на выдачу лицензии должны быть соблюдены требования по техническому оснащению, по 

необходимому количеству работников, а также по системам производственного контроля и многие 

другие [4]. Сложность заключается в том, что с нуля создавать такие организации невероятно 

трудоемкий и дорогостоящий процесс.  

3. Недостаток квалифицированных кадров, что выражается в недостатке специалистов с 

необходимыми навыками и знаниями. На сегодняшний день, серьезной проблемой является отток 

квалифицированных кадров за рубеж. Множество молодых специалистов предпочитают работать за 

границей, поскольку там более развита удаленная работа, более высокая зарплата и соответственно 

более высокий уровень жизни. Это серьезная проблема для России, как для постоянно 

развивающейся страны, поскольку новые идеи будут реализовываться там, за рубежом. Из 

вышесказанного вытекает следующая проблема. 

4. Неразвитая инфраструктура, выражается в ограниченном доступе к современным 

технологиям и коммуникационной инфраструктуре, недостаточная развитость транспортной и 

логистической инфраструктуры.  
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5. Также немаловажной проблемой является нездоровая конкуренция. В таких случаях, 

новичку не получится закрепиться на рынке. У него не будет клиентов, так как есть уже проверенный 

продавец, который предоставляет похожий товар, так зачем рисковать? Так, И.А. Волкова и А.Ю. 

Попова пишут, что: «острая конкуренция, сдерживающая развитие бизнеса, считается одной из 

главных проблем» [1, с. 7].  

Таким образом, можно сказать, что для развития экономики России, поддержания ее рыночной 

конкуренции и недопущение монополизации необходимо поддерживать малое и среднее 

предпринимательство. В России существует отдельный Федеральный закон, на основании которого 

должна осуществляться помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, однако 

актуальным остается вопрос реализации такой поддержки на практике [5]. 

Для решения вышеуказанных проблем, можно предложить следующие решения: 

1. Снижение процентных ставок по кредитам для малого и среднего предпринимательства.  

2. Упрощение процедуры лицензирования.  

3. Развитие программ обучения и подготовки квалифицированных кадров.  

4. Повышение доступности современных технологий и коммуникационной инфраструктуры.  

5. Развитие транспортной и логистической инфраструктуры для облегчения перемещения 

товаров и услуг.  

6. Проведение регулярного мониторинга, что позволит получить анализ ее 

производительности. 

Подводя итог, можно сказать, что малое и среднее предпринимательство являются двигателем 

экономического роста и развития в Российской Федерации. Однако, для того чтобы данный сектор 

смог полностью реализовать свой потенциал, необходимо активно решать актуальные проблемы, 

ограничивающие его развитие. Предложенные в статье рекомендации могут стать основой для 

разработки и реализации эффективной системы поддержки малого и среднего предпринимательства в 

России. 
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Закон Красноярского края от 08.07.2021 № 11-5320 «О регулировании отдельных отношений 

в сфере комплексного развития территорий» - это нормативный правовой акт, который устанавливает 

общие принципы и порядок комплексного развития территорий в Красноярском крае [2]. Закон 

определяет критерии жилых помещений, участников комплексного развития территорий, а также их 

полномочия, права и обязанности. 

В Красноярске под действие закона о КРТ попал частный сектор в Николаевке. В октябре 

2022 года мэрия объявила о намерении снести часть района в границах улиц Ленина, Пушкина, 

Бограда и Либкнехта. Эти 18 гектаров земли были отнесены к зоне комплексного развития 

территории (КРТ). В конце декабря мэрия провела торги по продаже права на застройку этого 

участка. В феврале 2023 года мэрия утвердила проект планировки будущего микрорайона, который 

предложил застройщик. Утверждение планировки без публичных слушаний вызвало возмущение 

жителей Николаевки. Они считают, что их права были нарушены. Ранее все планировки в городе 

утверждались только после публичных слушаний, которые дают жителям возможность высказать 

свое мнение о будущем своего района. В октябре 2022 года Правительство Красноярского края 

приняло постановление Правительства Красноярского края  № 900-п от 25.10.2022 [3], которое 

позволило обходиться без общественных обсуждений и публичных слушаний в случае строительства 

в рамках КРТ. Документ касался только 2022 года, но в феврале 2023 года его действие было 

продлено. Жители Николаевки также недовольны предложенной застройщиком компенсацией. В 

среднем она составляет от 1,2 до 2,7 миллиона рублей за домохозяйство. В нынешнее время за такую 

сумму сложно приобрести даже однокомнатную квартиру. 

Федеральный закон о КРТ (комплексном развитии территорий) вызывает немало вопросов, в 

том числе неясно, как он будет применяться к жителям частного сектора. В статье 6 указанного 

закона говорится, что договор о КРТ жилой застройки должен предусматривать обязательство 

застройщика предоставить гражданам взамен освобождаемых ими жилых помещений равнозначные 

жилые помещения. Однако это правило распространяется только на многоквартирные дома, 

признанные аварийными и подлежащими сносу. Что же касается жителей частного сектора, то их 

судьба остается неопределенной. Закон не дает конкретных указаний о том, как им должны быть 

предоставлены компенсации или другое жилье. Это вызывает опасения, что жители частного сектора 

могут быть несправедливо ущемлены в своих правах. Ведь они часто имеют многолетний стаж 

проживания в своих домах и сложившийся уклад жизни. Снос их домов может привести к серьезным 

проблемам, в том числе и к потере жилья. В связи с этим возникает необходимость внести изменения 

в федеральный закон о КРТ. Эти изменения должны четко регламентировать порядок предоставления 

компенсаций или другого жилья жителям частного сектора, попадающим под действие закона. 
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Были подписаны постановления  «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории жилого района Николаевка по ул. Копылова – ул. Пушкина – ул. Бограда – ул. Карла 

Либкнехта – ул. Ленина города Красноярска» и «О комплексном развитии территории жилой 

застройки жилого района Николаевка по ул. Копылова – ул. Пушкина – ул. Бограда – ул. Карла 

Либкнехта – ул. Ленина города Красноярска» 

Закон о комплексном развитии территорий (КРТ) Интересно и то, что Закон о комплексном 

развитии территорий  (КРТ) не соответствует принципу правовой определённости. В частности, 

закон не определяет права собственников объектов индивидуального жилищного строительства 

(ИЖС). В отличие от собственников многоквартирных домов (МКД), собственники ИЖС не имеют 

права на выход из программы КРТ. Это означает, что они могут быть выселены из своих домов без их 

согласия. Кроме того, закон не предусматривает механизм защиты прав несовершеннолетних, 

недееспособных и ограниченно дееспособных граждан, проживающих в объектах ИЖС. В частности, 

законом не установлено, что этим гражданам должно быть предоставлено аналогичное жилое 

помещение при изъятии объекта в рамках КРТ. Также вызывает вопросы целевое назначение 

программы КРТ. Согласно пункту 2 части 1 статьи 64 Градостроительного кодекса, целью 

программы является обеспечение устойчивого развития территорий [1]. Однако, в случае с 

Николаевкой, изъятие жилых домов и предоставление собственникам компенсаций в размере до 2 

миллионов рублей не соответствует этой цели. Дело в том, что в Красноярске рыночная стоимость 

жилого помещения в доме устаревшей (ветхой) серии составляет около 2 миллионов рублей. То есть, 

собственники изъятых домов смогут приобрести только такое же устаревшее жилье. Это означает, 

что программа КРТ не способствует улучшению жилищных условий граждан, а наоборот, может 

привести к их ухудшению. 

В связи с этим возникает необходимость внести изменения в закон о КРТ. Эти изменения 

должны определить права собственников ИЖС, в том числе право на выход из программы КРТ, 

предусмотреть механизм защиты прав несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно 

дееспособных граждан, проживающих в объектах ИЖС и уточнить целевое назначение программы 

КРТ, чтобы она действительно способствовала устойчивому развитию территорий [4]. 

Закон о комплексном развитии территорий (КРТ) призван обеспечить устойчивое развитие 

территорий, но в настоящее время он вызывает немало споров, его необходимо доработать, чтобы 

избежать нарушения прав граждан и сделать программу более эффективной. Внесение изменений 

позволит сделать программу КРТ более справедливой и ориентированной на интересы граждан. 

Кроме того, необходимо обеспечить прозрачность и открытость процесса принятия решений в рамках 

программы КРТ. Это позволит гражданам участвовать в разработке проектов развития территорий и 

высказывать свои предложения. При условии внесения необходимых изменений программа КРТ 

может стать эффективным инструментом для комплексного развития территорий и повышения 

качества жизни граждан. 
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Аннотация. Две трети всего мирового поголовья домашних северных оленей находятся в 

Российской Федерации. Оленеводство и по сей день является основным занятием коренных народов 

Арктики и считается одной из древнейших отраслей животноводства. Оленеводство зародило в 

людях уникальную северную культуру, ведь их жителям приходилось обучаться шитью одежды, 

обуви, жилищ из шкур оленей, а также пасти и осуществлять уход за ними, рога приспособлены в 

качестве материала для изготовления ножей, ложек, нитками послужили высушенные сухожилия, 

своеобразным транспортом в Арктике стали оленьи упряжки. 

Ключевые слова: право, арктические районы, оленеводство, устойчивое развитие, 

Российская Федерация, законодательство. 

 

Считается, что «самые большие стада домашних оленей разводят на полуостровах Ямал и 

Таймыр, в Ненецком автономном округе, где живут ненцы, энцы, долганы и нганасаны. На одном 

только Ямале местным оленеводам принадлежит более 700 тыс. этих животных, в то время как их 

общее поголовье в мире оценивается примерно в 2,5 млн.». По информации Минсельхоза России 

«(учтенное поголовье): в 2018 г. — 1 019,94 тыс. голов, в 2019 г. — 932,69 тыс. голов, в 2020 г. — 

769,05 тыс. голов, в 2021 г. — 837,88 тыс. голов» [3]. 

Российская Федерация имеет огромный потенциал по экспорту продукции оленеводства.  

Естественная кормовая растительность в арктических широтах обеспечивает необходимую пищу для 

оленей. Эти животные способны приспосабливаться к жестким климатическим условиям и пастись 

на траве, мхах, лишайниках и других растениях, которые произрастают в этих регионах. Олени также 

используют моховую растительность и снег в качестве источника воды. 

Однако необходимо продумывать и применять рациональные подходы к использованию и 

охране оленьих пастбищ. Несоблюдение этих принципов может привести к истощению 

растительности, снижению плодородия почвы и уменьшению доступности корма для оленей. Это 

может привести к снижению численности стада и ухудшению здоровья животных. 

Для обеспечения устойчивого развития оленеводства необходимо проводить регулярную 

инвентаризацию оленей и оценивать состояние пастбищ. На основе этих данных можно 

разрабатывать планы по управлению пастбищами и осуществлять меры по восстановлению 

растительности и поддержанию их уровня. 

Охрана оленьих пастбищ также имеет большое значение. Нужно предотвращать 

несанкционированное повреждение ягельников, незаконную охоту на хищников и другие действия, 

которые могут негативно сказаться на пастбищах и оленях. Важно соблюдать правила охоты и 

управления животными, чтобы предотвратить переполнение пастбищ и сохранить их ресурсы на 

будущее. 

Рациональное использование и охрана оленьих пастбищ включает в себя также мониторинг 

климатических изменений и адаптацию к ним. В связи с изменением климата, растительность и 

пастбища в арктических регионах могут меняться, и олени должны быть готовы к этим изменениям. 

Оленьемкость - это способность пастбищ справляться с поголовьем оленей. Снижение 

оленеемкости может быть вызвано не только неправильным использованием пастбищ и 

климатическими изменениями, но и другими факторами, такими как заболевания, хищники и 

конкуренция с другими животными за доступ к корму. Поэтому важно уделять внимание всем этим 

аспектам и вести постоянную работу по повышению оленеемкости для устойчивого развития 

оленеводства [1, с. 50]. 
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Опыт Ямала нуждается в отдельном внимании, так в регионе созданы современные убойные 

комплексы, тундровикам установлена закупочная цена за килограмм мяса высокого качества, на 

путях кочевий размещены фактории, которые обеспечивают жизнедеятельность кочевого населения, 

которые также выполняют роль экстренного пункта, магазина, хлебопекарни и как места временного 

пребывания кочевников.  

Для восточной Арктики и регионов Дальнего Востока в вопросе сбыта продукции из оленя 

характерна проблема сложной логистики, влекущей за собой увеличение конечной цены продукции. 

В восточной части России деятельность ориентирована, в первую очередь, на наращивание 

численности поголовья северных оленей, так как в Камчатском крае совсем не ведется племенная 

работа, в Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе – весьма ограничено. В связи с 

этим в некоторых хозяйствах введен мораторий, и не осуществляется убой северных оленей в 

промышленных целях. Кроме того, хозяйства несут огромную социальную нагрузку, обеспечивая 

занятость и доходность местного коренного трудоспособного населения.  

Несколько лет подряд сохраняется отрицательная тенденция в численности домашних 

северных оленей. По информации, предоставленной предприятиями-заготовщиками, значительное 

снижение поголовья домашнего северного оленя связано с причинами разного рода, основная из 

которых – отсутствие кадров, деградация пастбищ, болезни различной этиологии и травеж хищником 

(нападение волков и т.п.).  

Основная причина такой динамики в Эвенкии – отсутствие кадров и травеж хищником. 

Отмечается, что на территории Эвенкии в 2020 году проводились мероприятия по регулированию 

численности волка в количестве 2 377, в том числе в охотничьих угодьях. 

Сезонные заболевания - олени подвержены определенным болезням в определенное время 

года, что может привести к их гибели. 

Ранения хищником - олени могут быть атакованы хищниками, что может привести к их 

смерти или травмам, от которых они не смогут излечиться. 

Несвоевременные меры при травеже, падеже и потере поголовья - человеческий фактор 

может играть роль в том, что меры по предотвращению травм и гибели оленей могут быть приняты 

неправильно, с опозданием или в недостаточном объеме. Это может сказаться на численности 

популяции оленей в данной местности. 

Однако в этой отрасли есть возможность заготавливать, собирать и успешно реализовывать и 

другие виды продукции и сырья. К ним относятся рога, шкура, субпродукты, кровь и другое. 

Продукты и сырье, изготовленное из оленя, в основном экспортируется [2, с. 30]. 

Профессия оленевода непрестижна. Это приводит к постепенному исчезновению этой 

профессии и утере традиций кочевого жизнеобеспечения. Стремление молодежи к городской жизни и 

более комфортным условиям работы ослабляет интерес к оленеводству и приводит к сокращению 

числа занимающихся этой профессией. Существует опасность, что потеря этих знаний и навыков 

может негативно сказаться на сохранении и развитии культуры и традиций кочевников. Поэтому 

важно развивать меры поддержки и стимулирования оленеводства, создавать условия для 

привлечения молодых специалистов в эту сферу и обеспечивать достойное материальное 

вознаграждение и перспективы для развития профессии оленевода. 

Государство предпринимает попытки всяческим образом нивелировать сокращение числа 

поголовья оленей в Арктике и на Севере, а также старается сохранить данный вид животноводства, 

как части арктической культуры. Так, например, существует законопроект № 220824-з «О северном 

оленеводстве», который не принят до настоящего времени. Данным законопроектом 

предусматриваются: гарантии и условия сохранения и развития оленеводства, вопрос страхования 

домашних оленей, закреплена норма о подготовке кадров для оленеводства, установлен правовой 

статус оленьих пастбищ, а также закреплен порядок их предоставления, раскрыт вопрос 

землеустройства таких пастбищ, а также их охрана и контроль за рациональным использованием и 

др. Закон имеет свои недостатки, но вместе с тем, раскрывает положения, которые не содержатся в 

иных нормативных правовых актах. Считаем насущной проблему отсутствия нормативно-правового 

регулирования на федеральном уровне в сфере оленеводства. 

Что касается нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации относительно 

вопроса оленеводства, то в законодательстве Красноярского края данный вопрос урегулирован. Так, 

Законом Красноярского края «О государственной поддержке северного оленеводства в Красноярском 

крае» от 11.12.2012 № 3-868 закреплены основные понятия, например, северное оленеводства, 

фактория, оленевод, пастбища и др. Данным законом закреплено, «Предметом специализированного 
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учета в северном оленеводстве являются: оленьи пастбища; поголовье домашних северных оленей; 

оленеводы; оленеводческие хозяйства». 

Помимо прочего, в Красноярского крае принят Закон «О защите исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края» от 25.11.2010 

№11-5343, предусматривающий определения «северного оленеводства». Предусматриваются меры 

государственной поддержки малочисленных народов: предоставление социальных выплат, субсидий, 

оборудования для оленеводства, жилья. 

Отсутствие последовательной политики в РФ в сфере ветеринарии исследуемой отрасли. Это 

может приводить к ухудшению здоровья стада и повышению риска возникновения болезней, что 

отрицательно сказывается на качестве и безопасности продукции. Уменьшение поголовья здорового 

скота. Это приводит к сокращению объемов производства и доступности продукции, а также 

ухудшить экономическую состоятельность отрасли. 

Решение этих проблем может включать в себя обновление и совершенствование нормативно-

правовой базы, усиление координации и сотрудничества между муниципальными образованиями и 

регионами, разработку и внедрение последовательной государственной политики в сфере 

ветеринарного обеспечения, а также проведение мер по увеличению поголовья здорового скота.  

С 2021 года государственная поддержка «северного оленеводства» осуществляется 

отдельным направлением в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 ноября 2020 г. № 1932 «О внесении изменений в приложения № 7 и 8 к Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2021 г. на эти цели предусмотрено 303 431,1 тыс. руб. 

Несмотря на принимаемые государствам меры поддержки домашнего оленеводства, 

встречаются случаи присвоения денежных средств для своих личных нужд. Так, решением суда было 

установлено, что Ф. для предоставления субсидии презентовал бизнес-проект, согласно которому 

планировал приобрести северных оленей. Однако в течение года их не приобрел, новых рабочих мест 

не создал, до окончания реализации своего бизнес-проекта, прекратил свою деятельность в качестве 

ИП. Тем самым, не реализовал свой проект, ненадлежащим образом использовал государственный 

грант. Суд взыскал с Ф. 700 тыс. руб. гранта, договорную неустойку и иные судебные расходы [4]. 

На состояние оленеводства сильно влияют социальные, экологические и экономические 

проблемы. В настоящее время наблюдается острая нехватка кадров [5, с. 102]. 

Следует выделить также следующие проблемы. Недостаточная координация и 

сотрудничество между субъектами хозяйствования и властями регионов. Востребовано интеграция и 

координация действий для эффективного решения проблем северного оленеводства. 

Земельные проблемы. Невозможность закрепления земель под пастбища для оленей 

затрудняет развитие отрасли. Также требуется согласование интересов субъектов хозяйствования в 

разных регионах для решения проблем на межрегиональном уровне. 

Отсутствие целенаправленных инвестиций. Для развития северного оленеводства 

необходимы инвестиции, включая финансирование и поддержку в сфере переработки сырья и 

создания продуктов более высокого добавленного значения. 

Сложности в сбыте на рынках. Отсутствие организованного сбыта на внутреннем рынке и 

проблемы с экспортом осложняют развитие отрасли. Решение этой проблемы требует улучшения 

торговых отношений и маркетинговых стратегий. 

Развитие «серого» рынка продукции. Наличие неофициального или нелегального оборота 

продукции северного оленеводства ухудшает условия работы предпринимателей и обходит 

государственные правила и нормы. 

Демпинг со стороны зарубежных покупателей. Конкуренция на международном рынке может 

привести к установлению непосредственных соотношений между покупателями и производителями, 

что может привести к неправильной ценовой политике и демпингу. 

Для решения этих проблем северного оленеводства необходимо создание эффективной 

системы координации и поддержки отрасли на государственном уровне, привлечение инвестиций, 

разработка согласованных стратегий сбыта и маркетинга, а также законодательные и 

организационные меры для противодействия «серому» рынку и демпингу. 

Предлагаем, чтобы сохранить северное домашнее оленеводства как уникальную отрасль 

животноводства Арктики, необходимо выполнить следующие действия: 

В целях сохранения северного оленеводства как отрасли на территории, обеспечения 

занятости местного населения, сохранения отрасли как важной составляющей жизни коренных 

народов необходимо: выработать федеральную программу по поддержанию северного домашнего 
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оленеводства, для чего нужно: значительные финансовые вложения, а именно выделение 

государственного бюджета на эти цели; предпринимать меры на государственном уровне, в части 

обеспечения престижа профессии оленевод; выделение для оленеводов всей необходимой техники и 

оборудования; предусмотреть увеличение сумм социальных выплат, субсидий, предусмотреть вопрос 

снижения налоговой нагрузки на данных граждан; организовать профподготовку, внедрять более 

модернизированные методы ведения хозяйства в сфере домашнего оленеводства; обеспечение сбыт 

готовой продукции оленеводов; оказание доступных и бесплатных ветеринарных услуг; оказание 

содействия по сокращению числа нападений хищников, в том числе путем уменьшения их популяции 

в разумных количествах; разработка новых видов итоговой продукции, источником которых могут 

являться олени (например, лекарственных препаратов); разрешения вопроса о предоставлении 

земельных участков для ведения хозяйства. 

На основании исследования вопроса использования Арктических районов для целей 

домашнего оленеводства, необходимо сделать вывод, что оленеводство и по сей день является 

основным занятием коренных народов Арктики и считается одной из древнейших отраслей 

животноводства. Сохранить эту древнейшую отрасль животноводства : оленеводство крайне 

необходимо, поскольку использование Арктических районов для целей домашнего оленеводства 

жизненно важно как для существования коренных народов Севера, так и для всех обитателей 

планеты. Выделена проблематика отличия в информационных данных Министерства сельского 

хозяйства РФ и субъектов РФ по поводу поголовья оленей. Изложенное обуславливается такими 

причинами как: слабым межведомственным взаимодействием, недостатками в системе учета 

поголовья скота, отсутствие информации о поголовьях от частных оленеводов, которая могла бы 

передаваться в государственные структуры, закрытость и отстраненность коренных жителей. 

Полагаем, необходимо корректировать действующее законодательство в этой части, во избежание 

некорректной статистической информации относительно поголовья оленей. 
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Аннотация. На сегодняшний день существуют значительные проблемы в освоении 

российской Арктической зоны как на федеральном, так и на региональном уровнях (включая и 

территорию Красноярского края, здесь к Арктической зоне относятся территории Норильска, 

Таймырского Долгано-Ненецкого и Туруханского районов, а также сельские поселения Эвенкийского 

муниципального района: поселки Суринда, Тура, Нидым, Учами, Тутончаны, Ессей, Чиринда, 

Эконда, Кислокан, Юкта, а общая площадь Арктических территорий края составляет 1094 км.кв.). В 

статье рассматриваются актуальные проблемы Арктических территорий и пути их возможного 

решения. 

Ключевые слова: Арктические зоны, Российская Федерация, вектор развития, основные 

проблемы, федеральное законодательство, региональное законодательство. 

 

Сегодня вектор развития АЗ РФ является одним из стержневых во внутренней политике 

России. Это определено тем, что имеющийся природно-ресурсный потенциал Арктики является 

важной составляющей устойчивого развития территории российского государства.  

Хотелось бы отметить, что на территории КМН РФ, в том числе Российская Арктика имеет 

огромное количество ресурсов. На Арктическом шельфе страны обнаружены ресурсы и запасы всех 

видов рассыпного золота: магматического, пегматитового и скарнового, алмазов, олова, марганца 

(например, на Новой Земле находятся одни из самых масштабных месторождений марганца), а также 

серебра, полиметаллов, флюорита, различных самоцветов и драгоценных камней [2, с. 1831].  

Недра российской Арктики сегодня обеспечивают практически 100% добычи апатитовых руд, 

редкоземельных металлов, титана и циркония. Кроме того, в ее недрах заключено 28% запасов 

алмазов, которые обеспечивают 36% от общей добычи, а также 97% запасов платиноидов, 

обеспечивающих 99% всей добычи полезных ископаемых. 

В Арктике скрываются великие возможности для современных научных исследований, а 

именно: метеорологии, геологии, биологическии, геоэкологии, антропологии, палеонтологии и 

многих других естественных наук. Это объясняется тем, что на несмотря на многие «арктические» 

научные открытия (в последние пять лет это были открытия в микробиологии и океанологии) 

русских и иностранных полярников, Арктика до сих пор остается неисследованной территорией с 

минимальным антропологическим влиянием. 

Главная проблема – отсутствие в РФ специального федерального закона, определяющего и 

закрепляющего права нашего государства на Арктические зоны (далее - АЗ). К сожалению, 

имеющаяся незначительная (а в переделённых сферах развития и ограниченная) нормативная 

правовая база не всегда может урегулировать вопросы, возникающие при реализации ГПП в Арктике. 

Данной проблеме, со стороны научного правового сообщества уделено мало внимания, поскольку 

принятые правоприменителем различные стратегии и подзаконные акты регулируют определенный 

круг общественных отношений, однако, не затрагивают вопросы общего характера.   

Обозначим, что перспективы законодательного закрепления института общественного 

контроля в сфере освоения АЗ РФ обсуждались законодателем еще в 2014 году. Однако стоит на 

данный момент общественный контроль пока только осуществляется на определенных арктических 

территориях страны (г. Норильск, Карелия, Мурманск, Архангельск) в соответствии с нормами 

отдельных законодательных актов. Вместе с тем, активно развивается институт общественных 

инспекторов по охране окружающей среды в Артике, свои положительные результаты публикует ОС 

при Федеральном агентстве по рыболовству, активно создаются экологические НКО. 
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Помимо проблем федерального уровня, следует выделить проблемы и уровня регионального. 

Рассмотрим существующие проблемы на территории Красноярского края.  

Для начала необходимо затронуть финансирование Арктических территорий края. Так, 

согласно ст. 4 Закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024–

2025 годов» общий объем средств краевого бюджета на исполнение публичных нормативных 

обязательств Красноярского края (включая и затраты на развитие арктической зоны в крае) на 2023 

год в сумме свыше 22 млн. тыс. рублей, на 2024-2025 год в сумме свыше 16 млн. тыс. рублей [3]. 

Региональным законодателем была разработана и принята Стратегия социально-

экономического развития северных и Арктических территорий и поддержки коренных 

малочисленных народов Красноярского края до 2035 года (утверждена распоряжением 

Правительства Красноярского края от 03.02.2023 № 81-р) (далее – Стратегия Красноярского края), 

которая выстроена на принципах устойчивого развития Арктических территорий, реализации новых 

проектов в минерально-сырьевом и транспортно-энергетических секторах, использованием ресурсов 

Арктических территорий Красноярского края.  

Основная цель Стратегии Красноярского края: «превратить развитие макрорегиона в стимул 

модернизации экономики Красноярского края, обеспечивающей его лидирующие позиции в 

российском Арктическом пространстве» [6]. 

При проведении правового анализа вышеуказанного нормативного документа, автором 

выделены основные проблемы (пробелы), которые могут негативно повлиять («затормозить») 

развитие региона. Рассмотрим их более подробно: 

1. Необходимо зафиксировать основную проблему, которую должна решить Стратегия 

Красноярского края: большинство граждан, принадлежащих к числу коренных малочисленных 

народов Севера, имеют недостаточное для современного человека качество жизни. К сожалению, 

Красноярская Арктика существенно отличающееся от комфорта, возможностей здравоохранения, 

образования, качества государственных и муниципальных услуг, доступных, жителям других 

регионов.  

Для решения проблемы с образованием необходимо разработать и внедрить в российскую 

систему образования стандарт, который позволит обучать в кочевых детских садах и школах, а в 

будущем возможно такое применение для средне-специального и высшего образование, что позволит 

данным народом развиваться не только в традиционном и культурном мире, но и идти дальше для 

продвижения своих интересов в общество и понимать, какие льготы и гарантии предоставляются для 

них государством. Это в свою очередь позволит избежать вымирания уникальных языков и культуры 

этих народов 

Считаем, что граждане, проживающие в северных и Арктических широтах должны иметь 

высокий уровень жизни. Аналогичные приоритеты были обозначены и в принятой в 2017 году 

Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Красноярского края на 2017-

2025 годы, однако о результатах ее применения говорить очень рано [5]. 

2. Проблемы местного жизнеобеспечения. Наблюдается высокая степень зависимости 

Арктических территорий Красноярского края от завоза продовольствия и топлива, а также 

накопление бытовых и производственных отходов (проблемы возникают по причине отсутствия 

нормативной правовой базы в сферах оленеводства, охоты и рыболовства, организации деятельности 

надзорных органов). Во многих случаях низкий уровень самообеспечения Арктических территорий 

Красноярского края является результатом инерции (позднего советского периода индустриального 

освоения, когда на фоне повышенных, обеспеченных экспортом углеводородного сырья, бюджетных 

возможностей были свернуты многие проекты по производству продовольствия, стройматериалов, 

топлива).  

3. Существует особая уязвимость населения северных и Арктических территорий 

Красноярского края по отношению к факторам риска в сфере здоровья. Проблемы в системе 

здравоохранения связаны с труднодоступностью от мест компактного проживания коренных 

малочисленных народов к объектам здравоохранения.  

4. Одной из основных проблем, сдерживающих использование потенциала Арктических 

районов Красноярского края, является неразвитость транспортной инфраструктуры, сезонное 

функционирование транспорта и высокая степень изолированности от соседних регионов и 

остальных районов края. 

Главную роль в обеспечении транспортных связей региона играет водный транспорт, на 

который приходится 96-98% внешних и 77-80% внутренних грузовых перевозок, но и здесь, как 

показывает судебная практика есть некоторые проблемы, а именно нарушение Правил рыболовства 
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для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, а также привлечение к ответственности по ч. 

2 ст. 8.17 КоАП РФ. 

5. Еще одна проблема связана с разливами нефти в Арктике (особенно эта проблема 

прослеживается в двух новых центрах добычи углеводородов – в Ванкорском блоке и Юрубчено-

Тохомская зоне). Предлагаемые меры, помимо традиционного мониторинга и штрафов, могут 

включать пункт по компенсации ущерба от разливов нефти в соглашения краевой власти с 

ресурсными компаниями, однако, в Стратегии Красноярского края об этом ничего не сказано. Ярким 

примером послужит случай, произошедший 29 мая 2020 года в г. Норильск Красноярского Края.  

6. Кроме того, отдельно следует выделить проблему продовольственной безопасности в 

Арктике. Она проявляется в доступе коренных КМНС к нездоровой пище, в ограниченном 

количестве продуктов питания, необходимым для ведения активного и здорового образа жизни.  

Хоть на территории Красноярского края и был принят закон «Об отдельных мерах по 

обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов», в настоящее время до сих наблюдается 

тенденция нарушения законодательства в области обеспечения продовольственной безопасности и 

обеспечения качества безопасности пищевых продуктов [4]. Кроме того, существуют проблемы 

экономической доступности продовольствия, а именно рост цен, а также потребление продуктов 

питания, которые по большей части ниже рациональных норм.  

7. На арктических территория не имеется театров, музеи и других источников культурного 

развития, что в свою очередь заставляет задуматься о возможности развития, но это в какой-то 

степени дает толчок для самодеятельного народного творчества, и здесь возникает проблема в 

отсутствии соответствующих национальных кадров. 

Для решения вышеуказанных проблем автором выдвинуто следующее решение: необходимо 

разработать отдельную государственную программу, которая бы регулировала вопросы об 

инвестировании, с целью развития агропромышленного сектора в арктических регионах. Кроме этого 

считаем необходимым ужесточить наказания в области незаконной охоты, рыбной ловли 

запрещённым способом в местах арктических зон.  Кроме того, формируя нормативную базу одного 

из перспективного направления АПК – рынка органической продукции в РФ, законодатель не учел ни 

одной нормы в сфере регулирования общественных отношений, возникающих между 

сельхозтоваропроизводителями арктических территорий нашей страны. Следует отметить, что во 

всех Арктических районах наблюдается полное отсутствие опыта по производству органической 

аквакультуры, а ведь Арктика – это кладь полезной продукции (рыба, мясо оленя и т.д.). 

В целях минимизировать данную проблему предлагаем внести отдельную норму в 

Федеральный закон «Об органической продукции в РФ» – ст. 9.1 которая звучала бы следующим 

образом: «Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей органической продукции в 

Арктической зоне РФ». Кроме этого, по мнению А.А. Башировой и Э.М.  Эминовой необходимо 

разработать федеральную программу поддержки в этой сфере, которая бы затрагивала вопросы 

развития данной отрасли и в Арктической зоне РФ [1, с. 38]. 

Полагаем, что данная модель развития Арктической зоны применительно к Красноярскому 

краю позволит повысить качество жизни КМНС, повысит социально-экономическое развитие 

арктических зон, а также поможет определить приоритетные направления развития 

продовольственной безопасности в целом и других немаловажных сфер жизни общества. 
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Аннотация. Индивидуально- транспортные средства получили новую популярность в 

последнее десятилетие. Резко увеличилось число гироскутеров и самокатов, доступ к которым может 

получить любой желающий, при этом никто не проверяет знание у этих людей правил дорожного- 

движения (далее- ПДД) и навыки езды на данном виде транспорта, в связи с чем возрастает процент 
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Как показывает статистика, дети в 20% являются участниками ДТП, и именно они являются 

инициаторами данных аварий: не соблюдений ПДД, нарушение правил езды на мопеде, велосипеде и 

скутерах. 

Однако, не только индивидуально- транспортные средства служат причинами ДТП, так 

психологи отмечают, что дети, в силу своего возраста, не всегда могут заметить меняющуюся 

обстановку и оценить свои возможности.  К тому же их организм находится на стадии становления, 

поэтому некоторые процессы неустойчивы. Этим объясняется разная реакция детей и взрослых на 

опасную ситуацию.  Взрослые, переходя дорогу, способны издалека оценить складывающуюся 

обстановку на проезжей части, дети же не имеют еще навыка постоянного внимания, поэтому могут 

не замечать звуки подъезжающего транспорта. Рост ребенка становится еще одной причиной не 

полного обзора проезжей части как самим ребёнком, так и водителем автомобиля [1, с. 284]. К 

другим факторам влияния происшествий на дорогах относится короткий шаг ребёнка, эмоциональная 

незрелость, нарушение правил при входе в автобус и выходе, незнание правил перехода перекрёстка, 

переход дороги по диагонали, воздействие процессов возбуждения над процессами торможения, 

нахождение и (или) игра на проезжей части и т.д. 

Таким образом, причин, получения ребёнком травм в результате ДТП, достаточно много, 

вину за которые несут не только водители, но и сами дети, включая их родителей, которые в силу 

определённых обстоятельств не смогли предотвратить сложившуюся опасную ситуацию.  

Травмы, полученные в результате ДТП, особенно опасны, так как 81% детей получают 

черепно- мозговые травмы, из них 41% остаются инвалидами [5]. 

Если говорить о статистике, которая представлена на официальном сайте ГИБДД России, то 

количество пострадавших пешеходов как совершеннолетних, так и детей в возрасте до 16 лет в 

результате ДТП за период с марта 2021 года по март 2023 года остаётся практически на прежнем 

уровне. Это значит, что мы можем утверждать о необходимости проведения дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение количества пострадавших детей в результате ДТП, в 

рамках профилактики детского травматизма. 
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Рисунок 1. ДТП и пострадавшие пешеходы 

 

 
Рисунок 2. ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 16 лет 

 

Прежде чем перейти к мероприятиям, связанным с профилактикой детского травматизма, 

следует сказать о том, что определённым возрастным категориям детей соответствует своя форма 

воздействия. Например, дети от 7-8 лет лучше воспринимают визуальную информацию, а также 

мотивированные предложения, а дети от 11- 14 лет способны переосмыслить ранее полученную 

информацию и открыты к получению новому опыту посредством бесед. Таким образом, субъектам 

профилактики следует учитывать возраст детей и подбирать определённые и соответствующие их 

возрасту меры воздействия.  

Одним из мероприятий по профилактике детского травматизма является работа с родителями 

детей младшего дошкольного возраста, так как родитель становится первым субъектом 

профилактики, от которого ребенок узнает первичные, базовые правила ПДД, например, можно ли 

переходить дорогу на красный цвет или нет, это объясняется тем, что неосознанно, но ребенок с 

раннего возраста начинает копировать поведение своего родителя [4, с. 79].  

Однако, говоря о субъекте профилактики детского травматизма, помимо родителей большую 

роль в данном вопросе играют сотрудники ОВД, а именно: государственная инспекция безопасности 

дорожного движения(далее- Госавтоинспекция) является важным и значимым звеном в системе 

профилактики, сотрудниками данного учреждения проводится не только контроль детских 

образовательных учреждений, но и занятие семинарского и лекционного типа, ведут 

профилактические беседы с юными правонарушителями и их родителями [3, с. 140].  

Следует отметить положительный опыт федеральной целевой программы «Безопасность 

дорожного движения на 2013-2020 годы», включающий в себя профилактику детского травматизма, 

посредством создания автогородков для соответствующих занятий с детьми. В настоящее время 

действует Стратегия безопасность дорожного движения на 2018- 2024 годы.  

В самой стратегии указано, что ДТП наносят ущерб не только самим участникам аварий, но и 

стране в целом, включая экономический и демографический факторы. Одним из основных 
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направлений стратегии является «повышение защищенности от дорожно-транспортных 

происшествий и их последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения, прежде всего 

детей и пешеходов», поэтому в задачах стратегии выделено «осуществление комплекса мер по 

обеспечению безопасности детей в ходе их участия в дорожном движении».  Стратегия ставит 

«недостаточное внимание к причинам детского дорожно-транспортного травматизма» к факторам 

угроз в области безопасности дорожного движения наряду с экономическими проблемами и 

оказанием помощи пострадавшим [2]. 

Несмотря на то, что Госавтоинспекция проводит в последнее время достаточно много 

мероприятий по профилактике детского травматизма в письме МВД России от 23 августа 2022 г. № 

13/8-П-7818 «О реализации дополнительных мер по стабилизации детского дорожно-транспортного 

травматизма» рекомендуется проводить мероприятия по безопасности дорожного движения в местах 

массового скопления людей, освещать статистические материалы по вопросам аварийности на 

дорогах, размещать информацию в СМИ с конкретными примерами происшествиями с участием 

детей, разъяснять и знакомить с законодательством РФ о безопасности дорожного движения детей в 

образовательных учреждениях и многое другое.  

Исходя из вышеизложенного, ДТП - это знание и опыт нескольких поколей, который не 

заменяется жизнью ребенка. Сотрудники ОВД в данном вопросе выступают ключевыми субъектами 

профилактики детского травматизма, поэтому для снижения уровня детского травматизма при ДТП 

предлагается проведение следующих мероприятий: - проведение конкурсов, направленных на 

понимание детьми ПДД, и что нужно делать в случае чрезвычайной опасности на дороге; 

- ежемесячный мониторинг и анализ ситуаций, связанных с детским травматизмов, выяснение 

причин и условий, способствовавших возникновению данных обстоятельств; 

- сотрудничество со СМИ, результатом которого может стать «полезная реклама»; 

- проведение дополнительных классных часов и интеллектуальных занятий по 

предупреждению детского травматизма при ДТП; 

- обеспечение контроля за перевозками детей; 

- проведение с заинтересованными органами, например с учебными учреждениями, 

различных профилактических акций;  

Систематическое включение сотрудников ОВД в работу по профилактике детского 

травматизма на дорогах и в транспорте позволит снизить уровень травматизма у детей в результате 

ДТП и повысить уровень личной безопасности и защиты граждан.  
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Аннотация. Как известно, лица, получающие доход от какой-либо деятельности, должны 

платить налог в соответствии со ст. 57 Конституции Российской Федерации. Так как ранее никак не 

регулировался правовой статус самозанятых, следовательно, никаких прав, обязанностей и гарантий 
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В современных научных трудах отмечается, что физические лица могут осуществлять 

предпринимательскую деятельность даже, если не зарегистрированы в качестве индивидуальных 

предпринимателей. Здесь можно сказать, что идет речь о самозанятых, к ним можно отнести 

репетиторов, лиц, оказывающих косметические услуги на дому и т.д. [1, с. 6]. 

Кто же такие самозанятые? В Федеральном законе о самозанятых от 27 ноября 2018 года 

№422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» [3] нет легального определения. Можно выделить признаки 

самозанятости: 

1. Отсутствие формального трудового договора с работодателем; 

2. Независимость в выборе рабочего времени и графика работы; 

3. Самостоятельное установление цен на свои услуги или товары; 

4. Наличие собственных инструментов, оборудования или материалов для работы; 

5. Необходимость самостоятельно привлекать клиентов или заказчиков; 

6. Отсутствие прямого надзора со стороны работодателя; 

7. Риск и ответственность за результат работы несет самозанятый работник; 

8. Возможность одновременно выполнять работу для нескольких работодателей или клиентов; 

9. Наличие свободы в выборе места работы (возможность работать удаленно); 

10. Отсутствие гарантированного ежемесячного дохода и стабильности занятости. 

Отсюда можно сделать вывод, что самозанятые в первую очередь это лица, самостоятельно 

обеспечивающие себя работой, сочетающие в себе функции работодателя и работника, несущие на 

себе все риски деятельности. 

Существуют некоторые субъекты, на которых распространяется вышеуказанный закон. Этими 

субъектами являются: 

1. Москва; 

2. Московская и Калужская области; 

3. Республика Татарстан. 

В этом законе указано, что данный эксперимент проводится в 4 субъектах Российской 

Федерации до 31 декабря 2028 года, где применяется специальный налоговый режим «налог на 

профессиональный доход». 

Согласно этому закону, самозанятые являются физическими лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и не являющимися 

индивидуальными предпринимателями.  

Самозанятые могут заниматься любыми видами деятельности, кроме определенных видов, 

перечень которых устанавливается законодательством. Они могут работать как на основной работе, 

так и на дополнительной или временной работе. 
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Самозанятые обязаны зарегистрироваться в налоговом органе по месту жительства или 

пребывания и получить свидетельство о регистрации самозанятого. Они также обязаны вести учет 

доходов и расходов, а также уплачивать налог на доходы физических лиц по ставке 4% на полученные 

доходы, согласно ст.10 ФЗ №422-ФЗ. 

Закон также предусматривает ряд льгот: 

1. Упрощенная система налогообложения: самозанятые могут вести учет доходов и расходов 

по упрощенной системе, что упрощает процесс подачи налоговой декларации; 

2. Налоговые вычеты: получение налоговых вычетов, таких как вычет на детей, вычет на 

обучение или вычет на ипотеку; 

3. Страхование от несчастных случаев: самозанятые могут вступить в систему обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

4. Доступ к государственной поддержке: участие в государственных программах поддержки 

предпринимательства, получать субсидии, гранты и другие формы финансовой помощи; 

5. Гибкость в работе: возможность самостоятельно выбирать свою рабочую нагрузку, график 

работы и клиентов, что позволяет им более свободно управлять своим временем и доходами; 

6. Возможность развития собственного бизнеса: возможность развивать свой бизнес, 

привлекать новых клиентов и расширять свою клиентскую базу; 

Однако, следует отметить, что введение статуса самозанятых вызвало определенные споры и 

дискуссии среди экспертов и общественности. Некоторые критикуют его как недостаточно 

защищенный и не обеспечивающий социальные гарантии для самозанятых. 

Анализируя различную научную литературу, можно выделить ряд прав: 

1. Право на самостоятельный выбор вида деятельности и формы организации работы; 

2. Право на определение своего графика работы и места осуществления деятельности; 

3. Право на самостоятельное установление цены своих услуг или товаров; 

4. Право на получение дохода от своей деятельности без удержания налогов, если доход не 

превышает установленные пороги; 

5. Право на получение социальной защиты в случае временной нетрудоспособности или 

беременности; 

6. Право на получение пенсии по достижении пенсионного возраста; 

7. Право на открытие банковских счетов и получение финансовых услуг; 

8. Право на получение информации и консультаций по вопросам самозанятости и 

предпринимательства; 

9. Право на участие в общественных организациях и объединениях самозанятых для защиты 

своих интересов. 

10. Право на обращение в суд в случае нарушения своих прав. 

Если анализировать различные нормативно-правовые акты, то можно сказать, что есть ряд 

несоответствий. Например, в ст.10 ФЗ №422-ФЗ указано, что размер налоговых ставок равен 4% или 

же 6% для оказания различных услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, но 

в п.7.3 ст. 83 Налогового Кодекса РФ (далее НК) идет речь о том, что самозанятые могут оказывать и 

предоставлять услуги только физическим лицам для каких-либо личных нужд и потребностей [4]. 

Также следует отметить, что в п. 7.3 ст. 83 НК РФ речь идет только об услугах, оказываемых 

самозанятыми гражданами, а в ст. 10 Закона № 422-ФЗ говорится о реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав).  

В целом, можно сделать вывод, что существует противоречие названных норм по кругу лиц - 

контрагентов самозанятых, а также по виду реализуемых материальных благ самозанятыми и их 

целевому использованию [2]. 

Анализируя вышесказанное, следует отметить, что как такового статуса самозанятых нет, в 

различных нормативно-правовых актах есть ряд противоречий, нигде не закреплено понятие 

«самозанятые». Нигде нет четкого объема прав, обязанностей и гарантий данной категории лиц. Все 

это свидетельствует о том, что необходимо принятие Федерального Закона, который бы закреплял все 

вышеуказанное. 
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Понятие предпринимательского спора не имеет легального закрепления в нормативно-

правовой базе Российской Федерации. В связи с этим, некоторые деятели науки все же пытаются 

ввести доктринальное понятие термина «предпринимательский спор». Так, например, А.А. Суворов 

предлагает понимать данный термин как «любые разногласия, вытекающие из предпринимательской 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включая коммерческие, 

экономические и хозяйственные, являются видом судебных споров» [4]. В свою очередь Т.С. 

Смагулова и вовсе отмечает предпринимательский спор как «спор, вытекающий из 

предпринимательской деятельности» [3, с. 160].  

Сложно назвать данные понятия удачными, поскольку признаки и сущность 

предпринимательского спора в них не раскрыта, в связи с чем говорить о наполненности и 

содержательности данных вышеуказанными авторами понятий не приходится.  

Для того, чтобы дать четкое определение того, что же представляет собой 

предпринимательский спор, необходимо рассмотреть присущие непосредственно ему признаки, 

которые позволили бы отличить предпринимательский спор от, например, трудового или 

гражданского. 

Стоит отметить, что предпринимательский спор – в первую очередь конфликт правового 

характера. Исторически сложилась тенденция отказа от употребления в юриспруденции термина 

«конфликт». Как правило, он заменялся на такие слова, как «распри», «коллизии», но чаще всего 

обозначался словом «спор». Наиболее лаконичное определение конфликта дает С.Г. Кряжева, под 

которым предлагает понимать «столкновение разнонаправленных целей, интересов, позиций или 

взглядов субъектов противодействия» [1, с. 16].  

Приведем пример, когда организация «А» перевозит посредством транспортной компании 

«В» какой-либо товар, который в ходе транспортировки был повреждён или уничтожен. 

Следовательно, интерес стороны «А» будет сфокусирован на возмещении утраченного имущества, а 

интерес стороны «Б» будет направлен на то, чтобы избежать такого возмещения. В приведенной 

нами ситуации видно, что, во-первых, у сторон возник конфликт интересов (он же спор), а, во-

вторых, конфликт носит правовой характер, поскольку между сторонами явно был заключен договор 

перевозки груза.  

Еще одним значимым признаком предпринимательского спора является то, что одной из его 

сторон всегда является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, будь то 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. Значимость данного признака очевидна, 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671
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поскольку из самого названия становится понятно, что спор возникает в сфере предпринимательства, 

а осуществлять законную предпринимательскую деятельность может только лицо, 

зарегистрированное в качестве предпринимателя. В другом случае, смысл именно 

предпринимательского спора попросту бы отсутствовал. Здесь важно отметить, что иными 

участниками также могут выступать и органы государственной власти, и органы местного 

самоуправления, и иные. 

Так же отличает предпринимательский спор и то, что в результате действий его субъектов 

нарушаются субъективные права и законные интересы граждан, юридических лиц, а порой и 

публично-правовых образований.  

Так, например, гражданин обратился с жалобой в Федеральную антимонопольную службу с 

жалобой на то, что, основываясь на публичной рекламе ГК «Аквилон» заключил договор участия в 

долевом строительстве. Но при приемке объекта потребитель обнаружил, что в квартире не 

установлена система «умный дом», как было заявлено в рекламе. Таким образом, в данном случае 

нарушены права потребителя, то есть обычного гражданина [2]. 

 Кроме того, в большинстве случаев, такие споры носят имущественный характер, отсюда же 

вытекает и то, что предметом предпринимательского спора выступают: денежные средства, ценные 

бумаги, имущественные права, информация и т.д. 

Существенным признаком является и то, что предпринимательский спор носит возмездный 

характер. Этот признак заключается в том, что в случае разрешения такого спора одна из сторон 

будет вынуждена возместить причиненный ею ущерб. 

Что касается урегулирования предпринимательского спора, то осуществляется оно в двух 

формах: 

 Юрисдикционная (судебная) – разрешение дела в Арбитражных судах, судах общей 

юрисдикции или конституционном суде 

 Неюрисдикционная (внесудебная) – включает в себя претензионный порядок по 

урегулированию споров между предпринимателями, медиацию, административный порядок, 

самозащиту, нотариальное урегулирование, а также третейское.  

Что касается способов урегулирования предпринимательских споров, то их 

неисчерпывающий перечень закреплен в статье 12 Гражданского Кодекса Российской Федерации, к 

которым относятся признание права, возмещение убытков, взыскание неустойки, прекращение или 

изменение правоотношения и другие. 

Теперь, когда нами были проанализированы существенные признаки предпринимательского 

спора, присущие исключительно ему, можно вывести понятие данного термина. 

Так, под предпринимательским спором стоит понимать правовой конфликт, вытекающий из 

предпринимательской деятельности, хотя бы одним из участников которого является 

предприниматель и (или) иной субъект предпринимательских отношений, направленных на продажу 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, нематериальных благ, защиты интеллектуальной 

собственности и иных гражданско-правовых объектов, разрешаемый в судебном или внесудебном 

порядке способами, закрепленными в действующем законодательстве Российской Федерации, и, как 

правило, носящий возмездный и имущественный характер. 

Таким образом, в данной работе нами были выведены и проанализированы основные 

признаки предпринимательского спора, отличающие его от других видов споров, а также 

сформулировано понятие, которое наиболее полно и детально раскрывает сущность 

предпринимательского спора. 
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Аннотация. В эпоху глобализации, когда ведение бизнеса перестало ограничиваться 

территорией и сферой мы сталкиваемся с аудитом. Аудиторская деятельность играет важную роль в 

обеспечении достоверности и объективности финансовой отчетности предприятия. 

Она помогает защитить интересы акционеров, инвесторов и других заинтересованных сторон, 

предоставляя независимую оценку финансового состояния и результатов деятельности компании. 

Аудит также способствует повышению уровня доверия общественности к финансовой отчетности, 

что содействует развитию честной и прозрачной деловой практики.  
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Данная отрасль в России сталкивается с уникальной неэффективностью и проблемами, 

которые снижают ее эффективность и препятствуют ее способности соответствовать международным 

стандартам. Целью данной статьи является освещение недостатков и проблем, связанных с 

действующим законодательством относительно аудиторской деятельности в России, а также 

предложить потенциальные решения для её улучшения.  

В последние годы в России предпринимаются значительные усилия по совершенствованию 

нормативно-правовой базы аудиторской отрасли. Принятие Федерального закона от 30 декабря 2008 

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», было направлено, в первую очередь, на законодательное 

обеспечение существенного снижения административного вмешательства в аудиторскую профессию, 

освобождение государства от выполнения избыточных функций по регулированию аудиторской 

деятельности, создание механизмов профессионального и общественного надзора за деятельностью 

аудиторов [5]. Закон определяет требования к аудиторским фирмам, квалификацию аудиторов и 

порядок проведения аудиторских проверок. Кроме того, в соответствии с законом была создана 

Счетная палата РФ как центральный орган, осуществляющий надзор за аудиторской деятельностью и 

обеспечивающий соблюдение нормативных требований. Однако, ввиду постоянного прогрессе во 

всех сферах, законодательная и нормативная части демонстрирует частое несоответствие и недочеты. 

Основной проблемой, с которой сталкивается аудиторская отрасль в России, является 

неадекватная нормативно-правовая база. Существующие правила не решают возникающие проблемы 

и не соответствуют международным стандартам и передовой практик, в силу того, что, не смотря на 

стремительное развитие в начале, сейчас реформы остановились. Небольшой экскурс по истории 

поможет понять это лучше. И так: 

- Первый этап эволюции аудита в России можно охарактеризовать как «становление». 

Аудиторы были введены приказом Петра I в 1716г. в армии, где они занимались расследованием 

имущественных споров. Они совмещали в себе функции делопроизводителя, секретаря и прокурора. 

После внедрения военно-судебной реформы 1867г. должность аудитора в армии была упразднена [1, 

с. 105]. 

- Второй этап обусловлен попыткой создания независимого контроля в Советском Союзе. 

Начало данного этапа связывают с созданием в 1925г. Института государственных бухгалтеров-

экспертов (ИГБЭ) при Народном комиссариате рабоче-крестьянской инспекции СССР с широкой 

сетью местных органов. Однако он потерпел крушение [3, с. 253]. 

- Третий этап это появление первых аудиторских организаций. В конце 80-х гг., когда в 

Советском Союзе стали возникать и развиваться рыночные отношения. 

Три этапа были пройдены, однако результатов не было. Было принято решение создать 

нормативные акты, которые бы регулировали отношения аудиторского характера.  Затем произошла 

бурная эволюция, 5 декабря 1991 г. Е.Т. Гайдар поручил Министерству экономики и финансов 
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РСФСР совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами рассмотреть вопрос о 

создании аудиторской службы как одного из важных направлений перестройки системы финансового 

контроля в республике и дать предложения по проблеме в целом. Таким образом, создание аудита в 

России можно отнести к середине 1992 г. Принятие специального законодательного акта стало 

задачей номер один [2]. В результате, 22 декабря 1993 г. Президент РФ подписал Указ, которым 

утвердил «Временные правила аудиторской деятельности в Российской Федерации», вступившие в 

силу с момента опубликования Указа, т. е. с 29 декабря 1993 г. 

Однако впоследствии уже не отражали в полной мере сложившиеся условия на рынке 

аудиторских услуг, отставали по ряду существенных позиций от реальной жизни. Закон об 

аудиторской деятельности появился в России в августе 2001 года. Он внес серьезные изменения в 

целый ряд положений, установленных Временными правилами. С 1 января 2009 г. вступил в силу 

новый Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», который внес 

революционные изменения в регулирование аудиторской деятельности [5]. Таким образом, эволюция 

аудита в России закончилась в 2009 г.  

Проанализировав информацию о становлении и реформации аудиторского процесса, мы 

можем сделать, что последние 10 лет мы используем старую стратегию применяя акты без учета 

перемен. И очевидно, многим аудиторам не хватает руководств по таким важным областям, как 

оценка рисков, существенность и отчетность, что приводит к несоответствиям в аудиторской 

практике и процедурах.  

Например, технологические достижения создают как возможности, так и проблемы для 

аудиторской отрасли в России. Хотя технология может упростить и автоматизировать процессы 

аудита, сокращая время и затраты, отсутствие технологической инфраструктуры и неадекватное 

использование программного обеспечения для аудита ограничивают ее преимущества. Более того, 

сопротивление переменам и нежелание аудиторов внедрять новые технологии препятствуют 

прогрессу в этой области. 

Учитывая данную неэффективность и проблему, можно рассмотреть несколько решений. Во-

первых, повышения независимости и объективности можно достичь с помощью таких мер, как 

обязательная ротация аудиторских фирм, строгое соблюдение этических норм и поощрение участия 

более мелких аудиторских фирм на рынке. Во-вторых, совершенствование нормативной базы требует 

комплексных реформ, которые приведут российские стандарты аудита в соответствие с 

международными, обеспечивая регулярное обновление и эффективный надзор. 

Ещё одной, не менее важной проблемой аудиторской деятельности является низкий процент 

обращения людей за аудиторскими услугами. Причинами этого являются: 1) неоцененность 

применения аудиторских услуг в деятельности субъектов экономики; 2) отсутствие государственного 

интереса и поддержки данной сферы; 3) узкий список услуг, предлагаемых аудиторскими 

организациями, индивидуальными аудиторами. Данная проблема безусловно требует решения, 

государству следует обратить внимание на эффективность данной сферы в работе субъектов 

экономической деятельности, обязательно проводить информирование новых субъектов на предмет 

существования данной сферы, знакомить с возможностями в помощи предприятиям и организациям.  

Ответственность за недобросовестное оказание услуг индивидуальными аудиторами и 

аудиторскими организациями не определена четко и до конца – это является значимой проблемой 

данной отрасли. Эта проблема заставляет осознанно отказаться от данных услуг субъектов 

экономической деятельности, так как данная проблема порождает определенные риски и сомнения у 

предприятий и организация. Причиной возникшей проблемы является отсутствие у Федерального 

казначейства и саморегулируемой организации аудиторов полномочий содержательно оценивать 

риски аудиторской деятельности и деятельности конкретных проверяемых субъектов в целом. 

Решением этой проблемы послужит разработка единых стандартов и алгоритмов, которые будут 

регулировать деятельность отдельных аудитов и аудиторских организация, что поможет существенно 

сократить риски столкновения с недобросовестностью [4]. 

Освоение технологических достижений имеет решающее значение для будущего аудиторской 

отрасли в России. Поощрение инвестиций в технологическую инфраструктуру и продвижение 

программ обучения для повышения цифровых навыков аудиторов будет способствовать внедрению 

аудиторского программного обеспечения и повышению эффективности. 

В заключение в этой статье освещаются недостатки и проблемы, с которыми сталкивается 

аудиторская отрасль в России, и предлагаются потенциальные решения для улучшения. Решая 

вопросы, связанные с независимостью, регулированием и технологиями, российская аудиторская 
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отрасль может повысить свою эффективность, надежность и внести вклад в развитие надежной 

системы финансовой отчетности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы отображения на Публичной 

Кадастровой Карте России границ земельных участков на местности после обновления программного 

комплекса федерального информационного ресурса филиала Публично-правовой компании 

«Роскадастр» по Красноярскому краю. В ряде случаев, обновление данных на сайте Росреестра в 

электронном сервисе Витрина Единого государственного реестра недвижимости приводит к 

стиранию местоположения границ на примере д. Казанка Казачинского района Красноярского края. 

Предложен ряд мероприятий, которые могут способствовать исправлению технических ошибок, что 

существенно снизит негативное влияние неполноты сведений в Едином государственном реестре 

недвижимости  на гражданско-правовые отношения между соседями-землевладельцами  

 Ключевые слова: местоположение границ земельного участка, обновление программного 

комплекса федерального информационного ресурса, исправление технической ошибки по 

обращению правообладателя земельного участка.  

 

Земельный участок в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации определён 

как объект земельных отношений – часть поверхности земли, границы которой описаны и 

удостоверены в установленном порядке [2]. В сведениях ЕГРН, земельные участки  стоят на 

кадастровом учёте с разным статусом: сведения о прохождении границы земельного участка в ГКН 

отсутствуют или границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями 

земельного законодательства. После принятия Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 года в 

России и, в том числе,  в  Красноярском крае активизировалось развитие тенденции установления 

местоположения границ земельных участков в населённых пунктах. В соответствии с требованиями 

п. 9 ст. 38 Федерального закона № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» от 

24.07.2007 «…границами земельного участка являются границы, существующие на местности 15 и 

более  лет и закреплённые с использованием природных объектов или объектов искусственного 

происхождения, позволяющих  определить местоположение границ земельного участка»[5]. 

В настоящее время в Красноярском кадастровом округе имеется 62 кадастровых района, в 

которых расположены 1 771 955 земельных участков, из которых 1 015 198 участков имеют 

закреплённые на местности границы, или 57,3 %[6]. 

https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-31122020-n-3709-r/kontseptsiia-razvitiia-auditorskoi-deiatelnosti-v/iii/
https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-31122020-n-3709-r/kontseptsiia-razvitiia-auditorskoi-deiatelnosti-v/iii/
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Таблица 1 – Данные о количестве земельных участков с границами в Красноярском крае 

 

Кадастровый 

район 

Наименование 

района 

Общее 

количество 

земельных 

участков, ед. 

Количество 

земельных 

участков с 

границами, ед. 

% участков с 

границами от 

общего количества 

1 2 3 4 5 

24:00 условный 161 143 88,8 

24:01 Абанский 40 780 27 895 68,4 

24:02 Ачинский 26 174 15 559 59,4 

24:03 Балахтинский 37 157 19 870 53,5 

24:04 Берёзовский 83 390 53 700 64,4 

24:05 Бирилюсский 18 298 8 391 45,9 

24:06 Боготольский 15 556 9 844 63,3 

24:07 Богучанский 37 135 23 024 62,0 

24:08 Большемуртинский 37 138 17 862 48,1 

24:09 Большеулуйский 16 258 8 177 50,3 

24:10 Дзержинский 24 511 15 587 63,6 

24:11 Емельяновский 183 117 119 859 65,5 

24:12 Енисейский 25 527 13 991 54,8 

24:13 Ермаковский 22 656 14863 65,6 

24:14 Идринский 22 240 15 052 67,7 

24:15 Иланский 29 430 21 779 74,0 

24:16 Ирбейский 20 009 14 739 73,7 

24:17 Казачинский 17 240 10 897 63,2 

24:18 Канский 49 828 27 737 55,7 

24:19 Каратузский 20 504 16 749 81,7 

24:20 Кежемский 16 789 8 323 49,6 

24:21 Козульский 16 760 10 577 63,1 

24:22 Краснотуранский 21 257 14 717 69,2 

24:23 Курагинский 42 384 27 503 64,9 

24:24 Манский 35 065 18 226 52,0 

24:25 Минусинский 52 008 30 269 58,2 

24:26 Мотыгинский 11 970 9 347 78,1 

24:27 Назаровский 30 105 16 952 56,3 

24:28 Нижнеингашский 33 148 24 238 73,1 

24:29 Новосёловский 20 973 14 774 70,4 

24:30 Партизанский 17 625 8 751 49,7 

24:31 Пировский 15 161 7 095 46,8 

24:32 Рыбинский 27 998 17 534 62,6 

24:33 Саянский 16 748 10 293 61,5 

24:34 Северо-Енисейский 9 063 6 710 74,0 

24:35 Сухобузимский 30 646 16 854 55,0 

24:36 Тасеевский 15 870 10 180 64,1 

24:37 Туруханский 10 009 4 270 42,7 

24:38 Тюхтетский 15 111 8 108 53,7 

24:39 Ужурский 37 457 22 948 61,3 

24:40 Уярский 23 627 12 394 52,5 

24:41 Шарыповский 36 549 17 542 48,0 

24:42 Шушенский 34 629 16 415 47,4 

24:43 г. Ачинск 48 441 15 738 32,5 

24:44 г. Боготол 15 946 10 547 66,1 

24:45 г. Бородино 11 322 5 971 52,7 

24:46 г. Дивногорск 26 169 14 916 39,0 

24:47 г. Енисейск 9 474 7 187 75,9 
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24:48 г. Заозёрный 10 851 7 947 73,2 

24:49 г. Игарка 1 615 473 29,3 

24:50 г.  Красноярск 142 929 59 553 41,7 

24:51 г. Канск 32 507 11 653 35,9 

24:52 г. Лесосибирск 18 537 8 933 48,2 

24:53 г. Минусинск 40 746 21 877 53,7 

24:54 г. Назарово 13 670 6 795 49,7 

24:55 г. Норильск 18 675 16 494 88,3 

24:56 г. Сосновоборск 6 324 3 627 57,4 

24:57 г. Шарыпово 13 462 8 757 65,1 

24:58 г. Железногорск 38 950 14 972 38,4 

24:59 г. Зеленогорск 22 092 8 307 37,6 

24:60 п. Кедровый 1 696 1 391 82,0 

24:61 п. Солнечный 488 322 66,0 

 Всего 1 771 955 1 015 198 57,3 

 

Межевание земельных участков сегодня не является обязательной процедурой, но в целях 

избежания земельных споров между соседями 57,3 % землевладельцев Красноярского края её уже 

провели: (Таблица 1). Казачинский район входит в состав Красноярского края с 1924 года. Статусом 

муниципального образования обладает с 18.02.2005 года. Площадь территории Казачинского района 

составляет 573,95 тыс. га или 4,2 % от площади территории Красноярского края.  Казачинский район 

расположен на правом и левом берегах Енисея, разделён границами 13 сельских советов, на 

территории которых находится 17 240 земельных участков  в 37 населённых пунктах [4]. В 

отношении 10 897 земельных участков выполнены кадастровые работы по установлению на 

местности координат характерных точек. Доля отмежёванных земельных участков составляет 63,2 %, 

что на 5,9 % выше среднекраевого показателя – 57, 3 %.  

Наибольшей площадью земель обладает Александровский сельсовет: 983 341, 1 тыс. кв. 

метров, что составляет 17,1 % от общей площади земельного фонда района. Земли 6 населённых 

пунктов занимают площадь 1 750 тыс. кв. метров [3]. 21.10.2015 года житель д. Казанка 

Александровского сельсовета Демидов Ю. В. оплатил землеустроительные работы, и ФГБУ 

«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по  Красноярскому краю приняла межевой план с 6-ю 

характерными точками границ земельного участка площадью 4 573 кв. метров. В течение 7 лет с 

соседями смежных земельных участков не было спорных моментов. В октябре 2022 года Глава 

Александровского сельсовета обратился с просьбой разрешить земельный спор,  возникший из-за 

технической ошибки Росреестра: сосед Демидова Ю. В. занял часть его земельного участка по 

причине отсутствия на Публичной кадастровой карте Росреестра по электронному адресу: 

pkk.rosreestr.ru контура границ земельного участка. Демидов Ю. В. предъявил  Акт согласования 

местоположения границы земельного участка, согласованный соседом без возражений. Одним из 

факторов, который обеспечивает рост эффективности управления земельными ресурсами, является 

качество и достоверность сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости.  ЕГРН занимает ведущее место по развитию информационной базы для создания 

документов  планирования по использованию земельных ресурсов среди отраслевых кадастров  [1, с. 

6]. Таким образом, формирование системы учёта и регистрации  в России осуществляется в рамках 

глобальной  современной стратегии формирования, которая учитывает взаимодействие структур 

регистрации  прав с кадастром недвижимости, в которой  главной задачей является защита прав 

землевладельцев! Однако консультант Ведомственного центра телефонного обслуживания 

Росреестра по телефону номера горячей линии  8-800-100-34-34 в целях установления на Публичной 

кадастровой карте границ   предложил выполнить повторное межевание земельного участка. Однако, 

услуги кадастрового инженера по выполнению кадастровых работ стоят около 20 000 рублей.   

25.10.2022 года в ФГБУ «ФКП Росреестра»  был направлен письменный запрос о устранении 

проблемы с отображением отмежёванного в 2015 году земельного участка в ручном режиме. 

Единый государственный реестр недвижимости имеет в своём составе следующие части:  

 реестр объектов недвижимости (кадастр недвижимости); 

 реестр прав, ограничений прав  и обременений  недвижимого имущества (реестр прав на 

недвижимое имущество); 

 реестровые сведения данных о границах объектов недвижимости (реестр границ); 
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 реестровые дела; 

 кадастровые карты; 

 книги учёта документов. 

27.10.2022 года филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю направил  

ответ, что в ходе планового обновления сведений о границах земельных участков, контуры 

некоторых земельных участков перестали отображаться в Витрине ЕГРН. Была осуществлена 

загрузка в Программный комплекс Федерального информационного ресурса, но проблема 

сохранилась. В течение месяца специалисты технического и методологического обеспечения ФГБУ 

«ФКП Росреестра»  исправили ошибку, и отмежёванный земельный участок вновь отображается на 

Публичной кадастровой карте. На несговорчивого землевладельца из д. Казанка Казачинского района 

Красноярского края это подействовало убедительно: он добровольно отбуксировал металлический 

гараж на свою территорию. Земельный спор был завершён во внесудебном порядке.  

В данном исследовании проведено подробное рассмотрение одной конкретной ситуации с 

последствиями удаления из Публичной кадастровой карты контура границ  ранее отмежёванного 

земельного участка. Однако, в Красноярском крае таких участков 1 015 198 единиц, и не все 

землевладельцы имеют возможность повторно оплачивать дорогостоящие землеустроительные 

работы для отображения контура своего земельного участка на Публичной кадастровой карте.  

 Из обозначенной проблемы объективно вытекает перспективная задача Публично-правовой 

компании «Роскадастр»: 

1. Разработать рекомендации по решению проблемных вопросов, возникающих у Филиалов 

ПАО «Роскадастр» при исправлении возникающих после обновлений программного обеспечения 

технических ошибок с земельными участками, границы которых установлены в соответствии с 

действующим земельным законодательством Российской Федерации. 

2. Целесообразно организовать проведение анализа подобных ситуаций силами органов всех 

Администраций муниципальных образований Красноярского края в рамках инвентаризации 

земельных участков, местоположение границ которых установлено в соответствии с требованиями 

земельного законодательства Российской Федерации.    
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Аннотация. На сегодняшний день Арктика привлекает множество стран своими огромными 

запасами нефти, газа и иными природными ресурсами. Одновременно с этим, за всем этим 

богатством природных ресурсов Арктики, остается не разрешенной проблема негативного 
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 «Арктика даёт 11% национального продукта России и обеспечивает 22% в общем объёме 

экспорта страны. Здесь производится более 90% никеля, кобальта и платиновых металлов, 

добывается ~ 80% газа и 60% нефти» [6, с. 32]. Помимо прочего, в настоящее время происходит 

активное развитие минерально-сырьевой базы Арктики, вместе с морской схемой транспортировки и 

логистики. Также возрастает роль Северного морского транспортного коридора. Указанный морской 

транспортный коридор располагается от Мурманска до Петропавловска-Камчатского и 

Владивостока. В этой связи, главной задачей государства на территории Арктики признается 

расширение использования минерально-сырьевого потенциала Арктической территории России и 

формирование арктической морской транспортной системы, а именно развитие Северного морского 

пути [4].  

В соответствии с Законом РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», указывается о том, что 

«недра является частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии – 

ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для 

геологического изучения и освоения» [7]. 

В одном из ГОСТах закреплено, что под недрами следует понимать «часть земной коры, 

расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже поверхности земли и дна 

водоемов и водотоков, простирающаяся до глубин, доступных для геологического изучения и 

освоения» [3]. А под недропользованием следует понимается «выполнение работ, соответствующих 

лицензии на право геологического изучения недр, добычи полезных ископаемых, использования и 

захоронения отходов производства, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых». 

В доктрине наблюдается отсутствие единообразия относительно определения понятия 

«недропользование». Так, одни авторы утверждают, что под исследуемым понятием следует 

понимать деятельность непосредственно нацеленную на присвоение полезных свойств 

определенного участка недр [1, с. 30]. Другие авторы указывают, что это всего лишь деятельность 

пользователей недр [5, с. 23].  

Отмечается, что участкам недр присуща различная значимость, тем самым и правовое 

регулирование использования недр РФ различается исходя из категории участка таких недр. Исходя 

из положений действующего отечественного законодательства, участками недр федерального уровня 

являются те участки, которые законодателем разграничены по категориям, таким как: по виду 

полезного ископаемого, по месторасположению, по объему запасов такого полезного ископаемого. 

Возникнуть право на недропользование может лишь на основании решения Правительства РФ, а 

также по результатам аукциона. Вместе с тем, при принятии Правительством РФ решения о 

предоставлении либо не предоставлении право недропользования как по результатам проведенного 

аукциона, так и в безаукционной форме, обязательным является согласование данной процедуры 

Роснедрами РФ.  

Как уже было указано ранее, принадлежность недр Арктического региона пяти государствам, 

которые находятся в границах территорий этих государств, а именно побережья Арктики и дна 
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внутренних вод и территориального моря бесспорна. Именно эти указанные государства 

осуществляют в пределах своего континентального шельфа права на разведку и разработку 

природных ресурсов Арктики либо же предоставление доступа иным странам на изложенное. Между 

тем, ученые выделяют проблематику правовой квалификации недропользования Арктики за 

пределами территориального моря указанных пяти приарктических стран [8, с. 200].  

Так, А.Н. Вылегжанин отмечает, что на природные ресурсы, в том числе нефтегазовые, 

которые расположены глубоко на дне Северного Ледовитого океана могут претендовать не только 

лишь приакртические пять государств, поскольку назрела реальная необходимость развития и 

исследования данных участков развитыми странами [2, с. 126]. 

Помимо данных о богатстве и разнообразии природных ресурсов исследуемой территории, 

хотелось бы обратить внимание на проблематику отрицательного воздействия недропользования на 

экологию арктического региона. Так, учеными отмечается, что каких-либо эффективных методов 

устранения экологических катастроф, например, разлива нефти при бурении в условиях вечной 

мерзлоты, просто не существует.  

Как отмечается учеными, при низких температурах нефть густеет и не поддается 

откачиванию при помощи обычных средств. В связи с этим, в условиях севера часто применяют 

способ сжигания разлившейся нефти, однако это необходимо сделать не позднее чем через 50 часов 

после аварии, так как позже нефть становится непригодной для сжигания.  

Другими способами ликвидации разливов нефти являются: 1) боновые заграждения и 

скиммеры - специальные устройства для сбора нефтепродуктов с поверхности воды; 2) сорбенты - 

вещества, абсорбирующие в себя нефтепродукты; 3) диспергенты - специальные химические 

вещества, ускоряющие процессы биологического разложения нефтепродуктов». 

Примеров экологических катастроф, произошедших на арктической территории масса. 

Представляется трудным оценить нанесенный ущерб. Помимо прочего, зачастую, к ответственности 

лица, виновные в таких экологических катастрофах, не привлекаются, дела по данным фактам не 

возбуждаются, соответственно о возмещении причиненного ущерба речи идти не может.  

Определяются несколько основных причин подобной удручающей ситуации с 

экологическими правонарушениями в Арктике. К которым относятся: 

- отсутствие строгой ответственности за экологические правонарушения, что приводит к 

безнаказанности и отсутствию стимула соблюдать экологические нормы; 

- недостаток информации о реальном состоянии экологической обстановки в регионе и 

отсутствие доступа к ней широкой общественности; 

- недостаточное финансирование и организационная слабость экологических служб, что 

затрудняет их работу по контролю и предотвращению экологических правонарушений; 

- отсутствие четкой и эффективной политики по охране окружающей среды в Арктике со 

стороны правительства и бизнес-структур; 

- влияние коррупции и неправомерного влияния бизнеса на принятие решений в сфере 

экологии. 

Удручает имеющуюся нестабильную в экологическом плане ситуацию и то, что крупные 

промышленные предприятия по добыче полезных ископаемых на территории Арктики, в 

большинстве случаев, игнорируют нормы и правила безопасности при ведении своей хозяйственной 

деятельности. Стоит обратить внимание, что главными причинами экологических бедствий, в том 

числе и на арктических территориях, это амортизация и износ аппаратуры, игнорирование и не 

соблюдение технологии производства, эксплуатации оборудования, безответственное отношение к 

работе начальствующего состава. Граждане и юридические лица порой не боятся привлечения по ст. 

358 уголовного закона за экоцид [8, с. 78]. 

К 2016 году планировалось создать единую базу всех преступлений и правонарушений, 

совершенных на арктической территории. Запланировано это было прокуратурой России. Данная 

база предполагалась к созданию для межведомственного взаимодействия между территориальными 

органами различных ведомств, а также для оперативности в принятии действенных мер, например, по 

лишению права на пользование недрами на территории Арктики, приостанавливать хозяйственную 

деятельность. Вместе с тем, до настоящего времени, такая база не создана. 

Значительную опасность для нормального функционирования окружающей природной среды 

наносит добыча цветных металлов, коих на арктической территории выявлено огромное множество. 

Имеется информация о том, что порядка 10 процентов всех запасов никеля и титана во всей планете 

сосредоточено именно в Арктике. Значительны запасы в Арктике и иных металлов: медь, платина и 

другие. В связи с этим в отечественной науке выработано такое понятие как экологическая 
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опасность. В связи с тем, что при горно-рудных работах остаются огромные кратеры, карьеры, 

которые в последствии заполняются водами, тяжеловесная специальная техника для этих работ 

может разрушить почвенный слой Арктики, наличие вредных ядовитых веществ на предприятиях 

указывает на экологическую опасность, при которой ведение работ останавливается, но после 

окончания недропользования. 

Говоря о разрушении почвенного слоя Арктики, стоит указать о ее загрязнении, и 

последующей непригодности при процессах строительства трубопроводов для производства. В связи 

с особенностями климатического характера на исследуемой нами территории, о восстановлении 

почвенного слоя говорить сложно. Это не быстрый процесс и действенных технологий по очистке от 

загрязнения почвенного слоя, в особенности на территориях со сложными климатическими 

условиями просто нет.  

На практике, после случившегося экологического происшествия, загрязненные участки почвы 

засыпаются песком. Тем самым, проблема не разрешается, огромные территории земли так и 

остаются загрязненными и непригодными для жизни.  

Отмечается и ухудшение качества грунтовых вод. Исследователи показали, что на Ямале в 

составе питьевой воды содержатся превышающие все нормы углеводороды.  

Процесс недропользования на территории Арктики оказывает негативное воздействие на 

изменение климатических условий во всем мире. В связи с нефтепереработкой в атмосферу 

выделяется газ. Этот газ (метан) по оценкам, превышает нормы по содержанию во всем мире. Все это 

приводит к повышению осадков, таянию вечной мерзлоты, уменьшению льдов на территории 

Арктики, что небезызвестно является угрозой для жизни на планете. 

Отметим, что уникальный характер процессов и последствий недропользования в 

арктической зоне требует соответствующего законодательного регулирования. Однако ни Закон РФ 

«О недрах» [7] ни Федеральный закон «О континентальном шельфе» [9] не содержат особых 

указаний на правила недропользования в Арктике, что, безусловно, можно считать недоработкой 

законодателя. В этой связи выделена проблема отсутствия должного законодательного 

регулирования о правилах недропользования в Арктике, что требует скорейшей корректировки на 

федеральном уровне. Автор магистерской диссертации предлагает создать специальный режим 

недропользования Арктики, позволяющий стимулировать инвестиционную деятельность для 

пользователей недр арктического региона, а также нацеленный, главным образом, на сохранение 

нормальной экологической обстановки в исследуемом регионе.  

Таким образом, исследовав особенности недропользования в Арктике следует сделать вывод, 

что Россия является сувереном в правах и юрисдикции на территорию Арктики в пределах 

исключительной экономической зоны и ее континентального шельфа. Арктика богата своими 

природными ресурсами, а также биоресурсами. Немаловажную роль играет освоение ресурсного 

потенциала Арктического региона нашим государство и в настоящее время там открыто более тысячи 

стратегический месторождений природных ресурсов, половина из которой нефть, исследованы 

уникальные месторождения драгоценных камней и металлов. Помимо статистических данных о 

богатстве и разнообразии природных ресурсов исследуемой территории, в данном параграфе 

исследована проблема отрицательного воздействия недропользования на экологию арктического 

региона. Выделена проблема отсутствия должного законодательного регулирования о правилах 

недропользования в Арктике, что требует скорейшей корректировки на федеральном уровне.  
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Любое нарушение, связанное с подрывом экологического состояния того или иного региона 

планеты по определению является античеловечным. В нашей работе мы рассмотрим основные 

аспекты экологического терроризма, попробуем выявить проблематику и способы решения тех или 

иных проблем. 

Многие авторы уже отмечают в своих работах опасность проявления терроризма, в том числе 

и экологического. Так, Боголюбов С.А. отмечает следующее: «новые глобальные угрозы XXI века – 

это экологический терроризм: незаконное применение дефолиантов, распространение отравляющих 

боевых химических веществ; точечное использование изотопов и иных радиоактивных материалов, 

вплоть до миниатюрных атомных бомб; заражение населения с помощью птиц и рыб 

инфекционными заболеваниями с целью вызвать эпидемии и эпизоотии; выжигание джунглей, 

сельвы, тайги; попытки взорвать крупные водосодержащие плотины, космические аппараты и 

атомные электростанции. Совершение таких террористических актов может приобретать 

межнациональный, межконтинентальный характер, иметь всемирные, возможно необратимые 

последствия. Поэтому необходимо повышение бдительности, чтобы пресечь эти экологические 

угрозы, в том числе путем своевременного принятия соответствующих норм административного, 

уголовного, экологического права» [1, с. 18]. Мы согласны с приведенным мнением автора и хотели 

бы отметить особенность экологического терроризма, которая заключается в том, что по сути, ввиду 

организации экосистемы, нарушение работы той или иной составляющей всегда будет вести к 

необратимым последствиям на неопределённой территории. То есть вот так просто оценить 

последствия от того или иного террористического акта невозможно, ввиду чего кратно возрастает 

опасность такого проявления терроризма. 

Кроме того, стоит отметить, что несмотря на всю опасность, которую влечет за собой 

совершение экологических террористических актов, до недавнего времени во многих странах мира 

даже не было закреплено понятие экологического терроризма. Однако сейчас, очевидно, ситуация 
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меняется. Так, в Уголовном кодексе Франции закреплены цели экологического терроризма, которые 

можно от части использовать при формулировке определения данного деяния: «внесение в почву, 

воду, атмосферу опасных для человека, животных и природы вредных веществ» [3]. Было бы 

целесообразно ввести в российское уголовное законодательство норму, которая бы соответствовала 

или основывалась бы на опыте Франции в вопросе квалификации экологического терроризма, и 

соответственно устанавливала бы уголовную ответственность за это деяние. Кроме того, нам 

думается, что можно предложить следующее определение экологического терроризма: «совершение 

действий, которые оказывают значительное негативное воздействие на окружающую среду человека, 

подкрепленное какими-либо целями или требованиями, связанными с различными сферами жизни 

человека и работы государства». 

Важно также заметить, что борьба с экологическим терроризмом и любыми его проявлениями 

может заключаться не только в различных репрессивных мерах. Несмотря на эффективность и 

необходимость введения наказания за рассматриваемое нами деяние, важно также предпринимать 

различные меры по обеспечению превентивной безопасности окружающей среды. Такими мерами 

может выступить введение контроля за распространением и перевозкой различных опасных веществ, 

введение дополнительных мер контроля за предприятиями, которые так или иначе используют в 

производстве опасные химические вещества. Также, нам думается, что определенный успехов можно 

добиться, если должным образом освещать и без того заметную проблему состояния экологии в мире, 

что в определенной степени поможет хотя бы отвести злоумышленников от идеи совершения 

террористического акта. Такой же точки зрения придерживается и Иванцов С.В.: «Несомненно, 

уголовная политика в сфере противодействия организованной преступной деятельности 

террористического характера не должна ограничиваться только мерами репрессивного характера. 

Необходимо расширять и практику позитивно-правового регулирования. Это предполагает, в 

частности, широкое привлечение к такой работе религиозных деятелей, интеллигенции, активизацию 

работы с общественными объединениями, с политическими движениями» [2, с. 190]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Терроризм на сегодняшний день 

представляет серьезную угрозу мировому порядку. Его опасность при этом не зависит от формы 

проявления, так или иначе, любое проявление терроризма деструктивно, антисоциально и опасно. 

При этом, государства до недавнего времени особо не старались вывести какое-то конкретное 

общепринятое определение. Хотя стоит отметить, что сейчас данная работа ведется. Кроме того, 

важно отметить, что несмотря на эффективность и необходимость введения наказания за 

рассматриваемое нами деяние, важно также предпринимать различные меры по обеспечению 

превентивной безопасности окружающей среды. Такими мерами может выступить введение контроля 

за распространением и перевозкой различных опасных веществ, введение дополнительных мер 

контроля за предприятиями, которые так или иначе используют в производстве опасные химические 

вещества. 
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Международная торговля оказала большое влияние на развитие международного права. К 

примеру, в 1982 году была принята Конвенция ООН по морскому праву, которая направлена на 

укрепление дружественных отношений между государствами и на экономическое развитие всех 

народов мира. Данный документ предусматривает правила прохода через проливы. Устанавливает 

правила для определения морских границ государств. Однако, не всегда на деле удается правильно 

установить морские границы. Такая ситуация возникает в том числе из-за невозможности 

применения общих норм международного морского права к конкретной акватории. В качестве 

примера рассмотрим спор между США и Россией о статусе проливов, через которые проходит 

Северный морской путь.  

На сегодняшний день Северный морской путь является самым коротким путём, соединяющим 

Дальний Восток и западные территории России. Отправной точкой считается Мурманск, а конечной 

бухта Провидения. Так длина маршрута от Санкт-Петербурга до Владивостока через СМП составляет 

всего 14 000 км, тогда как по более популярному маршруту через Суэцкий канал он составляет более 

23 000 километров. 

Для некоторых городов это является единственным способом доставки грузов, поэтому 

Российская Федерация старается активно развивать данное направление. В частности, территории 

Красноярского края прилегают к данному морскому пути и, в связи с этим запущен проект 

«Енисейская Сибирь». Он заключается в обновлении причалов, создании зарядных станций, а также 

модернизации инфраструктуры. Предполагается, что это привлечёт новых инвесторов и создаст 

большое количество рабочих мест: портовые рабочие, водители, специалисты по обслуживанию ж/д 

транспорта, портовых сооружений. Движение по такому пути должно ускорить доставку грузов, 

предоставить выход в Атлантику и Северную Африку. Причиной развития Енисейского направления 

стала активная работа расширения транспортной отрасли. В планах создание сети причалов и 

акватории краевой столицы, чтобы Енисей стал воротами Северного морского пути [2].  

В акватории Северного морского пути действуют определенные правила плавания и 

разрешительный порядок прохождения иностранных судов через Северный морской путь. США 

считают, что данный маршрут обеспечивает быстрый и комфортный проход к Европе. Более того, 

проливы на данном маршруте соединяют две части открытого моря [0, с. 91]. А также Северный 

морской путь используется для международного судоходства, то есть для прохода торговых судов 

разных стран, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов. Согласно Конвенции ООН по 

морскому праву 1982 года в подобных проливах может действовать право транзитного прохода. 

Данное положение дает возможность иностранным судам пройти через такие проливы без 

препятствий. Однако, маршрут судов в северных морях в зависимости от времени года меняется. 

Зимой суда проходят ближе к береговой линии РФ, то есть Северный морской путь зимой может 

пролегать через территориальные воды РФ [6]. Летом, когда большая часть морей освобождена от 
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льда, суда проходят в том числе в исключительной экономической зоне. Не смотря на такой 

непостоянный маршрут границы Северного морского пути все же установлены и закреплены в статье 

5.1. кодекса торгового мореплавания: ограничен с востока линией разграничения морских 

пространств с Соединенными Штатами Америки и параллелью мыса Дежнева в Беринговом проливе, 

с запада меридианом мыса Желания до архипелага Новая Земля, восточной береговой линией 

архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские Ворота, 

Югорский Шар [8]. В статье 1 Конвенции ООН «О территориальном море и прилежащей зоне» есть 

указание на распространение суверенитета государства на его территориальные воды. Данное 

указание дает право на установление в территориальных водах правил прохода этим государством 

[5]. 

Необходимо учитывать еще один фактор, усложняющий применение права транзитного 

прохода через акваторию Северного морского пути-данный путь исторически является 

внутригосударственным [7, с. 80]. В качестве подтверждения этого факта можно привести Указ 

Михаила Федоровича 1619 года, которым устанавливался запрет на проход через Карское море и 

море Баренцево [3]. Вскоре проход все же был открыт, что повлияло на дальнейшее освоение 

северных морей: Лаптевых, Охотского, Восточно-Сибирского и Чукотского. Анализируя разные 

исторические источники, в том числе Краткую летопись Енисейского уезда мы пришли к выводу о 

том, что заливы в Восточно-Сибирском море использовались российскими моряками для прохода в 

город Якутск, а также для прохода в зимовья, расположенные вдоль реки Колыма.  

Признание Северный морской путь международным может привести к увеличению потока 

судов, а следовательно, к увеличению наносимого вреда природе Арктики, в том числе загрязнению 

сточными водами северных морей и к гибели редких морских обитателей.  

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что несмотря на то, что 

Северный морской путь соединяет две части открытого моря, признать проливы, через которые 

проходит данный водный путь, международными может привести к нарушению иных норм 

международного права, привести к причинению большего экологического вреда Северного 

ледовитого океана.  

Споры о правовом статусе проливов возникают и среди других стран. Так, например до сих 

пор ведутся споры о морской границы Франции и Великобритании. Установить морскую границу в 

данном месте было сложным. С одной стороны Великобритания имеет право претендовать на 

продолжение ее сухопутной границы. С другой стороны, в проливе Ла-Манша Нормандские острова 

и многочисленные скалы примыкают к побережью Франции. При разрешении данного спора 

Франция ссылалась на то, что Нормандские острова являются продолжение континентального 

шельфа и применение иной границы в данном случае невозможно, так как существует особое 

обстоятельство [1].  

В таком случае следует применять статью 6 Женевской конвенции о континентальном 

шельфе. Согласно данной норме, граница между станами, находящимися на противоположных 

берегах и имеющими один континентальный шельф, может быть установлена, как срединная линия, 

каждая точка которой равноудалена от ближайших точек исходных линий, от которых отмеряется 

ширина территориального моря каждого из этих государств [4]. Великобритания не согласна с такой 

точкой зрения, так как существует разрыв в перекрытии внешних пределов континентального 

шельфа, следовательно, разделяющая граница должна учитывать это обстоятельство.  

При этом Великобритания не согласилась с тем, что в данном случае существуют особые 

обстоятельства, в силу которых невозможно провести иную морскую границу. Более того, британская 

сторона считала, что для разрешения такой ситуации можно было применить принцип 

пропорционального разграничения на протяжении спорного участка, так как это было сделано в 

споре между Германией Республикой Ирландией и Францией. В итоге, Арбитражный суд установил 

границу в проливе Ла-Манш так, что Нормандские острова стали территорией Франции. На 

сегодняшний день между сторонами данный спор остается открытым. Великобритания не 

соглашается с установленной границей, а Франция считает решение Арбитражного суда верным [1].  

Таким образом, в мире существует большое количество споров о статусе морских вод. Среди 

множества причин таких споров можно выделить невозможность применения общих норм по 

определению статуса вод из-за особенностей расположения проливов, влияние климатических 

условий на судоходство в данных водах и их значимости для той или иной страны.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые проблемы, связанные с правовым 

регулированием зон с особыми условиями использования территорий. Авторы анализируют 

различные аспекты создания и функционирования таких зон, уделяя особое внимание вопросам 

землепользования. В статье приводятся примеры из практики и предлагаются возможные пути 

решения выявленных проблем. Выбор темы актуален, поскольку законодательная база в этой области 

недостаточно развита, и существует потребность в научных исследованиях по данной теме. 

Ключевые слова: правовое регулирование, зоны с особым использованием территорий, 

ЗОУИТ, ограничения использования земельных участков. 

 

Правовой режим зон с особым использованием территорий (далее – ЗОУИТ) 

регламентируется не только градостроительным и земельным законодательством, но и 

законодательством в области электроэнергетики (охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 

и охранные зоны объектов по производству электрической энергии), законодательством в области 

промышленной безопасности (охранные зоны магистральных трубопроводов и охранные зоны 

газораспределительных сетей), законодательством о железнодорожном транспорте (охранные зоны 

железных дорог), законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

(санитарно-защитные зоны), природоресурсным законодательством (водоохранные зоны, зоны 

https://legal.un.org/riaa/cases/vol_XVIII/3-413.pdf
https://docs.cntd.ru/document/1900370
https://docs.cntd.ru/document/1900368
https://docs.cntd.ru/document/1900747
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затопления и подтопления, рыбоохранные зоны и рыбохозяйственные заповедные зоны, 

лесопарковые зоны и зеленые зоны и т.д.) и другими отраслями российского законодательства. 

Так как ЗОУИТ бесчисленное количество, и все они содержат многоотраслевой характер, нет 

единого документа, регламентирующего общие требования к их установлению. В соответствии с 

законодательством могут быть использованы Земельный, Водный, Лесной, Градостроительный 

кодексы, постановления Правительства РФ и другие отраслевые документы [9, с. 47]. 

Многоотраслевой характер зоны с особым условием использования территорий предопределяет 

особенности ее правового режима, порядка установления, определения границ, совокупности 

устанавливаемых требований. 

В целом, ЗОУИТ устанавливаются в следующих целях: 

1) защита жизни и здоровья граждан; 

2) безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны 

страны ибезопасности государства; 

3) обеспечение сохранности объектов культурного наследия; 

4) охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных 

ресурсов,предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их 

вод,сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного 

ирастительного мира; 

5) обеспечение обороны страны и безопасности государства. 

Анализ нормативных правовых актов показывает, что не все вопросы, связанные с 

установлением правового режима охранных зон, получили должное законодательное закрепление. В 

частности, отсутствует единое регулирование в отношении установления таких зон, что приводит к 

правовым пробелам и коллизиям. Это, в свою очередь, вызывает множество вопросов в 

правоприменительной практике, особенно в контексте процедуры установления охранных зон. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости дальнейшего совершенствования 

законодательства в этой области. Важно обеспечить единообразие и согласованность в 

регулировании охранных зон и устранить существующие пробелы и противоречия. Это позволит 

повысить эффективность правоприменения и обеспечить надлежащую защиту прав и законных 

интересов всех заинтересованных сторон. 

Также, приходится констатировать, что по некоторым вопросам при наличии правил и 

требований отсутствуют процессуальные нормы. В результате получается, что обязательные для 

исполнения требования существуют, а ответственность за их несоблюдение отсутствует. Так, 

например, отсутствуют самостоятельные составы административных правонарушений, 

предусматривающие административную ответственность за нарушения правового режима санитарно-

защитных зон, охранных зон объектов электросетевого хозяйства и охранных зон объектов по 

производству электрической энергии зон и др. 

Касаемо судебного правоприменения, можно заметить тенденции решения споров именно в 

Верховном суде Российской Федерации, так как неполноценность законодательства о ЗОУИТ не дает 

конкретного и четкого решения проблем. Зачастую, споры связаны с размещением на территории 

охранной зоны объектов, которые вовсе не должны там находиться. Например, Определение от 21 

ноября 2023 г. по делу № А41-31486/2022 [5], где ПАО «Россетти Московский Регион» обратилось с 

иском к ООО «Новоконт» с требованием демонтировать за свой счет модульную автомойку, которая 

находилась в охранной зоне линий электропередач. Данное дело дошло до Верховного суда в связи с 

тем, что судами первой и второй инстанции неправильно трактовались правила, предусмотренные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ЗК РФ, где не было учтено, что 

охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по 

производству электрической энергии) являются зонами с особыми условиями использования 

территорий. В части этого дела, можно сказать, что из-за неправильной трактовки законодательства, 

жизнь и здоровье граждан, в связи с неправомерным размещением автомойки, были подвергнуты 

опасности, а дело длилось на протяжении двух лет. 

С принятием Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [7] (далее – № 342-ФЗ) ситуация изменилась, и общее регулирование правового статуса 

ЗОУИТ стало более систематизированным и комплексным. Закон установил основные принципы и 

порядок установления, изменения и прекращения существования ЗОУИТ, а также определил их 
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правовой статус и основные ограничения, которые должны учитываться при использовании таких 

территорий. 

В частности, закон № 342-ФЗ определил ЗОУИТ как территории, в границах которых 

устанавливаются особые условия использования земельных участков и (или) объектов капитального 

строительства. К таким условиям могут относиться ограничения на строительство, реконструкцию, 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, а также на проведение 

работ, связанных с пользованием недрами. 

Закон также определил порядок установления ЗОУИТ и основания для их создания, включая 

необходимость проведения государственной экологической экспертизы в соответствии с 

Федеральным законом «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ [8] и учета мнения 

населения при принятии решений об установлении или изменении ЗОУИТ. 

Важным аспектом закона является определение прав и обязанностей собственников, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, расположенных в границах 

ЗОУИТ. Земельные участки, которые включены в состав таких зон, у собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, но 

в их границах может быть введен особый режим их использования, ограничивающий или 

запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями установления зон [5]. Также, 

закон предусматривает возможность компенсации убытков, причиненных ограничением прав на 

землю, а также устанавливает порядок возмещения убытков и проведения компенсационных 

мероприятий.  

В целях установления единых подходов к правовому регулированию режима ЗОУИТЗК РФ 

был дополнен новой главой 19 «Зоны с особыми условиями использования территорий». Кроме того, 

в ЗК РФ были внесены изменения в части регулирования вопросов возмещения убытков при 

ограничении прав в связи с установлением, изменением ЗОУИТ (ст.ст. 57, 57.1 ЗК РФ). А также для 

решения проблемы с неоднородностью правового регулирования конкретных ЗОУИТ в ЗК РФ 

введена отдельная статья, посвященная порядку установления, изменения и прекращения 

существования ЗОУИТ. Стоит отметить, что перечень ЗОУИТ, установленный ЗК РФ, является 

исчерпывающим, из чего следует, что для введения новой категории недостаточно предписаний 

специальных нормативно-правовых актов, потому как необходимо наличие данного вида ЗОУИТ в 

перечне ст.105 ЗК РФ, без которого такая ЗОУИТ не может быть установлена [3]. 

В первоначальном виде закон вышеуказанный закон предусматривал начало действия новых 

норм уже в 2022 году. Однако, последующие изменения в законодательстве несколько раз 

откладывали начало действия этих норм. На данный момент окончательное решение о сроках начала 

действия новых норм еще не принято, это связано с тем, что система еще не готова функционировать 

по новым правилам, и переход к новым нормам установления ЗОУИТ вызывает сомнения. Таким 

образом, можно сказать, что нормы главы 19 ЗК РФ и статьи 57.1 становятся декларативными, и их 

полноценное применение начнется только с 2025 года. 

Определение и признаки зон с особыми условиями использования территорий до сих пор не 

были четко сформулированы в законодательстве. Так, например, определение в Градостроительном 

кодексе РФ п.4 ст.1 [2] даётся лишь путём перечисления некоторый видов ЗОУИТ, а земельном 

кодексе в ст.104 ЗК РФ указаны только цели установление ЗОУИТ. 

Российский ученый-правовед В.Л. Кулапов, даёт свое понятие ЗОУИТ «это территории, на 

которых действуют особые условия использования земель и объектов капитального строительства. 

Эти зоны создаются для защиты окружающей среды, обеспечения безопасности и создания 

благоприятных условий для жизни людей» [4, с. 475]. 

Е.А. Галиновская и авторы предлагают следующее определение: которое является более 

содержательнее, по ее мнению, такие зоны представляют собой часть поверхности земли с 

установленными в соответствии с требованиями законодательства границами, на которой установлен 

особый режим охраны и использования земель и земельных участков в определенных законом целях 

[1, с. 87].  

Исходя из следующих понятий, Авторами под ЗОУИТ понимаются территории, вграницах 

которых впублично-значимых целях устанавливаются ограничения использования земельных 

участков, направленные наохрану определённых объектов капитального строительства, территорий, 

природных объектов либо обеспечение безопасной эксплуатации определённых объектов вцелях 

защиты жизни, здоровья граждан. 

На основании анализа законодательства можно выделить следующие основные признаки зон 

с особыми условиями использования территорий: 



108 

 Публично значимые цели: зоны устанавливаются для обеспечения безопасности и охраны 

окружающей среды, а также для защиты жизни и здоровья граждан. 

 Ограничения прав на земельные участки: в пределахзон устанавливаются ограничения на 

использование земельных участков, которые не предоставляются конкретному лицу. 

 Установление зон в связи с наличием определенных объектов: зоны устанавливаются в 

связи с наличием конкретных объектов капитального строительства, территорий или природных 

объектов. 

 Пространственные границы: зоны имеют определенные границы, которые установлены 

законодательством. 

Статья 105 Земельного кодекса РФ содержит список зон с особыми условиями использования 

территорий. Этот список включает 28 различных видов зон. Однако за последние годы этот список 

практически не изменился. В 2021 году был удален один вид зоны - рыбоохранная зона. Вместо нее 

была создана рыбохозяйственная заповедная зона озера Байкал.Перечень зон с особыми условиями 

использования территорий является закрытым, и для создания новой зоны необходимо, чтобы она 

была указана в этом перечне. Без этого создание зоны невозможно. 

Введение закрытого перечня зон с особыми условиями использования территорий, 

безусловно, имеет свои преимущества. Во-первых, это поможет снизить риски и неопределенность 

для правообладателей земельных участков, так как они будут точно знать, какие ограничения и 

обязательства на них накладываются. Во-вторых, это упростит процесс согласования и получения 

разрешений на строительство, поскольку будет ясно, какие зоны требуют специального 

регулирования. Однако есть некоторые проблемы, которые необходимо решить. Например, если 

возникает спор, суды будут руководствоваться законами, действующими на момент создания зоны. 

Это означает, что зоны, созданные до введения закрытого перечня, будут считаться законными, даже 

если их вид не указан в списке. Также не все территории с ограничениями использования земельных 

участков включены в список. Это может привести к спорам о том, являются ли определенные зоны 

зонами с особыми условиями использования территорий и могут ли они существовать, если их вид не 

указан в списке. 

Примером практики, относящейся к вышесказанному, может послужить Постановление 

Арбитражного суда восточно-сибирского округа от 7 сентября 2020 г. по делу № А33-27101/2019, где 

Росреестр отказался вносить в ЕГРН сведения о границах зоны лесопаркового зеленого пояса г. 

Красноярска, сославшись на то, что внесению в ЕГРН подлежат только сведения, предусмотренные 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

При этом в числе видов ЗОУИТ, перечисленных в ЗК, отсутствуют виды, к которым можно отнести 

лесопарковый зеленый пояс. Внесение сведений о лесопарковом зеленом поясе в ЕГРН как зоны с 

особыми условиями использования территории, по мнению Росреестра, законодательством не 

предусмотрено.Суды не согласились с решением Росреестра, сославшись на п. 12 ст. 62.2 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», согласно которому 

границы лесопарковых зеленых поясов подлежат включению в ЕГРН [6]. 

К сожалению, действующее российское законодательство достаточно разрозненно и 

неоднозначно, в некоторой части даже скупо, подходит к вопросам установления и регулирования 

правового режима зон с особыми условиями использования территорий. Несмотря на то, что 

категория «зоны с особыми условиями использования территории» раскрывается в 

Градостроительном кодексе РФ посредством перечисления возможных ее видов (перечень которых 

остается открытым), а отдельные вопросы использования указанных территорий регламентируются 

Земельным кодексом РФ, в то же время ни Градостроительный кодекс РФ, ни Земельный кодекс РФ 

не устанавливают единых правил и требований в раскрытии общей характеристики таких зон.  
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые теоретические аспекты, а также судебная 

практика по гражданским делам об объявлении физического лица умершим в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: физическое лицо, место пребывания, место жительства, отсутствие, срок, 

смерть, Беларусь, суд. 

 

Ежегодно исчезают люди по различным причинам: ведение асоциального образа жизни, 

заболевание, ссоры в семье, добровольный отказ от общения и связей с родственниками и своим 

окружением, умышленное сокрытие своего места нахождения по причине уголовного преследования 

и т.п. 

Длительное отсутствие гражданина [6], если он не сообщает что-либо о себе никому, влечет 

последствия как для него самого, так и затрагивает права третьих лиц, например, стороны по 

договору, иждивенцев [8], [11] работодателя и т.п. В подобных ситуациях, в зависимости от срока и 

обстоятельств, может быть поставлен вопрос об объявления человека умершим или признании 

безвестно отсутствующим [9]. 

Нормативную базу по рассматриваемому вопросу составляют гл. 3 Гражданского кодекса РБ 

[5] (далее – ГК РБ) (ст.ст. 41, 42), гл. 30 Гражданского процессуального кодекса РБ [2] (далее – ГПК 

РБ) (ст.ст. 368-372). Объявить человека умершим может только суд. 

Согласно ст. 41 ГК РБ гражданин может быть объявлен судом умершим, если по месту его 

жительства нет сведений о месте его пребывания: 

1. в течение 3 лет; 

2. а в течение 6 месяцев – если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью 

или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая; 

3. не ранее чем по истечении 2 лет со дня окончания военных действий, если это 

военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями. 

Согласно данным, приведенным в Таблице 1 [10], в других странах, как и в Беларуси [3], 

правила об объявлении человека умершим установлены Гражданским кодексом. В Кыргызстане, 

Казахстане, Армении, Украине, Узбекистане общий срок по истечении которого по заявлению 

заинтересованных лиц может быть возбуждено гражданское дело составляет 3 года, в других странах 

(РФ и Грузия) – 5 лет.  

Решение суда об объявлении умершим влечет наступление таких же юридических 

последствий, которые возникли бы в случае биологической смерти человека, например, открытие 

наследства [7]. 

Приведем пример из судебной практики. Так, Ж. обратилась в суд с заявлением об 

объявлении умершим своего сына К., указав, что ранее он проживал вместе с ней, своей семьи он не 

имел. Ни у Ж., ни у родственников, ни у знакомых о К. сведений не имелось. Сын ни матери, ни 

родственникам не звонил и не писал, его знакомые также не видели его и не слышали о нем. 

Заявительница считает, что ее сына К. уже нет в живых. Объявление сына умершим необходимо Ж. 

для урегулирования имущественных вопросов, решения вопрос о распоряжении недвижимым 

имуществом. Другим путем, кроме судебного, разрешить данные вопросы не представляется 

возможным. 

Судом было установлено, что в 2010 г. К. отправился за грибами в лес, но вечером домой не 

вернулся. С указанного времени каких-либо сведений в отношении К. не поступало.  
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Таблица 1 – Объявление лица умершим в разных странах 

 

 
 

Допрошенный в суде свидетель А. показала, что К. проживал вместе с матерью. Также А. 

известно, что К. 08 октября 2010 г. ушел в лес за грибами и не вернулся. Его долго искали, но так и не 

нашли до настоящего времени. Второй свидетель Б. дал суду аналогичные показания, подтвердив, что 

после похода в лес сведений о К. не поступало. 

Из справки РОВД следовало, что К. находится в розыске, как пропавший без вести и что до 

настоящего времени местонахождение указанного лица не установлено. Из обзорной справки по 

розыску без вести пропавшего К. следует, что с целью установления местонахождения 

разыскиваемого проведен и проводится комплекс оперативно-розыскных и иных мероприятий, 

однако до настоящего времени установить местонахождение разыскиваемого К. не представилось 

возможным. 

Так же было установлено, что с 2010 г. К. за медицинской помощью в учреждение 

здравоохранения не обращался, в учреждение по гражданству и миграции по вопросу оформления 

выезда для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь не обращался. 

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что заявленное требование обоснованно и 

подлежало удовлетворению [5]. 

Действующим законодательством, предусмотрено решение ситуации в случае, если 

гражданин объявился или было обнаружено его место пребывания в ходе розыскных мероприятий. 

Согласно п. 1 ст. 42 ГК РБ решение об объявлении умершим может быть отменено судом. 

Так, в суд обратился прокурор с заявлением об отмене ранее принятого решения суда об 

объявлении Б. умершим. 

В ходе судебного разбирательства было установлено, что согласно сообщению УВД Г. 

горисполкома М. области от 21 июля 2022 г., 27 июня 2022 г. местонахождение Б. было установлено 

в РФ., в связи с чем розыск был прекращен. В ходе опроса сотрудниками ГУР МВД Р. по Л. района 

установлено место жительства Б., который пояснил, что противоправных действий в его отношении 

не совершалось, насильно никто не удерживает, постоянно проживает в РФ. Розыск в отношении Б. 

прекращен 28 июня 2022 г. Указанные обстоятельства суд признал достоверными и сомнений у суда 

не вызывали. Поскольку Б. объявился и отпали основания считать его умершим, то решение суда об 

объявлении его умершим подлежало отмене [4]. 

Таким образом, правовой институт «объявление умершим» имеет своей целью устранить 

юридическую неопределенность в реализации прав и обязанностей гражданина как субъекта права в 

случае длительного отсутствия сведений о нем. 
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Несмотря на то, что на сегодняшний день российский рынок страхования значительно отстает 

от параметров западного рынка, в нашей стране наблюдается постепенный его рост [1]. Это 

подтверждается официальной статистикой Банка России за последние 10 лет, а также 

опубликованным крупнейшим кредитным рейтинговым агентством «Эксперт РА» докладом об 

итогах 2022 года на рынке страховых услуг [2].  

Как указывают сами аналитики агентства, представленные результаты были основаны на базе 

юридико-экономического прогнозирования, согласно которым российский страховой рынок смог 

удержаться на достаточно высокой отметке страховых премий и наибольшую поддержку рынок 

получил от ОСАГО с рекордным за 6 лет приростом прибыли в 21,1%. По мнению юристов «Эксперт 

РА», положительная динамика и возрастание популярности института страхования в стране в 
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дальнейшем будет определяться с учетом скорости адаптации и восстановления экономики, а также 

умеренного повышения ключевых ставок и самого потребительского поведения граждан (так 

называемой страховой культуры) [2].  

Тем не менее, с развитием института страхования в России все чаще стали учащаться 

ситуации, когда та или иная страховая компания не выполняет свои обязательства по отношению к 

своему клиенту, из-за чего страхователь вынужден обращаться в соответствующие органы за 

защитой своих нарушенных прав. Здесь и возникает ряд вполне обоснованных вопросов: как, куда и 

по каким основаниям клиенту можно «пожаловаться» на страховую организацию, а также какие 

способы урегулирования страховых споров есть на сегодняшний день? 

Во-первых, защита прав потребителей страховых услуг может осуществляться в досудебном, 

в судебном и в административном порядках. Во-вторых, в соответствии с действующим 

законодательством для некоторых категорий страховых споров досудебный порядок является 

обязательным, например, согласно ст. 16.1 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ по договору 

ОСАГО потерпевший обязан обратиться к страховщику с заявлением, содержащим требование о 

страховом возмещении или прямом возмещении убытков [4]. В-третьих, основаниями для жалобы 

могут выступать как нарушение сроков выплаты по страховке, отказ в выплате по необоснованным 

причинам, занижение размера компенсации, так и отказ в самом страховании, необоснованное 

завышение тарифов, навязывание дополнительных услуг и т.д. 

Следует отметить, что сама досудебная процедура достаточно проста: для начала потребитель 

может обратиться с жалобой к руководству страховой компании, ведь нередки случаи, когда 

проблема возникает из-за некомпетентности сотрудников, и чтобы избежать разногласий с клиентом 

страховщик отреагирует в установленные сроки (жалобы рассматриваются в течение 30 дней) на 

направленную претензию и урегулирует проблемный вопрос. Вместе с тем, если вопрос не был 

решен, то нужно направлять претензию в другие органы и на этом этапе возникают затруднения, 

поскольку в России не существует определенного органа, который бы контролировал нарушения со 

стороны страховых компаний, поэтому выбирать инстанцию для обращения нужно самостоятельно, 

при этом исходя из проблемы.  

Чаще всего с жалобами на страховые компании обращаются в Департамент страхового рынка, 

реализующего полномочия Банка России в области его развития, а также в Роспотребнадзор или 

Российский союз автостраховщиков, а в некоторых случаях в суд. Можно утверждать, что целостная 

система досудебного урегулирования споров по вопросам защиты прав потребителей окончательно 

пока не создана. Полагаем, что в России назрела необходимость в создании единого надзорного 

органа, который будет правомочен рассматривать жалобы на действия страховых компаний. Кроме 

этого, в стране никаких «черных списков» страховщиков Банком России не ведется, поэтому эту 

обязанность следовало бы возложить на отдельно созданный орган. 

Несомненно, досудебный порядок урегулирования имеет ряд преимуществ перед судебным 

разрешением страхового спора: эта процедура направлена на укрепление деловых отношений между 

сторонами, способствует продолжению дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, да и стороны 

не несут лишние денежные затраты, ведь при подаче иска в суд потребуется уплатить госпошлину, 

произвести оплату услуги представителя для судебной защиты. Расходы значительно увеличатся, 

если предполагается проведение экспертиз и привлечение иных специалистов. И если решение будет 

принято не в пользу истца, то понесенные расходы он не сможет вернуть, и на него будут возложены 

еще и расходы противной стороны. Таким образом, судебное разбирательство, в отличие от 

досудебной процедуры примирения – достаточно «затратное дело». 

Еще одним преимуществом здесь выступает факт того, что досудебный порядок защиты прав 

потребителей в сфере оказания страховых услуг – это процедура, позволяющая избежать так 

называемых репутационных рисков (то есть риск потери прибыли или клиентов, вследствие 

неблагоприятного восприятия имиджа страховой компании). Кроме того, в досудебной процедуре 

спор может быть решен очень быстро, тем самым конфликтующие стороны экономят время каждого, 

да и само принятое решение отвечает интересам всех сторон, поскольку при урегулировании спора 

«заранее» стороны договора страхования рассматривают сразу весь комплекс проблем и приходят к 

взаимовыгодному решению.Вместе с тем, несмотря на все плюсы досудебного порядка 

урегулирования спора сегодня существует и ряд основных проблем. Первая из них – существенная 

потеря времени, поскольку обязанность соблюдения претензионного порядка может привести к 

увеличению срока урегулирования конфликта. Кроме того, в рамках данной процедуры невозможно 

принять ряд обеспечительных мер. Предположим, получатель претензии – страхования организация не 

намерена разрешать спор в досудебном порядке, тогда претензия будет играть роль уведомления второй 
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стороны о наступлении негативных последствий в будущем и даст ей время, например, на подготовку 

встречного иска в суд. 

Также часто возникает вопрос о своевременной доставке и получении претензии в случае, 

когда недобросовестный получатель затягивает сроки разрешения спора и уклоняется от исполнения 

своих обязательств. Нередко недобросовестные страховые компании намеренно не получают 

претензии, направляемые им посредством почты. Вместе с тем, этот вопрос был урегулирован в п. 1 

ст. 165.1 ГК РФ, а также в п. 67 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 [3, 4].  

Претензия и требование будут считаться доставленными, даже если они направлены не по 

адресу регистрации компании, а по указанному в договоре страхования. Если в договоре страхования 

включено условие об электронном способе обмена документами, то направленное по адресу 

электронной почты обращение будет считаться доставленным.  

Таким образом, существующая на сегодняшний день «непрозрачность» работы страховых 

организаций вызывает недоверие потенциальных клиентов. Считаем, что невозможно повысить 

спрос на страховые услуги, если у населения не будет доверия к отрасли в целом, поэтому 

законодателю необходимо реформировать институт страхования с помощью ужесточения 

регулирования рынка. Уверены, что у страхового рынка большое будущее и, если постепенно 

повышать юридическую грамотность населения, показывая им преимущества страхования, повысив 

при этом требования к организациям, отрасль будет расти ещё более быстрыми темпами вместе с 

доверием потребителей страховых услуг.  
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Неосновательное обогащение – это не основанное приобретение или удержание чужого 

имущества и обращение его в свое ведение без каких-либо на то законных оснований.  

 Институт неосновательного обогащения в российском праве существует и действует 

достаточно долгое время, однако, не смотря на историческую долговизну данного института, 

существуют проблемы правоприменения, которые являются актуальными и по сей день.  

В данной статье хочется рассмотреть действия заказчиков и поставщиков без заключенного 

контракта, то есть мы говорим о государственных закупках, будь то поставка, оказание услуг, или 

выполнение определенных работ, а именно их результат, который могут впоследствии признать или 

не признать неосновательным обогащением.  

Данная тема научного исследования является актуальной ещё и потому, что существует 

большое количество написанных статей, например работы Ковальковой Е.Ю. [3], Губиной Е.В. [2], 

Тасалов Ф.А. [7] и др., которые друг от друга отличаются противоположными позициями по 

рассматриваемому вопросу, попытаемся выявить истину и предложить решение обозначенной 

проблемы.  

Государственные закупки носят широкий и распространённый характер, практически все 

государственные органы заключают контракты на поставку товаров либо на оказание услуг или 

выполнение работ. Статья 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

обязывает Заказчика заключить контракт. В случае не заключения контракта и при полном или 

частичном выполнении поставщиком определенных работ существует такая мера защиты как 

неосновательное обогащение [9].  

Обязательства из неосновательного обогащения являются одним из видов обязательств, 

предусмотренных действующим Гражданским кодексом РФ, и их регламентации посвящена гл. 60 

ГК РФ [1].  

Проблема применения нормы неосновательного обогащения в сфере закупок является 

актуальной на данный момент, так как существует огромное количество споров по пункту 4 статьи 

1109 Гражданского кодекса РФ [1]. Данная проблема тянется ещё со времён действия Федерального 

закона № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» [9].   

На наш взгляд в Российской Федерации переплетение разделов цивилистики, таких как 

контрактная система и гражданского законодательства не всегда взаимодействуют друг с другом. Для 

того чтобы доказать в суде неосновательность обогащения, нужны достаточно весомые аргументы и 

основания, в зависимости от того была ли предоставлена услуга или выполнены работы. 

Проанализировав судебную практику можно прийти к выводу что в большинстве дел суды 

встают на сторону заказчиков, к примеру, Поставщики/исполнители подавали иски в суд на 

заказчиков о неосновательном обогащении, ввиду неоплаты денежных средств за выполненную 

работу, на что суд исходя из того, что заказчиками не заключался контракт, и находя в действиях 

поставщика умышленный характер обхода закона, отказывал в иске [5]. 
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В теории представляется такая ситуация, что между заказчиком и поставщиком нет 

заключенного контракта, но истец в лице подрядчика, зная об отсутствии обязанности выполнять 

какие-либо работы, выполнял их, получается действуя недобросовестно, по отношению к заказчику, 

который, не заключая контракт не согласовывал данные условия и не знал о том, что выполняются 

какие-либо работы. В данной ситуации видится, осознанные действия лица по созданию обогащения 

другого с целью получения компенсации в порядке кондикции, то есть подачи иска о передаче 

должником в собственность кредитора денежной суммы или определенной вещи.  

 Но на практике оказывается, что заказчик, знал о проходящих работах и более того 

договаривался об их выполнении без заключения контракта. 

К примеру, одним из случаев отказа в иске является дело Индивидуального предпринимателя 

к муниципальному образованию, в лице администрации МО. Суд отказали предпринимателю в иске, 

независимо от того, что судебном процессе был доказан тот факт, что Администрация обратилась к 

предпринимателю с заявкой, в которой просила произвести работы по ремонту дороги указав, что 

оплатит за выполненные работы тем самым дав подрядчику определённую гарантию. Впоследствии 

по окончанию работ между предпринимателем и администрацией подписан акт выполненных работ. 

Суд не удовлетворил иск, вследствие того, что контракт между сторонами не заключался [5]. 

Взыскание неосновательного обогащения за фактически выполненные при отсутствии 

государственного (муниципального) контракта работы открывало бы возможность для 

недобросовестных исполнителей работ и государственных (муниципальных) заказчиков приобретать 

незаконные имущественные выгоды в обход Закона № 44-ФЗ. Между тем никто не вправе извлекать 

преимущества из своего незаконного поведения.  

Таким образом, выполнение работ без государственного (муниципального) контракта, 

подлежащего заключению в случаях и в порядке, предусмотренных Законом № 44-ФЗ [9], 

свидетельствует о том, что лицо, выполнявшее работы, не могло не знать, что работы выполняются 

им при очевидном отсутствии обязательства. 

Тасалов, Ф. А в своей книге рассматривает аналогичное дело, в рамках которого было 

установлено, что администрация (заказчик) обратились с письмом к подрядной организации о 

необходимости выполнения разметки улично-дорожной сети, работы были выполнены, объем работ 

был зафиксирован в акте, подписанным представителями заказчика и подрядчика, но заказчик также 

отказался от их оплаты. Арбитражный суд кассационной инстанции и Верховный Суд РФ 

поддержали в рассматриваемом споре заказчика со ссылкой на п. 4 ст. 1109 ГК РФ [6]. 

В двух приведённых случаях суды не сочли во внимание недобросовестность заказчика, 

вероятнее всего опасаясь за следующие прецеденты в судебных спорах, что работы, выполняемые без 

контракта, всегда бы оплачивались.  

Также одним из последних случаев хочется упомянуть и определение Верховного Суда, в 

котором говорится, что без контракта ни о каком неосновательном обогащении не может быть и 

речи.  

Предприниматель в рамках своего дело обратился в Верховный Суд Российской Федерации с 

кассационной жалобой о пересмотре судебных актов. 

Суть заключалась в том, что нижестоящие суды оставляли иск без удовлетворения, 

основываясь на том, что предпринимателем и учреждением были «подписаны» контракты о 

выполнении работ по перекрытию крыши с нарушением требований законодательства, в связи с чем 

суды признали сделки недействительными, не влекущими правовых последствий. Суды высказали 

свою правовую точку зрения в данном вопросе, отметив, что, предоставляя услуги без заключенного 

контракта, заключение которого является обязательным в соответствии с нормами ФЗ № 44, 

предприниматель не мог не знать, что работы выполняются им при отсутствии обязательства. 

Предпринимателю необходимо было доказать, что в рассматриваемый период, когда им проводились 

работы по перекрытию крыши вводился режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

в связи с выпадением значительного количества осадков на территории муниципального 

образования. В связи с недоказанностью данного факта Верховный суд РФ отказал предпринимателю 

в жалобе [4]. 

Однако есть ещё несколько моментов (исключений из сложившихся прецедентов), которые 

хотелось бы упомянуть, например, если отношения уже ранее были оформлены и как таковые 

являются длящимися и регулярными. Например, отношения по вывозу мусора, вполне существует 

такая вероятность, что заказчик, по каким-либо причинам не заключил контракт, а услуги 

оказывались надлежащим образом, в большинстве случаев в данной ситуации Суд встает на сторону 

исполнителя, так как сам по себе вывоз мусора обязателен на основании пункта 1 статьи 13 
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Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления. Поэтому 

невыполнение рециклинговой компанией своих обязанностей по вывозу мусора будет считаться 

нарушением законодательства [8]. 

Проблема, вытекающая из судебных определений, требует незамедлительного решения, так 

как создалась уже выработанная практика, а именно определённый судебный прецедент.   

Считаем, что в данной проблеме нарушается принцип добросовестности. В Гражданском 

кодексе Российской Федерации прописано, что участники гражданских правоотношений должны 

действовать добросовестно [1]. Под данным понятием в доктринальном смысле понимается 

соблюдение участником правоотношений предписаний конкретных правовых норм, также это 

правдивость и уважение прав другой стороны и иных лиц, верность обязательствам при 

осуществлении своих прав [10].  

По нашему пониманию добросовестность в гражданских правоотношениях означает 

соблюдение установленных правил и норм, а также уважение к правам и интересам других 

участников правоотношений. Это включает в себя выполнение своих обязательств перед другими 

сторонами, уважение к частной собственности и соблюдение законов и правил. 

Подводя итог, из вышесказанного в большинстве случаев следует проблема, что поставщики в 

данных отношениях не защищены, а заказчики, зная о сложившиеся практике, под видом обещаний и 

даче гарантий поставщику могут склонить исполнителя к выполнению работ без составления 

контракта, хотя как нам видится, при явном недобросовестности заказчика, судам следует запрещать 

использовать норму Гражданского кодекса п. 4 ст. 1109, чтобы они не оперировали ей под видом 

своей защиты. Всё-таки судам следует обращаться больше к норме о добросовестности участника 

сделки, не допустимо, что при недобросовестности обоих участников, предпочтение отдавалось 

больше приближенным к государству.  

Данную проблему предлагаем решить следующим образом: При явной заинтересованности 

заказчика в выполнении работ или поставке определенных товаров конкретным поставщиком, а тем 

более, если подписан акт или товарная накладная в отсутствии заключенного контракта, судам 

следует удовлетворять иски и для предотвращения дальнейших аналогичных случаев, необходимо 

использовать для заказчика такую меру наказания как штраф. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы и потенциал развития брачных 

договоров в России. Автором отмечаются уникальные аспекты правового регулирования, 

окружающего брачные соглашения, анализируются последствия развода и аннулирования таких 

соглашений. В статье обозначены недостатки законодательных норм, касающихся данных вопросов, 

и предложены возможные пути их устранения. 
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Современные люди с готовностью вступают в брак. Каких-либо непреодолимых препятствий 

к расторжению брака закон не содержит. Хотя брак кажется простым юридическим процессом, 

развод включает в себя множество юридических последствий, таких как раздел имущества и опека 

над детьми. В настоящее время прилагаются усилия по упрощению процедуры развода, что приводит 

к возрастающей необходимости заключать брачные контракты, особенно в случае развода. 

Нынешняя интерпретация брачных контрактов исключительно в рамках семейного права делает их 

непрактичными, в то время как рассмотрение их через призму гражданского права игнорирует 

уникальную динамику личного доверия, присущую браку. 

Проблема заключается в том, что в рамках внутреннего законодательства брачный договор 

представляет собой недостаточно развитый институт, вызывающий теоретические дебаты и 

вызывающий необходимость переоценки существующих правовых норм. Несмотря на это, этот 

институт имеет важное значение, и имеет многообещающие перспективы, что требует развития его 

правового регулирования. 

Хотя брачный договор обладает признаками гражданско-правовой сделки [1] и договора, 

квалифицировать его исключительно в рамках гражданского права ошибочно. Его особенность 

заключается в том, что его внешний вид соответствует структуре гражданского права, но в то же 

время включает в себя содержание семейного законодательства, что по своей сути находится за 

пределами регулирования гражданского права. 

Оба лица, планирующие вступить в брак, при подаче заявления в ЗАГС имеют право 

заключить брачный договор [2]. Ранее законные супруги могут заключить брачный договор только 

до начала процедуры развода, в противном случае возможность заключения такого соглашения будет 

утрачена. 

В связи с этим мы предлагаем внести некоторые изменения в законодательство. Лицам, 

проживающим в фактически брачных отношениях, не разрешается заключать брачный договор, и они 

должны искать альтернативные методы оформления своих правоотношений. Несовершеннолетним, с 

участием или с согласия родителей или без них, не разрешается заключать брачный договор до 

вступления в брак и достижения полной дееспособности [3]. 

Хотя СК РФ [5] как специализированный нормативный акт не содержит конкретных 

положений об ответственности сторон в брачном договоре, это не должно служить основанием для 

уклонения сторон от установления в таких договорах взаимной ответственности сторон. Часто 

стороны упускают из виду свои право определять ответственность за невыполненные обязательства в 

рамках брачного договора, что потенциально может привести к спорам, разрешаемым на основе 

общих правил исполнения обязательств, что может не соответствовать уникальному характеру 

семейно-брачных отношений. Крайне важно урегулировать супружескую ответственность в брачном 

договоре. 
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Лицам, заключающим брачный договор, следует внимательно отнестись к включению в 

документ условий, порядка и степени ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение конкретных обязательств по договору [4]. Крайне важно применять здравый смысл при 

определении ответственности и обеспечивать соответствие положений общих принципов контракта, 

одновременно соблюдая стандарты справедливости и добросовестности. 

Исключение положений, касающихся ответственности, в брачном договоре не защитит права 

сторон. Без этих положений не будет никаких юридических последствий для стороны, нарушившей 

условия договора. Крайне важно отметить, что хотя обычные гражданско-правовые договоры 

определяют условия ответственности нормативно и на базовом уровне защищают интересы сторон, 

семейное право, как и гражданское право, не содержит конкретных положений, касающихся брачных 

договоров. 

Более того, обязательства в рамках брачного контракта часто носят конкретный характер, что 

делает непрактичными общие правила ответственности. Изменение или расторжение брачного 

контракта может произойти добровольно или посредством вмешательства суда. Добровольные 

изменения или расторжения требуют взаимного согласия и регистрации, отражающей 

первоначальный договор. То же самое справедливо и для растворения. Однако при отсутствии 

согласия второго супруга первый может обратиться в суд. Представляется необоснованным, что 

личные неимущественные отношения не могут регулироваться в рамках брачного договора, 

учитывая, что решение этих вопросов вне договора также требует совместного соглашения. Решение 

вопросов воспитания детей, условий проживания после развода и других личных неимущественных 

вопросов в рамках контракта, похоже, приносит практическую пользу. В России существует 

несколько не устраненных правовых пробелов, что требует принятия быстрых законодательных мер 

для улучшения практического применения правил брачного договора. 

С учетом изложенного предлагаем внести изменения в часть 3 статьи 42 СК РФ, исключив 

положение о личных неимущественных отношениях между супругами, правах и обязанностях по 

отношению к детям. Для решения этой проблемы предлагается добавить часть 4, предоставляющую 

супругам право регулировать личные неимущественные отношения посредством брачного договора. 

Этот договор должен охватывать порядок разрешения споров, порядок опеки над детьми в случае 

развода, правила общения. Такие положения должны гарантировать права и свободы обоих супругов, 

не допуская лишений и ограничений. Дополнительно, рекомендуется внести изменения в п. 2 ч. 1 ст. 

42 СК РФ, включив в него положение о том, что отсутствие государственной регистрации 

собственности не меняет режима совместной собственности супругов. Такие изменения обеспечат 

совершенствование института брачного договора и всего семейного законодательства, что в свою 

очередь поспособствует цивилизованному способу урегулирования возможного спора, а не 

выражению недоверия или неуважения супругов друг к другу. 
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Аннотация. В данной статье исследуется тема распределения судебных расходов участников 
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Судебные расходы, связанные с участием в процессах, являются важным аспектом 

обеспечения доступа к справедливости и реализации прав и интересов граждан и организаций. В 

контексте обособленного спора, законодательство, которое постоянно развивается, вопросы 

распределения судебных расходов между участниками процесса остаются актуальными и 

представляют интерес для исследования.  

Изучение вопросов распределения судебных расходов в контексте обособленного спора имеет 

важное практическое значение, поскольку это не только влияет на экономические интересы 

участвующих сторон, но и определяет степень доступности и эффективности правосудия в 

арбитражном процессе. 

Обособленный спор представляет собой процедуру рассмотрения отдельных, 

самостоятельных материально-правовых требований, разрешаемых в рамках дела о 

несостоятельности, в которой непосредственно участвуют только отдельные участвующие в деле о 

банкротстве или в арбитражном процессе по делу о банкротстве лица, обладающие юридической 

заинтересованностью в разрешении указанных требований [5]. 

Рассмотрим вопрос о взыскании судебных расходов с лиц, выигравших оспаривание сделки в 

обособленном споре на практике. 

Арбитражным судом г. Москвы было разрешено дело № А40-119763/10 [2]. Арбитражный 

управляющий в рамках мероприятий по выявлению имущества должника, в интересах кредиторов, 

обращается в суд с заявлением об оспаривании сделки должника. Суд отказывает арбитражному 

управляющему оспаривании сделки, тем самым ответчик выигрывает дело, после чего обращается в 

суд о взыскании с должника судебных расходов, которые он понес при оспаривании сделки. Суд 

удовлетворил требования ответчика по делу об оспаривании сделки в полном объеме и взыскал 

судебные расходы. 

Но следуют отметить, в практике, в случае, когда в делах о банкротстве имеется кредитор, чьи 

требования в реестре требований кредиторов должника превышают требования остальных 

кредиторов его называют основным кредитором. Основной кредитор принимает активное участие в 

оспаривании сделки, поскольку возврат имущества должника пополнит конкурсную массу. Тем 

самым при реализации имущества требования основного кредитора погасятся в большей части. Такой 

кредитор активно участвует в процессе, наравне с конкурсным управляющим. В случае отказа 

удовлетворения судом заявления, возникает вопрос о судебных расходах, которые взыскивает 

ответчик.  

В рамках дела № А41-36167/17 Арбитражного суда Московской области кредитор [3] наравне 

с конкурсным управляющим в обособленном споре активно участвует в оспаривании сделки. В 

первой инстанции заявление арбитражного управляющего об оспаривании сделки судом 

удовлетворено, но ответчик не согласился с решением арбитражного суда Московской области и 
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направил жалобу, дойдя до кассации, суд направил дело об оспаривании сделки на новое 

рассмотрение. В рамках нового рассмотрения, суд первой инстанции в удовлетворении заявления об 

оспаривании сделки отказал.  Решение засилено апелляционным и кассационным обжалованием. 

После чего ответчик обратился в суд с заявлением о взыскании судебных расходов с кредитора, 

обосновывая это тем, что кредитор принимал участие в оспаривании и фактически является 

проигравшей стороной.  Суд первой и апелляционной инстанции в удовлетворении требований 

отказал, но суд кассационной инстанции отменил судебные акты предыдущих инстанций. 

Кассационный суд обосновал это так: 

1. Кредитор принимал активное участие в процессе обособленного спора о признании сделки 

недействительной. 

2. Кредитор обращается в суд апелляционной и кассационной инстанций для оспаривания 

сделки. 

3. Кредитор является платежеспособным. 

4. Кредитор полностью поддерживал доводы арбитражного управляющего в обособленном 

споре [1]. 

Таким образом, кредитор - участник по делу и занимает ведущую роль, и также, как и 

должник является лицом, не в пользу которого принят судебный акт. Поэтому судам следует учесть 

степень участия кредитора в обособленном споре и определить размер судебных расходов, которые 

должны быть взысканы с него. 

Кассационный суд удовлетворил требования ответчика, взыскал и с кредитора, и с 

конкурсного управляющего, разделив судебные расходы между ними. Данная судебная практика 

отлично отражает исследуемую проблему, и такая практика должна использоваться. 

Итак, исследовав законодательство о распределении судебных расходов участников 

обособленных споров, в частности пункт 18 абзац 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о 

банкротстве» в соответствии с которым судебные расходы лиц, в пользу которых был принят 

судебный акт подлежат возмещению лицами, не в пользу которых был принят данный судебный акт 

[4]. То есть ВАС утверждает, что данные расходы взыскать можно, но ответчик оказывается в 

несправедливом положении, так как компенсировать судебные расходы сложно, в связи с тем, что 

некоторые суды неправильно трактуют данную норму. На наш взгляд, в указанное постановление 

необходимо внести дополнение в пункт 18, выделить ключевые основания, при которых судебные 

расходы будут взыскиваться с кредитора: 

Кредитор проявлял активное участие в споре; 

Кредитор является проигравшей стороной; 

Кредитор является платежеспособным. 

Таким образом указанное дополнение даст понимание кредитору, что в случае отказа в 

удовлетворении их заявления об обжаловании сделки, даже совместно с арбитражным управляющим, 

он может понести судебные расходы. Поскольку для пополнения конкурсной массы, кредитором 

может быть обжалована любая подозрительная сделка, кредиторы с особым вниманием будут 

подходить к исследованию оснований обжалования такой сделки. Тем самым дополнение в пункт 18 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда от 22.06.2012 № 35 «О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» избавит суд и должника от 

злоупотребления кредитором права обжалования любой сделки должника для цели пополнения 

конкурсной массы.  
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Аннотация. В статье анализируется роль несовершеннолетнего лица и его ответственность за 

совершенное правонарушение. На основе социологических методов определяется положение 

несовершеннолетнего лица в действующем гражданском законодательстве.  
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методов научного познания, такие как герменевтический, системно-структурный, социологический, 

сравнительного правоведения, формально-юридический, метод эксперимента, позволят более 

глубоко изучить обозначенную проблему. 
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Актуальностью темы исследования является изучение положения несовершеннолетнего лица 

в гражданском законодательстве в аспекте гражданско-правовой ответственности 

несовершеннолетнего за причинённый им вред. 

Чтобы исследовать данное положение необходимо в начале определить, что 

предусматривается нормами действующего законодательства в вопросе гражданско-правовой 

ответственности. Так, п.3 ст. 26 ГК РФ регламентирует, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 

18 лет самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими [2]. 

Таким образом, ст. 26 ГК РФ дает точное определение положению несовершеннолетнего лица в 

действующем законодательстве и рассматривает возложение на них прав и обязанностей.  

Одной из проблем статуса несовершеннолетнего является его регулирование правового 

положения по современному гражданскому законодательству, а также защита прав и интересов 

последнего. Для изучения данной проблемы и поиска путей решения необходимо использование 

комплекса методов, дающих возможность более полного и всестороннего исследования 

обозначенной проблемы. 

Итак, для изучения данного вопроса обратимся к одному из специально юридических 

методов, такому как герменевтический метод, который целесообразно использовать для толкования и 

объяснения смысла, заложенного в понятии гражданско-правовой ответственности 

несовершеннолетнего лица, установленного в гражданском законодательстве. 

Исходя из целесообразности и для понимания общественного мнения и определения 

теоретического исследования общественной реальности на тему ответственности за вред, 

причинённый несовершеннолетним первое, что рассмотрим, это социологический метод, который 

изучает конкретные способы и подходы взаимодействия общества и государства, одним из 

разновидностей которого выступает анкетирование. 

Под таким социологическим методом следует понимать сбор данных на определённую тему с 

помощью подготовленных анкетных бланков, которые могут включать в себя ряд вопросов, которые 

будут адресованы респонденту. Целью анкетирования является получение полной информации об 

отношении общества к данной проблеме и возможных путях  её решения. Для выполнения данной 

цели было проведено анкетирование на Google форме, на тему гражданско-правовой ответственности 

за вред, причинённый несовершеннолетними. Так было опрощено 20 респондентов в возрасте от 18 

до 50 лет. Анализируя ответы опрошенных респондентов, было выявлено, что у большинства 

граждан (80% от опрошенных) имеется представление о гражданской ответственности 

несовершеннолетнего. 

Для анализа гражданско-правовой ответственности несовершеннолетних возможно 

использование такой разновидности социологического метода как метод анализа и оценки  
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результатов научной деятельности. Это способ получения важной информации, которые опираются 

на мнение авторов в данной области. Здесь целесообразно согласиться с мнением И.В Евстафьева и 

П.А. Смаглиева, которые полагают «ограничиваться только возрастным критерием определения 

способности несовершеннолетних осознавать значение своих действий и отвечать на них 

недостаточно. Несовершеннолетний гражданин к 14-летнему возрасту в силу объективных 

обстоятельств может и не приобрести соответствующий уровень знания». Поэтому следует 

признавать мнение авторов в случае «возможности подходить к установлению способности 

несовершеннолетнего отвечать за свои действия индивидуально, с учётом степени психического и 

интеллектуального развития конкретного лица» [4, с.86]. 

Разумно использовать и аксиологический метод познания для изучения фактов прошлого, 

которые взаимосвязаны с культурными ценностями общества. Этот метод при изучении призван 

выявить и обосновать с точки зрения ценностей людей, изучению, что конкретно привело к 

совершению правонарушения несовершеннолетним лицом. Но нужно отметить, что, изучая факты 

прошлого, имеющегося опыта, данная проблема является ещё малоизученной, но на неё уже 

обращено внимание исследователей [1, с.6].  

В результате, законодатель предпринимает попытки установить самостоятельную 

ответственность у данной категории граждан за вред, причинённый их неправомерными действиями, 

существенным обстоятельством является изучение познания, включающего в себя анализ положений 

нормативно-правовых актов Российской Федерации и материалов правоприменительной практики. 

Уже на этапе изучения проблемы ответственности несовершеннолетнего за причинённый вред 

удалось найти интересные примеры судебной практики. Одним из них является Решение 

Шарыповского городского суда №.2- 1349/2019. Суд, ссылаясь на положения статей 1064, 1074 ГК 

РФ и пункта 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1, констатировал, что 

ввиду отсутствия у несовершеннолетних заработка и имущества, необходимых для возмещения, 

причиненного ими материального вреда, обязанность в части возмещения вреда должна быть 

возложена субсидиарно на родителей несовершеннолетних, причастных к имевшему месту пожару 

[6]. Вышеизложенное ещё раз подтверждает, что ответственность за вред, причинённый 

несовершеннолетним, фактически лежит на их законных представителях, что позволяет 

гарантировано отстаивать интересы лиц, пострадавших от действий несовершеннолетних. Но при 

этом законодатель не освобождает от ответственности несовершеннолетнее лицо.   

Целесообразно будет применить системно-структурный метод, который предполагает 

задействовать для построения последовательности действий применение структурных связей между 

связующими исследуемой темы, её понимание, как части более крупного механизма результатов 

использования и взаимодействия этих элементов. Применимый системно-структурный метод 

употребляется в научно-исследовательской работе для выражения и систематизации проблемных 

вопросов на тему гражданско-правовой ответственности несовершеннолетних таких как: 

- противоправное поведение несовершеннолетнего субъекта; 

- возникновение вреда (убытков) причиненных потерпевшему (в этом случае не стоит 

забывать, что гражданское законодательство должно учитывать, что потерпевший может быть лишен 

возмещения вреда, что недопустимо при причинении вреда жизни и здоровью); 

- причинно-следственная связь между противоправным поведением и возникшей виной; [3, 

с.112] 

- вина лица, причиненный вред. 

Уместно также использовать метод сравнительного правоведения. Этот метод будет применен 

при исследовании зарубежного опыта относительно выявления новых механизмов борьбы с 

совершением правонарушения несовершеннолетним лицом, на примере развитых стран. Так, изучая 

гражданское законодательство мы узнаем, что в большинстве стран мира понятие 

«несовершеннолетний» применяется к лицам, у которых нижняя граница возраста совпадает с 

установленным законодательством возрастом уголовной ответственности, а верхняя - с возрастом 

совершеннолетия. Так, во Франции, Алжире, Марокко, Тунисе - от 13 до 18 лет, в Японии - от 14 до 

20 лет, в Италии - от 14 до 17 лет, в Швеции - от 15 лет до 21 года, для стран СНГ, как и для России - 

от 14 до 18 лет [7]. 

Возможным способом изучения проблемы является использование такого метода, как 

экспериментирование. В рамках данного метода на территории Красноярского края, например, 

возможно создание социального центра. Его целью будет оказание помощи (возможно анонимной) 

родителям и несовершеннолетним, находящимся в трудном социальном положении.  
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 Рассматривая цели создания социального центра, в ходе подготовки материалов и изучения 

основы анализа гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный несовершеннолетним  

был проведен социологический опрос в форме анкетирования на 15 респондентов различных 

возрастных групп, результат которого  таков - 60% от опрошенных респондентов  считают, что центр 

необходим для оказания помощи родителям и несовершеннолетним, оказавшимся в трудной  

жизненной ситуации, 30% указали на его необходимость для проведения профилактических бесед 

социального психолога с родителями и несовершеннолетним, 10% затруднились ответить.  

Из этого следует что, 90 % участников опроса считают социальный центр необходимым и 

допускают возможность обращения в данную структуру за помощью. 

Обращаясь в данный центр за помощью, должна происходит динамика снижения 

правонарушений, совершенных несовершеннолетним лицом. 

Рассмотрим статистический метод, который следует понимать, как получение и обработка 

количественных показателей государственно-правовых явлений и процессов. 

Применяя данный метод, в аспекте гражданско-правовой ответственности 

несовершеннолетнего за причинённый им вред рассмотрим структуру преступности 

несовершеннолетних по степени тяжести и причинению имущественного вреда.  Согласно 

официальным данным судебной статистики, предоставленным Судебным Департаментом [5]. 

большинство, подростков в 2020г.  были осуждены за преступления против собственности или 

имущественные преступления – 78,6 % (11 557 чел.), на втором месте преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности – 9,3% (1 353 подростка) и на третьем преступления 

против жизни и здоровья – 889 подростков (6%).  

Таким образом, подводя итог, отметим, что использование данных методов позволяет 

проанализировать положение несовершеннолетнего лица в действующем законодательстве, а также 

выявить проблемы действующего законодательства и предложить возможные пути их решения. В 

данном случае это будет способствовать более корректному и эффективному взаимодействию 

общества и законодательства, а также будет возможность совершенствования норм права в 

Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены правовые точки зрения на роль суда в процессе 

доказывания по гражданским делам. Автор отмечает, что, несмотря на сложившийся подход в 

судебной практике об активной роли суда в процессе доказывания и его координирующей функции 

между сторонами, возникает вопрос о границах судебного усмотрения. 

В заключение сформирован вывод о том, что для единообразного процесса исследования 

доказательств, необходимо на законодательном уровне определить методику исследования 

доказательств либо сделать это на уровне Пленума Верховного Суда РФ.  

Ключевые слова: процесс доказывания, стороны, предмет доказывания, исследование 

доказательств, оценка доказательств, роль суда в гражданском процессе. 

 

Доказывание в гражданском процессе выражается в деятельности субъектов доказывания по 

установлению значимых фактов, необходимых для разрешения конкретного дела, определенных в 

рамках процессуальных норм. 

Одним из актуальных и наиболее дискуссионных вопросов остается вопрос о роли суда в 

процессе доказывания, а именно, должен ли суд играть активную роль в процессе доказывания, 

обязывая субъектов спора подтвердить или опровергнуть те или иные доводы, или занять позицию 

пассивного арбитра, оценивая только те доказательства, которые представили ему стороны?  

В теории гражданского процесса имеет место быть как первая, так и вторая точки зрения. 

Одни авторы, такие как, например, М.А. Гурвич, А.Ф. Клейнман, В.Н. Щеглов, С.В. Курылев 

утверждают, что суд должен занять пассивную позицию и не вмешивать в деятельность субъектов 

доказывания [3]. 

Другие же теоретики гражданского процесса, например, Ю.К. Осипов, П.П. Гуреев, К.С. 

Юдельсон, В.М. Семенов, выступают за то, что суд должен занять активную позицию в доказывании, 

поскольку стороны не обладают юридической грамотностью и в связи со своей неосведомленностью 

могут предоставить либо не те доказательства, либо не представить их вовсе. Исходя из этого, по 

мнению данных правоведов, задачей суда является исправление ошибок, допущенных сторонами [7]. 

Гражданское процессуальное законодательство РФ закрепляет вторую позицию, наделяя суд 

активной, координирующей функцией, регулирующей доказательную деятельность сторон, 

поскольку если стороны не имеют представления о том, какие именно доказательства необходимо 

представить, то разрешение дела по существу станет невозможным.  

Гражданский процессуальный кодекс РФ наделяет суд полномочиями восполнения пробелов 

в знаниях сторон по доказательному процессу, имея возможность прямо обязать стороны обеспечить 

к представлению определенных доказательств или истребовать их самостоятельно, в случаях 

затруднений [1].  

При этом, конечно же, возникает объективный вопрос о пределах активности суда, при 

которых существует вероятность того, что суд перейдет рамки дозволенного и может навязывать 

сторонам свое мнение относительно сложившегося спора [4]. 

Сегодня активная роль суда компенсирует юридическую неграмотность сторон, обеспечивает 

возможность сторонам в суде отстоять свою позицию на равных началах, реализуя состязательность 

гражданского судебного процесса.  

Пассивная же роль суда, по нашему мнению, приводила бы к бездействию сторон, либо 

судебное разбирательство велось бы хаотично по их усмотрению как в отношении определения 

предмета доказывания, так и в отношении предоставления доказательств, что существенно 

затрудняло бы разрешение спора. При этом, как верно указывают Т.Ю. Карева, С.Н. Юртаев, 
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неверное определение предмета доказывания – это одно из оснований отмены решения, вынесенного 

судом первой инстанции [2]. 
Пассивности суда можно проиллюстрировать на примере следующей судебной практики. Так, 

в Постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского круга от 1 сентября 2023 г. по делу № А15-

3557/2022, указывается: «Судами необоснованно не принят во внимание акт от 29.10.2018 № ДСК 

000699 Юбд о бездоговорном потреблении электроэнергии, составленный в отношении компании. 

Вопреки выводам судов, отсутствие подписи ответчика в данном акте не лишает его 

доказательственной силы, акт составлен в присутствии директора компании – ФИО2, который от 

подписи отказался. В нарушение статей 65 и 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации суды не указали, на основании каких сведении они пришли к выводу о том, что 

названный акт составлен в отношении ненадлежащего лица и не повлек каких-либо последствий. 

Ответчик не оспорил ни факт пользования имуществом, ни обстоятельства, связанные с составлением 

акта от 29.10.2018 № ДСК 000699 Юбд, суды фактически исполнили обязанность ответчика по 

опровержению доказательств истца. Суды не обосновали причины принятия во внимание 

аналогичного акта, составленного в отношении истца, при одновременном отклонении акта, 

составленного в отношении ответчика. АО «Дагестанская сетевая компания» осуществляло 

технологическое присоединение ответчика по точке присоединения ВЛ 10 кВ от подстанции 

Гоцатлинская ГЭС (по той же спорной линии, где выявлен факт бездоговорного потребления), однако 

суды не выяснили, в отношении какого объекта компания вступила в договорные отношения с АО 

«Дагестанская сетевая компания». По мнению заявителя, данное обстоятельство свидетельствовало о 

фактическом использовании компанией имущества общества. Суд апелляционной инстанции 

неправомерно отказал обществу в приобщении дополнительных доказательств, поскольку суд первой 

инстанции не разъяснял истцу подлежащие доказыванию обстоятельства, а также не оказал обществу 

содействие в получении доказательств из материалов уголовного дела. Истец не мог предполагать, 

что у суда имеются сомнения в относимости и достаточности представленных доказательств» [5]. 

Следует также отметить, что активная роль суда не ограничивается только лишь 

определением предмета доказывания, суд также занимает активную позицию и при исследовании 

доказательств, определяя порядок их рассмотрения, а также по результатам рассмотрения ходатайств 

сторон принимает решение о приобщении доказательств к делу или об отказе в таком приобщении. 

Однако, здесь также возникает вопрос о границах судейского усмотрения, поскольку 

необоснованный отказ в приобщении доказательств или отказ в их истребовании может привести к 

отмене судебного решения в вышестоящей инстанции, что подтверждается судебной практикой. Так, 

в приведенном нами выше Постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа 

отмечается, что Кассационный суд отменил Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики, 

поскольку фактически факультативное требование о снижении неустойки не было рассмотрено, 

доводы о несправедливости и обременительности спорного договорного условия, 

недобросовестности поведения банка при применении данного условия судом проигнорированы, не 

учтены доводы и доказательства, свидетельствующие о том, что размер неустойки за нарушение 

рассматриваемого ковенанта, является необоснованным и чрезмерным, отмечая, что срок действия 

контракта, а равно срок банковской гарантии к моменту предъявления банком претензии почти истек, 

каких либо нарушений в рамках исполнения обязательств перед банком допущено не было, 

исполнение истцом обязательств по договору обеспечено множеством эффективных способов, сумма 

неустойки значительно превысила сумму уплаченного обществом «Мусоровозов» банку 

вознаграждения за предоставление банковской гарантии. Ответчиком не представлен расчет и 

экономическое обоснование установленного ковенанта и штрафа за его нарушение, также не 

представлено доказательств, опровергающих позицию истца.  

Судом неверно распределено бремя доказывания обстоятельства несправедливости 

рассматриваемого договорного условия, необоснованно отказано в приобщении доказательств того, 

что спорные условия ковенантов не являются обычными в практике кредитных организаций. Суд 

полагает доказанным тот факт, что банк является сильной стороной договора, а истец был поставлен 

в положение затрудняющее согласование иных условий договора, которые являются 

обременительными для истца. Истец считает, что не дана оценка доводам истца о том, что поведение 

https://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-i/glava-7/statia-65/
https://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-ii/glava-20/statia-170/
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банка необходимо квалифицировать как злоупотребление правом, что в том числе следует из 

пояснений ответчика, что поводом для наложения банком штрафа послужил отказ общества от 

дальнейшей работы с ПАО «Промсвязьбанк». В пользу несправедливости спорного условия 

свидетельствует и установление ковенанта не только в отношении истца, но и группы компаний. 

Также апеллянт подтвердил, что им были представлены доказательства, подтверждающие направление и 

получение банку письма о согласовании финансовые вложения № 119 от 28.01.2021 [6]. 

Таким образом, именно суд обладает организационно-контрольными полномочиями в 

процессе доказывания, определяя предмет доказывания, обстоятельства, подлежащие доказыванию, 

относимость, допустимость и достаточность доказательств, оценивает доказательства, дает указания 

сторонам о представлении дополнительных доказательств в случае их недостаточности, в целях 

вынесения обоснованного решения по каждому конкретному делу. И именно в процессе доказывания 

у судьи формируется внутреннее убеждение, исходя из которого и будет базироваться окончательная 

позиция, составляющая основу решения по делу. При таком подходе к роли суда в процессе 

доказывания неизбежно будет возникать вопрос о границах судейского усмотрения, поскольку 

исследование каждого конкретного доказательства и их совокупности на основании внутреннего 

убеждения судьи является оценочной категорией и не всегда может быть беспристрастной и 

объективной. В связи с этим, предлагается на уровне Пленума Верховного Суда РФ, разъяснить 

основополагающие принципы процесса собирания, исследования и оценки доказательств, учитывая 

их логичную связь с предметом доказывания. Такие разъяснения служили бы неким ориентиром для 

судебных органов, приводя судебную практику к определенному единообразию, и сократило бы 

количество необоснованных решений суда, подлежащих отмене.  
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрим вопросы, связанные с государственной 

поддержкой коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на территории 

Красноярского края. Одной из мер поддержки, предоставляемой за счет средств краевого бюджета, 

является предоставление грантовой поддержки в целях сохранения традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов. Акцентируется внимание на том, какие виды грантовой 

поддержки имеют место быть, а также направленность грантовых программ. 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы (КМН), традиционный образ жизни, 

традиционная хозяйственная деятельность (ТХД), грант, конкурсный отбор, номинация, краевой 

бюджет, грантополучатель. 

 

В соответствии с законом коренными малочисленными народами Российской Федерации 

(далее – КМН) признаются народы, которые проживают на территориях традиционного расселения 

своих предков, сохраняют традиционный образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы, 

численностью не менее 50 тысяч человек, осознающие себя самостоятельными этническими 

общностями [5]. 

Государственной поддержкой коренных малочисленных народов Севера в Красноярском крае 

[3] занимается агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных 

народов края.  Ниже на диаграмме представлены этносы, проживающие на территории 

Красноярского края [2]. 

 
Диаграмма 1 - Количество этносов, проживающих на севере Красноярского края 

 

Указанные статистические данные свидетельствуют, что государство заинтересовано в 

сохранении традиций, культуры и языка данных народов, а также традиционных видов их 

хозяйственной деятельности. 

Отсюда, государство уделяет большое внимание потребностям коренных малочисленных 

народов (КМН) и предоставляет им различные меры поддержки, чтобы сохранить их традиционный 
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образ жизни, культуру и языки. Эти меры включают в себя поддержку в области образования, 

здравоохранения, социального обеспечения, а также развитие традиционных видов деятельности и 

ремесел. Кроме того, государство стремится защищать земли и территории проживания КМН, а 

также обеспечивать их участие в принятии решений, которые могут повлиять на их жизнь и 

благополучие. Все эти меры направлены на сохранение и укрепление уникальной культуры и 

идентичности коренных народов, а также на обеспечение их устойчивого развития и благополучия в 

современном обществе. 

В Красноярском крае одной из мер поддержки является предоставление грантов на 

конкурсной основе в рамках краевой программы «Сохранение и развитие традиционного образа 

жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» [1]. 

Грандодателями разрабатывается содержание гранта, под которым понимают условия, 

необходимые для выполнения с целью получения субвенций получателю гранта. Необходимо 

отметить, что получение гранта влечет за собой обязанность лица его получившего выполнить  

заявленные  в гранте требования  [4]. 

Гранты для представителей коренных малочисленных народов предоставляются ежегодно на 

конкурсной основе из средств краевого бюджета. Победители конкурса получают финансирование на 

реализацию своих проектов, направленных на сохранение и развитие традиционного образа жизни, 

культуры и языков коренных народов. Предоставление грантовой поддержки КМН осуществляется 

по двум направлениям: «Поддержка традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов, проживающих на территории Красноярского края» и «Поддержка культуры, 

национальных языков, традиционных видов спорта и традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов, проживающих на территории Красноярского края». 

В рамках первого направления предоставляются гранты для тех лиц, которые занимаются 

сбором, хранением, реализацией продукции традиционных видов хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов, а также для лиц, осуществляющих переработку продукции 

традиционной хозяйственной деятельности коренных народов. Кроме этого предусмотрены такие 

номинации, как «Создание этнодеревни как способа сохранения традиционного образа жизни 

малочисленных народов и развития видов традиционной хозяйственной деятельности 

малочисленных народов», «Приобретение поголовья домашних северных оленей», «Приобретение 

оленегонных, ездовых и охотничьих собак», «Обновление материально-технической и кормовой базы 

оленеводческих хозяйств». 

Соискателями гранта по первому направлению являются юридические лица, в том числе 

общины КМН, индивидуальные предприниматели, осуществляющие традиционную хозяйственную 

деятельность (далее - ТХД) КМН на развитие видов ТХД КМН. 

Достаточно интересными являются номинации второго направления грантовой поддержки, а 

именно  «Приобщение детей и подростков к родной культуре, языку, национальным видам спорта и 

традиционным видам хозяйственной деятельности малочисленных народов». В данном направлении 

соискателями могут быть не только лица из числа КМН, но и, к примеру, лица, проживающие на 

соответствующих территориях. Допускается возможность принятия участия в такой номинации не 

только граждан, но и юридических лиц, которые пропагандируют изучение не только традиций и 

уклада жизни КМН, но и прежде всего языка. Задача сохранение языка –позволяет сохранить и не 

растерять сложившиеся традиции. 

Безусловно, для получения гранта недостаточно иметь отношение к коренным малочисленным 

народам, заниматься традиционными видами деятельности, требуется инициатива самого соискателя 

и понимание, что все расходы, связанные с подготовкой и представлением грантовых проектов и 

документов, несет сам соискатель гранта. 

После окончания приема заявок все полученные проекты, соответствующие требованиям 

конкурса, передаются на рассмотрение конкурсной комиссии. Комиссия оценивает каждый проект и 

определяет его итоговый балл, чтобы определить победителей конкурса по каждой номинации. 

Информация о результатах конкурса размещается в обязательном порядке в СМИ (газета «Наш 

Красноярский край») и на официальном сайте Красноярского края – едином краевом портале 

«Красноярский край» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Агентство контролирует целевое использование средств грантополучателями. Для этого 

грантополучатели предоставляют в агентство отчеты о достижении результатов предоставления 

гранта и о расходах гранта. Грантодатель имеет право потребовать от грантополучателя вернуть 

грантовые средства в случае нецелевого использования гранта или недостижения результатов 

предоставления гранта. 
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Таким образом, грантовая поддержка может быть очень полезной для представителей 

малочисленных народов, которые хотят заниматься традиционными видами деятельности или 

развивать направления традиционной деятельности.  Но в тоже время, стоит отметить, что не только 

получение гранта, но и отчетность по реализации гранта  требует, безусловно определенных усилий, 

знаний и навыков,  поэтому существует необходимость создания консультативного центра для 

решения указанных вопросов. Такой центр мог бы предоставлять консультации по требованиям и 

условиям предоставления грантов, помогать в подготовке заявок и предоставлять поддержку в 

процессе отчетности.  
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы правового регулирования договора поставки, как 

самого распространенного договора в предпринимательской деятельности. Автор отмечает, что, 

несмотря на наличие определенной нормативной правовой регламентации договора поставки в 

рамках гражданского законодательства, а также специальных законодательных актов, на практике 

исполнение данного договора вызывает ряд вопросов. 

В заключение сформирован вывод о том, что для единообразного применения договорных 

отношений в сфере поставки, необходимо на законодательном уровне определить основные 

положения и закрепить рамочный договор поставки.  

Ключевые слова: договор поставки, существенные условия, предмет договора, срок 
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Договор поставки является, прежде всего, предпринимательским договором, поскольку 

субъектами такого договора являются профессиональные участники рынка – индивидуальные 

предприниматели и юридические лица. В предпринимательской сфере такой договор является одним 

из популярных видов договоров, поскольку он является разновидностью договора купли-продажи, а 

https://www.rbc.ru/industries/news/651fc16d9a79476386445626
http://www.krskstate.ru/
mailto:let_k@mail.ru
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современный мир соткан из продаж, тем самым актуальность анализа данного вида договора не 

вызывает сомнений.  

Как верно отмечает А.Ф. Бакулин, несмотря на то, что договор поставки имеет определённую 

историю, и первые упоминания о нем были еще во второй половине восемнадцатого века [1], на 

практике выявляются некоторые противоречия, обусловленные спецификой договора. Именно 

поэтому необходим анализ особенностей договора поставки в целях выявления актуальных проблем 

и путей решений при его заключении и исполнении. 

Сторонами договора поставки являются «Поставщик» и «Покупатель», и, поскольку данный 

договор предполагает предоставление больших партий товаров для предпринимательской 

деятельности, подразумевается, что стороны договора имеют примерно одинаковый объем прав и 

обязанностей, а значит, их правовой статус является равным. Договор поставки является возмездным 

и взаимным, и в данных вопросах стороны свободны в своих волеизъявлениях, однако для того, 

чтобы договор был признан заключенным, действующее законодательство закрепляет необходимые 

существенные условия, по которым стороны должны достигнуть согласия. Такими условиями, 

согласно Гражданскому кодексу РФ, являются наименование товара, ассортимент и цена [3]. В 

судебной практике по данному вопросу сложился аналогичный подход.  

Приведем пример из решения Арбитражного суда Красноярского края от 9 января 2018 г. по 

делу № А33-26566/2017: «Исходя из положений статей 432, 506 Гражданского кодекса РФ  условие о 

предмете является существенным для договора поставки. Как следует из договора поставки № По-

15/07-6-ТМ2, Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить Товар в количестве 

и номенклатуре (ассортименте) в соответствии с условиями настоящего Договора. 

В силу п.1.2. договора, наименование, количество, стоимость, ассортимент каждой партии 

Товара согласовываются Сторонами и указываются в товарных накладных, сопровождающих 

каждую партию товара, и являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Согласование 

производится путем предоставления заявки ответственным лицом Покупателя и в подтверждение 

Поставщиком принятия заявки, отправкой счета по условиям принятой заявки, по согласованным 

каналам передачи информации (телефон, факс, электронная почта). В силу п. 3.2. Договора, 

основанием поставки является заявка Покупателя, которая направляется Поставщику любым 

средством связи (факс, письмо, электронная почта и т.п.). 

Суд, исследовав по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, представленную в материалы дела товарную накладную № 38, установил, что в данном 

документе отсутствует ссылка на договор поставки № По-15/07-6-ТМ2. Заявок, счетов, указанных в 

п. 1.2. Договора, в материалы дела не представлено. Иных доказательств, что поставка товара на 

сумму 30302,11 руб. поставлялась в рамках договора поставки № По-15/07-6-ТМ2 в материалы дела 

не представлено. Акты сверки сторонами не подписаны. Таким образом, суд приходит к выводу, что 

фактически сторонами не согласовано существенное условие договора поставки о его предмете, в 

связи с чем договор поставки № По-15/07-6-ТМ2 является незаключенным. Между сторонами 

сложились гражданско-правовые отношения, связанные с поставкой товаров, которые фактически 

представляют собой разовые сделки купли-продажи (Постановление Президиума ВАС РФ от 

11.03.1997 № 2516/96)» [6]. 

Договор поставки обладает определенной спецификой – товары покупателю передаются не 

для семейных или бытовых нужд, а исключительно для предпринимательской деятельности, в 

больших объемах, и, как правило, неоднократно. Как отмечает О.С. Лиликова, в таком случае, если 

ассортимент и порядок поставки сторонами надлежаще не был оговорен, но поставщику известны 

потребности покупателя, исходя из неоднократности сотрудничества, поставщик должен 

предоставить покупателю товар в необходимом ему ассортименте и соблюдать порядок поставки, 

установленный законом. Этим принципом обеспечивается поддержание стабильности рыночной 

экономики, ориентированной на потребности покупателя [5]. В связи с этим, осуществляя поставку, 

поставщик должен руководствоваться нормами Гражданского кодекса РФ, применимыми к договору 

купли продажи, что также подтверждается и выводами из арбитражной практики по данной 

категории дел, например, решением Арбитражного суда Красноярского края от 14 июля 2023 г. по 

делу № А33-25017/2022: «Согласно пункту 1 статьи 469 Гражданского кодекса РФ продавец обязан 

передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. В 

соответствии с пунктом 2 статьи 469 Гражданского кодекса РФ при отсутствии в договоре купли-

продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для 

целей, для которых товар такого рода обычно используется. 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-2_1/glava-28/statia-432/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-30/ss-3/statia-506/
https://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-i/glava-7/statia-71/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-30/ss-1/statia-469/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-30/ss-1/statia-469/
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Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в известность о 

конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для 

использования в соответствии с этими целями. 

Согласно пункту 1 статьи 478 Гражданского кодекса РФ продавец обязан передать 

покупателю товар, соответствующий условиям договора купли-продажи о комплектности. Кроме 

того, в случае, когда договором купли-продажи не определена комплектность товара, продавец 

обязан передать покупателю товар, комплектность которого определяется обычаями делового 

оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями» [8]. 

Что же касается основных проблем, возникающих при исполнении договора поставки, то все 

они в основном вытекают из-за отсутствия закрепления легальной формы договора на практике. 

Зачастую стороны пренебрегают составлением полноценного договора поставки, ограничиваясь 

подписанием бухгалтерских документов – передаточным актом или товарными накладными, а в 

случае споров доказательствами будут также являться только данные документы.  

Карасев В.Е. отмечает, что в случае отсутствия письменного договора поставки, можно 

говорить о возникновении кондиции тогда, когда покупатель будет обязан оплатить товар, даже если 

он не будет соответствовать его запросам, поскольку очень сложно в товарной накладной отразить 

все требования соответствия товара интересам покупателя [4]. 

Однако, несомненно, письменный договор поставки, подписанный с двух сторон, гарантирует 

большую юридическую защиту сторон. Тот случай, когда стороны заключили договор поставки в 

устном порядке, а подписали только закрывающие документы, суды чаще всего признают разовой 

сделкой купли-продажи.  

Также проблемы возникают в том случае, когда стороны определяют существенные условия 

поставки не в самом договоре, а в дополнительных документах, которые подписываются позже, чаще 

всего такими документами являются спецификации. Поскольку в течение времени положение сторон 

может меняться, есть риск того, что в разных спецификациях будут определены разные 

существенные условия поставки, создающие права и обязанности для сторон, которым они потом не 

смогут соответствовать, а соответственно и защитить свои права. 

Для того, чтобы этого избежать, необходимо все договоренности по существенным условиям 

поставки прописывать в договоре или в неотъемлемых приложениях к нему, чтобы определить 

ясность сделки и установить единообразное понимание к условиям ее исполнения. Очень часто у 

сторон возникает спор по поводу недопоставки товара, а так как заявки подавались в устной форме, 

то возникает сложность достоверно определить количество товара, фактически запрашиваемого к 

поставке. Приведем пример из решения Арбитражного суда Красноярского края от 25 января 2023 г. 

по делу № А33-32162/2021: «Из пояснений сторон следует, что заявки на поставку молока 

подавались в устной форме. В материалы дела представлены платежные поручения, а также товарно-

транспортные накладные за период с августа 2020 года по июль 2021 года. 

Обращаясь в суд с иском, истец ссылается на неоднократные нарушения ответчиком условия 

договора № 58 по объемам поставки молока, а именно поставки молока производились не в полном 

объеме. В связи с недопоставкой молока истец начислил ответчику неустойку на основании п. 5.3 

договора в сумме 264 724,22 руб. 

Кроме того, истец указал, что понес убытки в связи с отказом от исполнения договора и был 

вынужден производить закуп молока по более высокой стоимости с целью исполнения своих 

обязательств перед другими контрагентами» [7]. 

Говоря о единообразии в понимании сделки по поставке, необходимо, на наш взгляд, на 

законодательном уровне закрепить рамочный договор такого вида. Как верно утверждают И.Н. 

Барбоев, О.В. Халматова, рамочные договоры являются особой формой договоров, которые 

устанавливают общие условия сотрудничества между сторонами, без указания конкретных 

характеристик товара или услуги. Они определяют общие принципы и правила, в соответствии с 

которыми будут заключаться последующие договоры поставки [2].  

Внесение таких основных положений поможет установить некий стандарт поставки товаров, 

например обязать поставщика предоставлять полную и всестороннюю информацию о поставляемом 

товаре, для того чтобы избежать несогласованности по ассортименту и качеству товара. А также 

Гражданским кодексом РФ, на наш взгляд, должна быть установлена обязательная письменная форма 

договора поставки. Все это придаст дополнительную ясность и прозрачность отношениям сторон, 

возникающих при поставке товаров.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются различные методы и средства, направленные 

на обеспечение надежной защиты прав собственности. В работе проведен анализ способов по защите 
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собственности. Статья поможет частным лицам разработать эффективные стратегии для сохранения 
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В настоящее время в России, как и в других странах большая часть населения имеет свою 

собственность. Для того, чтобы защитить свое право на владение собственностью нужно знать 

различные способы защиты. Некоторые люди могут угнетать твое право на собственность. И для 

того, чтобы устойчиво чувствовать себя в данной ситуации, человек должен разбираться и уметь 

использовать различные способы по защите своего права. 

Существует три способа по защите права собственности: восстановление права 

собственности, защита интересов собственника принудительно изъятого имущества, самозащита 

прав. Углубимся и разберем каждый из них. 

Способ восстановления права собственности. Восстановление права собственности граждан 

является наиболее специфичным способом. Происходит по решению суда после отмены решения о 
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смерти гражданина. Заинтересованные лица могут подать с помощью заявления в суд признать 

гражданина умершим, если по его местожительству нет информации о его пребывании в течение 5 

лет, а если были обстоятельства угрожающие жизни и человек пропал, то в течение 6 месяцев. В 

день, когда суд принимает решение о смерти гражданина открывается наследство со всеми правами 

наследования. Право собственности прекращается. Если человек после «смерти» явится в суд, то он 

имеет право потребовать всю свою собственность обратно, кроме денег и ценных бумаг. Проданное 

имущество может быть возвращено, если будут доказательства того, что во время сделки иные лица 

знали, что «умерший» гражданин был жив. Если имущество испорчено, гражданину возмещается его 

стоимость [4]. 

Способ защиты интересов собственника принудительно изъятого имущества. Государство 

гарантирует возмещение ущерба, который был причинен при передаче имущества другому лицу в 

собственность, а также возмещение его стоимости, за исключением случаев конфискации или 

взыскания долга с владельца [2]. 

Способ самозащиты прав. Самозащита права разрешена ст.12, 14 ГК РФ и п.2 ст.45 

Конституции РФ, где сказано, что «каждый вправе защищать свои права свободы всеми способами, 

не запрещенными законом». Самозащита должна быть равносильна преступлению, но не выходить за 

рамки того, что необходимо для исправления нарушения. Самозащиту права можно осуществить без 

суда, если стороны достигли соглашения на почве взаимной уступки. Если стороны не достигли 

соглашения, они могут обратиться в судебный орган. Самозащиту права собственности можно 

осуществить только в случае нарушения обязательственных отношений или вынужденного изъятия 

имущества из оборота [4]. 

Все способы подразделяются на два иска: виндикационный и негаторный. 

Виндикационный иск - это требование возврата вещи собственнику от незаконно владеющего 

этой вещью человека. Истец - это обладатель прав на вещь или не владеющий собственник. Ответчик 

незаконный владелец имущества. Иск предъявляется человеком утратившим владение вещью не по 

своей воле. Условия для подачи иска: 

1) имущество, требуемое от человека, должно находится в его владении; 

2) в иск входят только вещи, имеющие определённые родовые признаки;  

3) имущество, которое утратил собственник должно обладать своими основными свойствами; 

4) истец и ответчик не должны быть связаны договорами по поводу вещи 

Негаторный иск представляет собой требование собственника имущества к устранению 

препятствий для свободного осуществления своих прав на владение, пользование и распоряжение 

данным имуществом. Истцом в негаторном иске обычно является лицо, которое законно владеет 

вещью, но сталкивается с ограничениями в использовании или распоряжении ею, либо лицом, 

которому создают препятствия в осуществлении этих прав. В свою очередь, ответчик в данном 

случае – это лицо, которое своим незаконным поведением мешает собственнику полноценно 

осуществлять свои права. Примером такой ситуации может быть неправомерное строительство 

соседа, при котором его дом возводится слишком близко к границе соседнего участка, либо 

складирование материалов, создающих преграду, или неадекватное ограждение участка. Важно 

отметить, что обязанностью истца не является доказывание незаконности действий ответчика – 

действия ответчика считаются незаконными, если он не предоставит доказательства обратного. В 

случае, если ответчик подтвердит законность своих действий, негаторный иск не будет удовлетворен 

[1]. 

Пример виндикационного иска. 

Арендатор, которому не было передано арендованное имущество в связи с нахождением его 

во владении другого лица на законном основании, не вправе требовать от не исполнившей 

обязательство стороны передачи арендованного имущества. 

И.И. подал иск в суд, требуя изъять имущество из незаконного владения и обязать общество 

передать земельные участки по договору аренды. Также он просил взыскать убытки. Основанием для 

иска было заключенное соглашение об отступном между И.И. и Д. 14 января 2020 года, согласно 

которому права аренды на земельные участки были переданы И.И. и зарегистрированы законно. 

Земельные участки принадлежат обществу, которое не передает их арендатору И.И., что приводит к 

убыткам. Однако суд первой инстанции отклонил иск. 

В результате судебных процессов И.И. был заменен его правопреемником Б. Суд 

апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение, 

частично удовлетворяя требования Б. В частности, обязывается общество передать спорные 
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земельные участки Б. в принудительном порядке. Остальные исковые требования Б. были отклонены. 

Решение было подтверждено кассационным судом. 

Верховный Суд Российской Федерации отменил постановления апелляционной и 

кассационной инстанций в части отмены решения суда первой инстанции и направило дело на новое 

рассмотрение в апелляционную инстанцию. Суд выявил, что при заключении соглашений об 

отступном спорные земельные участки фактически не передавались, так как они уже были переданы 

владельцу на основании договора уступки прав и обязанностей. Суд также указал, что суд 

апелляционной инстанции должен был оценить действия сторон с учетом требований закона о 

добросовестности, что не было сделано. Кассационный суд не устранил выявленные нарушения [3]. 

Есть три основных способа защитить свое право собственности. В ходе написания нашей 

статьи мы узнали, как обезопасить себя от нежелательного исхода в разных ситуациях и поделились 

этим с вами. Если большая часть населения будет знать свои права собственности, то никто не 

сможет угнетать их. 
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В сфере процессуальной науки уже давно существует и принята традиционная классификация 

доказательств на прямые и косвенные. Тем не менее, Ю.П. Боруленков отмечает, что все еще нет 

единства мнений относительно основы данной классификации и приводит несколько концепций 

разделения юридических доказательств на прямые и косвенные [1]. 

Изучив научную литературу по данной тематике, полагаем, что наиболее устоявшимся 

основанием для такого разделения является связь этих доказательств с доказываемым фактом и 

количество возможных выводов, которые из них могут быть сделаны. Таким образом, прямое 

доказательство имеет прямое отношение к устанавливаемым обстоятельствам и позволяет сделать 

определенный вывод о наличии или отсутствии этих обстоятельств, в то время как косвенное имеет 

сложную и многозначную связь и может дать несколько выводов. 
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В гражданском судопроизводстве косвенные доказательства придают большее значение, 

особенно в случае отсутствия или недостаточности прямых доказательств. Как уже было сказано, на 

основании косвенного доказательства возможен только условный вывод о искомом факте. Поэтому 

считается, что одного указанного доказательства недостаточно для подтверждения существования 

доказываемого факта. Это утверждение действует не только на уровне теории гражданского 

процессуального права, но и на практике, в процессе рассмотрения и разрешения гражданских дел 

[2]. 

В судебной практике существует установленное правило применения косвенных 

доказательств, согласно которому «косвенные доказательства используются только в совокупности, 

каждое из которых достоверно, и они вместе подтверждают и дополняют друг друга, что в 

совокупности доказывает однозначную связь с доказываемым фактом». 

Тем не менее, не всегда очевидно, чем отличается правило применения косвенных 

доказательств от применения прямых доказательств. Ведь в статье 67 Гражданского процессуального 

кодекса РФ указано, что суд оценивает относимость, допустимость и достоверность каждого 

доказательства отдельно, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Таким образом, совокупность и достоверность доказательств являются обязательными, независимо от 

их вида. 

Неотъемлемой характеристикой любого доказательства является его относимость. 

Относимость подразумевает наличие «объективной связи» между сведениями о факте, 

содержащимися в доказательстве, и фактами, которые необходимо установить в процессе 

рассмотрения дела. Чтобы решить, нужно ли исследовать определенное доказательство в ходе 

процесса, необходимо определить, входит ли факт, о котором в нем сообщается, в предмет 

доказывания [5]. 

Однако возникают некоторые трудности и вопросы, когда речь идет о необходимости 

определить предмет доказывания в случае косвенных доказательств. Это связано с тем, что в 

Гражданском процессуальном кодексе понятие «предмет доказывания» не определено, и поэтому 

оказывается спорным, какие факты относятся к предмету доказывания. 

Некоторые авторы интерпретируют данное понятие в широком смысле и трактуют его 

практически как совокупность обстоятельств, установление которых необходимо для принятия 

законного и обоснованного решения суда. В то время как другие авторы понимают предмет 

доказывания узко, считая, что он включает в себя факты материально-правового характера, 

определяющие взаимоотношения сторон в юридическом конфликте, разрешаемом судом. 

В работах некоторых исследователей предлагается определение предмета доказывания как 

юридических фактов основания иска и возражений против него, указанных в применяемых 

материальных правовых нормах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует неопределенность в определении 

понятия «предмет доказывания» и формулировке специальных правил относимости косвенных 

доказательств. Это связано с отсутствием четкого определения в Гражданском процессуальном 

кодексе. 

В науке пока еще нет единого подхода к определению предмета доказывания. С нашей точки 

зрения, стоит закрепить его определение на законодательном уровне. Это определение должно быть 

точным и ясным, так как от него зависит классификация фактов и доказательств, связанных с ними. 

Пока предмет доказывания не определен, невозможно установить конкретные правила определения 

допустимости косвенных доказательств. 

Разработка специальных правил использования косвенных доказательств практически 

невозможна, поскольку использование косвенных доказательств существенно не отличается от 

использования прямых. Следует отметить, что суды общей юрисдикции разрешают установить 

спорный факт на основе только косвенных доказательств. 

В качестве примера по материалам дела, Лященко А.А. был зарегистрирован в трехкомнатной 

квартире № (не указано) в доме ЖСК-856. 17.10.1999 г. он был снят с регистрационного учета по 

указанному адресу в связи со смертью. 25.08.2016 г. администрация обратилась к нотариусу 

Рубцовой Е.П. с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство в виде квартиры № (не 

указано), как на выморочное имущество, оставшееся после смерти Лященко А.А. Суд первой 

инстанции при разрешении заявленных требований сделал вывод о том, что спорная квартира не 

может быть признана выморочным имуществом, поскольку нет достоверных доказательств выплаты 

Лященко А.А. пая за эту квартиру. Судебная коллегия считает, что такой вывод первой инстанции 

ошибочен. В отсутствие доказательств недоплаты паевого взноса, суд первой инстанции должен был 
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руководствоваться совокупностью косвенных доказательств, подтверждающих обстоятельства, на 

которых основывает свои требования истец. Выписка из протокола общего собрания членов ЖСК 

№856 от 16.12.1997 г., представленная представителем ЖСК №856, вместе с положениями устава 

ЖСК №856 косвенно свидетельствует о том, что паять Лященко А.А. за спорную квартиру был 

обязан. Судебная коллегия считает, что, оценив представленные доказательства, можно прийти к 

выводу о том, что Лященко А.А. выплатил полностью свой пай за спорную квартиру, и, 

следовательно, стал ее законным собственником [3].  

Это дело полезно тем, что судебная коллегия признает возможность установления спорного 

факта на основе косвенных доказательств. Однако стоит отметить, что косвенные доказательства 

применяются только в отсутствие прямых, и необходима возможность их совокупности, чтобы не 

оставлять никаких сомнений в правильности выводов. Тем не менее, суды общей юрисдикции 

относятся к использованию косвенных доказательств с осторожностью.  

Так, по одному из дел, Лебедева Т.А. обратилась в суд с иском о признании 

недействительными договоров дарения, купли-продажи и признании не приобрётшими права 

пользования жилым помещением. В обоснование своих требований она указала на свое инвалидное 

состояние в связи с группой по зрению и том, что ответчик обманом стала собственником 3/4 доли 

квартиры на основании договора дарения. Истец полагала, что заключает договор, на основании 

которого становится собственником 1/4 доли указанной квартиры, принадлежавшей ранее умершей 

подруге Кухаренко Л.Г. Суд первой инстанции отклонил требования истца. Лебедева Т.А. не 

согласилась с таким решением и подала апелляционную жалобу, просив его отменить. Она считала, 

что основанием для признания договора дарения недействительным из-за обмана является ее 

инвалидность по зрению, которой воспользовалась Кухаренко Л.Г. Как указал суд первой инстанции, 

истец не представил никаких доказательств умышленного недобросовестного поведения ответчика. 

Судебная коллегия изучила материалы дела и согласилась с выводами суда, отметив, что наличие 

инвалидности по зрению само по себе не является доказательством умысла в действиях Кухаренко 

Л.Г. при совершении сделки. Такое обстоятельство лишь косвенно подтверждает возможность 

обмана, но сам факт обмана, кроме объяснений истца, не подтвержден другими доказательствами. И 

объяснения истца, несмотря на их опровержение ответчиком, недостаточны для вынесения решения о 

заключении сделки под влиянием обмана [4]. 

Оценивая данные примеры, можно сделать вывод, что судебные коллегии признают 

возможность установления спорных фактов на основе косвенных доказательств. Однако стоит 

отметить, что суды общей юрисдикции подходят к таким случаям с осторожностью и требуют 

совокупности косвенных доказательств, чтобы не возникало сомнений в законности принятых 

решений. 

Приведенные примеры демонстрируют, что использование даже совокупности косвенных 

доказательств может создать разные уровни уверенности в достаточности данных доказательств для 

правильного разрешения дела. 

Судебная практика предусматривает определенные категории дел, которые могут быть 

рассмотрены только на основе косвенных доказательств. В первую очередь это относится к делам 

особого производства, таким как дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Одной из характерных особенностей таких дел является отсутствие возможности представления 

прямых доказательств со стороны заинтересованных лиц, что требует установления фактов в рамках 

судебного процесса. 

Помимо этого, в ходе рассмотрения дел об оспаривании мнимых сделок необходимо 

обращаться к косвенным доказательствам. Цель мнимой сделки заключается в создании иллюзии 

реальных правоотношений. Поэтому прямые доказательства не содержат недочетов или ошибок и, 

следовательно, обвинение в фальсификации доказательств не приведет к результату. В данном случае 

доказывание будет основываться исключительно на косвенных доказательствах. 

Подводя итог исследованию, следует отметить, что косвенные доказательства являются 

неотъемлемой частью гражданского судопроизводства согласно мнению многих процессуалистов. 

Именно благодаря им в некоторых случаях вызывает возможность разрешения дел, так как 

косвенные доказательства подтверждают множество фактов и событий [6]. 

Тем не менее, использование косвенных доказательств вызывает определенные сложности, 

связанные с оценкой и достаточностью таких доказательств. Можно предположить, что разработка 

специальных правил использования таких доказательств может стать правовым средством решения 

данной проблемы. Тем не менее, на мой взгляд, разработка научно-обоснованных особых правил 

оценки и исследования косвенных доказательств может представлять определенные трудности.  
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Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмотрению актуальной темы на сегодняшнее 

время и обусловлена тем, что Интернет, как относительно новое средство коммуникации, оказывает 

давление на традиционные формы защиты авторских прав, так как законодательство не всегда 

соответствует быстро развивающимся информационным технологиям, связи, с чем возникает 

проблема охраны и защиты авторских произведений в интернете. Авторское произведение – это 

результат деятельности авторов, произведения науки, литературы и искусства независимо от 

достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. 

Ключевые слова: Автор, право авторства, авторские произведения, защита авторских 

произведений, способы защиты 

 

На данный момент в сети Интернет одновременно существует огромное количество 

разнообразной информации. Доступность информации открывает множество возможностей, как для 

простых пользователей, так и для авторов, создателей разнообразного контента. Посредством 

интернета люди могут находить аудиторию, реализовывать свой потенциал, превращать хобби в 

работу или просто делиться прекрасным с миром. 

Однако в то же время, такая открытость информации является огромным минусом и даже 

поводом к правонарушению. Во-первых, проблемой и угрозой для авторских произведений является 

растущее пиратство и незаконное использования контента в интернете, которое слабо отслеживается 

и почти не пресекается. В сети Интернет часто происходит незаконное копирование и 

распространение авторских произведений без разрешения правообладателей. Второй проблемой, 

возможно, выделить недостаточную защиту цифровых материалов: цифровые технологии могут быть 

взломаны, что ведет к несанкционированному доступу к авторским произведениям. Ну и третьей 

проблемой является сложность отслеживания нарушителей, т.к. в условиях интернета сложно 

проследить путь распространения и использования авторских произведений. 

Глава 70 Гражданского Кодекса РФ «Авторское право» закрепляет основные положения 

касаемо прав авторов. Если говорить о легальном определении авторского права, то законодатель 

признает авторскими правами интеллектуальные права на произведения науки, литературы и 

искусства. Законодатель характеризирует авторские права кратко. Более развёрнуые определения 

возможно найти в учебных пособиях статьях. Авторское право – институт гражданского права, 

регулирующий правоотношения, связанные с созданием и использованием произведений науки, 

литературы или искусства, т.е. результатов творческой деятельности людей в этих областях. Так же 
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авторским правом охраняются программы для ЭВМ и базы данных. В соответствии с законом они 

приравнены к литературным произведениям и сборникам [3]. 

Для возникновения авторского права, его защиты и охраны не требуется регистрация 

произведения или какая-либо специальная процедура, оно возникает в момент появления объекта. 

Однако в законодательстве не раскрывается понятие произведения как такового, как и не существует 

общепризнанного определения в научно-правовой доктрине. Российские специалисты как правило 

придерживаются мнения о том, что для признания произведения объектом авторских прав 

необходимо наличие оригинальности творческого результата. В результате своей интеллектуальной 

деятельности, создав произведение, субъект авторского права автоматически наделяется целым 

рядом субъективных, личных неимущественных и имущественных прав. Данные права обычно 

именуются исключительными авторскими правами. 

В части 2 статьи 1255 ГК РФ содержится перечень прав принадлежащих автору 

произведений, среди них такие права как: 

1. исключительное право на произведение; 

2. право авторства; 

3. право автора на имя; 

4. право на неприкосновенность произведения; 

5. право на обнародование произведениях [2]. 

В соответствии с положениями п. 1 ст. 1251 ГК РФ защита личных неимущественных прав 

осуществляется путем: признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения 

права, пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, компенсации 

морального вреда, публикации решения суда о допущенном нарушении. 

Анализ существующей судебной практики показывает, что наиболее распространённым 

объектом споров являются товарный знак и фотографии. Однако сравнивая статистику 

удовлетворения исков по данным делам, споры о товарном знаке почти всегда удовлетворяются, а с 

фотографией часто иски остаются без удовлетворения вовсе или же удовлетворяются частично. 

Происходит это в силу того, что большинство фотографов публикуют свои произведения искусства 

через социальные сети и другие онлайн-платформы, которые обеспечивают доступ к их фотографиям 

в Интернете. Подобный тип распространения дает возможность использовать фотографии без 

разрешения автора или правообладателя, а также нарушать условия договора об использовании таких 

произведений. И в судебном процессе фотографу бывает сложно доказать свою причастность к 

произведению. 

Так, например, в решении от 23 июля 2020 г. по делу № 2-1833/2020 Истец Скляренко А.А. 

обратился в Ленинский районный суд города Севастополя с исковым заявлением к ГУП 

«Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова», в котором просит взыскать денежную компенсацию за 

нарушение авторских исключительных прав на фотографию (произведение), денежную компенсацию 

за моральный вред за использование фотографии без указания авторства [5]. Истец является 

профессиональным фотографом, размещает фотографии на сайтах «Фотосайт» и «В контакте». 

Представитель ответчика факт размещения на сайте фотографии не отрицал, представив источник - 

открытый сайт https://yandex.ru/images. Согласно представленным скриншота экрана с сайта 

https://sevtrol.ru под фотографией содержится надпись «фото из открытых источников». Разрешая 

спор, оценив представленные доказательства в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, суд пришел к выводу 

о недоказанности авторства истца на спорное изображение и отсутствии правовых оснований для 

взыскания компенсации в счет нарушения авторских прав, морального вреда. Истцом в обоснование 

иска представлен скриншот страница сайта «Фотосайт» с изображением Крепости Чембало, вместе с 

тем, размещение на данном сайте не является безусловным подтверждением авторства Скляренко 

А.А., а также что данные фотографии являются первоисточником, поскольку не исключает 

размещение любых фотопроизведений, созданных иными авторами. Фотограф не смог доказать свое 

авторство и в иске Скляренко А.А. было отказано. 

Для того чтобы автору заранее обезопасить себя от нарушения права или в последствии иметь 

возможность его защитить стоит придерживаться стратегии обеспечения защиты авторских 

произведений в Интернете. Можно выделить наиболее эффективные: 

1. Использование технических средств защиты, таких как цифровые водяные знаки, 

технологии управления доступом и шифрование контента. 

2. Вторая стратегия - это правообладание и лицензирование. Путем предоставления 

специальных прав на использование контента через лицензионные соглашения, авторы могут 

контролировать и ограничивать способы использования своих произведений в интернете. 
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3. Третья стратегия обеспечения защиты авторских прав в Интернете основана на 

мониторинге и обнаружении нарушений. Этот подход представляет собой использование 

специальных систем для отслеживания нарушений авторских прав и предпринятия мер для 

предотвращения дальнейшего незаконного использования. 
В заключении можно отметить, что обеспечение защиты авторских произведений в сети 

Интернет требует комплексного подхода, включающего как юридические, так и технические меры 

защиты. Использование сочетания различных стратегий, таких как технические средства защиты, 

лицензирование, мониторинг, может дать более надежную защиту авторских прав и содействовать 

борьбе с нелегальным использованием контента в онлайн-среде 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы, касающиеся утверждения 

мирового соглашения на стадии исполнительного производства в арбитражном судопроизводстве. 

Анализируются его преимущества и недостатки. Особое внимание уделяется вопросам, 

возникающим на практике при применении данного института.  

Ключевые слова: мировое соглашение, арбитражный суд, исполнительное производство, 
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В арбитражном процессе институт мирового соглашения играет важную роль, предоставляя 

сторонам возможность самостоятельно урегулировать спор на любой  стадии производства. 

Законодателем четко дано определение мирового соглашения, которое содержится в 

различных нормативно-правовых актах, но в совокупности смысла - мировое соглашение 

представляет собой соглашение сторон, то есть сделку, вследствие чего, к этому соглашению, 

являющемуся одним из средств защиты субъективных прав, помимо норм процессуального права, 

подлежат применению нормы гражданского права о договорах, в том числе правила о свободе 

договора [4]. Мировое соглашение, утверждённое арбитражным судом, прекращает спор (полностью 

или частично) на основе добровольного урегулирования взаимных претензий и утверждения 

взаимных уступок [5]. 

Анализируя статистику, за период с 2021 по 2023 год арбитражные суды Российской 

Федерации, утвердили более 55% мировых соглашений, что свидетельствует о востребованности 

данного инструмента и его значительном потенциале. 

Мировое соглашение позволяет сторонам: 

- сэкономить время и средства, избежав длительного и затратного судебного разбирательства; 
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- сохранить деловые отношения, что особенно важно, в случае долгосрочного сотрудничества; 

- найти решение, которое максимально учитывает интересы всех участников спора. 

Однако, заключение мирового соглашения на стадии исполнительного производства также 

имеет ряд недостатков: 

- невозможность изменения: после утверждения мирового соглашение его условия не могут 

быть изменены, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

- риск неисполнения: в случае неисполнения мирового соглашения стороной, в пользу 

которой оно было заключено, взыскатель может вновь обратиться в суд с исполнительным листом.  

Российским арбитражно-процессуальным законодательством предусмотрена возможность 

заключения мирового соглашения не только на стадии судебного разбирательства, но и на стадии 

исполнительного производства. Однако, в первом случае мировое соглашение выступает, как 

инструмент урегулирования спора, а во втором - определяет последовательность действий по 

исполнению должником, признанных судом, требований. 

Правовые основы заключения и утверждения мирового соглашения на стадии 

исполнительного производства в арбитражном суде Российской Федерации регламентируются ст. 

141-144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Обращаясь к ч. 1 ст. 139 АПК РФ, следует, что мировое соглашение может быть заключено 

сторонами на любой стадии арбитражного процесса, а также, при исполнении судебного акта [1]. 

Также, АПК РФ предусматривает исчерпывающий перечень требований к форме и 

содержанию мирового соглашения, которые установлены в ст. 140 АПК РФ[1]: 

1. При заключении мирового соглашения, стороны обязаны составить его письменный 

вариант, подписанный сторонами или же их представителями, при наличии у последних полномочий, 

указанных в доверенностях или ином документе, подтверждающих полномочия представителя. 

2. В мировом соглашении стороны прописывают сведения об условиях, сроке исполнения и 

размере исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой. 

Также, стороны могут прописать в мировом соглашении условия об отсрочке или о рассрочке 

исполнения обязательств сторонами, о распределении судебных расходов, об уступке прав 

требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, санкции за его неисполнение 

или ненадлежащее исполнение и иные условия, не противоречащие федеральному закону. 

3. Если стороны в мировом соглашении не согласовывают условия о распределении судебных 

расходов, то арбитражный суд разрешает этот вопрос при утверждении мирового соглашения в 

общем порядке 

4. Мировое соглашение составляется и подписывается в количестве экземпляров, 

превышающем на один экземпляр количество лиц, заключивших мировое соглашение; один из этих 

экземпляров приобщается арбитражным судом, утвердившим мировое соглашение, к материалам 

дела. 

В соответствии с ч. 1 ст. 141 АПК РФ, если мировое соглашение заключается в процессе 

исполнения судебного акта, на утверждение: 

- в арбитражный суд первой инстанции по месту исполнения судебного акта; 

- в арбитражный суд, принявший указанный судебный акт. 

Вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается по общим правилам искового 

производства. Суд назначает судебное заседание и извещает лиц, участвующих в деле. Впоследствии, 

суд выносит определение об утверждении мирового соглашения [3]. Законодательством также 

предусмотрены основания для отказа в утверждении мирового соглашения – это противоречие закону 

и нарушение прав и законных интересов других лиц. Но, при этом законодателем предусмотрен 

порядок обжалования такого отказа [1]. 

Однако, заключение мирового соглашения на стадии исполнительного производства также 

имеет ряд недостатков: 

- невозможность изменения: после утверждения мирового соглашение его условия не могут 

быть изменены, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

- риск неисполнения: в случае неисполнения мирового соглашения стороной, в пользу 

которой оно было заключено, взыскатель может вновь обратиться в суд с заявлением о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение мирового соглашения. 

Арбитражно-процессуальное законодательство определяет порядок действий, в случае, если 

стороны не исполняют в добровольном порядке мировое соглашение, утвержденное на стадии 

судебного разбирательства. 
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Такое мировое соглашение подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII 

АПК РФ на основании выдаваемого арбитражным судом, исполнительного листа, по ходатайству 

лица, его заключившего. 

Последствием неисполнения в добровольном порядке мирового соглашения, утвержденного 

на стадии исполнительного производства, является возобновление исполнительного производства по 

заявлению взыскателя или инициативе судебного пристава-исполнителя [2]. 

Проблема, с которой арбитражные суды сталкиваются при утверждении мирового 

соглашения на стадии исполнительного производства, в основном заложена в «неэкономии» и 

"расходовании" процессуального времени. В обосновании этого довода возложен тот факт, что 

рассмотрение одного дела нередко затягивается на годы, прежде чем суд первой инстанции вынесет 

решение. Однако, не всегда стороны согласны с вынесенным решением суда, тем самым, обжалуя 

вынесенный судебный акт в вышестоящих инстанциях. Впоследствии чего, пройдя все инстанции 

арбитражного процесса случается, что стороны приходят к мирному урегулированию спора на стадии 

исполнительного производства, посредством заключения мирового соглашения. В таком случае, 

мировое соглашение, в соответствии с арбитражным процессуальным правом, подлежит подаче в суд 

первой инстанции, вынесший первоначальный судебный акт. Своего рода, получает, замкнутый круг, 

в котором арбитражные суды и стороны «теряют» год и, возможно, годы на рассмотрение спора. 

Также, стоит отметить, что нагрузка в виде процессуального расходования времени «ложится» не 

только на арбитражные суды, но и на исполнительные органы.  

Так, Яковлев С.Н., утверждает, что институт мирового соглашения несовершенен и имеет 

пробелы в конкретной тематике [5]. Данный автор, полагает, что необходимо пересмотреть систему 

так полагаемого «круга» в арбитражном процессе.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что мнение автора Яковлева С.Н. имеет 

место быть в современных реалиях. Однако, учитывая, что законом предусмотрено заключение 

сторонами и утверждение судом мирового соглашения на любой стадии арбитражного процесса, 

можно сделать вывод, что данная норма «удобна» для сторон рассматриваемого спора. Ведь, 

повторяясь, стороны не всегда согласны с вынесенным решением суда. И данная норма своего рода 

«лазейка» для сторон в своем видении разрешения спора. 

Список литературы  

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. 

от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2024) // КонсультантПлюс: Законодательство (дата 

обращения: 13.02.2024). 

2. Информационного письма Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 № 103 «Обзор практики 

применения арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодекса РФ» // КонсультантПлюс: 

Законодательство (дата обращения: 13.02.2024). 

3. Любова, Т. В. Эффективность гражданского и арбитражного судопроизводства / Т. В. 

Любова. – М. : Юрайт, 2023. – 257 с. 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в 

арбитражном процессе» // КонсультантПлюс: Законодательство (дата обращения: 13.02.2024). 

5. Яковлев, С. Н. Вопросы судопроизводства в арбитражных судах / С. Н. Яковлев, В. К. 

Дмитриев // Юридическая наука в Современной России. - 2021. - № 7. - С. 55-57.  



143 

УДК 347.1 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СТАТУС КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 

 

Ефимова Валерия Владиславовна, студент  

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

lera.yefimova.05@.ru 

Дембровская Алина Андреевна, студент  

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

adembrovckaa@gmail.com 

Научный руководитель: Бородин Игорь Анатольевич  

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

igoriborodin@bk.ru 

 

Аннотация. В статье определяются характерные черты и особенности крестьянского 

(фермерского) хозяйства, рассматриваются законодательные основы гражданского права, 

регулирующие отношения, возникающие при организации системы КФХ. Описывается ряд проблем, 

связанных с правовым регулированием его деятельности, изучается вопрос племенного 

животноводства. В качестве примера выращивания племенных лошадей приводятся 
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В последние годы сельское хозяйство приобретает стратегическое значение в экономике 

нашей страны. Одним из отличительных факторов в этом секторе является возрождение 

крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ). Крестьянские хозяйства - это объединения граждан, 

активно занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, с общей собственностью и 

обязательным индивидуальным участием в совместных проектах. 

В настоящее время в России насчитывается более 150000 фермерских хозяйств. Увеличение 

числа фермеров связано с необходимостью сокращения импорта иностранной продукции и 

санкциями, наложенными на нашу страну: был разработан ряд государственных программ по 

поддержке фермеров, в том числе Государственная программа развития экономики сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия [2]. 

Учитывая перспективы развития отрасли, крайне важно совершенствовать нормативно 

правовую базу, регулирующую предпринимательскую деятельность в сельском хозяйстве. Процесс 

разработки и совершенствования такой правовой базы начался в 1990-е годы, когда российское 

законодательство потерпело значительные изменения. В настоящее время фермерское хозяйство 

рассматривается как форма предпринимательской деятельности, объединяющая граждан, состоящих 

в семейных и родственных отношениях, и не образующая юридического лица [5, с. 3]. При 

определении правового статуса субъектов гражданских отношений государство создает условия для 

развития фермерских хозяйств путем обеспечения доступа фермерских хозяйств к различным 

ресурсам по средствам развития необходимой инфраструктуры [5, с. 3]. 

Правовой статус крестьянских (фермерских) хозяйств выражается в основных правах и 

обязанностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации. Эта особенность обусловлена 

стабильностью и постоянством таких хозяйств. Государство обязано обеспечить совокупность 

правовых норм – прав, свобод и обязанностей, регулирующих деятельность КФХ, независимо от их 

политического и экономического положения. 

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства имеют 

право создавать фермерские хозяйства [5, c. 3]. Количество людей, которые могут вступить в союз, не 

ограничено, а создать фермерское хозяйство может даже один человек. 

Рассмотрим классификацию признаков крестьянских (фермерских) хозяйств [3, c. 61]: 

- Субъектный состав (по членам); 

- Масштаб и содержание правовой субъектности (права и обязанности участников 

фермерского хозяйства); 

- Правовой режим имущества (совместная или общая собственность); 

- Исполнение обязательств; 

- Ответственность. 
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Данная информация свидетельствует о том, что крестьянские (фермерские) хозяйства - это 

форма предпринимательской деятельности, в которой граждане объединяются для производства 

сельскохозяйственной продукции [5, c. 2]. 

При рассмотрении правового статуса КФХ особое значение имеют правовые нормы и 

обязанности, возлагаемые на членов таких хозяйств: глава КФХ является одним из членов хозяйства 

и имеет определенные права и обязанности; имущество КФХ определяется соглашением, 

заключенным между всеми участниками КФХ [5, c. 5]. 

Фермерские хозяйства могут заниматься производством, переработкой, транспортировкой, 

хранением и реализацией продукции. Одним из видов деятельности фермерских хозяйств является 

разведение домашнего скота, к которому относится, например, разведение племенных лошадей. 

Деятельность в этой сфере регулируется Федеральным законом «О племенном животноводстве» [4] и 

другими нормативными актами Российской Федерации. Эти нормы основаны на статье 3 

Федерального закона «О племенном животноводстве», которая описывает основные правила и 

принципы разведения и использования племенных животных, контроля качества и условий 

разведения, охраны и использования генофонда племенных животных и т. д. [4, с. 3]. 

Гражданский кодекс регулирует отношения, связанные с разведением племенных животных, 

определением их статуса, правилами передачи и использования прав на племенных животных, 

ответственностью за нарушение правил и другими вопросами, связанными с имущественными 

правами и обязанностями в области разведения племенных животных, которые соответствуют общим 

нормам Гражданского кодекса Российской Федерации. А именно, правила, установленные Законом 

«О племенном животноводстве», должны быть гармонизированы и не должны противоречить общим 

принципам гражданского права, таким как свобода договора, равенство сторон и защита 

собственности [4, c. 4]. 

Основными целями разведения племенного скота являются повышение продуктивности и 

качества животноводческой продукции, охрана здоровья и благополучия животных, сохранение 

редких и исчезающих пород для разведения и сохранения [4, c. 2]. В настоящее время существует 

несколько типов хозяйств с различными статусами. Например, КФХ «Заря» в г. Красноярск 

Красноярском крае. 

Учет лошадей в нашей стране ведут Всероссийский институт коневодства (ВНИИК) и 

Федерация конного спорта России (ФКСР). Племенной паспорт является официальным документом, 

подтверждающим идентификацию племенных лошадей, зарегистрированных во ВНИИК и внесенных 

в Государственный реестр племенных лошадей. 

Целью разведения спортивных лошадей является разведение животных и использование их 

для участия в спортивных соревнованиях, и паспорт спортивной лошади ФКСР является 

неотъемлемой частью этой деятельности. Паспорт позволяет отслеживать спортивные результаты 

лошади и учитывать их при участии в соревнованиях для определения соответствия различным 

классам соревнований. 

Племенное разведение играет важную роль в сохранении и развитии пород животных. Оно 

позволяет улучшить генетическую основу поголовья, повысить продуктивность животных и их 

устойчивость к болезням и плохим условиям содержания. 

Учет и выдача племенных и спортивных паспортов являются важными элементами 

племенного и спортивного животноводства и обеспечивают сохранение и развитие ценных породных 

особей, а также контроль качества и происхождения скота. 

Для приобретения племенной лошади главе КФХ, необходимо обратиться в организацию, 

занимающуюся разведением. Примерами таких организаций являются ОА ПЗ «Краснотуранский» 

(Краснотуранский Конный Завод) и ООО «СПХ «Мустанг» («Ипподром»). Ипподром проводит 

испытания племенных лошадей различных пород в соответствии с правилами племенного 

животноводства. 

Целью этих испытаний является определение лучших представителей породы по рабочим 

качествам. Критерии для определения организации, как ипподром: проведение испытаний племенных 

лошадей на основании договора с владельцем; учет количества испытываемых лошадей и 

регистрация результатов испытаний; ведение зоотехнического и племенного учета; представление 

результатов владельцу и в Национальную информационную систему племенного дела и 

животноводства; ведение документации на племенных лошадей и проведение бонитировки. 

Организация разведения и выращивания лошадей в хозяйствах и на предприятиях подробно 

изложена в проекте приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Об 

утверждении ветеринарных правил выращивания лошадей для разведения, выращивания, реализации 
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и использования». В соответствии с российским ветеринарным законодательством, лошади, 

содержащиеся на фермах и предприятиях, должны быть описаны и промаркированы [1]. 

Правила содержания и разведения лошадей на фермах и предприятиях предусматривают 

установку ограждений для предотвращения проникновения диких животных на территорию фермы. 

На въездах на территорию ферм должны быть установлены дезинфекционные барьеры с 

дезинфицирующими растворами. Содержание и выпас лошадей на территории бывших полигонов и 

действующих полигонов запрещается [1, c. 4]. 

Лошади могут содержаться в специальных загонах, в индивидуальных загонах или на привязи 

в стойлах на огороженных территориях. Их также можно размещать группами в специально 

отведенных местах. Важно, чтобы у лошадей была возможность гулять. Для этого можно 

использовать специальные огороженные участки. Следует предусмотреть отдельные ворота, чтобы 

лошади могли безопасно входить и выходить из левады. Жеребцы, используемые для разведения, 

также должны иметь собственное пространство для прогулок [1, c. 6]. 

Исходя из всего вышесказанного следует, что современное российское законодательство 

определяет правовой, экономический и социальный статус крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Этот вид хозяйственной деятельности имеет свои особенности, которые также гарантируют 

гражданам право на создание и независимую деятельность таких хозяйств. В условиях проведения 

политики импортозамещения в сельском хозяйстве в особой поддержке нуждаются именно те 

фермеры, которые заняты племенным и товарным животноводством. Оказывая государственную 

поддержку данным формам хозяйствования, мы гарантируем стабильное снабжение 

сельскохозяйственной продукцией и сохранение национальной продовольственной безопасности. 
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Аннотация. В настоящее время в Российской Федерации остро стоит проблема 

репродуктивного здоровья и репродуктивных прав граждан. Очень важным толчком к 

возникновению этих проблем являются последние достижения в области биомедицины, которые 

значительно расширили возможности лечения бесплодия искусственными репродуктивными 

методами. Таким образом, в связи с этим актуализируется вопрос о надлежащем законодательном 

регулировании права человека на альтернативное материнство и отцовство, включая возможность 

использования суррогатного материнства. 

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, суррогатное материнство, 

суррогатная мать, генетические родители.  

 

Суррогатное материнство - это процесс, при котором женщина соглашается выносить и 

родить ребенка от имени другой пары или одного из родителей. В последние годы суррогатное 

материнство стало все более популярным, однако оно также вызывает ряд актуальных проблем, 

которые требуют серьезного обсуждения и регулирования. 

Одной из основных проблем суррогатного материнства является этический аспект. 

Существует мнение, что суррогатное материнство нарушает естественный порядок вещей и 

противоречит моральным нормам. Согласно указанному положению ребенок имеет право на 

отношения с обоими биологическими родителями, и что суррогатное материнство может нарушить 

этот принцип. Кроме того, суррогатное материнство может привести к коммерциализации 

репродуктивной сферы, когда женщины становятся объектом торговли своими телами. 

Другой проблемой суррогатного материнства является юридический аспект. В разных странах 

существуют разные законы и правила, регулирующие суррогатное материнство. Некоторые страны 

полностью запрещают его, другие разрешают только некоммерческое суррогатное материнство, а 

третьи позволяют коммерческое суррогатное материнство [4]. Это создает сложности для пар, 

которые хотят воспользоваться услугами суррогатной матери, так как им приходится искать 

альтернативные страны, где это разрешено. 

Также стоит отметить, что суррогатное материнство может вызывать эмоциональные и 

психологические проблемы у всех сторон - суррогатной матери, биологических родителей и ребенка. 

Суррогатная мать может испытывать сложности в отношении к ребенку, особенно если она имеет 

своих собственных детей. Биологические родители могут испытывать чувство вины или 

беспокойства по поводу того, что они не могут самостоятельно выносить и родить ребенка. А 

ребенок может столкнуться с проблемами и вопросами своей идентичности и происхождения [2]. 

Основными вопросами, которые необходимо решить при правовом регулировании 

суррогатного материнства, являются определение юридического статуса ребенка, правовая защита 

интересов всех сторон – суррогатной матери, биологических родителей и ребенка, а также процедуры 

и условия для заключения и исполнения суррогатного договора. 

Во-первых, важно определить юридический статус ребенка, рожденного посредством 

суррогатного материнства. В некоторых странах все права и обязанности передаются биологическим 

родителям сразу после рождения ребенка, в то время как в других государствах необходимы согласие 

суррогатной матери и процедуры установления юридического родительства. 

Кроме этого, важно обеспечить законную защиту интересов всех сторон – суррогатной 

матери, биологических родителей и ребенка. Суррогатная мать должна иметь право на достойное 

вознаграждение, а также медицинское, правовое и психологическое сопровождение на протяжении 

всего процесса. Биологическим родителям необходимо обеспечить право на заключение 

суррогатного договора и осуществление своих родительских прав. Ребенок должен быть защищен от 
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любых форм насилия или эксплуатации, а также обеспечен полными правами на уход, воспитание и 

патримониальную поддержку. 

Договор суррогатного материнства, заключаемый между донором яйцеклетки, суррогатной 

матерью и будущими родителями, является важным правовым инструментом, регулирующим 

отношения сторон в процессе и после беременности суррогатной матери. Настоящий Договор 

разрабатывается исходя из законодательства страны, где он заключается, а также учитывает 

особенности каждой конкретной ситуации. 

Вопрос заключения и исполнения суррогатного договора требует особого внимания. 

Суррогатный договор должен быть заключен на основе свободного и информированного согласия 

всех сторон, а его исполнение должно быть контролируемым и соблюдать все необходимые 

процедуры. Контроль за предоставлением медицинской помощи суррогатной матери, обязанности по 

уходу за ребенком и выплате вознаграждения должен осуществляться соответствующими органами и 

учреждениями. 

Еще одним важным аспектом договора суррогатного материнства является определение прав 

и обязанностей будущих родителей. В некоторых странах, таких как США, будущие родители имеют 

полное право на ребенка, рожденного суррогатной матерью. В других странах, таких как 

Великобритания, суррогатная мать имеет право на ребенка до тех пор, пока суд не принимает 

решение об отмене ее родительских прав [1]. 

Договор суррогатного материнства также регулирует медицинские аспекты процесса. Он 

определяет, какие медицинские процедуры будут проведены, какие лекарства будут приниматься и 

какие медицинские услуги будут предоставлены суррогатной матери. Это важно для обеспечения 

безопасности и здоровья, как суррогатной матери, так и ребенка. 

Договор суррогатного материнства является сложным и спорным вопросом, который требует 

внимательного рассмотрения и регулирования. Он влияет на множество аспектов общества, включая 

этику, мораль, права женщин и детей. Поэтому важно проводить обширные обсуждения и находить 

компромиссы, чтобы найти наилучший способ регулирования этого процесса. 

В России отсутствует целостное правовое регулирование отношений суррогатного 

материнства, нет четкого закона, рассматривающего основные вопросы суррогатного материнства, а 

отдельные статьи Семейного кодекса РФ не в полной мере защищают одну сторону от 

неправомерных действий другой стороны. Действительно, существующее правовое регулирование 

суррогатного материнства является лишь одним из этапов развития законодательства в данной сфере. 

Для использования суррогатного материнства необходимо комплексное правовое регулирование на 

более высоком уровне юридической силы. Поэтому крайне необходимо принятие в Российской 

Федерации специального Федерального закона «О вспомогательных репродуктивных технологиях», 

регулирующего весь процесс реализации права граждан на доступ к вспомогательной 

репродуктивной помощи, который бы включал основные положения и единую терминологию, 

используемую при реализации данных правоотношений и устанавливал основные принципы 

государственной политики в сфере осуществления гражданами репродуктивного права на 

применение методов вспомогательных репродуктивных технологий, а также  закреплял гарантии его 

осуществления. 
Помимо всего прочего в связи с принятием указанного выше закона необходимо внести ряд 

изменений и дополнений в действующее законодательство:  

1. Закрепить в Гражданском кодексе РФ поименованный договор о  суррогатном материнстве, 

с обязательным нотариальным удостоверением;  закрепить права и обязанности лиц, его  

заключивших; распределение материальных расходов сторонами договора. Если после родов 

суррогатная мать, пользуясь предоставленным ей п. 4 ст. 51. Семейного кодекса РФ правом, 

оставляет ребенка себе, то она тем самым не выполняет условие договора. Следовательно, 

необходимо руководствоваться нормами ст. 783 и 723 Гражданского кодекса РФ, а именно признать 

данные действия отказом от исполнения обязательств [5], который должен повлечь за собой 

обязанность суррогатной матери возместить супругам-заказчикам все понесенные расходы [3]. 

2. Устранить противоречие Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» и семейного законодательства по субъектному составу участников договора 

суррогатного материнства (закрепить статус родителей, как лиц состоящих в брачных отношениях, 

так и одиноких мужчину и женщин). Таким образом, речь пойдет конкретно о супругах, т. е. о лицах, 

состоящих в браке. Именно они лишены права при оспаривании материнства и отцовства после 

совершения записи родителей в книге записей рождений ссылаться на обстоятельства суррогатного 

материнства. Получается, что если к моменту 4рождения суррогатной матерью ребенка супруги 
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развелись и не являются больше лицами, состоящими в браке, то они не относятся к категории лиц, 

подпадающих под действие данного запрета. 
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Аннотация. В условиях развития инфраструктуры, строительства жилых комплексов, 

социальных, промышленных объектов, ввиду сложившейся градостроительной ситуации в 

крупнейших городах Российской Федерации, развитие систем коммунальной инфраструктуры и 

благоустройства вынуждено осуществляется в условиях плотной застройки территорий, как правило, 

уже принадлежащих на праве собственности третьим лицам. Сервитут, как право ограниченного 

пользования, позволяет без получения права собственности заинтересованному лицу использовать в 

своих интересах имущество другого лица. Таким образом, сервитут имеет высокую значимость в 

современном мире, но обладает проблемными аспектами в части правового регулирования 

сервитутных отношений. 

Ключевые слова: правовое регулирование, ограниченное пользование, земельный участок, 

сервитут, публичный сервитут. 

 

В настоящей статье объектом исследования являются теоретические и практические аспекты 

права ограниченного пользования чужим земельном участком (сервитута). Предметом исследования 

являются нормы законодательства Российской Федерации, регулирующие порядок установления, 

изменения, прекращения сервитута, а также судебная практика по обозначенному вопросу. Целью 

исследования является проведение комплексного анализа нормативного регулирования права 

ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в российском законодательстве. 

В российском праве сегодня существуют сервитуты и публичные сервитуты. Сервитут – 

вещное право, возникающее в соответствии с ГК РФ, на основании соглашения или решения суда, 

публичный сервитут – ограничение права, возникающее на основании акта органов власти [1]. 

Сервитут может быть установлен только в случае отсутствия у собственника земельного 

участка (объекта недвижимости) иной возможности реализовать свое право пользования 

принадлежащим ему участком (объектом). Данная позиция ранее высказывалась Президиумом ВАС 

РФ в Постановлении от 28.02.2012 № 11248/11, где подчеркивалось, что сервитут может быть 

установлен судом в исключительных случаях, когда предоставление этого права является 
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единственным способом обеспечения основных потребностей истца как собственника объекта 

недвижимости [5].  

Сервитут должен быть установлен на условиях, наименее обременительных для собственника 

земельного участка, в отношении которого он устанавливается. Представляется, что установление 

сервитута защищает собственника от несанкционированного пользования его земельным участком 

уже и потому, что право ограниченного пользования земельным участком возникает по согласованию 

с самим собственником господствующего участка [2]. 

В связи с тем, что собственник земельного участка, в отношении которого планируется 

установить сервитут, зачастую возражает против обременения, ввиду ограниченного пользования 

собственным участком, нахождения на нем третьих лиц, в какой-то степени ухудшения состояние 

земли и т.д. споры, связанные с установлением сервитутов стороны, часто сталкиваются с рядом 

проблем. 

Во-первых, согласно п.3. ст. 274 Гражданского кодекса РФ в случае не достижения 

соглашения об установлении или условиях сервитута спор разрешается судом по иску лица, 

требующего установления сервитута [1]. Таким образом, под досудебным порядком урегулирования 

споров в данном случае понимается попытка достижения соглашения с собственником земельного 

участка. В случае отказа собственника земельного участка, на который планируется установить 

сервитут, заключить соглашение, нужно этот отказ зафиксировать в письменной форме, затем 

обратиться в суд с иском об установлении сервитута [4]. В суд необходимо представить 

соответствующие доказательства: отказ собственника, а также документы, подтверждающие 

невозможность удовлетворения собственных потребностей иным способом, иначе исковое заявление 

может быть оставлено без рассмотрения. В настоящее время законодательно не определено, что 

может быть отнесено к доказательствам невозможности использовать земельный участок без 

установления сервитута. 

Во-вторых, зачастую сетевые организации сталкиваются с отказом в заключении соглашения 

об установлении сервитута с целью эксплуатации линейных объектов. В соответствии с главой V.7 

Земельного кодекса РФ публичный сервитут может устанавливаться в целях строительства, 

реконструкции, эксплуатации, капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства, что 

подразумевает установление ограниченного пользования на основании акта органов власти, а 

правообладателей земельных участков достаточно известить путем опубликования сообщения о 

возможном установлении публичного сервитута [3]. На практике, после внесения сведений о 

публичном сервитуте в ЕГРН сетевой организации необходимо направить в адрес правообладателя 

земельного участка оферту соглашения об осуществлении публичного сервитута (ст. 39.47 

Земельного кодекса РФ). Тогда собственники отказываются от подписания соглашения и обжалуют 

установление публичного сервитута в судебном порядке.  

В-третьих, одним из самых спорных вопросов при установлении сервитута является размер 

платы за него. Устанавливать плату за сервитут исходя только из убытков пользователя частью 

земельного участка не совсем корректно, поскольку при установлении сервитута пользователь несет 

не только убытки, связанные с использованием определенной части его участка, но и расходы, 

связанные с обеспечением такой возможности (организация проезда, в том числе содержание 

контрольно-пропускного пункта, ремонт дорог, ограждений и иные расходы). Установление платы 

исходя из средних ставок аренды либо в виде процента от кадастровой стоимости земельного участка 

также не учитывает все особенности сервитута, так как при применении этих подходов не 

учитываются конкретные условия [6]. Установление единовременной платы за сервитут в текущих 

условиях действительности также не представляется целесообразным, поскольку при применении 

этого подхода сложно учесть все ситуации, которые могут возникнуть в процессе сервитутных 

правоотношений - объем использования и интенсивность могут изменяться (например, увеличение 

потока транспорта), сервитут может быть прекращен в отсутствие оснований для его установления. 

Таким образом, несмотря на то, что сервитут является эффективным правовым средством для 

разрешения споров по ограниченному использованию чужих земельных участков для удовлетворения 

интересов конкретного лица, общества и государства, но, тем не менее, вопросы, связанные с 

использованием сервитутных отношений имеют место быть на практике.  
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В современном мире работа нотариусов в удаленных регионах становится все более 

актуальной. Это связано с рядом причин, таких как увеличение числа удаленных населенных 

пунктов, развитие интернет-технологий и рост спроса на нотариальные услуги.  

С ускоренным развитием цифровых технологий и расширением возможностей удаленной 

работы, вопрос об эффективности и особенностях труда нотариусов в отдаленных регионах 

Российской Федерации становится актуальным и значимым. Данная тема требует глубокого анализа, 

учета специфики регионов и выработки соответствующих стратегий для оптимизации работы 

нотариусов в удаленных локациях. [2] 

Необходимо выявить основные факторы, влияющие на труд нотариусов в удаленных 

регионах. Это может включать в себя географическую удаленность, ограниченный доступ к 

технологическим ресурсам, а также особенности местной инфраструктуры. Адаптация к этим 

условиям требует разработки специальных подходов и технологических решений, чтобы обеспечить 

беспрепятственное осуществление нотариальных деятельностей. 

Другим важным аспектом является вопрос о безопасности и конфиденциальности в 

удаленной работе нотариусов. С учетом чувствительности информации, с которой работают 

нотариусы, важно разработать современные технические средства для защиты данных и обеспечения 

безопасности электронных сделок. Это включает в себя применение шифрования, средств 

аутентификации и других мер для предотвращения несанкционированного доступа. Важным 

вопросом является обеспечение доступа граждан к нотариальным услугам в отдаленных регионах. 

Необходимо исследовать возможности расширения сети электронных услуг и создания удобных 
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механизмов для получения нотариальных документов, не требующих физического присутствия 

сторон. [3] 

Кроме того, стоит отметить, что работа нотариуса в удаленном регионе требует от 

специалиста высокой квалификации и профессионализма. Поэтому следует особенно обращать 

внимание на образование и подготовку нотариусов в контексте удаленной работы. Это может 

включать в себя использование онлайн-обучения, вебинаров и других форм дистанционного 

обучения для повышения квалификации нотариусов, работающих в отдаленных регионах. 

Исследование работы нотариусов в удаленных регионах РФ требует комплексного подхода, 

учитывающего технологические, организационные, юридические и социальные аспекты. Разработка 

и внедрение инновационных решений позволит не только повысить эффективность нотариальных 

услуг в удаленных локациях, но и обеспечить более широкий и равномерный доступ граждан к ним. 

[1] 

В настоящее время Федеральная нотариальная палата разработала и реализует программу 

поддержки нотариата в удаленных и малонаселенных регионах. Основная цель этой инициативы - 

расширить доступ к нотариальным услугам в области, удаленной от оживленных центров 

цивилизации. Тем не менее, даже в этих отдаленных местах, где продолжается жизнь, есть 

потребность в нотариальных услугах. Более того, нотариусы иногда вынуждены работать в 

экстремальных условиях. Как свидетельствуют данные Федеральной нотариальной палаты, в 

Крайнем Севере нотариусы вынуждены достигать тех, кому нужна помощь, на вертолетах, санях, 

тянутых оленями, а иногда даже пешком. Кроме того, существуют регионы, где сочетаются низкий 

уровень благосостояния и низкая плотность населения. В таких местах люди редко обращаются к 

услугам нотариуса. Тем не менее, это не означает, что нотариусы там не нужны. Центральный вопрос 

заключается в том, как нотариус может обеспечить себе существование в таких трудных условиях. 

«Из-за ограниченного числа совершаемых нотариальных сделок у нотариусов часто отсутствует 

возможность обеспечить финансовую поддержку своей работы на самоокупаемой основе», поясняют 

представители Федеральной нотариальной палаты. «Тем не менее, существуют люди в маленьких 

отдаленных деревнях, которым требуется квалифицированная помощь нотариуса, где живут люди и 

доступ возможен только через труднопроходимую местность и вечную мерзлоту» [4] 

В рамках оптимизации работы нотариусов в удаленных регионах России возникает 

необходимость учитывать специфику различных локаций. Например, рассмотрим Сибирский регион, 

где географические пространства могут быть значительными, а плотность населения невелика. В 

таких условиях использование цифровых технологий и удаленных форматов консультаций 

становится более критичным для обеспечения доступа граждан к нотариальным услугам. В 

республиках Северного Кавказа, где многие национальности сосредоточены в удаленных горных 

районах, технологические решения должны быть адаптированы к особенностям местной 

инфраструктуры и культурным аспектам. Здесь акцент может быть сделан на многоязычности 

электронных систем и тщательном соблюдении принципов культурного разнообразия. В 

Дальневосточном регионе, где многие населенные пункты находятся в удалении от крупных городов, 

важно разработать механизмы удаленного подтверждения подлинности документов и обеспечить 

безопасную электронную передачу информации для заключения сделок. Применение современных 

технологий и эффективные формы удаленного взаимодействия становятся ключевыми элементами в 

данном контексте.[5] 

Примером удачной практики может служить внедрение электронной платформы для 

нотариальных услуг в Якутии, где распределение населения по территории является неравномерным. 

Это позволяет гражданам получать нотариальные услуги без необходимости длительных переездов и 

физического присутствия в офисах нотариусов. Все эти примеры подчеркивают важность 

тщательного адаптирования технологий и процессов к конкретным особенностям удаленных 

регионов России с учетом их географического положения, национального состава населения и 

доступности технологических ресурсов. [2] 

Работа нотариусов в удаленных регионах России представляет собой комплексный и 

актуальный вопрос, требующий внимания со стороны законодательства, образования и 

технологического развития. Анализ ряда источников, посвященных этой теме, позволяет выделить 

ключевые аспекты, влияющие на эффективность нотариальной деятельности в отдаленных 

местностях. Одним из важных направлений является не только обеспечение доступности 

нотариальных услуг в удаленных регионах, но и обеспечение нотариусов соответствующим 

образованием и поддержкой. Низкая плотность населения и особенности территориального 

размещения клиентов создают уникальные вызовы для нотариусов, требуя от них не только 
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юридической компетентности, но и способности эффективно взаимодействовать с клиентами в 

условиях удаленности.  Однако, помимо образовательных аспектов, важным фактором становится 

использование современных технологий. В условиях удаленности, где доступность услуг является 

проблемой, цифровизация и внедрение электронных технологий могут значительно облегчить 

процессы взаимодействия между нотариусами и клиентами. Электронные документы, онлайн-

консультации и удаленные процедуры могут улучшить доступность нотариальных услуг и 

содействовать снижению географических барьеров. Проблемы финансирования и самоокупаемости 

нотариальной деятельности в малонаселенных регионах также требуют внимания. В условиях 

ограниченного числа совершаемых нотариальных действий, нотариусы не всегда могут обеспечить 

финансирование своей работы на принципах самоокупаемости. Здесь необходима сбалансированная 

поддержка со стороны государства или разработка механизмов, способствующих устойчивой работе 

нотариусов в отдаленных регионах. 

Работа нотариусов в удаленных регионах требует комплексного подхода, включая 

образование, технологическое совершенствование и организационную поддержку. Развитие сферы 

нотариата в этих регионах не только обеспечит гражданам доступ к юридическим услугам, но также 

способствует укреплению правовой культуры и справедливости в рамках всей страны. Вопрос 

эффективной работы нотариусов в удаленных регионах России требует системного рассмотрения, 

учитывая разнообразные аспекты, начиная от образования и заканчивая технологическими 

инновациями.  

Современные технологии играют ключевую роль в улучшении работы нотариусов в 

отдаленных регионах. Цифровизация процессов, внедрение электронных документов и онлайн-

консультации обеспечивают удобство для клиентов и оптимизируют оперативность предоставления 

услуг. Это особенно важно в условиях, где географические и транспортные проблемы могут 

создавать дополнительные трудности. Однако, помимо технологий, важным аспектом является 

финансовая устойчивость нотариусов в малонаселенных регионах. Система финансирования и 

поддержки должна быть нацелена на устранение препятствий, с которыми сталкиваются нотариусы в 

условиях ограниченного числа клиентов и сделок. В заключение, эффективная работа нотариусов в 

удаленных регионах требует комплексного подхода, включающего в себя образование, 

технологические инновации и организационную поддержку. Стратегии, направленные на развитие 

нотариальной сферы в этих регионах, должны содействовать как улучшению доступности услуг, так 

и повышению профессионального уровня нотариусов, что в конечном итоге приведет к укреплению 

правовой системы в целом. 
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Аренда государственных земель остаётся актуальным механизмом содействия развитию 

предпринимательства. В частности, является востребованной аренда земель лесного фонда, 

осуществляется вовлечение в оборот новых лесных участков [5]. В процессе осуществления 

государственного земельного контроля выявляются нарушения, совершаемые сторонами 

правоотношений [1, с. 666]. В этой связи соответствующий научный интерес представляет анализ 

существующей судебной практики по делам о нарушениях, совершаемых сторонами договора аренды 

лесных земель. Предполагается, что в процессе исследования будут выявлены особенности 

противоправного поведения контрагентов рассматриваемого договора, установлены нарушения, 

наиболее часто встречаемые на практике.  

С целью выяснения специфики нарушений, совершаемых сторонами договора аренды земель 

лесного фонда были изучены некоторые гражданские и административные дела, рассмотренные 

судами общей юрисдикции за последние пять лет. Результаты анализа представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Виды нарушений 

 

№ Нарушение Форма выражения Субъект 

нарушения 

1 Неправомерный отказ на 

перезаключение договора 

аренды лесного участка  

Письмом от 26.08.2022 в перезаключении 

договора было отказано в связи с отсутствием 

правовых основания для переоформления 

Арендодатель 

2 Реестровая ошибка в 

сведениях ЕГРН 

Посредством проведения кадастровых работ 

была выявлена ошибка в сведениях ЕГРН, 

которая влечет пресечение границ нескольких 

участков  

Третье лицо 

3 Невыполнение в полном 

объеме 

лесохозяйственных и 

лесовосстановительных 

мероприятий  

Из отчета арендодателя и актов приемки 

выполненных работ  было обнаружено, что ряд 

обязательств, предусмотренных договором, не 

выполнен. В свою очередь, не исполнение 

данных мероприятий влечёт ухудшение 

характеристики леса, расположенного на 

арендуемом участке 

Арендатор 

4 Причинение вреда 

объектам животного мира 

(охотничьим ресурсам) и 

среде их обитания  

Заготовка леса ответчиком влечёт негативное 

воздействие на животный мир и среду его 

обитания 

Арендатор 

5 Нарушение правил 

пожарной безопасности в 

лесах 

В результате проверки исполнения требования 

законодательства на территории лесничества 

были выявлены нарушения правил пожарной 

Арендатор 
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безопасности в лесах. С лесосеки не вывезена 

древесина (16,7куб.м)  

6 Незаконная рубка 

деревьев 

В ходе патрулирования территории лесного 

фонда выявлена незаконная рубка деревьев 

объемом 26,52 куб.м., породы «Сосна» и «Ель». 

Лесной участок в вышеуказанном квартале 

находится в аренде у ответчика  

Арендатор 

7 Неуплата арендной 

платы, предусмотренной 

договором аренды 

лесного участка 

За ответчиком числится задолженность в 

бюджет государства  в размере 309 126,98 

рублей, из которых 288 906,60 рублей арендная 

плата, 20 220,38 рублей пеня 

Арендатор 

8 Недействительность 

заключенного договора 

аренды 

Обнаружен факт незаконного распоряжения 

земельным участком лесного фонда 

Арендодатель 

и арендатор 

9 Незаконное 

строительство 

Нарушен запрет на строительство капитальных 

строений, так как арендуемые земли относятся к 

зашитым лесам первой категории 

Арендатор 

10 Бездействие, выраженное 

в не выполнении 

лесовосстановительных  и 

противопожарных 

мероприятий 

Не выполнены работы по уходу за культурами – 

122,3 га, не выполнена подготовка почвы – 38 га 

Арендатор 

 

Исходя из указанных данных, можно сделать вывод о том, что стороной, наиболее часто 

совершающей нарушения требований договора (а также, требований законодательства) является 

арендатор. Необходимо отметить, что формулировки некоторых случаев схожи, но частично 

различаются. Поэтому, такие правонарушения были представлены в таблице как самостоятельные 

виды. 

Также можно резюмировать, что правонарушения, совершаемые арендатором, наиболее 

разнообразны по своей сути и могут заключаться в не выполнении обязанностей (неуплата арендной 

платы), совершении незаконных действий (незаконная рубка деревьев), игнорировании инструкций и 

правил (нарушение правил пожарной безопасности в лесах). Правонарушения, совершаемые 

арендодателем, носят преимущественно функциональный характер и совершаются либо на 

подготовительной стадии процедуры заключения договора либо на завершающей стадии, когда 

приближается окончание срока действия договора [3]. В тоже время, такие случаи представляются 

сложными, так как непросто определить природу возникновения нарушения – имеет место быть 

ошибка специалиста, сбой программы или злой умысел. 

Рассуждая о нарушениях, которые связанны с правоотношениями, логически вытекающими 

из договора аренды лесных земельных участков, целесообразно также отметить, что субъектом 

нарушения может выступать не только сторона договора, но и третье лицо (в основном, это 

учреждения, содействующие осуществлению договорных отношений). Минимизировать такое 

негативное влияние на ход договорных отношений представляется сложным на практике. 

Положительным является то, что число таких правонарушений невелико.  

При рассмотрении решений судов было выявлено, что наиболее часто совершаемым 

правонарушением является причинение вреда объектам животного мира (охотничьим ресурсам) и 

среде их обитания. Любопытно, что по своей правовой природе данный вид правонарушения не 

является первичным, а является последствием хозяйственной деятельности, причём, в большинстве 

случаев, законной. Согласно положениям Приказа Минприроды России от 8 декабря 2011 г. №948 

временный характер причиненного охотничьим ресурсам вреда или неосторожность причинения 

вреда не представляют значения, как смягчающие обстоятельства [4]. По сути, причинение вреда 

природным ресурсам при осуществлении хозяйственной деятельности на лесном участке является 

неизбежным процессом. Из этого следует, что субъект (арендатор) оказывается в заведомо слабом 

положении, так как законный, добросовестный характер его деятельности, подкрепленный 

документально, не обеспечивает его невиновность.  

Таким образом, можно резюмировать, что существует проблема незащищенности арендатора 

как субъекта хозяйственной деятельности. Решение данной проблемы должно основываться на 

пересмотре положений законодательства и введении критериев, позволяющих разграничивать 
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последствия хозяйствующей деятельности, являющихся нормой, и последствия, являющиеся 

следствием явного нарушения.  

В тоже время, исключительность лесных земель, их значимость для государства логически 

предполагает строгий учёт осуществляемой субъектами гражданского оборота деятельности. 

Очевидно, имеет место быть конфликт между государственными интересами и частными интересами 

в контексте рассматриваемых отношений. Тем не менее, необходим поиск баланса между такими 

интересами для нормального функционирования лесной отрасли.  

Необходимо также отметить такой вид нарушений, как несоблюдение правил пожарной 

безопасности в лесах. Такое нарушение представляется наиболее опасным, так как потенциально 

возможно причинение вреда не только арендуемому участку, но и другим землям, населенным 

пунктам, и соответственно, человеку.  

Таким образом, нарушение или несоблюдение правил пожарной безопасности целесообразно 

рассматривать не только как вид противозаконной деятельности, но и как серьёзную проблему.  

Как отмечают ученые цивилисты, в настоящее время наиболее остро стоит проблема 

увеличения риска природных пожаров (особенно для регионов Сибири и Дальнего востока).  

Очевидно, рассматриваемая проблема находится в плоскости функционирования целого 

комплекса общественных систем. Можно резюмировать, что указанный проблемный аспект 

взаимосвязан с социальными, экономическими и экологическими изменениями и их последствиями, а 

также изменением климата [2, с. 26]. На наш взгляд, решение, или сведение к минимуму 

рассматриваемой проблемы не может базироваться исключительно на усилении координации 

деятельности соответствующих государственных структур и совершенствовании нормативно-

правовой базы. Необходим комплексный подход, включающий развитие компетентности у 

хозяйствующих субъектов как участников, стоящих в авангарде противодействия лесным пожарам. 

Предполагается, что реализация данного подхода должна основываться на взаимодействии 

конкретных структур с субъектами, деятельность которых наиболее рискованна в плане пожарной 

безопасности. Такое взаимодействие может быть построено на прохождении специальных мини-

курсов сотрудниками и руководителями организаций (потенциальных лесопользователей).  

Итак, исходя из проанализированной информации, представляется возможным сделать 

следующий вывод: специфика нарушений, совершаемых сторонами договора аренды лесных 

участков, зависит от ряда факторов. К таким факторам относятся: субъект правонарушения, 

осуществляемый вид деятельности, целевое назначение земель. Анализ судебной практики показал, 

что наибольшее число нарушений совершается арендаторами. Однако, это следствие не только 

фактически осуществляемой деятельности, но и специфики действующего законодательства. Иными 

словами, если планируемая хозяйственная деятельность предполагает причинение вреда природным 

ресурсам, объектам животного мира – субъект уже формально является нарушителем. Такое 

положение дел является следствием конфликта между публичными и частными интересами. 

Правонарушения, связанные с невыполнением противопожарных мероприятий или 

нарушением правилами пожарной безопасности заслуживают особого внимания, так как риск 

возникновения природного пожара несёт угрозу не только природе, но и гражданам. Предполагается, 

что в целях разрешения данной проблемы в дальнейшем будут совершенствоваться механизмы 

взаимодействия между соответствующими структурами и субъектами, осуществляющими 

хозяйствующую деятельность. Перспективным выглядит направление развития самостоятельной 

компетенции хозяйствующих субъектов в борьбе с лесными пожарами. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности гражданско-правовой ответственности 

сторон по договору об отчуждении исключительного права на произведение. Автор анализирует 

общие положения гражданско-правовой ответственности, а также специфику ответственности 

приобретателя исключительного права, автора и правообладателя. 
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Гражданско-правовая ответственность, как и любой другой вид юридической 

ответственности, представляет собой систему мер государственного принуждения, применяемых к 

правонарушителю за совершение им противоправного деяния, причинившего вред другому лицу. Она 

имеет своей целью восстановление нарушенного права, возмещение причиненного вреда и 

предупреждение совершения новых правонарушений. В случае нарушения исключительного права на 

произведение, автор или иной правообладатель вправе требовать от нарушителя возмещения 

убытков, компенсации морального вреда, а также прекращения действий, нарушающих его право. 

Одним из способов прекращения действий, нарушающих исключительное право на произведение, 

является заключение договора об отчуждении исключительного права. По такому договору 

правообладатель передает приобретателю исключительное право на произведение в полном объеме. 

Договор об отчуждении исключительного права на произведение является двусторонним, 

возмездным, консенсуальным договором, по которому автор или иной правообладатель передает или 

обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на произведение в полном объеме 

приобретателю такого права. Ответственность сторон по договору об отчуждении исключительного 

права на произведение имеет свою специфику, обусловленную особенностью объекта договора и его 

субъектного состава. 

Приобретатель исключительного права несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с общими правилами 

гражданско-правовой ответственности. По общему правилу, установленному п. 1 ст. 393 ГК РФ, в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства сторона должна возместить 

другой стороне причиненные убытки. Убытки представляют собой расходы, которые сторона, чье 

право нарушено, произвела или должна будет произвести для восстановления нарушенного права, а 

также утрату или повреждение ее имущества (реальный ущерб) и неполученные доходы, которые она 

могла бы получить при обычных условиях гражданского оборота, если бы ее право не было 

нарушено (упущенная выгода) [2]. 

В отношении ответственности приобретателя исключительного права за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору об отчуждении исключительного права 

действуют следующие особенности: 
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Приобретатель исключительного права несет ответственность за убытки, причиненные автору 

в связи с использованием произведения без разрешения автора или иного правообладателя, если 

приобретатель знал или должен был знать о незаконном использовании произведения. 

Приобретатель исключительного права несет ответственность за убытки, причиненные 

третьим лицам в связи с использованием произведения без их согласия, если приобретатель знал или 

должен был знать о незаконном использовании произведения. 

Ответственность автора по договору об отчуждении исключительного права на произведение 

также имеет свою специфику. В соответствии с п. 1 ст. 1290 ГК РФ автор по договору об отчуждении 

исключительного права на произведение несет ограниченную ответственность. Он может быть 

привлечен к ответственности лишь за реальный ущерб, причиненный другой стороне договора. 

Таким образом, автор может быть привлечен к ответственности только за те убытки, которые 

фактически понес приобретатель исключительного права, а не за те, которые он мог бы понести при 

определенных обстоятельствах. 

Правообладатель несет ответственность за неисполнение обязанности по передаче 

материального носителя произведения, если такая обязанность предусмотрена договором. 

Материальный носитель произведения - это объект материального мира, в котором воплощено 

произведение, например, рукопись, нотная запись, аудиозапись, видеозапись, компьютерная 

программа и т.д. Иная информация о произведении - это информация, необходимая для начала 

использования произведения, например, сведения о содержании произведения, о его авторе, об 

условиях использования произведения и т.д. В случае неисполнения обязанности по передаче 

материального носителя произведения другая сторона договора вправе потребовать передачи 

материального носителя произведения и возмещения убытков, которые повлекла такая задержка. 

Убытки же, которые могут быть взысканы с правообладателя, могут включать в себя расходы, 

которые сторона, чье право нарушено, произвела или должна будет произвести для восстановления 

нарушенного права; утрату или повреждение ее имущества; неполученные доходы, которые она 

могла бы получить при обычных условиях гражданского оборота, если бы ее право не было 

нарушено. К примеру, автор передал издателю рукопись книги. В договоре было предусмотрено, что 

издатель обязан передать автору экземпляры книги в течение одного месяца с момента подписания 

договора. Однако издатель не исполнил эту обязанность в срок. В результате автор не смог начать 

получать доходы от продажи книги. В данном случае автор вправе потребовать от издателя передачи 

экземпляров книги, а также возмещения убытков, которые он понес в связи с задержкой передачи 

книги. 

При определении размера компенсации за нарушение авторских прав на несколько 

произведений возникает вопрос о том, как рассчитать компенсацию в объеме заявленных истцом 

требований [3]. 

В соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ размер компенсации за нарушение исключительного 

права на произведение определяется судом в зависимости от характера нарушения и иных 

обстоятельств дела. Существует два подхода к расчету компенсации за нарушение авторских прав на 

несколько произведений: 

Подход, основанный на едином нарушении. Согласно этому подходу, нарушение авторских 

прав на несколько произведений рассматривается как единое нарушение, за которое взыскивается 

одна компенсация. Размер компенсации определяется исходя из характера нарушения и иных 

обстоятельств дела, а также из количества произведений, нарушенных правообладателем. 

Подход, основанный на самостоятельных нарушениях. Согласно этому подходу, нарушение 

авторских прав на каждое произведение рассматривается как самостоятельное нарушение, за которое 

взыскивается отдельная компенсация. Размер компенсации определяется исходя из характера 

нарушения и иных обстоятельств дела, а также из стоимости каждого произведения. 

Верховный Суд РФ в своем решении поддержал подход, основанный на самостоятельных 

нарушениях. Суд указал, что каждое музыкальное произведение, содержащееся на диске, является 

самостоятельным произведением, обладающим своими собственными признаками творчества. В 

связи с этим нарушение прав на каждое произведение следует рассматривать как самостоятельное 

нарушение, за которое взыскивается отдельная компенсация [4]. 

Таким образом, при определении размера компенсации за нарушение авторских прав на 

несколько произведений необходимо учитывать, что каждое произведение является самостоятельным 

объектом авторского права. В связи с этим нарушение прав на каждое произведение следует 

рассматривать как самостоятельное нарушение, за которое взыскивается отдельная компенсация. 
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Аннотация. В статье описываются проблемы право воспитания детей в неполных семьях. Так 

как в настоящее время достаточно распространенны ситуации, когда семья становится неполной, то 

есть отсутствует один из родителей. Поэтому данную тему интересно рассмотреть, как с правовой 

стороны, так и с психологической. Ведь отсутствие даже одного родителя сказывается на 

психологическом состоянии ребенка. В статье так же затрагиваются проблемы воспитание ребенка в 

семье с одним представителем и возможные последствия такого воспитания. 

Ключевые слова: неполная семья, воспитание, социализация, правовые гарантии, правовая 

поддержка, семейные отношения, типы неполных семей, взаимоотношения в неполной семье, 

психология. 

Семья является одним из важнейших институтов социализации ребенка. В наше время 

неполные семьи считаются совершенно обычным делом, но многие психологи считают такую семью 

не полноценной.  Неполная семья – это семья, в которой отсутствует один из родителей, либо семья, 

в которой родители разведены. Неполные семьи могут возникать по разным причинам, таким как 

развод, смерть одного из родителей, отсутствие одного из родителей по работе или другим 

обстоятельствам. [4].  Важно отметить, что неполные семьи не являются несчастными или 

неполноценными, они просто имеют свои особенности и требуют особого внимания и поддержки. 

Воспитание детей в такой семье имеет ряд особенностей. Из-за отсутствия одного из родителей, 

другому приходится решать материальные и бытовые проблемы семьи, восполнять нехватку 

воспитательного влияния. Ведь отсутствие одного из родителей может стать причиной неудачного и 

неполноценного воспитания ребенка.  

В Российской Федерации материнство, отцовство и детство защищены государством, именно 

так определено в ст. 1 Семейного кодекса Российской Федерации. [5] В Конституции Российской 

Федерации, а именно в ч.1. ст. 38, раскрывается конституционный принцип о значимости семьи в 

обществе. Помимо данной правовой нормы, ч.2 ст.7 предусматривает наличие определенных 

государственных мер поддержки семьям, которые имеют детей. [2]  Неполная семья сталкивается с 

рядом трудностей и проблем, но имеет возможность для полноценного воспитания детей. Важно 

учитывать эмоциональное состояние и развитие, для того чтобы ребенок, воспитывающийся в 

неполной семье, не отставал в процессе социализации от своих сверстников.  По данным статистики, 

число неполных семей выросло до 30 %, всего их 6, 2 миллиона. В стране 5,6 миллиона матерей 

одиночек и 634,5 тысячи отцов — одиночек. Около 9,5 тысячи одиноких родителей самостоятельно 

воспитывают пять и более детей.  Исходя из этого, можно сделать вывод, что, к сожалению, число 
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неполных семей возросло, и самым немаловажным фактором является частое одиночное воспитание 

у женщин, нежели у мужчин.  

Защита неполной семьи, и прав детей, в нашей стране реализуется в соответствии с 

различными отраслями права. В отдельную категорию ученые выделяют так называемые 

«расширенные неполные семьи». К сожалению, в последнее время их число стремительно 

увеличивается. В результате потери родителей по различным причинам воспитанием занимается 

старшее поколение — бабушки и дедушки. Наиболее остро выделяются жилищные, материальные 

проблемы и проблемы трудоустройства. [6] Безусловно, они взаимосвязаны между собой. Имея один 

трудовой доход, семья считается малообеспеченной. Это одно из следствий проблемы 

трудоустройства. Родителю необходима постоянная, оплачиваемая работа с возможностью 

свободного графика. Самое главное — обеспечить достойный уровень жизни своим детям. С точки 

зрения трудового права данный аспект регламентируют нормы, закрепляющие возможность перейти 

на труд в условиях неполного рабочего времени (ст. 93 ТК РФ); письменное согласие для работы в 

ночной период, сверхурочный труд, поездки и командировки, привлечение в выходные и праздники 

(ст. 259, 96 ТК РФ); в необходимое время предоставляется перерыв от работы без сохранения оплаты 

за период 14 дней (ст. 263 ТК РФ). [6] Дети, зачастую, являются свидетелями и участниками 

семейных событий. У них в последующем возникают проблемы в процессе социализации, способные 

привести к негативному отношению в процессе общения. Проблемы воспитания в неполной семье 

могут быть: 

Искаженные представления о гендерном поведении и отношениях между мужчиной и 

женщиной в поведении ребенка. [3] Большое значение имеет тот факт, что отсутствие одного из 

родителей лишает возможности ребенка полноценно формировать в себе стереотип поведения своего 

пола. Например: у мальчика может формируются неадекватные представления о ролевых функциях 

мужчины, у девочек также искажаются представления о ролевых функциях женщины. Образ 

мужчины/женщины получается обеднённым или идеализированным, что приводит впоследствии 

либо к упрощенности или завышенности требований к мужчине/женщине. То есть опыт 

взаимоотношений со своими родителями становится отправной точкой в формировании 

родительской позиции в будущем.  

Недостаток внимания. [7] Одному родителю очень трудно контролировать поведение ребенка 

и уделять достаточное количество внимания ребенку. 

Гиперопека.[4] Чрезмерная забота может негативно сказываться на интеллектуальном 

развитие ребенка, формируют у них искаженную самооценку или вызывать черезмерную 

привязанность. 

Так же некоторые одинокие родители могут совершать следующие ошибки: 

запрещать ребенку общаться со вторым родителем или выплескивать на ребенка негативное 

отношение, которое испытывают к своей бывшей второй половинке, то есть винить ребенка за свои 

прошлые ошибки. [1] 

Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей (п. 1 ст. 

61 СК РФ). Равенство прав и обязанностей родителей по отношению к их общим детям не зависит от 

состояния или не состояния родителей в браке между собой. К сожалению, отдельно проживающий 

от ребенка родитель не может в полной мере воспитывать ребенка, мешает сам факт того, что он 

отдельно проживает.  В соответствии со ст. 66 СК РФ родители, проживающие раздельно, могут 

заключить письменное соглашение о порядке осуществления родительских прав. Они могут сделать 

это в браке или после развода. Данный документ может предусматривать финансовые вопросы, но не 

затрагивает алименты. В последнее время заключение подобных соглашений пользуется большим 

спросом. нежели несколько лет назад. Данное соглашение включает в себя: 

Порядок общения ребенка с родителем, проживающим отдельно; 

Порядок общения ребенка с бабушками и дедушками со стороны отца или матери; 

С кем из родителей ребенок проводит праздники или каникулы; 

Участие родителей в обучении и лечении ребенка; 

Кроме того, закон не запрещает включить особые условия, которые не нарушают права 

ребенка и родителей. Например, запрет на употребление спиртных напитков и наркотиков при 

ребенке. При составлении соглашения необходимо учитывать положения ст. 57 СК РФ и ст.12 

Конвенции ООН «О правах ребенка». [5] Ведь именно правам и законным интересам детей должно 

уделяться пристальное внимание в подобном соглашениях. По закону соглашение об исполнении 

родительских обязанностей заключается в письменной форме. Нотариусом проверяется 

правомерность условий, и только после этого подписывается соглашение. 
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Подводя итоги, можно сказать, что неполная семья сталкивается с огромным количеством 

трудностей, но все же обладает достаточным потенциалом для воспитания детей. Родители в 

неполных семьях играют важную роль в воспитании детей и должны выполнять свои задачи 

сознательно и ответственно. На мой взгляд, если оба родителя живы и просто находятся в разводе, 

нужно обязать их подписывать соглашение о порядке осуществления родительских прав. Ведь 

заключив данное согласие, можно прописать условия, которые будут устраивать обоих бывших 

супругов и принесет меньше вреда психики ребенка. Для корректности, будет лучше, если данный 

документ будет заверен и проверен нотариусом, чтобы лучше обезопасить ребенка. Ведь для 

родителей должно быть главным - обеспечивать интересы своего ребенка, а не свои собственные. 

Список литературы 

1. Векилова, С. А. Психология семьи: учебник и практикум для вузов / С. А. Векилова. – М. : 

Издательство Юрайт, 2023. – 308 с.  

2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек 1993 г. // 

СПС Консультант Плюс (дата обращения 12.02.2024). 

3. Мартынюк, О. Б. Психология семьи: учебное пособие для вузов / О. Б. Мартынюк. – М. : 

Издательство Юрайт, 2022. – 380 с.  

4. Овчарова, Р. В. Психология родительства / Р. В. Овчарова. – М. : Академия, 2005. – 362 с.  

5. Семейный кодекс Российской Федерации: 29 дек 1995 г. № 223 — ФЗ // СПС Консультант 

Плюс (дата обращения 12.02.2024). 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации: от 30 дек 2001 г. № 197-ФЗ // СПС Консультант 

Плюс (дата обращения 12.02.2024). 

7. Эйдемиллер, Э. Г. Психология и психотерапия семьи / Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис. – 

СПб. : Питер, 2008. – 672 с.  

 

УДК 347.9 

 

АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА 

 

Пивикова София Витальевна , студент  

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

sofiya-puzyreva@mail.ru 

Научный руководитель: Орлова Александра Ивановна  

кандидат юридических наук 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

ai_orlova@mail.ru 

 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению правового регулирования арбитражных 

оговорок, являющихся одной из наиболее сложных и неизученных тем в современной практике и 

теории российского права. В работе были рассмотрены суть и правовая природа арбитражного 

соглашения в качестве основания и механизма рассмотрения споров в международном коммерческом 

арбитраже. Особое внимание уделено вопросам содержания и сути арбитражных оговорок в 

различных юридических конструкциях, а также условиям применения арбитражных соглашений. 

Рассмотрена проблематика третейских оговорок, а также их многообразия вариантов по содержанию 

и регулированию. 

Ключевые слова: арбитражная оговорка, третейский суд, арбитражный процесс, арбитраж, 

арбитражное соглашение, толкование арбитражного соглашения.  

 

В настоящее время корпоративной и контрактной практике одним из главных юридических 

инструментов считается арбитражная оговорка, которая предусматривает решение споров с помощью 

арбитража вместо обращения в государственные суды. Арбитражная оговорка, будучи важной 

частью различных договоров, предоставляет сторонам гибкость и эффективный механизм 

разрешения споров, конфиденциальность и возможность проведения процедур в соответствии с их 

интересами. 

Всегда необходимо наличие третейского или арбитражного соглашения, чтобы передать спор 

на разрешение международному коммерческому арбитражному суду. Обычно это соглашение 

отражается во внешнеэкономическом контракте в виде специального раздела, называемого 
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арбитражная оговорка, которая является обязательным условием контракта и не позволяет сторонам 

избежать передачи спора на разрешение в арбитраж.  

В Российских государственных судах часто возникает необходимость определить, связаны ли 

стороны арбитражным соглашением, которое может быть считано действительным и исполнимым. 

Это происходит в случаях, когда требуется принудительное исполнение арбитражного решения или 

когда одна из сторон обращается в государственный суд с иском, и последний проверяет свои 

правомочия в отношении передачи дела на рассмотрение арбитража.  

Если речь идет о принудительном исполнении арбитражного решения или об иске, где суд 

рассматривает вопрос об отказе в рассмотрении дела, при этом проверяется наличие арбитражного 

соглашения между сторонами спора, проводится анализ компетенции суда по рассмотрению дела. 

Суд призван сделать вывод о наличии или отсутствии у него компетенции рассмотреть дело в 

зависимости от наличия действительного арбитражного соглашения между сторонами спора.( 

рассматривается в соответствии с пунктами 4 и 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, а также статьей 222 Гражданского процессуального кодекса РФ). 

При заключении арбитражного соглашения особое внимание следует уделять его 

составлению. Во-первых, необходимо определить вид арбитража, указав правильное название 

институционного арбитражного органа и место арбитража. Во-вторых, кроме обязательных 

элементов, можно прописать дополнительные, так как вопросы будут решаться в соответствии с 

регламентом арбитражного округа. К ним относятся, например, число арбитров, их национальность, 

квалификационные требования, язык производства и право, применимое к существу спора. Стороны 

также могут установить свои правила и процедуры арбитража, полномочия арбитров разрешать спор 

по справедливости или в качестве дружеских посредников, а также другие вопросы. 

Если анализировать практику, то наиболее распространенной ошибкой при составлении 

арбитражных соглашений является формулирование неисполнимых арбитражных соглашений, 

которые отсылают стороны к несуществующему органу. Это означает, что такие соглашения не 

могут быть исполнены или выполнены, так как необходимый орган или судебная инстанция, к 

которым они обращаются, не существуют. Это серьезное нарушение правовой точности и может 

стать источником проблем и споров в будущем.  

Так, например, в последнее время в Казахстане наблюдается увеличение числа дел, связанных 

с ликвидацией Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан (ТПП) и Международного 

арбитражного суда, действовавших ранее. Это произошло в связи с созданием Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан, которая учредила собственный арбитражный орган – 

Арбитражный центр «Атамекен». Важно отметить, что эти новые структуры не являются 

правопреемниками упраздненных ТПП и Международного арбитражного суда. Тем не менее, 

существует множество контрактов, в которых указан арбитражный суд Торгово-промышленной 

палаты как орган для разрешения споров. Подобные арбитражные оговорки продолжают включаться 

в условия новых контрактов. 

Рассмотрим еще одну практику. Так, ОАО «Нефтяная компания «Р» обратилось в 

Арбитражный суд Мурманской области с иском к ООО «Нефтяной терминал «Б» о взыскании 146 

786 951 рубля неосновательного обогащения. Стороны заключили контракт на перевалку нефти, 

нефтепродуктов и газового конденсата. Истец сослался на наличие неосновательного обогащения со 

стороны ответчика в виде необоснованного увеличения цены оказываемых услуг. Арбитражный суд 

принял решение оставить иск без рассмотрения на основании третейской оговорки, содержащейся в 

заключенном контракте между сторонами. В соответствии с этой оговоркой, стороны должны были 

стремиться к разрешению споров через переговоры на принципах доброй воли. В случае 

невозможности разрешения спора стороны должны передать его в Арбитражный институт Торговой 

Палаты г. Стокгольма для рассмотрения по его Регламенту. По решению Арбитражного суда, 

подтвержденному апелляционным судом, иск был отклонен в соответствии с пунктом 5 статьи 148 

АПК РФ из-за наличия третейской оговорки в контракте, заключенном сторонами. Согласно 

оговорке, в случае возникновения споров или разногласий, связанных с контрактом или вытекающих 

из него, стороны должны сначала попытаться разрешить их путем переговоров на основе доброй 

воли. Если спор не может быть урегулирован таким образом, стороны передадут его в Арбитражный 

институт Торговой палаты г. Стокгольма для рассмотрения в соответствии с его Регламентом. 

Арбитражная оговорка должна быть ясно и однозначно сформулирована в договоре. Это 

позволяет избежать путаницы и недопонимания при возникновении спорных вопросов. Критерии 

выбора арбитров, а также место проведения арбитража, представляют собой еще одни важные 

аспекты, которые следует учитывать при предварительной договоренности. 
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Таким образом, с учетом описанных преимуществ и вызовов использования арбитражной 

оговорки, несомненно, можно утверждать, что она является важным инструментом для эффективного 

разрешения споров в контрактной практике. Однако, для обеспечения ее максимальной 

эффективности требуется внимательное и детальное составление и рассмотрение в контрактах и 

соглашениях. 

Таким образом, арбитражная оговорка является важным инструментом в сфере контрактной 

практики, обеспечивая сторонам гибкость и эффективность в разрешении споров, что делает ее 

востребованной в современной деловой среде. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящается рассмотрению актуальной темы на сегодняшнее 

время и обусловлена тем, что в современных условиях рыночной экономики тенденции развития 

сферы жилищно-коммунальных услуг является важной и неотъемлемой частью совершенствования, 

благодаря чему наша страна обеспечивается необходимыми условиями для комфортного проживания 

населения. Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) - это совокупность отраслей экономики, 

обеспечивающих бесперебойное и качественное функционирование зданий, сооружений, 

инженерных сетей и оборудования, а также предоставление населению жилищно-коммунальных 

услуг.  
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В правовом государстве потребитель жилищно-коммунальных услуг имеет право на охрану 

своих прав. Это право включает в себя как реализацию закрепленных законодательством прав, так и 

право на защиту этих прав. 

Различные меры юридической ответственности, предусмотренные законодательством, в 

основном в уголовном, гражданском и административном порядке, эффективно защищают права 

потребителей жилищных и коммунальных услуг. 

Уголовная ответственность, применяется за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений, связанных с нарушением прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. 

Например, за мошенничество при оказании жилищно-коммунальных услуг, за причинение 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, за нарушение правил охраны 

труда при эксплуатации жилищного фонда. 
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Гражданско-правовая ответственность, применяется за нарушение имущественных прав 

потребителя жилищно-коммунальных услуг. Например, за ненадлежащее качество коммунальных 

услуг, за нарушение сроков оказания коммунальных услуг, за необоснованное повышение тарифов на 

коммунальные услуги. 

Административная ответственность, применяется за нарушение неимущественных прав 

потребителя жилищно-коммунальных услуг. Например, за нарушение правил содержания и ремонта 

жилых помещений, за нарушение правил предоставления коммунальных услуг. 

Кроме того, потребитель жилищно-коммунальных услуг может воспользоваться следующими 

способами защиты своих прав. Статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

предусматривает одиннадцать конкретных способов защиты гражданских прав, который  не является 

закрытым. 

Сейчас потребители жилищно-коммунальных услуг имеют возможность защищать свои 

права, как в судебном, так и во внесудебном порядке. Каждый человек имеет право выбирать форму 

и способ защиты, исходя из своего убеждения в их эффективности и правильности. В области 

жилищно-коммунальных услуг применяются различные гражданско-правовые способы защиты, 

такие как присуждение к исполнению обязанности в натуре, возмещение убытков, взыскание 

неустойки, штрафов и морального вреда, а также изменение или прекращение правоотношений: 

Разберем способ защиты как обращение в управляющую компанию или ТСЖ: Жалобы могут 

быть на плохое обслуживание, некачественные услуги, завышенные тарифы и т.д. 

Жалоба в Жилищную инспекцию: Если обращение в управляющую компанию не привело к 

решению проблемы, можно обратиться в Жилищную инспекцию. Инспекция проверит законность 

действий управляющей компании и примет меры для устранения нарушений.  

Жалоба в Роспотребнадзор: В случае нарушения прав потребителей, связанных с 

некачественными услугами ЖКХ, можно обратиться в Роспотребнадзор, который  проверит факт 

нарушения и при необходимости примет меры для его устранения. Так, например, статистика на 2023 

г. показывает, что в Роспотребнадзор было 3389тыс. обращений, из которых 12% о защите правы 

потребителя в сфере ЖКХ (407 обращений). 

Если все вышеперечисленные способы не привели к положительному результату, 

потребитель может обратиться в суд с иском о защите своих прав. Например, обеспечение 

надлежащего состояния дома: поддержание порядка в общих помещениях, регулярный ремонт и 

техническое обслуживание здания. В качестве примера нарушения данного обязательства можно 

рассмотреть Дело № А33-25908/2019 Арбитражного суда Красноярского края, где законодательством 

установлена ответственность управляющей организации за последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитального ремонта. 

Кроме того, потребитель –гражданин имеет право: 

1. Участвовать в общих собраниях собственников жилья и влиять на решения, касающиеся 

управления домом и оплаты услуг ЖКХ. 

2. Участвовать в совете дома: Совет дома может контролировать качество услуг, 

предоставляемых управляющей компанией, и следить за тем, чтобы они соответствовали 

требованиям закона и договора. 

3. Использовать систему «Активный гражданин» или другие электронные платформы для 

обратной связи: Многие города предлагают электронные платформы для обратной связи, где жители 

могут оставлять жалобы и предложения по улучшению работы ЖКХ. На момент февраля 2024 года в 

системе «Активный Гражданин» Красноярского края зарегистрировано 77тыс. человек.   

4. Самостоятельно изучать законодательство в сфере ЖКХ. Потребитель должен знать свои 

права и обязанности, связанные с ЖКХ. Это поможет ему отстаивать свои интересы и требовать от 

управляющей компании выполнения своих обязательств. 

5. Заключать договоры с организациями, предоставляющими услуги ЖКХ: Заключение 

договоров с управляющими компаниями, ТСЖ, ресурсоснабжающими организациями и другими 

участниками рынка ЖКХ позволяет потребителю защитить свои права, так как договор является 

основанием для предъявления претензий и требований. 

6. Взаимодействовать с другими жильцами: Коллективные жалобы и обращения могут быть 

более эффективными, чем индивидуальные. Совместные действия жильцов могут помочь привлечь 

внимание властей и добиться улучшения качества услуг ЖКХ. 

Для улучшения ситуации также необходимо повышать осведомленность потребителей об их 

правах и способах защиты. Это можно сделать через проведение информационных кампаний, 

разработку понятных и доступных материалов о правах потребителей и их защите. Также важно 
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упростить процедуры обращения и рассмотрения жалоб, чтобы потребители могли легко получить 

помощь и защиту своих прав. 

Таким образом, необходимо усилить контроль со стороны государства и органов местного 

самоуправления над исполнителями жилищно-коммунальных услуг. Это поможет предотвратить 

нарушения прав потребителей и обеспечить качественное оказание услуг. Также важно разработать 

механизмы ответственности за нарушение прав потребителей, чтобы исполнители услуг не могли 

безнаказанно нарушать их права.  

Подводя итог, необходимо отметить, что защита прав потребителей жилищно-коммунальных 

услуг является важной задачей. Каждый потребитель имеет право на качественное и надлежащее 

оказание услуг, а также на защиту своих прав в случае их нарушения. Для этого необходимо 

повышать осведомленность потребителей, упрощать процедуры обращения и рассмотрения жалоб, 

усиливать контроль со стороны государства и органов местного самоуправления. Только так можно 

обеспечить справедливую и эффективную защиту прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. 
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Аннотация. Автором работы рассмотрены вопросы, возникающие при заключении, 

оформлении и расторжении электронного договора купли-продажи автомобиля (далее по тексу – 

ЭДКПА). Кроме того, в статье предложено понятие договора купли-продажи автомобилей в 

электронном виде, с учетом действующих норм гражданского законодательства.  
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автомобиль, электронные услуги, электронный документооборот, электронная подпись. 

 

В настоящее время отношения, возникающие при покупке и продаже автомобилей, 

развиваются с очень быстрой скоростью. По итогам сентября текущего года в России было куплено 

свыше 110 тыс. новых легковых авто, что в 2,5 раза больше, чем в том же месяце прошлого года [4]. 

По этой причине законодатель (помимо введения электронного оформления ДТП и ПТС) разработал 

и запустил еще одно нововведение: заключение договора купли-продажи автомобиля «в один клик 

(об этом указано в Информации МВД России от 12.07.2022 «В России запущен электронный сервис 

купли-продажи автомобиля»).  

Однако, после введения в оборот электронного ДКП у продавца и покупателя стали возникать 

вполне логичные вопросы: как проходит процедура заключения такого вида договора? Какие 

документы для его заключения необходимо выгрузить и как произвести оплату по договору? И 

вообще «выигрывает» ли электронный ДКП у бумажного, и если «выигрывает», то какими 
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преимуществами он обладает? Для того, чтобы ответить на данные вопросы, необходимо определить 

само содержание понятия «электронный договор купли-продажи автомобиля». 

Так, электронный договор купли-продажи автомобиля (далее – ЭДКПА) – это равноправная 

замена ДКПА на бумажном носителе, по которому одна сторона обязуется передать автомобиль в 

собственность другой стороне, а покупатель обязуется принять вышеуказанное имущество и 

уплатить за него определённую денежную сумму, при этом перед оформлением договора 

автоматически будет проверена история автомобиля по сведениям из Государственного реестра 

транспортных средств. Учитывая п. 1 ст. 454 и п. 1 ст. 434 ГК РФ следует обозначить, что договор 

заключается в электронном виде через официальный портал «Госуслуги», удобным для сторон 

сделки способом – через компьютер или в официальном приложении на мобильном устройстве [2].  

Чтобы заключить вышеуказанный договор следует придерживаться следующего алгоритма: 

Во-первых, продавец через свою подтвержденную учетную запись должен заполнить ЭДКПА 

(указывая в нем данные покупателя) и самостоятельно направить его покупателю. После этого в 

личном кабинете на портале «Госуслуги» покупателю придёт уведомление, что требуется 

согласование договора. Важным условием здесь является следующее: дать согласие на заключение 

необходимо в течение 24 часов, иначе договор будет считаться не заключенным. Во-вторых, после 

того, как покупатель согласует условия договора, продавцу и покупателю необходимо подписать 

ЭДКПА через приложение «Госключ» (данный вопрос регулируется нормами ФЗ от 06.04.2011 № 63-

ФЗ) и, если время подписания истекло (прошло более суток), договор нужно переоформить 

и согласовать заново [5]. Однако, если все вышеуказанные условия сторонами выполнены, то в 

личном кабинете каждого сохранится договор в формате «pdf.» и форма с личными данными 

в формате «xml.», после этого ЭДКПА считается заключенным и покупатель может переоформить 

автомобиль на себя. 

Перейдем к вопросу оплаты ЭДКПА. Удобство здесь заключается в том, что о способе оплаты 

стороны договариваются самостоятельно и запретов на законодательном уровне никаких нет. При 

оформлении ЭДКПА можно выбрать способ расчёта «Безопасная сделка через аккредитив», оплатить 

лично или иным удобным для сторон способом, при этом оплачивать госпошлину за оформление 

договора не нужно.  

В отличие от электронных паспортов транспортного средства, ЭДКПА – это юридический 

документ, подтверждающий право собственности на автомобиль, и его необходимо обязательно 

предъявлять при переоформлении автомобиля в ГИБДД. Но как переоформить машину, если договор 

электронный? Ответ следующий: переоформлять купленный автомобиль тоже нужно будет через 

портал «Госуслуги» в течение 10 дней. После покупки автомобиля по ЭДКПА черновик заявления на 

регистрацию автоматически сформируется в личном кабинете. Для переоформления потребуется 

полис ОСАГО, квитанции об оплате госпошлин, а также диагностическая карта, а сам ЭДКПА 

автоматически будет выгружен из личного кабинета, и предъявлять его в ГИБДД не нужно. 

Напомним, что, если покупатель не переоформит автомобиль на себя в течение установленных 

законом 10 дней, продавец вправе прекратить регистрацию автомобиля (т.е. расторгнуть ЭДКПА) [1, 

3].  

Указывая на плюсы заключения ЭДКПА все же следует выделить некоторые недостатки его 

оформления (Таблица 1):  

 

Таблица 1 - «Сравнительный анализ плюсов и минусов заключения ЭДКПА» 

 

Плюсы заключения ЭДКПА Минусы заключения ЭДКПА 

При формировании ЭДКПА система 

автоматически проверит данные об автомобиле 

в ГРТС. Тем самым, покупатель может быть 

уверен в достоверности данных об авто (но это 

не отменяет необходимости проверить сам 

автомобиль на наличие технических и иных 

неполадок). 

Стороны должны иметь подтвержденную 

учетную запись на портале «Госуслуги» и 

приложение «Госключ», и если у кого-то их нет, 

производить регистрацию ради заключения 

ЭДКП не имеет смысла, проще подписать 

обычный бумажный договор, не регистрирую 

себя в приложении, для получения ЭЦП 

После заключения ЭДКПА продавец может с 

легкостью отследить переоформление 

автомобиля и при необходимости прекратить 

регистрацию – а значит, он не будет получать 

штрафы на проданный автомобиль 

Необходимо быть внимательным в вопросе 

передачи денежных средств. С договором в 

письменной форме все просто: деньги 

передаются непосредственно в момент 

подписания или после регистрации ТС в 
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ГИБДД. А вот ЭДКПА подписывается ЭЦП, и 

сам факт передачи средств отследить не 

получится. Поэтому если продавец и покупатель 

подпишут договор до передачи денежных 

средств, то сделка считается совершенной 

независимо от того, получил ли продавец 

деньги или нет 

Еще одно обстоятельство, которое 

одновременно является и плюсом, и минусом 

ЭДКПА – невозможность его изменить. Для 

продавца это плюс в следующей ситуации: 

покупатель просит договор в письменном виде с 

«открытой» датой и катается на чужом 

автомобиле, внося нужную дату при остановке 

инспектором, с ЭДКПА такого не произойдет 

Для покупателя минус заключается в том, что 

ЭДКПА нельзя «переподписать» по обоюдному 

согласию с продавцом. Например, если 

автомобиль по объективным причинам не 

удалось переоформить за установленные 10 

дней, то можно попросить продавца 

«переподписать» бумажный договор, чтобы 

избежать штрафа. В ЭДКПА поменять дату 

невозможно, и спустя 10 дней неизбежно 

придется заплатить штраф за просрочку 

переоформления 

 

Таким образом, ЭДКПА сегодня – это юридически равнозначная замена договору на 

бумажном носителе, помогающая осуществить сделку с транспортным средством с экономией 

времени и сил, поскольку данные о продавце, покупателе и самом автомобиле заносятся 

автоматически, после чего осуществляется формирование типового договора, акта приема-передачи 

имущества и электронного паспорта. Считаем, что заключение ЭДКПА будет набирать свою 

популярность и в скором времени законодатель предпримет попытку к разработке отдельного акта, 

регулирующего отношения по продаже имущества «онлайн».  
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Аннотация. В статье рассмотрены основания для снижения пени за просрочку доставки 

грузов железнодорожным транспортом в соответствии со ст. 333 ГК РФ. Автором работы 

проанализирована статистика, судебная практика и аргументы для снижения пеней за просрочку 

доставки груза на основании ст. 333 ГК РФ. Сделан вывод о том, что на сегодняшний день из-за 

наличия определенных экономических, политических и иных проблем перевозчик груза 

железнодорожным транспортом не может должным образом обеспечивать высокий уровень сервиса и 

выполнение условий по качеству транспортного обслуживания и управлению сроками доставки на 

железнодорожном транспорте.  

Ключевые слова: договор перевозки груза железнодорожным транспортом, неустойка, пени, 

перевозчик, просрочка, санкции, инфраструктура ОАО «РЖД», недружественные страны. 

 

Сегодня за нарушение срока исполнения обязательств по договору перевозки груза 

железнодорожным транспортом (в т.ч. за просрочку его доставки) законодатель в ст. 97 Устава 

железнодорожного транспорта закрепил положение о привлечении перевозчика такого груза к 

ответственности, которая выражена в обязанности уплатить неустойку в виде пени в размере 6% 

платы за каждые сутки просрочки, но не более чем в размере 50% платы за перевозку данного груза, 

если не будет доказано, что просрочка произошла вследствие предусмотренных законом 

исключительных обстоятельств [7]. 

Вместе с тем, холдинг «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»), являясь 

ведущей вертикально интегрированной компанией нашей страны, а также крупнейшим перевозчиком 

российской сети железных дорог и владельцем инфраструктуры общего пользования выступает 

субъектом многочисленных споров по основанию просрочек доставки грузов и, соответственно, 

исковым требованиям к ОАО «РЖД» о взыскании пеней в соответствии со ст. 330 и 332 ГК РФ [3]. 

Несмотря на это, осенью 2023 года специалисты правового Департамента ОАО «РЖД» 

опубликовали «Бюллетени ЦЮ № 10-11» в которых указали, что размер пеней за просрочку доставки 

грузов железнодорожным транспортом следует снижать, основываясь на ст. 333 ГК РФ. Это связано с 

тем, что ОАО «РЖД» осуществляет свои функции в рамках беспрецедентного санкционного 

давления, с учетом своих производственных возможностей и в условиях регулярного роста объёма 

перевозок, что подтверждается полугодовым отчетом ОАО «РЖД» за январь-июнь 2023 года объем 

внутренних перевозок вырос на 1,2% и составил свыше 406 млн. тонн груза. [1, 2, 4, 6].  

В качестве аргументов для снижения пеней по статье 333 ГК РФ, которые компания 

предлагает использовать в суде, можно выделить следующие: 

Во-первых, просрочку товаров, которая может возникнуть из-за условий исчерпания 

пропускных способностей инфраструктуры (иными словами, для проведения плановых работ по 

модернизации и текущему содержанию железнодорожных путей, автоматики, станционных зданий, 

сооружений и устройств ОАО «РЖД» вынуждено вводить временные ограничения на движение 

поездов), кроме этого встречаются случаи преступных посягательств и диверсий в отношении 

имущества холдинга (нарушители поджигают релейные шкафы, взрывают железнодорожное 

полотно, предпринимают преступные попытки подрывов взрывных устройств под движущимися 

поездами, учащаются нападения на сотрудников, обеспечивающих движение).[1, 2] 

Во-вторых, в результате введения в отношении РФ незаконных санкций со стороны 

«враждебных» государств фактически прекратилось сообщение с западными странами, вследствие 
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чего произошла переориентация грузопотоков на восток, а это вызвало практическое исчерпание 

пропускных и перевозочных способностей инфраструктуры ОАО «РЖД» [1, 2]. 

В-третьих, в отношении ОАО «РЖД» недружественными странами введены неправомерные 

экономические санкции, направленные на дестабилизацию их деятельности, что приводит к 

прекращению грузоперевозок в стране [1, 2]. Рассмотрим более подробно сложившуюся ситуацию и 

проанализируем высказанные ОАО «РЖД» основания для снижения неустойки, предусмотренные ст. 

333 ГК РФ, проанализировав при этом сложившуюся судебную практику в отношении просрочки 

доставки товаров. 

Так, в качестве основания для снижения пени за просрочку доставки грузов рассмотрим 

причину введения недружественными странами в отношении ОАО «РЖД» неправомерных 

экономических санкций, направленных на «подрыв» деятельности компании. Действительно, факт 

наложения на ОАО «РЖД» запретов реальный. Так, например, Решением Совета ЕС от 25.02.2022 № 

2022/327, а также Регламентом Совета ЕС от 25.02.2022 № 2022/328 ОАО «РЖД» было запрещено 

прямо или косвенно покупать, продавать, предоставлять инвестиции, услуги или помощь в выпуске 

или иных операциях с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка, 

выпущенными после апреля 2022. Кроме того, Регламентом Совета ЕС 2022/428 от 15.03.2022 были 

введены санкционные ограничения в виде запрета продажи, поставки и передачи предметов роскоши 

любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России (согласно 

Приложению к Регламенту к предметам роскоши отнесли пассажирские и трамвайные, багажные и 

почтовые железнодорожные вагоны, их части, а также трамвайные локомотивы, подвижные составы, 

фургоны и грузовики). 

Кроме того, Совет ЕС заблокировал поставки подвижного состава и их полноценный ремонт, 

что является причиной задержек поставки груза. В соответствии с Решением Совета ЕС от 08.04.2022 

№ 2022/578, а также Регламентом № 833/2014 от 31.07.2014 было запрещено продавать, поставлять, 

передавать или экспортировать, прямо или косвенно, товары, которые могут способствовать, в 

частности, укреплению промышленного потенциала России. А согласно Приложению XXIII к 

Регламенту был установлен запрет на продажу, поставку и экспорт товаров, которые могут 

способствовать, в частности, укреплению российских промышленных мощностей (в качестве 

таковых выступили железнодорожные локомотивы, ТС для ремонта или обслуживания железных 

дорог), например, мастерские, подъемные краны, испытательные вагоны, рабочие грузовики, 

используемые на заводах, складах или доках для перевозки товаров на короткие расстояния и т.д.. 

Считаем, что при указанных выше обстоятельствах, исчерпывающих пропускные 

способности инфраструктуры, шансов на добросовестное осуществление своих обязательств по 

перевозке грузов в срок у ОАО «РЖД» существенно меньше.  

Однако, за первые девять месяцев 2023 года, на станции ОАО «РЖД» прибыло грузов и 

порожних вагонов согласно 12,15 млн. накладных (договоров перевозки). Из этого количества 

договоров, срок доставки был соблюден по 11,68 млн. накладным, что составляет 96.2%. 

Несоблюдение расчетного срока доставки было только в отношении 464 тыс. накладных, что 

соответствует 3,8 % от общего числа договоров перевозки по причинам, указанным выше. Таким 

образом, выполнение срока доставки (по показателю в 96,2% накладных, оформленных в 2023 году) 

свидетельствует о добросовестности ОАО «РЖД» [2].  

Кроме того, анализ судебной практики позволяет сделать вывод, что суды в значительном 

размере уменьшают пени за просрочку доставки грузов и порожних вагонов, предъявляемые к ОАО 

«РЖД». Учитывая принцип равенства сторон, исключительные и беспрецедентные обстоятельства 

возникшей просрочки доставки, анализируя судебную практику арбитражных судов различных 

округов, можно сделать вывод, что пени, взыскиваемые с ОАО «РЖД», суды уменьшают на 

основании ст. 333 ГК РФ в размере не менее чем 70% [2].  

Примеры таких арбитражных дел, отражены в таблице по округам. (Таблица 1) 

 

Арбитражный 

округ 

Номер дела Дата судебного 

акта 

% снижения на 

основании 

ст. 333 ГК РФ 

Московский 

арбитражный округ 

А40-118423/2023 31.08.2023 74% 

А40-66786/2023 18.08.2023 60% 

А40-33349/2023 20.07.2023 78% 

А40-112651/2023 14.07.2023 60% 

А40-106223/2023 13.07.2023 61% 



169 

А40-101569/2023 12.07.2023 60% 

А40-106153/2023 12.07.2023 60% 

А40-87182/2023 12.07.2023 60% 

А40-109980/2023 12.07.2023 60% 

А40-115385/2023 12.07.2023 60% 

А40-115881/2023 12.07.2023 60% 

А40-77477/2023 11.07.2023 66% 

А40-100399/2023 11.07.2023 80% 

А40-103786/2023 04.07.2023 62% 

А40-9243/2023 30.06.2023 60% 

Восточно-Сибирский 

арбитражный округ 

А19-21599/2022 09.03.2023 80% 

А19-20867/2022 09.12.2022 80% 

Волго-Вятский 

арбитражный округ 

А43-11505/2023 24.08.2023 60% 

А43-19205/2023 16.08.2023 60% 

А43-17979/2023 16.08.2023 60% 

А43-11312/2023 23.06.2023 62% 

А43-10537/2023 22.06.2023 69% 

А43-7109/2023 16.06.2023 61% 

А43-1055/2023 21.04.2023 50% 

А43-40350/2022 07.04.2023 80% 

А43-36407/2022 27.03.2023 80% 

А29-12454/2022 14.02.2023 60% 

Поволжский 

арбитражный округ 

А55-19150/2023 31.08.2023 70% 

А57-12043/2023 24.08.2023 65% 

А57-13314/2023 24.08.2023 65% 

А57-3063/2023 23.08.2023 60% 

А57-12416/2023 21.08.2023 65% 

А57-5408/2023 16.08.2023 60% 

А57-4422/2023 09.08.2023 65% 

А55-14871/2023 07.07.2023 90% 

А55-10951/2023 05.07.2023 88% 

Северо-Западный 

арбитражный округ 

А56-109186/2022 21.06.2023 78% 

А66-806/2023 05.04.2023 60% 

А56-52145/2022 03.04.2023 80% 

А56-27196/2022 23.03.2023 76% 

А56-94667/2022 26.01.2023 86% 

А03-7369/2022 27.12.2022 85% 

Уральский 

арбитражный округ 

А76-11340/2023 25.08.2023 70% 

А76-9016/2023 19.07.2023 70% 

А76-13083/2023 14.07.2023 70% 

А76-14011/2023 14.07.2023 70% 

А76-6849/2023 28.06.2023 70% 

А76-11106/2023 27.06.2023 70% 

А76-11731/2023 13.06.2023 70% 

 

Кроме того, в определении Верховного Суда РФ от 09.12.2021 № 309-ЭС21-6955 по делу 

№А60-36897/2020 сделаны выводы, что введение иностранными государствами ограничительных 

мер (запретов и персональных санкций) в отношении российских лиц  ущемляет их в правах как 

минимум репутационно, и тем самым заведомо ставит их в неравное положение с иными лицами. 

При таких обстоятельствах ОАО «РЖД» находится в не равных правоотношениях с другими 

контрагентами [5].  

Полагаем, что ОАО «РЖД» осуществляя свои функции в таких не простых экономических 

условиях (санкционного давления) и на пределе своих производственных мощностей пропускных 

способностей в условиях постоянного роста объема перевозок имеет существенные основания 

заявлять исковые требования о снижении размера предъявляемых к ним пеней в соответствии с 
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положениями ст. 333 ГК РФ, поскольку результат введения в отношении России незаконных санкций 

пагубно сказывается на экономическом росте компании. 

Список литературы  

1. Полугодовой отчет ОАО «РЖД» за январь-июнь 2023 // Бюллетень правового Департамента 

ОАО РЖД. 2023. №10 (57). – Текст: электронный // URL: https://gudok.ru/bulletin (дата обращения: 

20.01.2024). 

2. Отчет ОАО «РЖД», 2023 // Бюллетень правового Департамента ОАО РЖД. – 2023. – №11 

(58). – Текст: электронный // URL: https://gudok.ru/bulletin (дата обращения: 20.01.2024). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

24.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023) // КонсультантПлюс. Законодательство (дата 

обращения 20.01.2024). 

4. Интерфакс: новости: «Объем грузоперевозок по сети РЖД вырос в I полугодии», 2023. – 

Текст: электронный // URL: https://www.interfax.ru/business/910937 (дата обращения: 20.01.2024). 

5. Определение Верховного Суда РФ от 09.12.2021 № 309-ЭС21-6955 по делу № А60-

36897/2020 // Российская ассоциация правовой информации ГАРАНТ. – Текст: электронный // URL: 

https://www.garant.ru/products/ (дата обращения: 20.01.2024). 

6. Путин заявил о беспрецедентном санкционном давлении на Россию. – Текст: электронный 

// URL: https://iz.ru/1325914/2022-04-25/putin-zaiavil-o-bespretcedentnom-sanktcionnom-davlenii-na-

rossiiu (дата обращения: 20.01.2024). 

7. Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ (ред. от 19.10.2023) «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» // КонсультантПлюс. Законодательство (дата обращения 

20.01.2024). 

 

УДК 347 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА 

 

Филатов Кирилл Евгеньевич, магистр  

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

kirill2000_24@mail.ru 

Научный руководитель: Дадаян Елена Владимировна  

кандидат юридических наук, доцент  

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия3 

dadaelena.lena@mail.ru 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается аспекты и особенности преднамеренного 

банкротства, а именно анализ правовых норм и судебной практики. Выявлено, что действующее 

законодательство содержит размытые критерии сделок, влекущие несостоятельность. Следовательно, 

на этом моменте появляются осложнения определения установленных сделок на материальное 

положение лица. Поэтому создаются трудности при определении финансовых возможностей 

погашения долгов, и сделок, которые привели к неплатежеспособности. 
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Процесс перехода от плановой к рыночной экономике в странах социалистического блока, 

проходил не совсем последовательно и ситуативно. Экономический кризис, санкции, ограничения со 

сторон лидирующих экономических государств, послужило испытанием для экономической системы, 

которые в свою очередь оказывают негативное влияние, что приводят к росту банкротов среди 

физических и юридических лиц. Нередко бывает, что субъекты экономической деятельности 

недобросовестно применяют процедуру банкротства, используя законодательные механизмы в 

противоправных целях. Некоторые из них выходят за рамки гражданско-правовой ответственности, и 

попадают под административную или даже под уголовную юрисдикцию [3]. 

Стабильность экономики позволяет государству выполнять свои социальные обязательства. 

Поступление бюджетных средств за счет налоговых и иных отчислений являются приоритетной 

задаче. Поэтому, преднамеренное ухудшение финансового состояния, затрудняет качественное 

функционирование государства.   
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Признаки банкротства рассмотрены в Федеральном законе №127 о несостоятельности 

(банкротства), но в данном законе отсутствуют признаки преднамеренного банкротства, а именно: 

1.Недобросовестность должника. Недобросовестность должника проявляется в 

манипулировании показателями финансовой отчетности и заключении сделок, явно на невыгодных 

условия. 

2. Преднамеренная несостоятельность. Умышленные действия должника, которые 

выражаются в реализации стратегии недобросовестной ликвидации, через уклонение от выплаты 

долговых обязательств, посредством совершения противоправных действий и сокрытием 

имеющегося имущества [4]. 

Эти признаки регламентируются статьей 14.12 КоАП РФ и 196 УК РФ. Преднамеренное 

банкротство, то есть совершение потенциальным банкротом действий (бездействия), заведомо 

влекущих лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам 

и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Следовательно, преднамеренное 

банкротство не может считать таковым, если должник не находится в положении банкрота [1]. 

Целью преднамеренного банкротства является, уклонение от уплаты долгов. При совершении 

преднамеренного банкротства, предполагается совершение материального ущерба должником 

кредитором. Данный ущерб проявляется в не полученных кредитором своих активах, и в результате 

банкротства должника не в состоянии их получить [2]. 

Выявление признаков преднамеренного банкротства возложено на налоговые органы и на 

арбитражных управляющих. Установление таких признаков проводится путем проведения проверки, 

которая  проводиться в две стадии: 

1. Проведения анализа внешних признаков банкротства, а именно расчет корпоративной и 

исковой активности предприятия, включающих в капитализированные убытки, основанные на 

повышении активов при единовременном уменьшении выручки. 

2. Осуществление судебной экспертизы для обнаружения прочих признаков преднамеренного 

банкротства в пределах дела о банкротстве должника. На данном этапе проводится выявление 

внутренних признаков преднамеренного банкротства, которые характеризуют банкротство 

преднамеренным, а именно: 

– проводится анализ действий руководства организации-должника и его сделок за 

исследуемый период, которые послужили причиной негативного воздействия на финансовое 

состояние, на основании данных, предоставленных экспертом;  

– рассчитываются установленные финансовые коэффициенты при помощи бухгалтерской 

(финансовой) отчетности должника. 

Порядок выявления таких признаков регламентируются Постановление Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2004 №855 «Об утверждении Временных правил проверки 

арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства»[6] . 

Хочется отметить, что в данный акт не вносили изменения  с момента публикации, что влечет за 

собой ряд недостатков, а именно размытые критерии установления сделок, которые влекут 

несостоятельность. Следовательно, определить воздействия установленных сделок на материальное 

положения лица невозможно, что порождает возможность реализации этих сделок, в интересах 

определенных круг лиц. Поэтому создаются трудности при определении финансовых возможностей 

погашения долгов, и сделок, которые привели к неплатежеспособности [7]. 

После исследования финансовый управляющий должен предоставить отчет о наличии и об 

отсутствии признаков преднамеренного банкротства. 

Также следует обратить внимание на Определение Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 15 июля 2013 г. № ВАС-8863/13, в котором зафиксировано, что арбитражный суд 

имеет право назначать экспертизу в целях выявления признаков преднамеренного банкротства. 

Исходя из положения, суд вправе назначить экспертизу и в целях выявления признаков фиктивного 

или преднамеренного банкротства. При этом из положений ст. 34, 50 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» не следует обязанность суда назначить экспертизу в любом случае 

[5]. 

В изложенном деле, суд, принял во внимание факт, что вопрос об отсутствии или наличии 

признаков преднамеренного банкротства был рассмотрен финансовым управляющим, пришел к 

заключению об отсутствии необходимости и основании о назначении экспертизы. Заявленное 

ходатайство было отклонено. 
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Опираясь на вышеизложенное, можно предположить, что для более четкого, 

конкретизированного и целостного видения преднамеренного банкротства, предлагается внести 

изменения в Федеральный закон №127 «О несостоятельности (банкротстве)» главу с положениями, 

регламентирующие цели и задачи преднамеренного банкротства, а так же введения нового 

нормативно-правового акта, включающего единую и последовательную систему проверок 

преднамеренного банкротства. 
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Аннотация. В данной статье затрагиваются новшества законодателя, которые идут в 

активной стадии разработки на федеральном уровне государства. Согласно исследованным данным, у 

молодых семей будет возможность приобрести первый автомобиль по семейному сертификату при 

соблюдении некоторых условий, по аналогии с приобретением недвижимости по материнскому 

капиталу. 
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В Российской Федерации существует множество различных субсидий и льгот, которые 

охватывают огромный пласт населения, все это делается для помощи гражданам государства. 

Помимо субсидий существуют и активно используются государственные программы, одной из 

последних программ, которую хотят ввести на государственном уровне – программа по 

приобретению семейного автомобиля. Законопроект по данной программе прошел предварительное 

рассмотрение в Государственной думе и в данный момент должно быть вынесено заключение от 

Правового Управления Государственной думы по итогам рассмотрения. Все движение законопроекта 

https://sudact.ru/arbitral/doc/MeFUcz6UgP6C/
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можно отслеживать на официальном сайте Российской Федерации – Система обеспечения 

законодательной деятельности [3]. 

Семейный сертификат предоставляет возможность семьям с низкими и средними доходами 

приобрести автомобиль, который может улучшить качество их жизни и способствовать 

экономическому развитию страны. Это также может способствовать снижению уровня бедности и 

улучшению социального благополучия населения. Кроме того, приобретение автомобиля по 

семейному сертификату может помочь в решении проблемы безработицы, поскольку многие семьи 

могут использовать автомобиль для получения дополнительного дохода от перевозки пассажиров или 

грузов. Таким образом, приобретение движимого имущества по семейному сертификату на покупку 

автомобиля имеет большое значение для социальной и экономической сфер жизни общества. 

Согласно нормам, изложенным в проекте, воспользоваться сертификатом смогут молодые 

семьи (возраст супругов должен не превышать 35 лет) после рождения первого ребенка. Суммы по 

данному сертификату составляет 1 миллион рублей, потратить ее можно будет на приобретение 

нового автомобиля отечественного производства. Также будет вводиться ограничение на 

распоряжение данным новоприобретенным автомобилем – продать супруги его смогут только по 

истечении 5 лет со дня приобретения транспорта. Естественно, законодатель устанавливает такое 

ограничение неспроста, а для того, чтобы избежать различного рода мошеннических схем с таким 

сертификатом. Выдавать сертификат будут уполномоченные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации по субвенциям из федерального бюджета. 

В последнее время государство предпринимало очень много различных мер для поддержки 

рождаемости в стране, но, к сожалению, общая ситуация существенно не изменилась в 

положительную сторону. Поддержка в виде сертификата на приобретение нового авто для молодых 

семей будет дополнительной стимуляцией для поднятия демографического критерия в стране, так как 

Российская Федерация, исходя из статических данных, представленных Росстатом, не улучшает 

динамику естественного увеличения количества населения. В 2011 году была зафиксирована 

рождаемость в количестве 526582 человек, а в 2022 году всего лишь 323371 человек – все это говорит 

о неблагоприятных условиях для создания семьи [1]. Важным фактором в современных реалиях 

играет, конечно же, транспорт, который многие молодые семьи позволить себе не в состоянии. 

Особенно исходя из сегодняшней международной обстановки существенно заметен рост цен на все 

товары и средства потребления, в том числе конечно же и сами автомобили, даже отечественного 

производства. Введение в отношении Российской Федерации ряда санкций иностранными 

государствами плохо отразилось на отечественной экономике и автомобилестроении в целом. 

Конечно, в Российской Федерации с 2015 года существует программа по приобретению 

семейного автомобиля, она активно действовала до 2023 года. По данной программе граждане могли 

получить скидку 20% на приобретение нового автомобиля, а граждане, являющиеся жителями 

Дальнего Востока, могли рассчитывать на скидку в 25% (но не более 625 тысяч рублей). С начала 

реализации данной программы ужесточались правила и критерии на выбор автомобиля – сначала к 

приобретению могли быть рассмотрены автомобили с любым видом ДВС, в последующем только 

ДВС, работающие на бензине, в последние годы была возможность приобрести только авто с электо-

двигателем. Также в последние годы данной программой могли воспользоваться не все категории 

лиц. Право распространялось только на сотрудников сферы образования, медицинских работников, 

мобилизованных, участников СВО и членов их семей. Самый главный минус данной программы – 

действовали данный скидки только на приобретение автомобиля в кредит, соответственно, не все 

граждане были согласны с определёнными кабальными условиями данных кредитований. 

Вступление в силу нового Федерального закона «О семейном сертификате на покупку 

автомобиля» конечно же потребует дополнительных финансовых затрат из федерального бюджета 

[2]. Для исчисления правильных затрат требуется произвести оценку численности молодых семей во 

всех субъектах РФ, доход которых составляет менее 3 миллионов рублей в год. 

Для приобретения автомобиля по семейному сертификату необходимо будет выполнить 

несколько условий: 

- иметь семейный сертификат; 

- выбрать автомобиль, соответствующий требованиям сертификата; 

- заключить договор купли-продажи автомобиля с продавцом; 

- оплатить стоимость автомобиля в соответствии с условиями сертификата; 

- зарегистрировать автомобиль в органах ГИБДД; 

и др. условия. 
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Стоить обратить внимание, что в законопроекте не сказано можно ли получить сертификат 

единоразово, то есть можно положительно взглянуть на это и надеяться, что законодатель будет 

лоялен и сертификат можно будет получить несколько раз при соблюдении определенных условий, 

что положительно скажется на молодых семьях, не имеющих автомобиля во владении, в 

особенности, если семья является многодетной.  

Все нововведения в этом ключе играют большую позитивную роль в формировании и 

поддержки молодых семей в Российской Федерации. Хотелось бы верить, что данный законопроект 

одобрят и он будет активно пользоваться спросом у большинства семей, которым он необходим. 

Государственная поддержка – немаловажная часть в современном обществе, на которую стоит 

рассчитывать и возлагать большие надежды. 

Таким образом, приобретение автомобиля по семейному сертификату является мерой 

государственной поддержки и важным шагом для многих семей, так как это позволит им улучшить 

качество своей жизни и поспособствует экономическому развитию страны.  
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Аннотация. В данной научной работе затронута актуальная на сегодняшний день тема, а 

именно использование GHATGPT на территории Российской Федерации. Для всестороннего 

рассмотрения данного вопроса, нами были изучены и проанализированы следующие моменты: 

история создания, технические и технологические моменты использования CHATGPT; соответствие 

использования GHATGPT российскому законодательству, вопросы защиты авторских прав; опыт 

зарубежных стран в правовом регулировании использования GHATGPT; какие перспективы развития 

и применения CHATGPT на территории Российской Федерации.  

Ключевые слова: GHATGPT, искусственный интеллект, правовое регулирование, авторские 

права. 

 

CHATGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) – это новое открытие современного 

общества, за последние годы развитие искусственного интеллекта стало набирать все большие 

обороты, охватывая практически все сферы деятельности человека.  

Создателями CHATGPT является американская научно-исследовательская организация, 

занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта – OpenAl. Разработка началась 

еще в 2018 году, именно тогда была представлена первая версия Чата. Самым масштабным и 

продвинутым стал GPT-3, выпущенный в 2020 году, именно на его базе, с доработками, весной 2023 

года появился GPT-4, который используется нами и по сей день. [2] 

https://rosstat.gov.ru/folder/12781
https://sozd.duma.gov.ru/bill/479240-8
mailto:alena.khalilova@yandex.ru
mailto:rolandjm@mail.ru
mailto:storanna2021@mail.ru
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Для того, чтобы воспользоваться Чатом необходимо перейти на официальный сайт: 

https://chat.openai.com (на территории Российской Федерации данный интернет ресурс заблокирован, 

но существует множество аналогов, использование которых не запрещено), далее нужно четко и 

подробно описать свой запрос, дождаться ответа, сгенерированного нейросетью, в случае, если ответ 

вас не устроит, можно прописать дополнительные условия, а также необходимо проверять 

достоверность фактов в ответе, который был дан Чатом. Стоит отметить, что Чат не способен давать 

“уникальные” ответы, так как они генерируются на базе всех данных, которые загружены в систему 

«Интернет». CHATGPT создан как большая языковая модель, способная генерировать тексты, 

изображения и другие медиаданные, для этого были использованы такие методы машинного 

обучения, как “обучение с учителем” и “обучение с подкреплением”. Именно благодаря внедрению 

искусственного интеллекта в основу создания чат-бота он имеет настолько обширные области 

использования. 

В настоящее время компания OpenAl ограничила использование GHATGPT для 

пользователей, находящихся на территории Российской Федерации, но как отмечалось выше, на 

данный момент уже разработано множество аналогов, повторяющих работу Чата. Актуальные 

редакции законодательных актов России на сегодняшний день не отражают в себе конкретных 

запретов или указаний на то, как должен использоваться CHATGPT. Но при этом данная сфера 

общественных отношений все же подпадает под действующее законодательство. Одним из наиболее 

ярких примеров является Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, 

который устанавливает требования к сбору, хранению и обработке персональных данных, в том 

числе тех, которые были указаны в сети «Интернет». Данный Федеральный закон в ст. 12 

«Трансграничная передача персональных данных» закрепляет обязанность операторов об 

уведомлении уполномоченных органов по защите прав субъектов персональных данных о их 

намерении передачи персональных данных за рубеж. [7] Такое уведомление позволяет 

уполномоченным органом оценить риски и степень опасности, которым подвергается субъект, чьи 

персональные данные будут передаваться, и вовремя ограничить, либо разрешить оператору данную 

операцию. В ст. 15.5 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» содержатся сведения о создании 

автоматизированной информационный системы «Реестр нарушителей прав субъектов персональных 

данных», в него включаются сетевые адреса и информация, обрабатываемая с нарушением 

требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

Вышеупомянутые Федеральные законы в комплексе между собой и другими законодательными 

актами в полной мере способны обеспечить защиту личных данных граждан Российской Федерации. 

[8] 

Отдельного внимания заслуживает вопрос правового регулирования использования 

результатов деятельности искусственного интеллекта и авторского права. Согласно Гражданскому 

кодексу Российской Федерации автором произведения науки, литературы или искусства признается 

гражданин, творческим трудом которого оно создано. [3] То есть, в настоящее время право авторства 

закрепляется только за живыми людьми и не может принадлежать искусственному интеллекту. При 

этом, изучая статистику, составленную аналитиками Авито Работы, которые опросили более 10 

тысяч работающих россиян, сферами, в которых чаще всего используется искусственный интеллект 

стали: на четвертом месте – искусство и развлечения (49%), на седьмом месте – образование и наука 

(46%), но именно в этих направлениях деятельности человека творческий подход, индивидуальность 

и авторские права имеют наибольшую значимость. [9] Наиболее известным прецедентом 

использования искусственного интеллекта в области образования и науки стало обстоятельство, 

произошедшее в Москве, когда студент РГГУ Александр Жадан за сутки написал диплом с помощью 

CHATGPT и получил 82% уникальности. Данная ситуация была урегулирована Министерством 

образования и Александра не стали лишать диплома [Иван Корякин Искусственный интеллект не 

заменит работу человека // Коммерсантъ FM. 2023] [4]. Стоит отметить, что в нынешних системах 

антиплагиата предусмотрена возможность определения не только заимствования с интернет 

ресурсов, но он так же определяет текст, который был написан искусственным интеллектом. 

Анализ опыта зарубежных стран по нормативно-правовому регулированию использования 

CHATGPT на территории их государства позволяет сделать следующие выводы: 

Первый. В некоторых странах доступ к официальному серверу так же ограничен, либо в связи 

с санкционными мерами, либо по решению самого государства, это такие страны как Китай, 

Белоруссия, Афганистан, Венесуэла, Туркменистан, Иран, Италия. [5] 

https://chat.openai.com/
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Второй. Депутаты Европарламента вот уже на протяжении двух лет обсуждают и вносят 

коррективы в будущий закон - “Закон об искусственном интеллекте”, его разработкой руководит 

член Европарламента Драгош Тудораче, он говорит о том, что “ЕС может возглавить глобальный 

процесс создания искусственного интеллекта, ориентированного на человека, надежного и 

безопасного” [Анита Прасад Европарламент подготовил жесткие правила по использованию ИИ // 

Forbes.ua. 2023] [1] Необходимость создания такого закона появилась на фоне быстрорастущего 

беспокойства во всем мире по поводу злоупотребления быстроразвивающийся технологией в 

преступных целях. На данный момент акт имеет уже более чем 1000 внесенных правок и считается 

одним из самых обсуждаемых в истории парламента, и уже в этом году проект станет частью 

обсуждения между государствами-членами ЕС, Еврокомиссией и Европарламентом. Из всего 

вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что в настоящее время не существует единого 

мнения или же законодательного акта, который позволит другим странам на его основе выработать 

собственную стратегию регулирования правоотношений в области использования чат-ботов. 

В самом начале статьи уже было упомянуто о том, что на территории Российской Федерации 

использование официального CHATGPT невозможно, но при этом существует множество его 

аналогов, наиболее известным является искусственный интеллект “Алиса” и чат-бот, в котором она 

аналогично зарубежному прародителю умеет отвечать на поставленный перед ней вопросы, ее 

разработчиками является российская компания ООО «Яндекс». По нашему мнению, наиболее 

перспективными отраслями, в которых может использовать нейросеть в России, станут: 

 1) Образование – в данном конкретном случае не нужно ограничиваться использованием чат-

бота в целях упрощения процесса обучения - поиске ответов, он может быть использован для 

создания обучающих онлайн-платформ, автоматизации проверки работ и т.д.; [6] 

 2) IT сфера/информационные технологии – CHATGPT может быть использован для 

разработки инновационных продуктов и серверов, улучшения уже имеющихся программ, 

усовершенствование поисковых систем и т.д.; 

 3) Бизнес/торговля – искусственный интеллект поможет в таких аспектах, как автоматизация 

процессов клиентского обслуживания по типовым вопросам, создание чат-ботов компаний, анализ 

данных, создание отчетов и т.д. 

В заключении отметим, что полный отказ и игнорирование современных технологий может 

отбросить развитие страны на несколько лет назад или же законсервировать ее в уже имеющимся 

состоянии, делая ее неконкурентоспособной на мировой арене в данном аспекте. Необходимо плавно 

и постепенно производить внедрение инноваций в повседневную жизнь общества, при этом имея 

правовую основу регулирования этих общественных отношений. Гибкость и стремление к изучению 

чего-то нового являются двигателями прогресса в настоящее время. 
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избрания меры пресечения в виде заключения под стражу на всех этапах своего исторического 

развития в российском законодательстве, которая находилась во главе угла. В настоящей статье 

анализируются основные исторические этапы эволюции содержания под стражей, которые 
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Самой первой и распространенной мерой пресечения в правоприменительной практике в 

дореволюционной России является заключение под стражу. В XV-XVI веке «отдача за пристава», 

которая содержит основные признаки и основы меры пресечения в виде заключения под стражу, 

постепенно приобретает статус суровой и самой тяжкой, отодвигая на второе место 

«поручительство». 

Только в период царствования Екатерины II впервые появился кодифицированный документ 

«Общий тюремный устав» 1767 года. Он стал первым актом, который предусмотрел отдельное 

содержание по половому признаку и правовому статусу, а также нахождение в одной камере могло 

быть не больше трех человек, но на практике данные условия, не выполнялись и не реализовывались. 

До царствования Екатерины II мера пресечения в виде заключения под стражу никаких из 

вышеперечисленных разделений не предусматривала, поэтому она считалась для следователей 

«выгодной».  

В начале XIX века начинает зарождаться в уголовном процессе принцип гуманности, который 

выражается в принятии Указа Александром I «Об отмене пыток» 15 сентября 1801 года. Согласно 

научной работе Люблинского П.И., в этом указе было закреплено, что обращение с заключенными 

должно быть гуманным, их нельзя заковывать в ручные кандалы, плотно прилегающих к телу, при 

исключительных обстоятельствах допускается использование только свободные, чтобы заключенные 

не испытывали от них боли [5]. 

В Уставе уголовного судопроизводства 1864 года, содержание под стражей было 

переименовано во «взятие под стражу». В вышеуказанном Уставе, впервые была закреплена 

процессуальная форма постановления следователя о взятии лица под стражу с указанием основания 

такого принятого решения и условия его содержания. Главным недостатком такой меры на данном 

историческом этапе по-прежнему оставались неурегулированные сроки и в данном случае 

следователь сам распоряжался сроками на свое усмотрение [6]. 

После прихода к власти большевиков начались глобальные преобразования и в самом 

государственном строю, который во главе угла поставил не тюремное заключение, а исправительно-

трудовой режим. В данном периоде времени правовое положение подследственных практически 

ничем не отличалось от осужденных, отличие было только в возможности подследственным выбрать 

самим трудовую деятельность, но с согласия на это администрации, которая проверяла вероятность 

побега его при выполнении такой работы. 

В 1924 году с принятием «Основных начал уголовного законодательства СССР и Союзных 

Республик», заключение под стражу и арест были приравнены к лишению свободы. В научной статье 
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к.ю.н. и доцентом Хапаевым И.М. было отмечено, что ситуация с таким суровым решением привела к 

еще худшим условиям и с 1934-1964 годы уже носило репрессивный и массовый характер нарушений 

прав подследственных, что также стало «идеальным» инструментом в руках правоохранительных 

органов, предоставив им неограниченные полномочия [4]. 

В период после установления советской власти в УПК РФСФР 1960 года (который 

основывался на положениях Основ уголовного судопроизводства 1958 года) вернулось 

предшествующее название меры – «заключение под стражу», избираемое только к обвиняемым в 

совершении инкриминируемого преступления, за которое санкцией уголовного закона, 

предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок не более 2 месяцев, а в определенных 

законом случаях данный срок мог продлеваться [2]. С принятием в 1969 году Положения о 

предварительном заключении под стражу было внесло множество изменений касаемо появления 

следственных изоляторов, оснований и условий заключения, а также правового положения лиц и их 

содержание в таких изоляторах. На этом историческом этапе, где доминирует тоталитарный режим, 

не соблюдаются права и законные интересы человека и прогрессирует жесткая уголовная репрессия - 

заключение под стражу, продолжает избираться в широком спектре, практически к каждому второму 

подследственному. 

После вступления в силу новой Конституции РФ, которая согласно ст. 2 провозгласила: 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина - обязанность государства» [1]. Сменился и тип уголовного процесса с 

розыскного на охранительный, но новый УПК РФ, был принят только 2001 году.  

После смены типа уголовного процесса, в нем произошли глобальные изменения в его целях 

и задачах. Теперь согласно, ст.6 УПК РФ закреплено основное назначение уголовного процесса: 

«Защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений и защита 

личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод» 

[3]. А также в ст.22 Конституции РФ было закреплено: «Арест, заключение под стражу и содержание 

под стражей допускаются только по судебному решению» [1]. Таким образом, с появлением 

вышеуказанных положений, появилась новая усложненная процедура принятия решения о 

заключении под стражу, что привело к резкому сокращению количества ее применения.  

Закон о содержании под стражей также был преобразован в согласование с новыми 

положениями Конституции РФ и содержит основные права и законные интересы лиц, содержащихся 

под стражей и условия такого содержания [7]. Согласно, сложившейся судебной практики, можно 

отметить, что количество материалов уголовных дел, поступивших в суд с назначенной мерой 

пресечения в виде заключения под стражу, составило 13,2 % (2021 г. – 12,7%; 2020 г. -13%). 

Подводя итог исследования основных исторических этапов развития и становления меры 

пресечения в виде заключения под стражу, можно отметить, что она изменялась вместе с развитием 

государства от монархии до правового государства. В связи с появлением демократических и 

диспозитивных начал изменилась и процедура избрания и условия содержания под стражей. А также 

необходимо отметить, и положительные моменты ее применения, так как она является «удобной» для 

следователей для эффективного и скорейшего расследования уголовных дел. Следовательно, 

правовая регламентация заключения под стражу и дальнейшее ее совершенствование зависит от 

запросов и направлений развития государства.  
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Вопросы, связанные с изучением Конституции Российской Федерации, которая 

провозглашает человека, его права и свободы человека и гражданина высшей ценностью с 
одновременным возложением на государства обязанности по признанию и соблюдению, а также 
защите таких прав и свобод. 

Уголовное судопроизводство является, безусловно, той сферой, в которой вторжение 
государства в область прав и свобод человека и гражданина является наиболее серьезным, именно в 
рамках уголовного процесса государству принадлежит наиболее полный арсенал средств, 
направленных на ограничение прав и свобод [2, 4]. 

Это обусловлено тем, что уголовное дело возбуждается при выявлении достаточных данных о 
преступлении, представляющем из себя общественно опасное деяние. Вместе с тем, что в рамках 
уголовного судопроизводства происходит наибольшее вмешательство в область  конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, справедливым является и то, что такое вторжение не может 
носить произвольный характер, а осуществляется в строго регламентированных законом 
определенных процедурах, лицами, круг которых исчерпывающим образом определен законом, 
существует система контроля, в том числе судебного, за законностью и обоснованностью 
вмешательства в права и свободы, а также другие гарантии. Иными словами, той полноте средств 
государственного принуждения и вмешательства в частную жизнь человека, которые имеют место в 
рамках уголовного процесса, корреспондирует система предусмотренных законом гарантий 
соблюдения прав и законных интересов человека и гражданина. 

В свою очередь, наиболее полный спектр ограничивающих права и свободы средств 
представлен в рамках уголовного судопроизводства именно на стадии предварительного 
расследования. Это связано с тем, что публичность данной стадии заметно ограничена, многие 
элементы деятельности следователя или дознавателя по расследованию преступления являются 
скрытыми, тайными как от лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, 
так и от других участников уголовного судопроизводства, в том числе потерпевшего, выступающего 
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с точки зрения законодателя со стороны обвинения, поскольку правила о «тайне следствия» в равной 
мере распространяются на всех участников уголовного судопроизводства. Кроме того, именно в 
рамках предварительного расследования осуществляется фиксация всех значимых для последующего 
судебного производства обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу. 
Необходимость существования такой стадии вызывается как раз именно тем, что преступление 
совершается в условиях неочевидности, лицо, его совершившее, с высокой степенью вероятности 
заинтересовано в том, чтобы воспрепятствовать его изобличения и привлечению к уголовной 
ответственности. Для решения подобных задач в рамках предварительного расследования 
существуют система следственных действий, направленных на фиксацию информации, пригодной 
для использования в доказывании по уголовному делу, а также система мер процессуального 
принуждения, направленная на нивелирование возможного противодействия предварительному 
расследованию со стороны его участников. 

Существует система следственных действий, ограничивающих конституционные права и 
свободы человека и гражданина. Но сначала следует уяснить, какое значение имеют 
конституционные права и свободы человека и гражданина в рамках уголовного судопроизводства. 
Правильное их понимание позволит нам как увидеть «слабые места» в существующей системе 
гарантий, характерных для уголовного судопроизводства в целом, так и правильно определить 
пределы вмешательства органов уголовного преследования в конституционные права и свободы в 
рамках производства следственных действий, которые их ограничивают. 

Права и свободы человека и гражданина являются наивысшей ценностью, а значит должны 
найти отражение в отраслевом законодательстве, которое затрагивает такие права и свободы. 
Несомненно, уголовно-процессуальное законодательство  к числу таких отраслей законодательства 
относится. 

Принципы уголовного судопроизводства, определенные главой 2 УПК РФ [1], содержат в 
себе, в том числе, принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве (статья 11 УПК РФ). Однако обращение к содержанию данного принципа покажет, 
что он предусматривает охрану не конституционных прав и свобод, а именно прав участников 
уголовного судопроизводства, предусмотренных самим УПК РФ. Упоминание о конституционно 
значимых ценностях можно увидеть в части 2 статьи 11, где речь идет о свидетельском иммунитете. 
Частью 3 этой же нормы предусмотрена обязанность органов уголовного преследования принимать 
меры безопасности, что направлено на защиту целого ряда прав человека и гражданина (право на 
жизнь, личную неприкосновенность, право собственности и т.д.). Часть 4 статьи 11 УПК РФ 
регулирует вопрос возмещения вреда, причиненного должностными лицами, осуществляющими 
уголовное преследование. 

Из содержания статьи 11 УПК РФ следует, что она охватывает далеко не все 
конституционные права и свободы человека и гражданина. Однако это не должно вести к выводу о 
том, что все иные права и свободы не взяты под охрану кодексом. Дело в том, что в главе 2 УПК РФ 
имеют место и другие нормы, направленные на защиту конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. 

Прежде стоит заметить, что глава 2 УПК РФ начинается со статьи 6, имеющей важное 
значение как для системы уголовного судопроизводства, так и для нашего исследования. Эта норма 
определяет назначение уголовного судопроизводства, то есть дает нам ответ на вопрос, а зачем 
вообще нужен уголовный процесс. В литературе указывается на то, что данная норма носит не просто 
декларативный характер, а имеет практическое значение, что должно «определять всю деятельность 
лиц и органов, осуществляющих уголовное судопроизводство». 

Назначение уголовного судопроизводства выражено в двух направлениях, а именно защита 
прав и законных интересов потерпевших от преступлений (п.1 ч.1 ст.6 УПК РФ) и защита прав и 
законных интересов лиц, подвергающихся уголовному преследованию (п.2 ч.1 ст.6 УПК РФ). При 
этом, в судебной практике отмечается необходимость обеспечения баланса между обоими такими 
направлениями. [3; с. 1-4]. 

Список литературы  
1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ  // СПС Консультант 

Плюс. 
2. Курбатова, С.М. Уголовно-процессуальная дееспособность: юридические и фактические 

аспекты проявления когнитивных особенностей личности / С.М. Курбатова // Право и законность: 
вопросы теории и практики. Сб. мат-в IX Всероссийской научно-практическая конференция. - 
Абакан: Изд-во ХГУ, 2019. - С. 11-24. 

3. Нафикова,  Г.А. Механизм реализации принципа охраны прав и свобод человека и 
гражданина в уголовном судопроизводстве / Г.А. Нафикова. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 213 с. 

4. Быков, В.М. Защита прав потерпевшего в уголовном процессе России (досудебное 
производство) / В.М. Быков, С.В. Колдин. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 288 с.  



181 

УДК 345.33 

СУЩНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ОСОБОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  

В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Богданов Эдуард Николаевич, магистр 

Красноярский государственный агарный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: ed.bogdan86@mail.ru 

Научный руководитель: Курбатова Светлана Михайловна 

кандидат юридических наук, доцент 

Красноярский государственный агарный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: sveta_kurbatova@mail.ru 

 

Аннотация: актуальность настоящей статьи обусловлена нерешенностью вопроса о перечне 

особых производств в современном уголовном процессе. В настоящей статье анализируются 

основные подходы к перечню особых производств в уголовном процессе. 

Ключевые слова: особые производства, производство в отношении несовершеннолетних, 

производство по применению принудительных мер медицинского характера, производство в суде 

присяжных, производства в отношении отдельных категорий дел и отдельных категорий лиц. 

 

Особые производства в уголовном процессе занимают особое место как в теории, так и на 

практике, отражая предусмотренные Конституцией РФ нормы о системе правосудия в Российской 

Федерации [1]. Выделение категории особых производств обусловлено целесообразностью 

рассмотрения отдельных категорий дел в особом порядке, который, как правило, упрощен по 

сравнению с общим порядком рассмотрения дел. Такими производствами в настоящее время 

являются особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным 

ему обвинением (глава 40 УПК РФ) [2], а также особый порядок принятия судебного решения при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (глава 40.1 УПК РФ). Также к особым 

порядкам можно отнести рассмотрение уголовного дела у мирового судьи, рассмотрение уголовного 

дела судом присяжных. Все эти процедуры обладают особенностями судопроизводства при 

рассмотрении дела по первой инстанции.  

Проблемой особых производств в уголовном процессе является то, что в науке не решен 

вопрос о том, какие именно производства являются особыми, поскольку, если анализировать УПК 

РФ в соответствии с его структурными элементами, то особыми производствами можно признать как 

минимум семь разных производств, каждый из которых имеет особенности в той или иной степени и 

на той или иной стадии уголовного процесса. Отсутствие единства в подходе к определению понятия 

особых производств, единства критериев классификации, а также единого перечня особых 

производств, актуализирует настоящие исследования. 

Нововведениями в процессуальное регулирование отдельных видов особых производств, 

которые были внесены в 2020 году. Глава 40.1 УПК РФ, посвященная одному из особых производств, 

а именно – порядку рассмотрения уголовного дела при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве, была введена в 2009 году и чуть более 10 лет опробуется в практике. За время ее 

реализации были выявлены теоретические и практические проблемы ее применения, которые 

актуализировали многочисленные труды на тему реализации этого института уголовного процесса. 

Рассмотрение дела в порядке досудебного соглашения о сотрудничестве позволяет оптимизировать 

уголовный процесс по ряду дел, в котором подсудимый заведомо согласен с обвинением и согласен 

сотрудничать с правоохранительными органами. Досудебное соглашение о сотрудничестве реализует 

институт освобождения от уголовной ответственности по причине деятельного раскаяния, а также 

является смягчающим обстоятельством, которое учитывается при назначении уголовного наказания 

при вынесении приговора. 

Новеллой среди особых производств является также применение судебного штрафа в качестве 

меры уголовно-правового характера. В 2016 году в уголовном процессе появился новый институт, 

которого ранее не было в российской уголовно-процессуальной практике – это судебный штраф, 

которым можно прекратить уголовное преследование и уголовное дело в целом без последствий в 

виде судимости. Такой штраф также применяется в рамках разрешения уголовного дела по существу 

применительно к виновному в совершении преступления, но уже в качестве меры, освобождающей 
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от уголовной ответственности, что существенным образом меняет правовую и процессуальную 

природу такого штрафа. В связи с этим в науке уголовного права и процесса возник вопрос о 

соотношении институтов штрафа в уголовном праве и уголовном процессе. 

Особое производство в суде первой инстанции – это такой порядок рассмотрения дела в суде, 

который отличается от общего прядка. В соответствии с нормами УПК РФ в качестве особых 

производств выделены в разделе Х главы 40 и 40.1, посвященные производству при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением, а также при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве.  

Далее, раздел XI УПК РФ предусматривает такой вид производства, как производство у 

мирового судьи, а также раздел XII, который предусматривает особенности производства в суде 

присяжных.  

Все указанные производства отличаются от нормального порядка рассмотрения дела в суде 

первой инстанции и по этому признаку их можно признать особыми производствами. 

Если идти дальше в рассуждениях об особых производствах в рамках всего уголовного 

процесса, то таковыми можно назвать такие производства, которые включены в раздел 4 УПК РФ. 

Эти особые производства выделены по двум признакам: это производства по отдельным категориям 

дел и по отдельным категориям лиц. К таковым особым производствам относятся: 

– производства в отношении несовершеннолетних (глава 50 УПК РФ); 

– производство по применению принудительных мер медицинского характера (глава 51 УПК 

РФ); 

– производство при назначении уголовно-правовой меры при освобождении от уголовной 

ответственности (глава 51.1 УПК РФ); 

– производства в отношении отдельных категорий лиц (глава 52 УПК РФ). 

Таким образом, особые производства в уголовном процессе можно разделить как минимум на 

три категории по размещению их в главах УПК РФ: 

– как таковые особые производства по признаку сокращенного судебного рассмотрения таких 

дел (раздел X УПК РФ) – к ним относятся производство при согласии обвиняемого с предъявленным 

ему обвинением, а также производство при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; 

– особые производства, выделенные по признаку субъекта, в отношении которого ведется 

предварительное расследование. Такие особые производства предусмотрены в разделе XVI УПК РФ: 

это производства в отношении несовершеннолетних, в отношении больных и зависимых 

(производство о применении принудительных мер медицинского характера), а также производство 

при применении мер уголовно-правового характера при освобождении от уголовной ответственности 

(главы 50, 51, 51.1 УПК РФ); 

– особые производства, выделенные по социальному статусу лица, в отношении которого 

ведется дело (раздел XVII глава 52 УПК РФ); 

– особые производства, выделенные по признаку особого судейского состава, – к таковым 

относятся производства у мирового судьи (раздел XI УПК РФ), а также производство в суде 

присяжных (раздел XII УПК РФ). 
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На сегодняшний день, способность собак распознавать запахи используется в разных сферах 

жизни, в том числе для расследования преступлений по запаховым следам. Исследования запаховых 

следов являются одними из наиболее эффективных методов распознания человека, совершившего 

преступление. Однако, такие экспертизы не пользуются большим спросом, по ряду причин. 

Известно, что обоняние для этих животных является важным чувством. Распознавать запахи 

собаки могут благодаря особому строению их носа. Во-первых, собака вдыхает и выдыхает через 

разные части носа, таким образом, более половины пахучего вещества абсорбируется в носовой 

полости. При этом каждая ноздря собаки работает отдельно, что помогает собаке лучше распознать 

источник запаха. Во-вторых, собаки обладают большим количеством обонятельного эпителия. 

Количество обонятельных рецептов у собак составляет около 225 млн [1], а у людей их всего лишь 

около 6 млн. Данные факторы влияют на способность распознавать запахи и их запоминать. На 

количество запахового эпителия у собаки влияют тренировки. Так, у собак, обученных распознавать 

запахи, количество обонятельного эпителия больше, по сравнению с не тренированными особями. В 

этой связи возникает необходимость тренировать собак, привлекаемых для исследования запахов. 

Однако, сегодня нет единых стандартов подготовки таких собак к работе. Такая ситуация вызывает 

недоверие к запаховым экспертизам, проводимым с использованием обонятельных способностей 

собак [2]. Более того, собака не всегда может распознать запах из-за множества причин, как 

внутренних, так и внешних.  

К внутренним причинам можно отнести психоэмоциональное состояние собаки, наличие 

заболеваний, влияющих на общее состояние собаки и на ее обоняние (воспаление носовой полости и 

другие). Большое влияние оказывает питание и физические нагрузки собак. Так, собаки, получающие 

регулярные физические нагрузки становятся более выносливыми. Улучшается обоняние собак и при 

повышении количества белка в пище. Однако, повышенный белок в пище может привести к иным 

отрицательным последствиям, в том числе и белковому отравлению. Таким образом, кинологам 

необходимо учитывать данные факторы и следить за здоровьем служебных собак. 

Внешних факторов, влияющих на результаты исследований так же много. Рассмотрим 

некоторые из них: 

• На концентрацию запаха оказывает большое влияние время. Чем больше времени 

проходит с момента образования запахового следа, тем меньше его концентрация, следовательно, 

собаке становится сложнее распознать запах.  
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• Большое значение имеют условия окружающей среды, так как они оказывают влияние 

как на концентрацию запаха, так и на способность собаки работать. Например, при низких 

температурах воздуха запаховый след сохраняется дольше, но в этих же условиях собаке становится 

сложнее уловить запах. Существуют так же условия, которые способствуют сохранению запаха, но 

при определенных количествах. Таким фактором является влага. Так, в определенных количествах 

влага позволяет увеличить концентрацию запаха, увеличить время сохранения запаховых следов. С 

другой стороны, влажная среда является благоприятной для роста плесени и иных грибков, в 

результате чего запаховый след становится нераспознаваемым [3]. 

•  На концентрацию запаха большое влияние оказывает человек, оставивший этот запах 

(субъект-следоносителя). Например, у человека, находящегося в возбужденном состоянии процессы 

метаболизма, ускоряются, что приводит к повышенному потоотделению. Очень большое значение 

имеет плотность контакта субъекта-следоносителя и объекта-следоносителя, так как плотный контакт 

субъекта и объекта-следоносителя предопределяет большее количество пахучих веществ, 

перенесенных на объект [3]. 

Таким образом, при работе с запаховыми следами следует учитывать большое количество 

факторов, способных ее усложнить и повлиять на результаты исследования.  

При изъятии запаховых следов необходимо соблюсти определенные правила. Так, для сбора 

запаха следует привлекать одного человека. Упаковать запаховые улики следует раздельно, в 

стеклянные банки. В качестве абсорбента используют кусочек хлопчатой ткани белого цвета. Банку 

необходимо закрыть стеклянной или металлической крышкой с резиновыми кольцами-

уплотнителями, обмотать фольгой банку [4]. При несоблюдении данных требований провести 

запаховую экспертизу становится сложнее. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что запаховые экспертизы 

являются одними из эффективных исследований. Однако для того, чтобы получить достоверный 

результат, необходимо соблюдать ряд правил, нарушение которых может сказаться на результате 

экспертиз: при проведении осмотра места происшествия учитывать условия, при которых запаховые 

следы станут нераспознаваемыми, соблюдать правила изъятия и хранения таких следов, следить за 

состоянием собаки, работающей с запахами. 
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Для формирования доказательственной базы в расследовании тяжких и особо тяжких 

преступлений назначают традиционные и судебные экспертизы относительно новых видов, 

например, экспертизу запаховых следов человека. 

Экспертиза запаховых следов человека является важным инструментом в расследовании 

уголовных дел. Она позволяет определить связь между физическими следами преступления и 

конкретным человеком, что имеет непосредственное значение для доказательства виновности или 

невиновности подозреваемого. Сейчас принято называть экспептизу запаховых следов – одорологией 

[1]. 

Запаховые следы – уникальные идентификаторы человека, как и папиллярные узоры в 

оставляемые ими следы рук человека, которые формируются в результате его физиологических 

процессов. Они могут быть обнаружены на месте преступления в виде пота, слюны, выдыхаемого 

воздуха и других экскретов. Каждый человек имеет индивидуальный запаховый профиль, который 

определяется его генетическими и физиологическими особенностями. Экспертиза запаховых следов 

позволяет сравнить эти профили и установить совпадение или отличие между ними. 

Для выявления запаховых следов человека используются ольфакторные методы с 

привлечением служебных собак - биодетекторов. Этот метод, основанный на использовании 

обоняния и рефлексии живых организмов для обнаружения пахучих веществ, уже доказал свою 

перспективность в оперативно-розыскной деятельности и расследовании опасных преступлений. Он 

лежит в основе судебной экспертизы запаховых следов человека [2]. 

Для возможности обнаружения запахового следа человека играют роль несколько факторов: 

1.Во-первых, это количество индивидуализирующих человека пахучих веществ, попавших на 

объект.  

2.Во-вторых, значимость внешних факторов, которые могут разрушить запаховый след, таких 

как уровень гигиенической культуры человека, плотность контакта человека с объектом, время 

контакта, а также физическое и психическое состояние человека, оставившего след. 

Однако, на возможность обнаружения запахового следа человека могут негативно влиять 

такие факторы внешней среды, как прямые солнечные лучи, температура, яркий солнечный свет, 

воздушные потоки и влажность. 

Статистика показывает, что следователи часто недостаточно внимательно относятся к 

изъятию и упаковке вещественных доказательств, что может приводить к негативным последствиям. 

Например, объекты могут покрыться плесенью из-за неправильного обращения с ними. Это ярко 

иллюстрируют реальные ситуации, когда шнуры, связывавшие жертву убийства, были вымыты и не 

просушены перед упаковкой, что привело к образованию плесени. Аналогично, при упаковке 

перчаток во влажном состоянии - они загнили. 

В этих случаях эксперты вынуждены сообщать о невозможности проведения экспертизы по 

данным объектам. Влажность объекта и тары, в которую он должен быть упакован, может привести к 

уничтожению пахучих веществ пота и крови человека, а также к утере важной ДНК информации. 
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Плесень, образующаяся во влажных условиях, разлагает жирные кислоты, содержащиеся в поте и 

крови [3]. 

Влажные объекты часто изымаются в случаях, когда преступник избавляется от частей 

одежды или преступного орудия в воду, когда преступление совершено во время ночи и предметы 

утром осело росой, когда кровь на объектах еще не успела высохнуть, а также когда предметы 

пропитаны потом и не успели высохнуть. 

Следователям следует помнить, что само намокание объекта не столь страшно, как его 

длительное пребывание во влажном состоянии при наличии благоприятных условий для образования 

плесени.  

При влажном объекте со следа происшествия следователям рекомендуется просушить его 

перед упаковкой. В процессе просушки могут быть потеряны некоторые пахучие вещества, 

составляющие запаховый след, но при этом сохраняются другие биологические следы, содержащие 

ДНК информацию. 

Таким образом, следователям необходимо обращать внимание на правильное обращение с 

вещественными доказательствами, особенно в отношении влажных объектов, чтобы сохранить их 

целостность и значимость в расследовании. 

Если обнаружено, что объект был упакован влажным в алюминиевую фольгу, на упаковке 

следует привести предупреждающую надпись и немедленно доставить данный объект в 

лабораторию. В случае, когда невозможно быстро доставить упакованный влажным объект в 

специализированную лабораторию, рекомендуется поместить его в морозильную камеру и хранить 

до момента передачи экспертам.  

Как это работает на практике? Рассмотрев судебную практику, стало известно, что 

Саратовский областной суд при рассмотрении дела о преступлении против гр.Н. в убийстве учел 

результаты исследования запахов одорологами. Они определили, что на найденной на месте 

происшествия кроссовке обнаружен запах, принадлежащий подозреваемому, и с учетом этого факта 

суд вынес приговор о его виновности. Одорологическое исследование также оказало помощь в г. 

Усть-Илимске Иркутской области, где неизвестный преступник напал на работника прокуратуры. 

При скрытии с места преступления преступник уронил на лестничной площадке перчатку с правой 

руки. В ходе обыска у одного из подозреваемых, работника в том же месте, была обнаружена 

аналогичная перчатка для левой руки. Обе перчатки, а также образцы запаха подозреваемого были 

отправлены в экспертно-криминалистическую лабораторию МВД РФ. Эксперты установили, что 

запах с перчаток идентичен запаху подозреваемого, который находится под следствием.  

В Удмуртии возможность экспертизы запаховых следов была использована при 

расследовании убийств трех граждан в г. Воткинске. С места происшествия изъяли топорик, с 

которым были совершены убийства. Были взяты образцы запахов, а также образцы запаха у трех 

заподозренных лиц. По результатам исследования сделан вывод о том, что запах с топорика 

принадлежит гр.В., который оказался основным исполнителем преступления. Заключение экспертизы 

запаховых следов, вместе с другими доказательствами, послужило основой для вынесения приговора 

суда.  

Одорологические исследования проводятся в различных целях. Результаты таких 

исследований позволяют не только выявлять преступников и доказывать их виновность, но и 

устанавливать другие обстоятельства дела, в том числе раскрывать ложные показания свидетелей и 

потерпевших. Например, в суде в Новосибирске потерпевший гр. С. при отказе от своих показаний, 

которые он давал на предварительном следствии, под влиянием обвиняемого гр. Т., был подвергнут 

судебной экспертизе по запаховым следам. Специалисты установили идентичность запаха 

потерпевшего и запаха с часов, изъятых у подсудимого гр. Т. С учетом этого заключения виновность 

последнего была доказана и ему был вынесен обвинительный приговор суда.  

При исследовании обнаруженных пятен крови практические работники часто обращаются к 

экспертам для определения их видовой, групповой, индивидуальной и половой принадлежности. 

Кровь является хорошим консерватором запаха человека, поэтому следы крови на объектах часто 

исследуются с использованием одорологических методов. Например, при расследовании случаев 

изнасилования и убийства одиннадцатилетней девочки в Ивановской области экспертиза запаховых 

следов определила принадлежность обнаруженной на подкладке куртки подозреваемого крови. 

Экспертные заключения также использовались при расследовании убийства престарелой женщины в 

Воронеже. Пятна крови на брюках подозреваемого подтвердили происхождение от убитой.  

Исследование практики расследования тяжких и особо тяжких преступлений, проведенное в 

НИИ криминалистики Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ в 2019 
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году, показало, что экспертизы запаховых следов часто и эффективно используются для доказывания 

уголовных дел. 

Применение судебной экспертизы запаховых следов человека в настоящее время активно 

распространено и широко используется в качестве доказательства в уголовных делах. Ее целью 

является установление запаховых следов проверяемого лица на предметах, обнаруженных на месте 

происшествия, а также запаховых следов одного человека на разных предметах, изъятых с разных 

мест происшествия. Кроме того, она может помочь в определении участников преступления и 

обстоятельств, связанных с образованием запаховых следов, а также установить запаховые следы 

потерпевшего на предметах, изъятых у преступника или других лиц [4]. 

Таким образом, экспертиза запаховых следов человека играет важную роль в доказывании по 

уголовным делам. Она является одним из методов исследования, позволяющих суду иметь более 

объективное представление о доказательной базе, основанной на научных данных. Однако важно 

учитывать, что использование запаховых следов в качестве доказательства требует высокой точности 

и надежности экспертизы, чтобы исключить возможность ошибок и недостоверных результатов. 
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Аннотация: автором рассмотрены некоторые особенности производства следственных 

действий на первоначальном этапе расследования мошенничества. Проводится анализ специфики 

проведения таких следственных действий, как осмотр места происшествия, допрос свидетелей и 

потерпевших, а также назначение судебных экспертиз. Также в статье уделяется внимание 

определению основных направлений дальнейшего расследования мошенничества на основе анализа 

полученной информации на первоначальном этапе. 
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Для правоохранительных органов важно выполнить правильно и своевременно все 

необходимые следственные действия на первоначальном этапе расследования мошенничества для 

более эффективного раскрытия преступления. В мире современных технологий мошенничество 

является самым прогрессивном видом преступления и наиболее сложным по раскрываемости делом. 

В обществе оно является наиболее распространенной формой преступления, которая требует особого 

внимания со стороны представителей органов государственной власти. Следовательно, в связи с этим 

изучение особенностей производства следственных действий на первоначальном этапе расследования 

мошенничества становится особенно актуальным. 

Так, на первоначальном этапе расследования мошенничества проводятся следующие 

следственные действия: 

mailto:golovanovajulia1994@yandex.ru
mailto:345nn@mail.ru


188 

1. Осмотр места происшествия. 

Осмотр места происшествия (далее – ОМП) является самым главным этапом в расследовании 

любого преступления, поскольку именно на месте происшествия можно узнать большую часть 

необходимой информации, собрать нужные документы (файлы, предметы), которые посодействуют 

дальнейшему раскрытию преступления. ОМП – это исследование места совершения преступления 

или места обнаружения его следов для получения информации о произошедшем событии. Стоит 

отметить, что именно входе ОМП выявляются вещественные доказательства и выясняется важная 

информация не только о событиях, но и о личности злоумышленника и остальных участников 

преступления [2, с. 345]. Мест происшествия может быть несколько, например, место: знакомства; 

подписания документов; передачи ценностей. Для их осмотра необходимо привлекать специалистов: 

бухгалтеров, 1Т-специалистов, инженеров-электриков и др. Осмотр документов и предметов нередко 

требует присутствия юристов, которые могут разобраться в тонкостях договоров, соглашений и 

прочей документации и т.п. Вещественными доказательствами являются подлинники документов, 

платёжные карты, а также любые материальные следы. К ним также относятся документы, 

оставшиеся у потерпевших. 

2. Допрос свидетелей и потерпевших. 

Допрос свидетелей – это получение необходимой информации от лиц, которые могут 

обладать важными сведениями о преступлении и его участников. Допрос потерпевших – это 

получение информации о преступлении от лиц, которым был причинен ущерб. Допрос свидетелей 

или самого потерпевшего является также неотъемлемой частью в ходе расследования и раскрытия 

преступления. Следователю или дознавателю важно учитывать, что каждый свидетель и 

потерпевший может обладать информацией как полезной для расследования мошенничества, так и 

ложной для следствия [3, с. 237]. 

3. Назначение судебной экспертизы. 

Судебная экспертиза назначается для получения доказательств по уголовному делу, 

связанных с мошенничеством. Назначение судебной экспертизы – это проведение необходимых 

исследований, направленных на получение доказательств по делу. Экспертиза может быть проведена 

по различным направлениям, включая анализ документов, компьютерную экспертизу, исследование 

почерка и т.д. 

4. Обыск и выемка. 

Обыск и выемка – это действия, которые направлены на обнаружение и изъятие предметов, 

документов, файлов и др., которые в свою очередь имеют значение для дела. Например, это могут 

быть документы, связанные с мошеннической деятельностью, электронные устройства, на которых 

хранится информация о преступлениях, и другие вещественные доказательства. Существуют 

материальные и процессуальные основания производства выемки. К материальным относятся - 

данные о точном местонахождении конкретного предмета или документа, подлежащего изъятию у 

конкретного лица или организации. К процессуальным основаниям производства относится 

мотивированное постановление следователя [5, с. 101]. 

5. Контроль и запись переговоров. 

Контроль и запись переговоров являются следственными действиями, которые проводятся 

для прослушивания телефонных звонков, для записи разговоров и иных переговоров подозреваемых 

или же потерпевших для расследования мошенничества. Данные действия могут помочь получить 

важную информацию о преступной деятельности и установить причастность определенных лиц к 

совершению преступления. 

6. Получение информации о соединениях между абонентами или абонентскими 

устройствами. 

Получение информации о соединениях между абонентами или абонентскими устройствами 

способствует получению данных о телефонных разговорах и других видах связи между 

подозреваемым и потерпевшим. Данные следственные действия эффективно помогают в 

расследование преступления уголовных дел, однако правоохранительным органам стоит учитывать 

некоторые нюансы, связанные с проведением этих действий, поскольку если у них не было 

разрешения суда данная информация не будет учитываться в дальнейшем во время судебного 

заседания. 

Таким образом, на первоначальном этапе расследования мошенничества важно правильно 

произвести следственные действия, так как каждое из них имеет свою специфику и должно 

проводиться согласно действующему законодательству Российской Федерации. 
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Стоит также обратить внимание на следственные ситуации при расследовании преступления. 

Так, следственные ситуации являются важным элементом процесса расследования мошенничества, 

поскольку они представляют собой совокупность обстоятельств, которые сложились на 

определенный момент времени и влияют на выбор тактики и стратегии расследования. 

В ходе расследования мошенничества могут возникнуть различные следственные ситуации. В 

настоящее время наиболее распространенными являются ситуации, когда преступление уже 

совершено и необходимо установить виновных лиц, а также ситуации, когда необходимо 

предотвратить совершение мошенничества. В этом случае необходимо провести тщательное 

расследование для того, чтобы установить виновных и собрать доказательства их вины. Кроме того, 

возможны ситуации, когда преступник уже задержан, но необходимо собрать дополнительные 

доказательства его вины. Также типичной следственной ситуацией является та, когда уже имеются 

подозрения в совершении мошенничества, но нет достаточных доказательств. В такой ситуации 

необходимо провести дополнительные следственные действия для сбора доказательств [1, с. 167]. 

Для разрешения следственных ситуаций необходимо совершить следующие действия [4, с. 

197]: 

- оценить уже имеющиеся доказательства и определить круг подозреваемых; 

- выбрать наиболее эффективные методы расследования и провести допрос свидетелей, 

провести необходимую экспертизу и т.д.; 

- собрать дополнительные доказательства, если это необходимо. 

Следовательно, разрешение следственных ситуаций требует от следователя или дознавателя 

определенных специальных навыков и умений, а также необходимой техники для проведения 

сложных экспертиз. Следственные ситуации играют важную роль в процессе расследования 

преступлений, в том числе и мошенничества. 

В следствии вышесказанного, можно подвести итог, что следственные действия при 

расследовании мошенничества на первоначальном этапе играют важную роль для раскрытия 

преступления. Следователям важно сосредоточить свое внимание на всех элементах проведения 

данных действий, чтобы полученная информация помогла найти злоумышленника и привлечь его к 

ответственности. Самыми важными на наш взгляд следственными действиями являются: осмотр 

места происшествия и обыск и выемка документов, к которым нужно привлекать специалистов из 

других сфер, например, экспертов, юристов, айтишников, программистов, бухгалтеров и др. лиц. 

Также важно отметить, что следственные ситуации помогают определить какие именно действия 

необходимо предпринять следователю для расследования преступления и какие доказательства 

нужно собрать. 
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Аннотация: автором в данной работе рассматриваются основные аспекты 

криминалистической характеристики мошенничества, анализируются особенности и некоторые 

проблемы, которые возникают в ходе определения характеристики данного преступления. В 

настоящее время мошенничество является одним из наиболее распространенных и сложных для 

расследования преступлений. В статье также рассмотренные виды мошенничества и методы их 

совершения, сложности, с которыми сталкиваются правоохранительные органы при расследовании 

данного вида преступления. 
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В мире цифровых инноваций каждый день правоохранительные органы сталкиваются с таким 

видом преступления как мошенничество. Граждане приходят с жалобами о том, что путем обмана 

кто-то завладел их имуществом и правоохранительные органы обязаны найти того, кто совершил это 

преступление, то есть провести тщательное расследование и раскрытие, которое очень затрудняется, 

поскольку потерпевший был введен в заблуждение и добровольно передал мошенникам какие-либо 

ценные вещи. 

Законодатель в Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) внес отдельную статью 159, 

посвященную данному преступлению, согласно которой мошенничество является хищением чужого 

имущества путем обмана или злоупотреблением доверия [1]. 

Так, на сегодняшний день из-за многообразия технологических устройств, а точнее 

мобильных телефонов, компьютеров, пластиковых карт и других цифровых гаджетов, которые 

упрощают жизнь, помогают создавать новые программы и сервисы, появляются и новые виды 

мошенничества. Например, самый распространенный вид – телефонное мошенничество, которое 

возникло еще после создания «домашних телефонов». В данном преступление участвуют обычно 

несколько человек (от 2 и более), один из которых звонит с незнакомого телефона 

предполагающемуся потерпевшему, представляется сотрудником полиции и сообщает, что якобы 

родственник попал в ДТП или был задержан и обвинен в каком-либо преступлении, а далее требует 

привезти выкуп, назначает место и время и описывает человека, которому надо его передать. Также 

мошенники могут стараться запугать жертву, чтобы получить желаемое. Следующий вид 

мошенничества – «телефонный вирус». На телефон абонента приходит сообщение следующего вида: 

«Вам пришло MMS-сообщение. Для получения пройдите по ссылке...». При переходе по указанному 

адресу на телефон скачивается вирус и происходит списание денежных средств с счета жертвы. Еще 

один вид мошенничества – это ошибочный перевод средств. Жертве приходит SMS-сообщение о 

якобы поступивших денежных средствах по мобильному переводу, после мошенник звонит жертве и 

сообщает об ошибочном переводе денежных средств и просит вернуть их обратно тем же мобильным 

переводом, в последствии со счета жертва переводит денежные средства злоумышленнику [2, с. 315]. 

Другие виды мошенничества: взлом социальных страниц, штрафные санкции и угрозы отключения 

номера, код от оператора связи с гиппер-ссылкой, SMS-просьба о помощи и др. 

Итак, криминалистическая характеристика мошенничества – это совокупность информации о 

способах совершения мошенничества, следах, которые оставляют преступники, а также о 

личностных особенностях мошенников. Эта информация помогает правоохранительным органам 

разработать эффективные методы расследования мошенничества и выявить преступников. Предмет 

данного преступления является очень важным элементом для криминалистической характеристики и 

все его сопутствующие материальные объекты: товарные и кассовые чеки, упаковка и др., поскольку 
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ни играют основную роль в организации розыска похищенного имущества [3, с. 235]. При 

совершении мошеннических действий предметом преступного посягательства являются деньги как в 

наличной, так и в безналичной форме; сотовые телефоны, изделия из драгоценных металлов, аудио-, 

видеотехника, ценные бумаги, недвижимость и др. 

Криминалистическая наука выделяет следующие способы совершения мошенничества: 

- обман при размере наличных денег – «ломка»; 

- участие в сделке лица, которое не имеет на это право – «мнимое представительство»; 

- подбрасывание жертве ценных вещей с целью дальнейшего вымогательства под угрозой 

обвинения в краже; 

- передача жертве предмета под видом дорогой ценной вещи – «кукла»; 

- продажа поддельных драгоценностей – «фармазонство»; 

- получение путем обмана данных кредитных карт с последующим хищением содержащихся 

на них средств – «фишинг»; 

- захват предприятия путем подделки документов и инспирирования банкротства предприятия 

для его поглощения – «рейдерство» и др. 

Таким образом, из-за развития цифровых технологий появились и новые виды, способы 

мошенничества, что значительно усложняет процесс их расследования и раскрытия. 

В ходе работы нами было выделено несколько особенностей криминалистической 

характеристики мошенничества: 

1. Разнообразие способов совершения мошенничества. 

2. Сложность выявления следов преступления. 

3. Необходимость анализа большого количества информации для выявления преступников. 

4. Возможность использования мошенниками различных методов маскировки. 

Правоохранительным органом также важно учитывать личность жертвы, которая подверглась 

мошенничеству. В криминалистике их делят на два больших вида [4, с. 224]: 

- лица с неосмотрительным, доверчивым поведением, чье простодушие под воздействием 

обмана приводит к бесконфликтному отчуждению имущества в пользу мошенников; 

- граждане изначально с корыстными мотивами, желающие в обход существующим нормами 

и установленным процедурам получить предназначающееся им благо. 

К первому виду принято относить пенсионеров и женщин, поскольку они наиболее 

эмоциональны и могут быть импульсивны, доверчивы, а также безработных людей в возрасте от 25 

до 55 лет и несовершеннолетних лиц. 

Можно отметить, что в криминалистической характеристике важно оценить обстановку 

совершения мошенничества, так как именно она представляет группу факторов, касающихся места, 

времени, условий совершения преступления, оказывающих влияние на взаимосвязь других элементов 

криминалистической характеристики, в особенности о способах реализации преступного умысла, 

сферы жизнедеятельности общества, в которой совершается хищение [5, с. 8]. Например, если 

мошенник действует от имени государственной организации или учреждения, то преступное событие 

чаще всего происходит в рабочее время этих организаций, а если же злоумышленник представляется 

сотрудником социальных служб или поликлиник, то основное общение потерпевшего с ним 

происходит по месту жительства потерпевшего. 

Таким образом, правоохранительным органам важно выстроить информационную модель 

преступного события, для этого нужно использовать все накопленные данные, знания и 

криминалистические рекомендации, которые касаются определенного предмета мошенничества. 

Основную роль в расследовании и раскрытии данного преступления играют сведения о структурных 

элементах мошенничества, способах совершения, о личности жертвы и личности злоумышленника. 

Стоит выделить тот факт, что возбуждение головного дела о мошенничестве осуществляется 

только по заявлению потерпевшего в письменной форме. Доследственная проверка проводится при 

неясности в вопросе наличия признаков мошенничества. Типичным ситуациями на этой стадии 

являются: 

- наличие факта мошенничества; 

- совершение законной сделки при добросовестном заблуждении потерпевшего; 

- отсутствие мошенничества и оговор заявителем другого лица из личной заинтересованности. 

Следовательно, дознаватель или следователь должны взять все необходимые и подробные 

объяснения заявителя, а также очевидцев, если они есть, которые в последствии позволят оценить в 

совокупности с другими материалами предоставленные сведения и сделать уже вывод об их 

достаточности для возбуждения уголовного дела. 
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Также следует обратить внимание на статистику мобильного мошенничества в Красноярском 

крае на июнь 2023г. Так, начала года жертвами интернет-преступников стали 5464 жителя края, а 

причиненный ущерб составил 1 241 743 338 руб. Можно привести в пример следующую жертву 

мошенничества: «65-летняя жительница Ленинского района Красноярска. Ей в один из мессенджеров 

поступило сообщение якобы от работодателя. В нем говорилось, что с ней свяжется кадровик. После, 

уже в другом мессенджере, красноярке позвонил мошенник и рассказал об утечке базы данных 

сотрудников организации, а также оформлении на них кредитов. После этого звонивший пояснил 

женщине, как избежать обмана. По его инструкции жительница Красноярска ответила на звонок из 

«Центробанка». Затем она перевела все деньги на «безопасный счет» и оформила кредиты в двух 

банках, а полученные средства также отправила на этот счет. Таким образом, женщина лишилась 4,7 

млн рублей» - согласно интернет-сайту, «городские новости Красноярска» [6]. 

В ходе работы нами также были выделены некоторые проблемы, с которыми сталкиваются 

правоохранительные органы при составлении криминалистической характеристики мошенничества: 

1. Сложность выявления следов мошенничества: мошенники часто используют различные 

методы для сокрытия своих следов, что затрудняет их обнаружение. 

2. Разнообразие способов совершения мошенничества: существует множество различных 

видов мошенничества, каждый из которых имеет свои особенности и требует специфических методов 

расследования. 

3. Необходимость анализа большого объема информации: для составления полной картины 

преступления необходимо обработать большое количество информации, что может занять много 

времени и усилий. 

4. Использование мошенниками различных методов маскировки: мошенники могут 

использовать различные методы, чтобы скрыть свою личность и следы своих действий. 

5. Недостаток опыта у правоохранительных органов в расследовании мошенничества: многие 

сотрудники правоохранительных органов не имеют достаточного опыта в расследовании 

мошеннических действий, что может привести к ошибкам и неудачам. 

Следовательно, можно сказать, что с развитием цифровых технологий, появляются новые 

виды мошенничества и правоохранительные органы не всегда справляются со своей работы из-за 

недостаточности знаний, информации, плохой старой техники и иных проблем. 

В следствии вышесказанного, можно подвести итог, что криминалистическая характеристика 

мошенничества является важным инструментом для расследования этого вида преступлений. Она 

помогает правоохранительным органам понять, какие методы используют мошенники, какие следы 

они оставляют и какие личностные особенности у них могут быть. Однако, существуют некоторые 

проблемы, которые затрудняют составление этой характеристики, такие как разнообразие способов 

совершения мошенничества, сложность выявления следов и необходимость анализа большого объема 

информации. Для решения этих проблем необходимо разрабатывать новые методы расследования, 

повышать уровень осведомленности населения и обучать сотрудников правоохранительных органов. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается правовые и технико-криминалистические 

особенности применения фотофиксации следов при осмотре места дорожно-транспортного 

происшествия, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровья или смерти человека, статистика, а 
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Согласно Федеральному закону от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ (ред. от 25.12.2023 г.) «О 

безопасности дорожного движения» утверждено, что дорожно-транспортное происшествие (далее по 

тексту ДТП) – это событие, которое произошло во время движения по дороге транспортного средства 

и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, 

сооружения либо причинен иной материальный ущерб. Обеспечение безопасности дорожного 

движения является деятельностью, направленной на предупреждение ДТП и снижение их 

последствий [1]. 

В соответствии со статистикой по Красноярскому краю большинство ДТП происходят из-за 

нарушения ПДД водителями транспортных средств. В 2022 году на территории Красноярского края 

произошло 2707 ДТП, а их количество выросло на 98 случаев в 2023 году. Число погибших составило 

303 человека в 2022 году и 263 человека в 2023 году, что на 40 человек меньше. Количество раненых 

увеличилось с 3354 человек в 2022 году до 3428 человек в 2023 году. 

В 2023 году на территории Красноярского края было возбуждено 53 уголовных дела по п. «б» 

ч.2 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств». Из них 2 уголовных дела были прекращены из-за недостатка 

доказательств. 

Для эффективного расследования и раскрытия преступлений необходим осмотр места 

происшествия (далее по тексту – ОМП). Это действие очень сложное и требует качественного 

проведения, чтобы не потерять важные доказательства для дела. 

Основным элементом дела является след, обнаруженный на месте происшествия. Благодаря 

следу можно определить признаки и структуру объекта, а также механизм его следообразования. 

Следы, обнаруженные на месте ДТП, могут быть оставлены на различных предметах 

обстановки. Важным признаком является классификация следов на месте их обнаружения. Например, 

это могут быть следы на дороге, на объектах окружающей обстановки, на транспортном средстве, а 

также на теле пострадавшего, его одежде или обуви. 

Фиксация и обнаружение следов полностью зависит от специалиста, участвующего в ОМП. 

Механизм ДТП подразделяется на несколько стадий: сближение транспортных средств, 

кульминация (само столкновение) и перемещение транспортного средства после столкновения. 

           Для фиксации следов на месте ДТП необходимо определить границы осмотра, которые 

включают в себя площадь происшествия и обстоятельства, которые могли привести к ДТП [2]. 

Обстоятельства могут быть различными - от стоящих машин на обочине до плохой видимости при 

движении из-за погодных условий. 

Необходимо обратить внимание не только на дорожные знаки, установленные в зоне осмотра, 

но и на знаки, находящиеся за ее пределами, влияющие на участок дороги, где произошло ДТП. 
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Наиболее распространенными следами, фиксирование которых на месте происшествия с 

помощью фотосъемки позволяет установить все обстоятельства события, являются следы ходовой 

части транспортного средства. Это следы качения, следы торможения, следы бокового скольжения и 

следы перемещения на спущенном колесе. 

Важно также фиксировать осыпь грязи на проезжей части с помощью фотофиксации, чтобы 

установить место столкновения транспортных средств. Осыпь образуется там, где находится грунт, 

например, арки колес или днище автомобиля. Элементы подвески также могут вызывать осыпь 

грунта, поэтому необходимо использовать осветительное оборудование для точного осмотра и 

фиксации арок колес и элементов подвески, что позволит определить реальное месторасположение 

места столкновения [3]. 

Важно также фиксировать размеры осыпей и фрагменты пластмассовых деталей, чтобы 

сопоставить их с шириной полосы движения. При наезде на пешехода обязательно фиксируются 

следы, оставленные на проезжей части до наезда, например, следы грязи. Важной частью является 

также фотофиксация расположения тела пешехода относительно дороги. 

Во время осмотра места ДТП необходимо изолировать все транспортные средства и людей, 

которые не участвовали в ДТП. Движение на участке проезжей части на момент фотофиксации 

должно быть перекрыто. 

Если осмотр происходит в темное время суток, для улучшения условий осмотра применяется 

освещение автомобилей. Однако его следует использовать так, чтобы оно не закрывало собой 

объекты вещной обстановки. 

Сначала фиксируются следы и объекты, которые могут быть изменены или уничтожены из-за 

погодных условий или проезжающим автомобилем. Затем следует фиксировать остальные следы, 

включая повреждения на транспортных средствах и объектах окружающей обстановки, дорожные 

знаки и их расположение и другие детали [4]. 

Особую роль играет фотографирование места, где находились автомобили, а также 

поверхности под ними. Ведь под автомобилями остаются участки следов и их перемещений. 

Благодаря этим следам можно определить направление движения автомобиля на последних этапах 

происшествия. 

Необходимо уделить внимание осмотру колес транспортных средств и их повреждениям. 

Нужно зафиксировать начало и окончание следов торможения колес или других частей транспортных 

средств (например, бампера, блоков фар) и их конфигурацию, направление, места изломов или 

сдвига, участки сужения или расширения [5]. 

Фотофиксация следов и дорожной обстановки на месте ДТП должна выполняться строго в 

соответствии с правилами судебной криминалистической фотографии, используя метод глубинного 

масштаба. По моему мнению, в данной ситуации необходимо установить на дороге сигнальные 

конусы с расстоянием между ними от 50 до 100 см. Таким образом, на полученных фотографиях 

участков дороги, где произошло происшествие, можно определить размеры вещной обстановки. 

Особенностью фотографирования места ДТП является то, что съемка желательно должна 

производиться с высокой точки обзора. Именно так можно максимально точно зафиксировать 

расположение столкнувшихся транспортных средств, пути их перемещения после столкновения, 

остановку транспортных средств и т.д. Однако такая особенность не всегда учитывается 

специалистами, участвующими в осмотре места ДТП. 

В итоге можно сказать, что качественное раскрытие и расследование дорожно-транспортных 

происшествий остаются актуальными темами на сегодняшний день. Этот вопрос всегда должен быть 

в центре внимания, поскольку от грамотности проведения осмотра места ДТП и фиксации следов 

зависит итог расследования и раскрытия преступления. Информация, полученная при осмотре места 

происшествия, должна быть сохранена для использования следователем, судом и другими 

участниками уголовного процесса. 

В заключение хотелось бы отметить, что при фотофиксации места ДТП часто допускаются 

ошибки. Однако наш приоритет всегда – это эффективность в раскрытии происхождения ДТП. Ведь 

если данная работа выполняется некачественно, дело может принять неправильный оборот, и 

человек, который не был причиной происшествия, может быть неправильно обвинен. Таким образом, 

невиновный человек будет наказан за виновного, а настоящий виновник может совершить повторное 

правонарушение. Поэтому осмотр места происшествия следует проводить с особой бдительностью и 

делать верные выводы, поскольку от нашей работы зависят жизни и судьбы людей. 
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Аннотация: В настоящей статье исследована тема уголовно-процессуальных действий, их 

видов. Подробно изучены основные три вида процессуальных действий: следственных, судебных и 

иных. Изучены подробно виды следственных действий, судебных, проанализированы виды иных 

действий. Изучены меры пресечения, избираемые по судебному решению.   
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запись переговоров, допрос, меры пресечения. 

 

В современном уголовно-процессуальном законодательстве особую актуальность 

приобретает тема уголовно-процессуальным действий. Актуальность темы заключается в наличии 

пробелов уголовно-процессуального законодательства, часто встречающиеся на практике.  

Существует обширное количество научных публикаций, посвященной данной теме. Данной 

теме посвящены работы Р.Б. Гандалоева, З.Л. Шхагапсоевича, В.А. Семенцова. 

В Российской Федерации, согласно п. 32 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – 

УПК РФ)  все процессуальные действия распределены на определенные виды: 

- следственное действие; 

- судебное действие; 

- иное действие. 

Понятие следственного действия в УПК РФ не закреплено, так, Р.Б. Гандалоев в научной 

статье «Общая характеристика осмотра как следственного действия» делает вывод, согласно 

которому следственное действие - разновидность процессуального действия.  Необходимо отметить, 

что следственное действие также часто признают собирательным понятием, обозначающим все  

процессуальные действия, осуществляемые следователем при производстве по уголовному делу, т.е. 

следственные действия – действия, которые совершаются для регулирования процесса расследования 

уголовного дела, формулирования и толкование выводов о его результатах. Однако З.Л. 

Шхагапсоевич в своей научной работе «Понятие, виды и признаки следственных действий» не 

согласен с данными выводами, поскольку в данном случае указанный термин теряется в понятии 

«процессуальные действия». При этом полагает более верным понятие, установленное С.А. Шейфер, 
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который определяет, что следственное действие, в соответствии с уголовно-процессуальным 

законом, представляет собой комплекс операций, осуществляемых следователем (судом) с целью 

поиска, получения и закрепления доказательственной информации, соответствующей характеру 

конкретного дела. Эти операции разработаны таким образом, чтобы была возможность обеспечить 

эффективное сбор и анализ следов, необходимых для успешного расследования.  

Согласно УПК РФ, территории Российской Федерации существует ограниченный перечень 

следственных действий. Ст. ст. 176-178 УПК РФ предусматривают такое следственное действие, как 

осмотр, которое состоит в прямом восприятии и исследовании предметов физической среды с целью 

обнаружения признаков и объектов совершенного преступления, материальных доказательств и 

выяснения других обстоятельств, имеющих значение для полного расследования преступления. 

Существует несколько видов следственного осмотра:  

- Осмотр местности и помещений – производится в случаях, если указанные местность или 

помещение является местом совершения преступления, либо при их исследовании могут быть 

выявлены те обстоятельства, которые имеют значение для расследования (осмотр квартиры 

обвиняемого) 

- Осмотр предметов, документации, почтово-телеграфной корреспонденции производится с 

целью выявления признаков преступления, для дальнейшего обнаружения и изъятия возможных 

следов (материальных объектов) преступления, установления содержания документации и 

корреспонденции. 

- Освидетельствование – наружный осмотр тела человека с целью установления следов 

преступления и особых примет (пятен крови, загрязнений, повреждений). 

Основной задачей следственного осмотра является обнаружение следов преступления и 

выяснение иных обстоятельств, при которых было совершено преступления, и имеющих значение 

уголовного дела. 

К задачам следственного осмотра следует отнести сбор и исследование доказательств, 

установление обстоятельств, которые способствовали совершению преступления. 

Также необходимо отметить иные следственные действия, производимые следователем с 

целью собирания и проверки доказательств. К ним относятся:  

Следственный эксперимент – проведение специальных опытов, требующих определенных 

познаний, для получения новых доказательств или с целью проверки имеющихся доказательств, и 

проверки следственных версий, при как обстоятельствах было совершено преступление. 

Обыск – принудительное обследование местности, помещений и иных объектов с целью 

обнаружения и изъятия следов, орудий совершенного преступления, предметов и ценностей, 

добытых преступным путем, а также с целью обнаружения разыскиваемых лиц и документов, 

имеющих значение для уголовного дела.  

Выемка – изъятие у определенного лица предметов, документов, корреспонденции, имеющих 

значение для расследуемого уголовного дела в случаях, когда установлено, где данные документы, 

корреспонденция находятся.   

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления (ст. 185 УПК РФ). Производится на 

основании судебного решения. 

Контроль и запись переговоров – допускается на основании судебного решения и при 

наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и иные переговоры подозреваемого, 

обвиняемого и иных лиц могут содержать сведения, имеющие особое значение для расследуемого 

уголовного дела.  

Допрос – получение показаний от лица, обладающего сведениями, имеющими значение для 

уголовного дела. 

Ранее было отмечено, что одним из видов процессуальный действий, закрепленных уголовно-

процессуальным законодательством, является «судебное действие» (п. 32 ст. 5 УПК РФ). Также, в п. 

5 ч. 2 ст. 74 УПК РФ установлено, что в качестве доказательств по расследуемому уголовному делу 

допускаются протоколы следственных и судебных действий. 

К судебным действиям, направленным на сбор, получение, исследование, формирование и 

проверку доказательств отнесено: допрос подсудимого (ст. 275 УПК РФ), оглашение показаний 

подсудимого (ст. 276 УПК РФ), допрос потерпевшего (ст. 277 УПК РФ), допрос свидетелей (ст. 278 

УПК РФ), оглашение показаний потерпевшего (ст. 281 УПК РФ), допрос эксперта (ст. 282 УПК РФ), 

проведение судебной экспертизы (ст. 283 УПК РФ), осмотр вещественных доказательств (ст. 284 

УПК РФ), оглашение протоколов следственных действий и иных документов (ст. 285 УПК РФ), 

приобщение к материалам уголовного дела документов, представленных суду (ст. 286 УПК РФ). 
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Основное отличие судебных действий от следственных состоит в том, что следственные 

действия осуществляются в досудебных стадиях уголовного производства, а судебные действия – в 

судебном разбирательстве. Также отличается производство вышеуказанных судебных действий по 

сбору и формированию доказательств от производства следственных порядком принятия решений о 

необходимости проведения данных действий и автором инициативы из проведения. В судебных 

действиях решения о необходимости проведения тех или иных действий принимает суд по 

собственной инициативе или по инициативе сторон уголовного процесса. Решение о проведении 

следственного действия принимается следователем, дознавателем, прокурором в соответствии с их 

полномочиями.  

Последним видом процессуальных действия являются «иные действия» (п. 32 ст. 5 УПК РФ). 

Иные действия являются частью одного из элементов, которые образуют доказательство по 

уголовному делу. Следует отметить, что УПК РФ не содержит даже примерный перечень «иных 

процессуальных действий». 

Так, в научной публикации доктора юридических наук В.А. Семенцова отмечено, что к иным 

процессуальным действиям он относит истребование, получение заключения налогового органа, 

получение объяснений, поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.  

Иными процессуальными действиями также могут быть: поучение объяснений у граждан и 

должностных лиц, принятие у граждан и должностных лиц, принятие у граждан и должностных лиц 

документов, предметов, назначение и производство документальной проверки. Помимо этого, к иным 

процессуальным действиям относят помещение подозреваемого, обвиняемого в медицинский 

стационар или психиатрический. 

Следует отметить меры пресечения, избираемые по судебному решению. Основная цель мер 

пресечения – наличие достаточных оснований полагать, чтоб обвиняемый, подозреваемый скроется 

от суда, может продолжать заниматься преступной деятельностью, может угрожать свидетелю, иным 

участникам уголовного судопроизводства либо иным путем воспрепятствовать производству по 

уголовному делу. 

К мерам пресечения, согласно ст. 86 УПК РФ, отнесены: подписка о невыезде, личное 

поручительство, наблюдение командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним 

обвиняемым, запрет определенных действий, залог, домашний арест, заключение под стражу.  

Таким образом, авторами научной статьи были исследованы уголовно-процессуальные 

действия, общая терминология и виды. Так, в научной работе были рассмотрены определенные виды 

уголовно-процессуальных действий, закрепленных УПК РФ, из которых выделены: следственные 

действия, судебные действия, иные действия. Также авторами исследованы подробно виды 

следственных действий, особый акцент обращен на такое следственное действие, как осмотр.  

Помимо этого, приведены примеры судебных действий и их отличие от следственных действий. 

Отмечены проблемы уголовно-процессуального законодательства относительно «иных действий» в 

уголовно-процессуальных действиях, изучены меры пресечения, избираемые по судебному решению.  

В результате изучения различных источников, мы пришли к выводу о том, что уголовно-

процессуальным законодательством выделено три основных уголовно-процессуальных действия: 

следственное, судебное и иное. Однако при детальном исследовании терминологии каждого действия 

отмечены пробелы в уголовно-процессуальном законодательстве. Так, для все трех видов действий 

не предусмотрено определений, обозначающих границы, при которых данные виды пересекаются. 

Так, возникает проблема при разграничении следственного и судебного действия. Автором данный 

пробел был освещен в научной работе. 
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Цифровая медицина, цифровое образование, цифровая валюта, цифровое правительство, 

цифровая революция, цифровой мир и искусственный интеллект, без которого вся цифровая 

инфраструктура не может функционировать. В утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта в Российской Федерации 

предлагается использовать информационно-коммуникационные технологии во всех сферах 

общественной жизни [1]. 

Искусственный интеллект уже выступает в роли переводчика, художника, полицейского 

аналитика, управленца, или управленца, в разработанной программе «Информационное 

правительство». Установленные в городах цифровые камеры, предназначенные контролировать 

общественный порядок, становятся непременным атрибутом любого крупного города. 

По наличию таких устройств Москва находится на четвертом месте среди других мировых 

столиц — впереди лишь Пекин, Лондон и Дели. Однако их число по-разному влияет на уровень 

преступности. 

Но насколько в целом в борьбе с преступностью и в контролировании оперативной 

обстановки эффективны эти камеры? Например, Москва с 76,86 камерами на 1 км2 имеет индекс 

преступности  38,8. Токио (на шестом месте в рейтинге) с 18 камерами на 1 км2 имеет индекс 

преступности 23,19. Лондон с 399,27 камерами на 1 км2 имеет индекс преступности 52, 634. 

Вывод: наличие видеокамер — важный, но далеко не главный фактор, оказывающий влияние 

на уровень городской преступности. Прямои зависимости между этими показателями нет.  

Тем не менее возможность использования искусственного интеллекта в различных сферах 

правоохранительнои деятельности и по целому ряду направлении все чаще становится темой для 

дискуссии как собственно криминологов, желающих получить таким образом, с их точки зрения, 

более реальную картину состояния преступности в стране, так и различного уровня государственных 

деятелей, желающих за счет использования искусственно интеллекта снизить затраты на 

правоохранительную деятельность. Тенденция такого рода характерна для многих стран, включая, 

естественно, и Россию. 

На видеоконференции по искусственному интеллекту, состоявшейся 4 декабря 2020 г., было 

сказано, что искусственный интеллект может выполнять роль аналитика и в организации 

правоохранительной деятельности. 

Следует отметить, что впервые идея поставить на службу по обеспечению правопорядка 1Т-

технологии с использованием искусственного интеллекта была высказана и к настоящему времени по 

некоторым направлениям реализована ФБР США в виде работающей на цифровой платформе с 

использованием искусственного интеллекта информационно-справочной системы (сбор, 

архивирование, автоматический поиск с использованием ИИ) с годовым бюджета в 2 млрд. долл. [2]. 

На цифре в настоящее время работают информационно-поисковые системы 

правоохранительных органов некоторых стран Западной Европы. 
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В Германии: информационная система ИНПОЛ, являющаяся технической базой в борьбе с 

преступностью и выполняющая функции сбора, анализа и предоставления информации; система 

портретной идентификации Крис. 

Во Франции на цифре работает система оперативной дактилоскопической идентификации 

личности Морфа. 

Однако утверждать, что уровень преступности в этих странах значительно ниже, чем в 

остальных, не приходится: Париж — 52,42; Берлин — 40,86. 

Конечно, и с этим невозможно не согласиться, что «искусственный интеллект — основа 

очередного рывка всего человечества вперед в своем развитии». 

Идею собрать все правоохранительные органы в единое и естественно оцифрованное 

информационное пространство сделал попытку воплотить в жизнь Евросоюз путем внедрения 

Руководства ОБСЕ по полицейской деятельности на основе оперативных данных информации. 

Формальной причиной ее разработки является ответ правоохранительных органов ряда государств 

Европы на новые вызовы со стороны транснациональной преступности (спектр угроз такого рода 

обширен, здесь и антиглобалисты, и фанатские группы, и наркобизнес и т.д.). 

Задекларированная цель состоит не только в обеспечении современного подхода к выявлению 

и планированию противодействия росту транснациональных угроз, таких, как терроризм и 

организованная преступность, но также может применяться для повседневного упреждающего 

планирования и руководства правоохранительной деятельностью. 

Предполагается, что строиться упреждающее планирование должно на основе 

необработанных и не интерпретированных результатах наблюдений и измерений. Примерами 

являются характеристики преступной деятельности, легко поддающиеся количественной оценке, 

такие, как сообщения о преступлениях и другие статистические данные, базы данных о 

правонарушителях и полицейских задачах. В этот перечень входят и оперативные данные, которые 

были первоначально оценены и проанализированы. 

Основное внимание уделяется систематическому сбору и оценке данных и информации 

посредством четко прописанного аналитического процесса, в результате чего данные становятся 

стратегическими и рабочими аналитическими продуктами, которые служат основой для 

совершенствования процесса принятия обоснованных решений, подкрепленных фактическими 

данными. 

Помещенные в контекст они в последующем «осмысливаются» искусственным интеллектом и 

представляются в формате принятия решений для адресных действий. В данном случае работает 

компьютерная система криминалистического анализа и статистики. Посредством стратегического и 

тактического управления, развертывания и поддержания такая тактика содействует сокращению, 

пресечению и предотвращению преступности и снижению вреда от ее воздействия. 

Это происходит за счет включения в руководство описания четких и определенных 

механизмов деятельности на основе оперативных данных и информации, процедур принятия 

решений и организационных структур на местном, региональном и национальном уровнях. Таким 

образом, предполагается обеспечить жесткий контроль не только за складывающейся оперативной 

обстановкой, но и за деятельностью всех правоохранительных органов во всех странах Евросоюза, 

присоединившихся и включенных в процесс на основе положений Рекомендации. 

Естественно, что работа в таком едином оцифрованном информационном пространстве будет 

осуществляться на единой технологической основе, разработанной специалистами Европола, и на 

единой унифицированной правовой основе, разработанной теми же специалистами. Именно эти 

специалисты работают с лицами, принимающими решения в правоохранительных органах и 

определяющими направления, по которым могут быть использованы полученные результаты. 

Таким образом может быть реализован принцип тотального контроля за всеми событиями не 

только криминального характера, но и за всеми лицами, в них участвующими.  

Кроме того, необходимо создание мощных, доступных для всех подразделений баз и 

хранилищ данных, повышение уровня компьютерной грамотности полицейских на всех уровнях и, 

самое главное, укомплектование полиции дата-аналитиками и дата-специалистами, владеющими 

технологиями применения искусственного интеллекта и методик обработки и анализа «больших 

данных», что однозначно требует значительных финансовых затрат. 

Непременным условием вхождения России в цифровой мир будет выполнение ею 

обозначенных выше позиций, а в случае, если такое когда-нибудь случится, то она столкнется с теми 

факторами, которые обозначены выше. 
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Что касается России, то кроме камер на улицах некоторых городов, в Москве и в 

общественном транспорте проводятся планомерные мероприятия по формированию Единого 

цифрового контура идентификации, утвержденного Правительством Российской Федерации от 27 

марта 2021 г. N 453[3], определена необходимость развития цифровой радиосвязи в территориальных 

органах МВД России с последующим расширением использования возможностей информационных 

ресурсов в оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации. 

Кроме того, проводятся мероприятия, связанные с работой с «большими данными» при 

отработке многомиллионных списков информации, содержащейся в различных информационных 

массивах и банках данных. С учетом этого говорить о готовности России к работе в цифровом мире 

пока не приходится. 
Вместе с тем применительно к оперативно-розыскной проблематике информация, полученная 

из цифровой среды, может иметь лишь ориентирующий характер и свое развитие, включая 
использование в уголовном процессе; и может иметь только после подтверждения ее идентичности 
путем проверки с использованием сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности; и 
только после этого она может быть использована согласно ст. 74 УПК РФ. 

И в этом случае далеко не случайным представляется включение в список требуемой 
информации ПДОДИ необработанных и не интерпретированных результатов наблюдений и 
измерений, т.е. аналоговых данных, не подвергнутых обработке искусственным интеллектом. 
Именно информация такого рода может быть положена в основу доказательств по делам уголовного 
и иного судопроизводства. 

В статье 6 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» перечислены 15 оперативно-
розыскных мероприятий, при проведении которых собирается информация, позволяющая решать 
перечисленные в ст. 2 этого Закона задачи оперативно-розыскной деятельности, а ст. 11 определяет 
порядок использования полученной информации при подготовке и осуществлении следственных и 
судебных действий[4]. При этом в ст. 74 УПК РФ приведен исчерпывающий перечень сведений, 
которые могут рассматриваться в качестве доказательств по уголовному делу[5]. 

Проверку доказательств, согласно ст. 87 УПК РФ, осуществляют дознаватель, следователь и 
прокурор, в том числе путем установления источника их получения. Указанная позиция в настоящее 
время полностью исключает возможность прямого использования в уголовном процессе 
информации, полученной путем проведения в цифровом мире каких-либо оперативно-розыскных 
мероприятий. 

При этом необходимо учесть, что цифровой мир как произведение человеческого разума 
однозначно подвержен воздействию различного рода хакерским атакам, вбросам заведомо ложной 
информации и т.д. И это априори требует соответствующей проверки с использованием сил, средств 
и методов оперативно-розыскной деятельности. 

В заключение следует отметить, что рано или поздно в цифровом мире придется работать, и с 
использованием специфических оперативно -розыскных мероприятий получать необходимую 
информацию; но для устранения возможных правовых коллизий, уже в настоящее время требуется 
корректирующая правовая основа, допускающая в определенных условиях работу с цифровыми 
данными с последующим их использованием в уголовном процессе. 

Однако в настоящее время, несмотря на уже использование по отдельным направлениям 
правоохранительной деятельности 1Т-технологий, процент раскрываемости преступлений в 
Российской Федерации стабильно уменьшается. В связи с этим необходимо подчеркнуть: 
искусственный интеллект в правоохранительной сфере общественной жизни должен быть 
дополнением к человеческому разуму. 

Список литературы: 
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

14.02.2024)  // СПС Консультант Плюс. 
2. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ // 

СПС Консультант Плюс. 
3. Постановление Правительства РФ от 27 марта 2021 г. № 453 «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» // СПС Консультант Плюс. 

4. Материалы видеоконференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey 
(AI Journey 2020) на тему «Искусственный интеллект — главная технология XXI века» 04.12.2020» – 
Текст: электронный // http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/64545. 

5. Овчинский, B. C. Виртуальный щит и меч: США, Великобритания, Китай в цифровых 
войнах будущего / В.С. Овчинский. – М., 2018. – 318 с. 



201 

УДК 343.7 

 

ПРОБЛЕМАТИКА ПОНИМАНИЯ ВИНЫ В УГОЛОВНМ ПРАВЕ 

 

Иванов Егор Александрович, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

е-mail: aivagor0202@gmail.com 

Научный руководитель: Курбатова Светлана Михайловна 

кандидат юридических наук, доцент  

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

sveta_kurbatova@mail.ru 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблематика вины, ее понимания и трактовки с 

разных точек зрения.  

Ключевые слова: вина, формы вины, противоправное деяние, преступление, доказательства, 

ответственность, субъективная сторона преступления. 

 

Вопрос о вине как субъективной предпосылке уголовной ответственности всегда занимал 

первостепенное место среди правовых проблем. Вина лица в совершении преступления является 

важнейшим признаком преступного деяния, от ее установления зависит правильность квалификации 

деяния, а также размеры и вид наказания, применяемого к виновному. 

Актуальность изучения выбранной темы предопределена тем, что наиболее сложной для 

установления и доказательства является субъективная сторона состава преступления, составной 

частью которой и является вина. В каждом конкретном случае необходимо правильно установить 

именно ту форму вины, которая предусмотрена уголовным законом. Не все существующие на 

сегодняшний день дискуссии разрешены и наука должна искать оптимальные варианты их решения. 

Преступления, как правило, совершаются с какой-то одной формой вины, однако в некоторых 

случаях законодатель устанавливает ответственность за умышленное преступление, если оно по 

неосторожности причинило последствие, которое будет выступать в качестве квалифицирующего 

признака. Следовательно, в этих случаях в одном преступлении параллельно существуют две разные 

формы вины. 

Наиболее полное теоретическое обоснование концепция двойной формы вины получила во 

второй половине 60-х годов, в ходе полемики наметились две основные концепции смешанной 

формы вины: «широкая» и «узкая», отличались они только тем, что «широкая» обладала более 

объемным кругом преступлений. 

Советскими учеными была выдвинута теория раздельного установления психического 

отношения к действию и последствию преступного деяния, на которой возникла концепция 

раздельного установления форм вины в отношении действия и результата. Сущность которой 

состояла в том, что каждой части психического процесса -отношению к действию и отношению к 

последствию придавалось значение самостоятельной формы вины, а единая форма вины в 

преступлении в целом определялась совокупностью обеих форм. Поэтому под смешанной формой 

вины стали понимать различное психическое отношение лица к действию и результату.  

Требованием данного подхода было:  

1) установить отношение субъекта к деянию;  

2) установить отношение к последствию, тем самым деяние и последствие должны обладать 

уголовно- правовой автономией. «Широкая» концепция «пыталась» расчленить нерасчленимое, в 

этом заключалась ее уязвимость. 

Сторонники «узкой» концепции понятия двойной формы вины выступали за признание ее 

только лишь в отношении тех сложных составов, в которых действие, повлекшее за собой тяжкое 

последствие, есть оконченное преступление. То есть двойная форма вины наблюдается в сложных 

преступлениях, объективная сторона которых слагается из деяния, представляющего собой 

оконченное самостоятельное преступление с материальным или формальным составом, и тяжкого 

дополнительного последствия, предусмотренного в качестве квалифицирующего обстоятельства.  

Таким образом смешанная форма вины состоит из двух самостоятельных форм- умысла и 

неосторожности, одна из которых устанавливается по отношению к деянию, а другая- по отношению 

к последствию. 
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Можно говорить о вменении в вину тех или иных обстоятельств, но нельзя говорить о вине по 

отношению к этим обстоятельствам. Точно также форма вины, характеризуя внутреннюю структуру 

и полноту элементов, составляющих вину, характеризует все преступления в целом, и в одном 

преступлении может быть только лишь одна форма вины. 

Поэтому при неоднородности психического отношения к деянию и к последствию следует 

говорить о смешанной форме вины, характеризующей преступление в целом, а не о «смешении» 

различных форм вины по отношению к различным элементам состава. 

Сочетание умысла и неосторожности в одном преступлении ранее в литературе именовалось 

«смешанной», «двойной» или «сложной» формой вины. Подобные термины являются неточными, так 

как совпадение умысла и неосторожности в одном преступлении не образует никакой третьей формы 

вины; умысел и неосторожность между собой не смешиваются, они существуют самостоятельно, 

хотя и в одном преступлении. Следовательно, правомерно говорить о преступлениях с двумя 

формами вины. 

Не смотря на то, что действующий Уголовный кодекс Российской Федерации и 

терминологически, и по существу разрешил ситуацию, при которой умысел и неосторожность 

сочетаются в одном умышленном преступлении, некоторые ученые продолжают утверждать, что в 

подобных случаях имеет место некая третья форма вины, совмещающая некоторые признаки обеих 

форм вины, но при этом отличающаяся и от умысла, и от неосторожности. 

Мы считаем, что использование термина «преступление, совершенное с двумя формами 

вины» является верным, так как вина- это психический процесс, прежде всего по отношению к 

общественно опасным последствиям и в указанных преступлениях существует разное психическое 

отношение к разным последствиям, а, следовательно две вины применительно к каждому 

последствию.  

В связи с тем, что основной состав преступления всегда включает умысел, законодатель 

признает такие преступления умышленными. Между тем, казалось бы, это никак не увязывается с 

названием статьи, где прямо указывается на присутствие двух форм вины в одном преступлении. Тем 

не менее, в связи с существованием только умысла и неосторожности признание таких преступлений 

с двойной формой вины умышленными является вполне обоснованным. Во-первых, как уже 

упоминалось, основной состав характеризуется деянием, отношение к которому выражается в форме 

прямого или косвенного умысла. Во-вторых, неосторожное последствие наступает вследствие 

именно этого умышленного деяния и непосредственно связано только с ним. Иначе получается 

отдельное самостоятельное преступление, отношение к которому у лица выражается в форме 

неосторожности. В-третьих, если признавать преступления с двумя формами в целом, совершенными 

по неосторожности, это в полной мере будет противоречить здравому смыслу и принципу 

субъективного вменения. 

Так, Н.А. Никитина подчеркивает, что «умышленное преступление, каковым является 

основной состав рассматриваемой категории преступлений, даже при наступлении последствий по 

неосторожности не может рассматриваться в целом как неосторожное и влечь юридически значимые 

последствия как за совершение неосторожного деяния, потому что это явно не соответствовало бы 

тяжести совершенного умышленного преступления и степени вины лица, его совершившего». 

Следует подчеркнуть, что закрепление в УК РФ таких преступлений в целом как совершенных 

умышленно поддерживается рядом ученых и авторов уголовно-правовой литературы. Другой вопрос 

заключается уже в том, что непризнание таких преступлений как совершенных с третьей формой 

вины вообще признает бесполезность существования статьи, предусматривающей ответственность за 

данные преступления. Так, В. Лукьянов полагает, что ст. 27 УК РФ совсем не решает проблемы 

существования таких преступлений, а только усложняет данную ситуацию. Единственное решение 

проблемы – это признание таких преступлений только умышленными. 

Исходя из этого на сегодняшний день в доктрине уголовного права остается неразрешенным 

вопрос о том, к соучастию либо к неосторожному причинению следует относить умышленные 

деяния, повлекшее общественно опасные последствия по неосторожности, осуществленные двумя и 

более лицами. 
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Современному развитию и применению искусственного интеллекта в различных сферах 

общества уделяется значительное внимание в настоящее время. Искусственный интеллект согласно 

ст. 2 ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях 

создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в 

субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве и внесении изменений в 

статьи 6 и 10 Федерального закона "О персональных данных" - комплекс технологических решений, 

позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений 

без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, 

сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. Комплекс 

технологических решений включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру (в 

том числе информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, иные 

технические средства обработки информации), программное обеспечение (в том числе в котором 

используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску 

решений;.  

В последние годы искусственный интеллект (ИИ) стал неотъемлемой частью нашей 

повседневной жизни, и его применение расширяется на все большие области, включая 

криминалистику. Машинное обучение, глубокое обучение и анализ больших данных предоставляют 

детективам и экспертам-криминалистам новые методы исследования и анализа доказательств. 

Автоматизация процесса сбора и анализа улик является одним из наиболее перспективных 

направлений применения искусственного интеллекта в криминалистике. Например, нейронные сети 

могут использоваться для автоматического распознавания отпечатков пальцев или идентификации 

лиц на основе фотографии или видеозаписи. Кроме того, искусственный интеллект может помочь в 

составлении профилей подозреваемых, анализе образцов ДНК и других биологических следов, а 

также определении поддельных документов. 

Китай является первой страной, начавшей использовать системы искусственного интеллекта в 

судебной системе, в качестве помощников. Нейронные сети анализируют большие объемы данных из 
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государственных хранилищ, учитывают характеристики конкретного человека и на основе этого 

выносят решение о его виновности или невиновности. Однако следует признать, что искусственный 

интеллект занимает позицию помощника, как отмечал Л. Мель: "юридическая машина подходит для 

ведения юридических споров, но не способна оценивать факты. Эту задачу должен выполнять 

человек, потому что фактический мир часто не поддается чистому рациональному анализу. Наконец, 

хотя машина может предлагать решения, она не может формулировать предписания. Разработка 

принципов права – это работа человека. Юридическая машина может быть лишь поддержкой юристу, 

но не его заменой. В будущем мире у нас не будет "электронных судей", так же как не будет машины, 

которая будет нам управлять". 

Основная задача искусственного интеллекта в расследовании преступлений заключается в 

анализе больших объемов информации с целью выявления значимых сведений для уголовного дела. 

Научно-исследовательский институт криминалистики разработал технологию, которая позволяет 

составить наиболее вероятный портрет серийного преступника на основе совокупности признаков его 

насильственных преступлений. Статистика показывает, что такой портрет обладает точностью от 

80% до 96%. В то же время, криминалистические методы, такие как полиграф-тестирование, 

потеряли свою эффективность из-за способности опрашиваемых скрывать и искажать важную 

информацию для следствия. Поэтому современным средством криминалистики, которое позволяет 

считывать эмоции и реакции во время опроса, является использование "Окулографа". Это устройство 

фиксирует движение глаз, изменения зрачков и соответствующую информацию, позволяя определить 

реакцию опрашиваемого. 

Применение искусственного интеллекта в криминалистике предоставляет значительные 

возможности, однако также необходимо учитывать этические вопросы. Разработка и использование 

ИИ должны осуществляться с соблюдением конфиденциальности данных, предотвращением 

предвзятости и дискриминации, а также с учетом ответственности и прозрачности, с уважением к 

правам человека. Искусственный интеллект имеет огромный потенциал для анализа генетической 

информации и может быть применен в различных областях, связанных с генетикой. Применение 

искусственного интеллекта для анализа генетической информации имеет потенциал значительно 

усовершенствовать и ускорить наши возможности в области генетики. Тем не менее, необходимо 

учитывать этические и правовые аспекты, связанные с использованием генетических данных и 

искусственного интеллекта. Это включает обеспечение безопасности и конфиденциальности 

информации, а также предотвращение злоупотребления и нарушения прав человека. 

Однако, использование искусственного интеллекта в криминалистике также несет в себе 

определенные ограничения: 

1. Искусственный интеллект требует обучения на обширных объемах данных, что может быть 

сложным и затратным процессом. 

2. ИИ может столкнуться с ограничениями в способности принимать решения в 

нестандартных ситуациях, которые требуют творческого мышления и контекстного понимания. 

3. Использование искусственного интеллекта в криминалистике вовлекает этические вопросы, 

такие как конфиденциальность данных, приватность и потенциальное злоупотребление технологией. 

Подводя итог, можно сказать, что сейчас наступил момент, когда есть возможность провести 

экспериментальное внедрение искусственного интеллекта в криминалистическую деятельность. Это 

обусловлено тем, что у искусственного интеллекта есть широкие, но все еще недостаточные 

возможности. Экспериментальное внедрение позволит протестировать возможности искусственного 

интеллекта на практике, выявить его недостатки и работать над их устранением. Глобальным 

результатом такого внедрения будет повышение эффективности работы в области криминалистики и 

достижение ее целей. Мы рассмотрели применение искусственного интеллекта в криминалистике и 

его связь с генетической информацией. Искусственный интеллект открывает новые возможности для 

анализа генетических данных, что может значительно улучшить работу в области криминалистики. 

Однако, при использовании искусственного интеллекта необходимо учитывать ограничения и 

этические вопросы. В целом, разработка и применение искусственного интеллекта в криминалистике 

– это важный шаг в направлении более эффективного и точного расследования преступлений. 

Таким образом, с каждым годом прогрессирующий искусственный интеллект будет играть 

важную роль не только в эффективной уголовно-процессуальной деятельности, но и в передовых 

криминалистических методах расследования и раскрытия преступлений, обладая различными 

дополнительными функциями. Однако, необходимо помнить, что искусственный интеллект лишь 

инструмент, использование которого должно быть в руках правоохранительных органов, и не должен 

он вытеснять человеческий фактор и роль. 
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В актуальных условиях не вызывающим сомнений фактом является то, что судебная власть – 

это базовая и во многом основополагающая характеристика современного общества и важнейший 

элемент общественной организации. Это обусловлено, прежде всего, тем, что отсутствие развитой 

системы судебной власти, базирующейся на принципе справедливости, невозможно и стабильное 

функционирование, и жизнеспособность иных общественных и государственных отношений. Нам 

представляется, что на сегодняшний день общество как никогда испытывает потребность и нужду в 

судебной власти, организованной таким образом, чтобы она могла полноценно функционировать 

независимо от установленной другими ветвями и органами власти системы политических 

пристрастий и приоритетов, опираясь в своем действии исключительно на необходимость 

соответствия целям общественного и государственного развития, достижения и, что немаловажно, 

сохранения социального благополучия населения, обеспечения мирного разрешения споров 

посредством применения совокупности правовых методов, а также контроля за сохранением 

оптимального баланса в системе взаимоотношений «личность – власть». 

Актуальность данной темы обусловлена, прежде всего, тем, что уголовное судопроизводство 

– сфера, в которой важнейшие конституционные права и свободы личности, а также интересы 

общества и государства затрагиваются в значительной степени. Ограничение основополагающих 

прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве осуществляется только на основании 

судебных решений.  

Совокупность общих требований, которым должно соответствовать каждое решение судебной 

инстанции находит свое отражение в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 

23 «О судебном решении». 

Первое требование к судебному решению – законность. В самом общем смысле под 

законностью понимается полное соответствие объекта нормам и положениям, закрепленным 

действующей системой отечественного законодательства. Иными словами, в основу развития и 

функционирования исследуемой системы должны быть положены законодательные нормы. 
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Законность означает, что судебное решение в обязательном порядке должно соответствовать 

нормами и положениям как материального, так и процессуального права. Можно с уверенностью 

согласиться с мнением С.В. Бурмагина, который отмечает, что в рамках соответствия нормам 

материального права судебное решение должно соответствовать не только положениям уголовного 

закона, но также и гарантировать правильное разрешение дополнительных вопросов в части 

семейного, гражданского, налогового и иных отраслей права и законодательных систем, относящихся 

к рассмотрению того или иного дела. Что касается соответствия судебного решения нормам 

процессуального права, то оно предполагает неукоснительное соблюдение процедурных правил, 

нашедших свое закрепление в положениях УПК РФ. 

Схожая позиция прослеживается в исследованиях Ю.В. Павловой, которая отмечает, что 

соответствие судебного решения требованию законности предполагает три взаимосвязанных аспекта. 

Во-первых, действующей законодательной системе должны в полной мере соответствовать форма 

изложения и сущностное наполнение всех уголовных решений, которые принимаются судебной 

инстанцией. Во-вторых, букве закона в обязательном порядке должны отвечать все стадии и этапы 

процесса судопроизводства в рамках конкретного уголовного дела. Наконец, отдельное внимание 

автор уделяет необходимости постановления судебного решения законным составом судебной 

инстанции. 

В конечном итоге, мы в полной мере можем согласиться с позицией М.Ф. Мингалимовой, 

которая выделяет определенные признаки законности судебного решения. В первую очередь, 

судебное решение как важнейший процессуальный документ считается законным только тогда, когда 

механизм его постановления, его форма и содержательная суть полностью отвечают совокупности 

норм и требований, закрепленных международными правовыми актами, актами уголовного, 

уголовно-процессуального и иных отраслей права, имеющих место в рамках рассмотрения каждого 

конкретного случая.  

Помимо этого, решение судебной инстанции считается законным, если вышеназванным 

требованиям полностью соответствуют все стадии производства по уголовному делу, включая всю 

совокупность действий уголовно-процессуального характера как на этапах досудебного 

производства, так и на этапе составления и оглашения судебного решения. 

Нельзя не согласиться с тем, что в современных условиях система уголовного 

судопроизводства реализует на практике целую совокупность целей и задач: от обеспечения 

общественной и государственной безопасности до защиты прав и законных интересов каждой 

отдельной личности. Вместе с тем, к важнейшим целям уголовного судопроизводства мы можем 

отнести также и назначение справедливого наказания лицу, признанному виновным, и освобождение 

из-под стражи лица, вина которого не доказана. 

Из этого утверждения можно выделить следующее требование к судебному решению как 

процессуальному документу – справедливость, которое отражается также в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 19.12.2017 № 51 «О практике применения законодательства при 

рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)». В связи с 

этим, мы можем согласиться с аргументированной позицией А.Б. Судницына и Д.А. Воронов, 

которые отмечают, что невозможно говорить о назначении справедливого наказания в результате 

постановления несправедливого судебного решения. Отметим, что в самом общем смысле под 

справедливостью понимается беспристрастность и полное соответствие истине. Среди 

исследователей-правоведов единой позиции в отношении определения справедливости нет. Мы 

можем обратиться, например, к позиции Н.В. Гудков, который определяет справедливое судебное 

решение как такой процессуальный документ, в основу которого положены нормы законодательства 

и правила совести.  

Можно согласиться, что справедливость судебного решения во многом имеет связь и с 

другими требованиями, которые предъявляются законодателем к данному процессуальному 

документу, однако по своей правовой природе и сущности она имеет собственное значение, которое 

можно свести к отражению нравственной стороны решения. Исходя из этого, можно констатировать, 

что под справедливостью судебного решения как сложного процессуального документа понимается, 

прежде всего, та оценка фактических обстоятельств уголовного дела, которая осуществляется с точки 
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зрения социальной нравственности и находит свое выражение в принятии судебной инстанцией 

конкретного решения, например, о виде и размере соответствующего наказания для подсудимого, 

который признается виновным, или же об оправдании лица, невиновного в совершении 

рассматриваемого преступления. 

Следующим важнейшим требованием к судебному решению выступает его обоснованность. В 

самом общем смысле под термином «обоснованность» исследователями понимается такое явление, 

которое подтверждается убедительными и надежными аргументами, доводами и фактическими 

доказательствами. Что касается непосредственно юридических источников, то для большинства 

правоведов обоснованность судебного решения – это неукоснительное соответствие той 

совокупности выводов, которые представлены судебной инстанцией и закреплены в решении, 

фактическим обстоятельствам дела, которые были установлены в ходе судебного разбирательства и 

нашли свое отражение в протоколе соответствующего судебного заседания. Необходимость отражать 

в судебном решении обоснование принимаемых решений вытекает из Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 55 «О судебном приговоре». 

Не менее значимым представляется и такое требование к судебному решению как сложному и 

многогранному процессуальному документу, как мотивированность. Без соответствия судебного 

решения данному требованию невозможно говорить об его правосудности. Как отмечает И.И. 

Писаревский, мотивированность судебного решения означает, что совокупность выводов, 

представленных судебной инстанцией, в обязательном порядке должна быть мотивирована 

аргументами фактического и юридического характера. В особенности данное положение касается 

выводов суда о виновности (невиновности) подсудимого, о квалификации преступных действий, а 

также о виде назначенного наказания. 

Если говорить иначе, то требование мотивированности судебного решения состоит в том, 

чтобы объяснить (мотивировать), какими именно мотивами и фактами руководствовалась судебная 

инстанция и почему в итоге она приняла именно такое решение по делу. При этом, к 

мотивированности судебного решения предъявляются определенные требования. Так, в частности, 

мотивировка должна быть полной, но при этом в максимальной степени краткой и емкой, не включая 

в себя излишние рассуждения. Кроме этого, мотивирование судебного решения должно исключать 

любую эмоциональную окраску. 

Таким образом, мотивированность предполагает аргументированное формулирование судом 

убеждений относительно решений, им принимаемых. В ее основу должны быть положены 

фактические обстоятельства уголовного дела, которые установлены в ходе разбирательства. 

Судебное решение выступает в качестве важнейшего процессуального документа, поэтому 

совокупность предъявляемых к нему требований вполне обоснована. Отметим, что решение судебной 

инстанции не может содержать:  

1. Каких-либо неточных формулировок, которые могут быть поняты двояко;  

2. Непринятых сокращений, которые могут поставить под сомнение его суть; 

3. Слов и словосочетаний, которые неприемлемы в документах официального характера;  

4. Подробное описание обстоятельств, которые не имеют непосредственного отношения к 

сущности рассматриваемого уголовного дела. 

Помимо этого, если в судебном решении необходимо и целесообразно применение сложных и 

узкоспециализированных терминов (например, технического характера), а также выражения на 

иностранном языке или каком-либо местном диалекте, то они в обязательном порядке должны быть 

расшифрованы (переведены на русский язык) судебной инстанцией.  

Нормы и положения действующего законодательства в сфере уголовного процесса 

закрепляют за судебной инстанцией необходимость мотивировать всю совокупность выводов, 

содержащихся в судебном решении. В конечном итоге, можно констатировать, что мотивированность 

судебного решения представляет собой совокупность аргументов, сформулированных судебной 

инстанцией, о том, насколько те выводы, к которым пришел суд в ходе разбирательства, 

соответствуют фактическим обстоятельствам дела, нормам законодательства, достоверным 

доказательствам и убеждениям судьи. 
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Видим, что по своей правовой природе и сущности обоснованность и мотивированность 

можно считать ключевыми требованиями, предъявляемыми к такому процессуальному документу, 

как судебное решение. В соответствии с этим, некоторые исследователи, в частности, О.И. Андреева 

и И.И. Писаревский, два этих требования отождествляют между собой. Мы не можем согласиться с 

подобной позицией, поскольку требование обоснованности судебного решения затрагивает 

необходимость в качестве основы и базы для принятия судом конкретных выводов использовать 

фактические доказательства по каждому конкретному уголовному делу. Требование 

мотивированности, в свою очередь, закрепляет необходимость обязательного наличия в судебном 

решении ссылок на конкретные доказательства, их анализ и оценку, а также обоснование того, 

почему судебная инстанция приняла именно такое решение, а не какое-либо иное. 

Таким образом, для того, чтобы решение судебной инстанции в полной мере соответствовало 

нормам и положениям действующей системы отечественного законодательства, этическим и 

нравственным правилам, было нацелено на эффективное рассмотрение уголовного дела и вынесение 

максимально верного решения, оно должно отвечать требованиям законности, справедливости, 

обоснованности и мотивированности. 
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Аннотация: оперативно-розыскная деятельность в Российской Федерации постоянно 

совершенствуется, подвергаясь все новым преобразованиям, в том числе с использованием новых 

передовых технологий. Это происходит в связи с новыми вызовами, с которыми сталкивается 
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Со временем происходит процесс внедрения научных и технологических достижений в 

деятельность органов правопорядка. В последние годы огромное распространение получили 

беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Как же беспилотные летательные аппараты повлияли на 

ОРМ?     

Оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) — это закрепленные в ФЗ об ОРД действия или 

совокупность действий, в рамках которых применяются гласные и негласные силы, средства и 

методы, направленные на решение задач ОРД. 

В статье 6 вышеупомянутого федерального закона дан список оперативно-розыскных 

мероприятий (ОРМ), которые могут проводится в осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности. Нам будут интересны только двое из них это:  

 наблюдение;  

 обследование зданий, участков местности, помещений, сооружений и транспортных 

средств.  

Обусловлено это тем, что квадрокоптер рекомендуется применять только на больших 

пространствах, а именно, в этих ОРМ часто большие области для собирания информации. 

В ходе проведения ОРМ применяются информационные системы, видеозапись и аудиозапись 

и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие вреда жизни и здоровью 

людей и не причиняющие ущерб окружающей среде. 

Следовательно, использование квадрокоптера полностью соответствует ФЗ «об оперативно-

розыскной деятельности», так как он является средством производства видеосъемки и фотосъемки. 

Применения БПЛА при проведении наблюдения очень эффективно так как: 

• может использоваться на значимом расстоянии от оперативного работника, но расстояние 

зависит от модели самого аппарата; 

• можно замаскировать аппарат под любой ландшафт; 

• на высоте более 50 м, звук двигателей квадрокоптера не слышен, в условиях города высота 

может быть и меньше; 

• БПЛА относительное новое и неизвестное техническое средство для объекта наблюдения; 

• возможность быстро увеличить высоту подъема, что позволяет вести наблюдение за 

движущемся или припоркованным ТС. 

У дрона в данном случае есть один недостаток: небольшое время нахождения в состоянии 

полета или зависания. Наблюдение же может длиться в течении многих часов. 
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За передвигающимися объектами, будь это человек или транспортное средство, возможно 

производить наблюдение в пределах установленными характеристиками приема сигнала дрона, от 

пульта управления. В случаях же выхода объекта из области сигнала летательного аппарат пилот 

вместе с пультом может перемещаться за объектом наблюдения в необходимую сторону, тем самым 

сдвигая возможную область обзора. 

В случаях наблюдения за транспортным средством от пилота требуется отличные навыки 

управления и контроля квадрокоптера, так как горизонтальное перемещение происходит на 

максимальной скорости. Использование квадрокопера в данном случае может предотвратить потерю 

объекта наблюдения при преследовании его на транспортном средстве, так как оно должно быть на 

значительном расстоянии, чтобы не быть раскрытым. Пилот с пультом может находиться 

непосредственно в машине наблюдения и оттуда совершать управление дроном. 

В условиях города рекомендуется данное преследование совершать на высоте, около 100 м, 

так как это увеличит радиус обзора и можно будет скомпенсировать горизонтальное перемещение. 

Также в условиях города большая высота исключит возможность столкновения квадрокоптера с 

препятствиями. 

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.  

В данном случае с помощью квадрокоптера можно производить обследование больших 

помещений: склады, ангары.  

Эффективным будет и при обследовании зданий и сооружений, так как может производить 

съемку с разных ракурсов: на разном расстоянии и с разной высоты, под разными углами.  

Обследование как больших участков местности, так и обследование местности, которая 

находится на большом расстоянии от оперативного работника с пультом управления с помощью 

квадрокоптера также эффективно. 

Следует отметить, что использование в дальнейшем беспилотников и дронов в розыскных 

операциях, скорее всего потребует соответствующего законодательства по их применению для 

избегания неблагоприятного результата, особенно в суде, где адвокаты будут применять методы и 

приемы для признания доказательств недействительными.  
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Вопросы, связанные с исследованием вещественных доказательств, являются актуальными и 

важными, потому что вещественные доказательства - это один из наиболее распространенных видов 

доказательств, предусмотренных УПК РФ.  

Вещественные доказательства - это материальные объекты, представленные в суде для 

подтверждения или опровержения фактов, имеющих значение для рассмотрения дела. Они могут 

быть представлены в виде предметов, документов, фотографий, видеозаписей, аудиозаписей и 

другие. 

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ представлен перечень предметов, которые могут 

быть вещественными доказательствами, а также, что происходит с ними после вынесения приговора, 

определения или постановления о уголовном деле. В этот перечень входят предметы: 1) - которые 

служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления или сохранили 

на себе следы преступления; 2) - на которые были направлены преступные действия; 2.1) - деньги, 

ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления; 3) - иные предметы 

и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления 

обстоятельств уголовного дела. 

Помимо обычных, «привычных» для нас вещественных доказательств существуют и совсем 

нетипичные. 

Одним из таких вещественных доказательств является обычная десертная ложка. В один из 

дней, мужчина по имени Ричард вошёл через окно медицинского учреждения, для того, чтобы 

забрать долг у своего знакомого, являющегося инвалидом, и находящимся в одной из больничных 

палат, денег не оказалось, тогда преступник решил забрать телефон, но Маги, так звали 

потерпевшего, не отдавал телефон, и Ричард ударил его десертной ложкой, которая лежала рядом. 

Удар пришёлся по затылочной части, в место, где находится артерия, которая вызвала летальное 

кровоизлияние в мозг [5]. 

Ещё одним, но не последним, необычным орудием убийства является протез ноги. В 2011 

году Дебра, являющаяся бездомной женщиной из Луизианы, была признана убийцей своего парня. 

Она и раньше, обвинялась в двух убийствах, но её так и не признали виновной. В своём кругу, её 

называли по прозвищу «Ангел», но после того, как её причастность к преступлению была доказана, 

она сменила его на «Ангел смерти». Согласно материалам дела, Дебра повалила своего парня на 

землю, сняла свой протез для ноги и, использовав его, забила парня до полусмерти, всё это она 

делала, балансируя на одной ноге, после этого, она просто ушла, оставив его умирать в безлюдном 

месте. Тело обнаружили только через 6 недель. Девушку приговорили к пожизненному заключению. 

[5] 
Также нетипичным орудием убийства является гитара, струнный музыкальный инструмент. 

Дер, вёл себя довольно странно, даже неадекватно, - говорили его друзья и семья. Через несколько 
дней он въехал на автомобиле в церковь, после чего до смерти забил священника гитарой, которую 
он взял в комнате музыкантов церкви. Позже оказалось, что он испытывал паранойю, из-за того, что 
увлекся наркотиками. Все знакомые и семья, считали, что он душевнобольной, но в госпитализации 
ему отказали. Он скончался от удара электрошокером, в служебной машине, полицейские таким 
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образом пытались его усмирить, но из-за большого количества наркотических препаратов, его сердце 
не выдержало. Эти разъяснения находились в токсилогическом отчёте. [6] 

Не менее странным было убийство, совершенное банкой солёных огурцов, Дэниел устроился 
на подработку, ему было всего 12 лет, - она заключалась в том, что он выгуливал соседского пса. 
Оказалось, что его сосед испытывал сильное сексуальное влечение к детям, и на протяжении 6 лет 
издевался над ним. Мальчик не выдержал, и в один из таких вечеров, ударил соседа по голове банкой 
и огурцами, после чего несколько раз пырнул его ножом. Дэниела приговорили к 5 годам условного 
заключения [5]. 

Ещё одним примером, является ситуация, произошедшая в апреле 2013 года, в Штате 
Флорида. Полицейские обнаружили тело Моники, рядом с которым лежала окровавленная игровая 
приставка. Убийцей, использовавшим приставку, оказался её парень, с его слов: «ему пришлось 
пожертвовать ей, т.е. его приставкой, так как она каким-то образом управляла его видео, а убийство 
кого-то со знаком зодиака телец, было единственным, что сможет спасти его душу», также он 
добавлял, что он сражался с ней как с драконом, из-за того, что она никак не могла умереть. Он не 
только избил девушку приставкой, но и вонзил в неё нож, в ходе какого-то посмертного ритуала. 
Парень сошёл с ума [6]. 

Последним и одним из самых страшных, мною изученных дел оказалось это. В 
Рождественские праздники, одна очень религиозная женщина, решила испытать правоохранительные 
органы, она забила до смерти свою 81-летнюю соседку, при помощи религиозного украшения, после 
чего надругалась над её телом, т.е. тело женщины было найдено без одежды, избитой и в крови в её 
спальной, с отпечатками распятия на подбородке. Женщина не смогла запутать полицию, они 
выяснили, что она убила соседку в состоянии алкогольного опьянения, из-за того, что старушка 
попросила прекратить выпивать и позаботиться о её двухгодовалом сыне [6]. 

Исходя из изученных дел, логично было бы предположить о том, что, каждый предмет, 
который находится в руках человека или лежит в квартире, становится вещественным 
доказательством или орудием убийства, на самом деле это далеко не так. 

Вещественные доказательства имеют ряд характерных признаков, которые отличают их от 
обычных «домашних» предметов: 

1) Вещественность (материальность предмета) – его материальность, предметность. 
2) Незаменимость – это значит, что доказательство обладает таким свойством, которое 

придаёт ему особый статус. 
3) Обладание признаками из 81 ст. УПК 
4) Относимость предмета – свойство доказательственной информации иметь 

непосредственное или опосредованное отношение к обстоятельствам, входящим в предмет 
доказывания. 

5) Допустимость – это свойство доказательства соответствовать формальным требованиям 
закона и иметь юридическую силу. 

6) И самое важное, это признание предмета, вещественным доказательство и приобщение его 
к уголовному делу, через специальное постановление. 

Таким образом, подводя итоги, стоит сказать, что вещественные доказательства могут быть 
очень разнообразными и каждое из них по-своему уникально, но ни в коем случае нельзя 
воспринимать любую улику как доказательство, потому что без специальных характеристик, оно не 
будет иметь никакой юридической силы. «Изо ста кроликов никогда не составить лошадь, изо ста 
подозрений никогда не составится доказательство»  –Ф. М. Достоевский. 
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В начале нужно привести определение стадии исполнения приговора. Исполнение приговора, 

является завершающей стадией уголовного процесса, она начинается со вступления приговора, 

определения, постановления суда в законную силу. 

Исполнение приговора, как стадия является важной и неотъемлемой частью уголовного 

процесса и включает в себя деятельность суда, например, по обращению приговора к исполнению; по 

непосредственному исполнению оправдательных приговоров либо приговоров, которые 

освобождают подсудимого от наказания в части немедленного освобождения его из-под стражи в 

зале судебного заседания; по решению вопросов, связанных с приведением приговора в исполнение. 

Также в данную стадию входит такое понятие, как приведение приговора шире, чем 

обращение приговора в исполнение, поскольку охватывает деятельность не только суда, но и других 

субъектов таких, как учреждения или органов, на которые возложено исполнение наказания, 

реализующих свои полномочия в уголовно-процессуальных и иных правоотношениях. 

Исполнение приговора, как деятельность суда, подвластная процессуальным нормам, которые 

определены и основаны на единых принципах уголовного процесса и направлены на достижение 

задач судопроизводства. 

Также, как и у остальных стадий уголовного процесса, так и анализируемой есть некие 

особенности и заключаются они в том, что исполнение приговора является единственной стадией, 

которая не выполняет контрольных функций по отношению к предшествующей ей уголовно-

процессуальной деятельности, а также не создает какие-либо предпосылки для начала новых стадий, 

которые при возникновении определенных обстоятельств могут последовать за ней. 

В анализируемой стадии отсутствует единый предмет проводимого судом исследования, 

предмет исследования в ней отличен от единого для всех других стадий уголовного процесса 

предмета доказывания. 

Субъекты стадии исполнения приговора являются: суд, судья, мировой судья, 

председательствующий в судебном заседании по уголовному делу, председатель суда, прокурор, 

осужденный, его законный представитель, близкие родственники и родственники содержащегося под 

стражей осужденного, лицо, по поводу которого решается вопрос о прекращении, изменении или 

продлении принудительной меры медицинского характера, законный представитель лица, 

признанного невменяемым, защитник, реабилитированный, лицо, отбывшее наказание, 

администрация места содержания под стражей, учреждение (орган), исполняющее наказание (на 

которое возложено исполнение наказания), и его представитель, администрация психиатрического 

стационара, гражданский истец, гражданский ответчик, а в случае, предусмотренном ч. 5 ст. 445 УПК 

РФ, и эксперт. 

Согласно ст. 399 УПК в судебном заседании по разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора, может принимать участие адвокат. 

Производство следственных и судебных действий, направленных на собирание, 

доказательств, на данной стадии запрещено. 
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Судья обязан (вправе) с целью реализации задач стадии исполнения приговора: обратить 

приговор к исполнению (к примеру, при назначении наказания в виде штрафа); освободить 

оправданного из-под стражи в заде судебного заседания; направить копию обвинительного 

приговора, а в случае изменения приговора суда первой или апелляционной инстанции при 

рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке и копию определения суда кассационной 

инстанции тому органу, на который возложено исполнение наказания; 

направить копию приговора по месту работы, учебы или жительства осужденного; разрешать 

вопросы, связанные с исполнением приговора, в связи с чем может:   

а) вызывать в судебное заседание представителя учреждения иди органа, исполняющего 

наказание, гражданского истца и гражданского ответчика;   

б) допускать до участия в судебном заседании осужденного;  

в) исследовать представленные материалы; г) выслушивать объяснения лиц, явившихся в 

судебное заседание, и мнение прокурора.  

В заключении можно подвести итог, что, согласно данному краткому анализу российского 

уголовно-процессуального права, есть различия и сходства, но и без недостатков не бывает, однако 

существуют и достоинства, которые можно совершенствовать и применять в практической 

деятельности. 
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Убийство по найму, регламентированное п. з ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ [5], является 

преступлением с отягчающим обстоятельством, поскольку характеризуется повышенной 

общественной опасностью по причине его умышленности, спланированности, тщательной 

подготовки лица, совершающего данное преступление. Также особой характеристикой объективной 

стороны данного преступления является тот факт, что оно совершается исполнителем – как правило, 

профессиональным лицом, в интересах заказчика. Такие убийства чаще всего совершаются с 

применением огнестрельного оружия или общеопасным способом. 

Приведем пример из судебной практики: «14 марта 2018 года примерно в 16 часов 44 минуты 

ФИО17 покинул кафе «Бисквит», расположенное в торговом центре «Аврора» и проследовал к 

своему автомобилю «Мерседес-Бенц Е200» (Mercedes-Benz E200). При посадке ФИО17 на 

водительское место своего автомобиля Лицо 4, выполняя отведенную ему роль, руководствуясь 
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желанием получения личной материальной выгоды - вознаграждения, имея при себе и используя в 

качестве орудия преступления неустановленное короткоствольное огнестрельное оружие, пригодное 

для производства выстрелов и снаряженное не менее 5 патронами калибра 9х18 мм к пистолету ПМ, 

осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя 

неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения смерти 

потерпевшему и желая их наступления, произвел не менее пяти прицельных выстрелов из указанного 

огнестрельного оружия в ФИО17.  

В результате совокупности полученных множественных, вышеуказанных и перечисленных, 

огнестрельных, пулевых, сквозных и слепых ранений туловища и левой верхней конечности (с 

повреждением левого лёгкого, брыжейки тонкого кишечника, начального отдела аорты, левых общей 

сонной артерии и общей ярёмной вены, рёбер и поперечных отростков шейных позвонков), 

осложнившихся развитием обильной кровопотери, ФИО17 скончался на месте происшествия» [1]. 

Поскольку в убийстве по найму участвуют всегда как минимум два лица – заказчик и 

исполнитель, то одним из вопросов квалификации такого преступления является разрешение вопроса 

о соучастии.  

Заказчик – это лицо, которое непосредственно желает смерти предполагаемой жертвы и 

является инициатором преступления, а также оплачивает его.  

Исполнитель – это непосредственно человек, осуществляющий убийство, преследующий при 

этом корыстные цели собственного обогащения. Иногда на стороне исполнителя находится не один 

человек, а целая специализированная группа.  

При этом уголовно-правовой оценке подвергаются действия каждого из лиц, связанных с 

убийством по найму.  

Когда проводится анализ убийства по найму, по нашему мнению, понятие исполнителя здесь 

рассматривается в широком смысле, когда им может быть как профессиональный убийца, так и 

бытовой. Законодатель при этом не выделяет в данном преступлении особого субъекта. Однако, на 

наш взгляд, приравнивание бытового убийцы и профессионала является спорным. Как верно 

отмечает М.И. Слинько, общественная опасность профессионального и бытового наемных убийц 

различна [4]. 

Профессиональный убийца постоянно готов к совершению преступления, это его способ 

заработка, по которому он повышает степень своей квалификации, сродни любой другой профессии. 

Бытовой же наемный убийца совершает преступления по стечению обстоятельств, чаще всего для 

цели денежного обогащения. 

В связи с тем, что законодатель не уделил внимания разному статусу исполнителей убийств 

по найму, их квалификация является спорной. 

Не отличается единообразием и квалификация фигуры заказчика, поскольку законом это 

также не урегулировано. В теории уголовного права заказчика принято по умолчанию приравнивать 

к организатору преступлению. Однако такая позиция также представляется сомнительной, поскольку 

в каждом конкретном случае необходимо детально изучать роль заказчика, иногда он может 

выступать лишь в роли подстрекателя. Проиллюстрируем на примере: 

«Чучалин С.В. совершил убийство, то есть умышленно причинил смерть другому человеку, 

по найму. 

Чугуева И.В. совершила подстрекательство к убийству, то есть к умышленному причинению 

смерти другому человеку, по найму. 

Грудинин В.А. совершил пособничество в убийстве, то есть в умышленном причинении 

смерти другому человеку, по найму. 

Данные преступления совершены ими при следующих обстоятельствах: в период с 12 часов 

до 21 часа 40 минут Грудинин В.А., Чугуев В.А., Чугуева И.В. и Чучалин С.В.  в комнате магазина 

распивали спиртные напитки. 

В ходе распития спиртного между Чугуевой И.В. и ФИО1 произошла ссора из-за того, что 

ранее ФИО1 причинял телесные повреждения Чугуевой И.В. 

Находившиеся там же Чучалин С.В. и Грудинин В.А. заступились за Чугуеву И.В., поэтому 

между ними и ФИО1 также произошла ссора, в ходе которой Грудинин В.А. нанес ФИО1 удар 

кулаком по лицу, а Чучалин С.В. обхватил шею ФИО1 рукой и стал сжимать ее. 

В результате ФИО1 потерял сознание, но через непродолжительное время вновь стал дышать 

и подавать признаки жизни. 

После этого, в вышеназванный период времени, Чугуева И.В., находясь в указанном выше 

месте, на почве личных неприязненных отношений, обусловленных ранее нанесенными ФИО1 
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побоями, унижением ее чести и достоинства, из мести за это, осознавая то, что Грудинин В.А. и 

Чучалин С.В. заступились за нее, физически способны совершить убийство ФИО1, нуждаются в 

денежных средствах, поскольку не имеют постоянного источника дохода, имея умысел 

на убийство ФИО1, путем уговоров за денежное вознаграждение в размере 300 000 рублей склонила 

Грудинина В.А. и Чучалина С.В. к убийству ФИО1. 

Непосредственно после этого Грудинин В.А., действуя умышленно, с целью приведения 

заказа Чугуевой И.В. в исполнение, желая получить материальную выгоду, а именно обещанные ему 

Чугуевой И.В. денежные средства, оказывая содействие в совершении убийства ФИО1 по найму 

путем предоставления орудия преступления Чучалину С.В., осознавая общественно опасный 

характер своих действий, предвидя возможность наступления тяжких последствий в виде смерти 

ФИО1 и желая их наступления, поднял лежащий на полу электроинструмент с проводом и передал 

его Чучалину С.В. для совершения последним убийства ФИО1. 

Далее Чучалин С.В., действуя с умыслом на убийство ФИО1 по найму, с целью приведения 

заказа Чугуевой И.В. в исполнение, желая получить материальную выгоду, а именно обещанные ему 

Чугуевой И.В. денежные средства, взял переданный ему Грудининым В.А. электроинструмент с 

проводом, обмотал провод вокруг шеи лежащего на полу ФИО1 и, применяя силу, затянул провод, 

удерживая его до тех пор, пока ФИО1 не перестал подавать признаки жизни. 

В тот же день в период с 12 часов до 21 часа 40 минут Грудинин В.А., Чугуева И.В. и Чучалин 

С.В., желая сокрыть убийство ФИО1, на автомобиле вывезли труп ФИО1 к карьеру. 

Находясь в вышеуказанном месте Грудинин В.А. и Чучалин С.В. перенесли труп ФИО1 из 

автомобиля к берегу карьера, а затем, по указанию Чугуевой И.В., сняли с него футболку и сбросили 

труп в воду. Кроме того Чучалин С.В., по указанию Чугуевой И.В., для утопления трупа, положил в 

штаны, находящиеся на трупе ФИО1, камень. 

Далее Чугуева И.В., выполняя свое обещание, выплатила денежные средства Чучалину С.В. - 

в сумме 15 000 рублей и Грудинину В.А. - в сумме 5 000 рублей» [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что квалификация соучастия всегда должна быть 

оценена исходя из фактических обстоятельств произошедшего, поскольку имеются случаи, когда на 

последней стадии совершения преступления заказчик становится его соисполнителем.  

Также актуальным вопросом остается квалификация неоконченного убийства по найму. Такое 

явление встречается нечасто, но все же бывают случаи, когда потерпевший остался жив или оказал 

убийце активное сопротивление, преступник обманным путем завладел деньгами заказчика или 

добровольно отказался от исполнения преступления. В таких случаях квалификация действий 

заказчика или исполнителя осложняется.  

Б.Т. Разгильдяев, И.В. Гайков, Е.А. Логинов выделяют следующие условия оценки 

совершения убийства по найму: 

1) необходимо дать оценку личности предполагаемого наемного убийцы, даже если 

впоследствии он не был нанят, поскольку если он тренируется, приобретает оружие, то он готовится 

пусть не конкретно к этому убийству, но к ряду других.  

2) необходимо квалифицировать действия заказчика и исполнителя, была ли заключена 

сделка и как действовал каждый из них; 

3) квалификация действий исполнителя до момента совершения преступления, его 

подготовку, слежение за жертвой, разработку плана и т.д.; 

Авторы приходят к выводу, что данные проблемы не регламентированы законом и требуют 

официальных разъяснений [3]. 

Полагаем, что в первой ситуации предполагаемого наемника нельзя привлечь к 

ответственности, поскольку нет причинно-следственной связи с конкретным преступлением. Если 

лицо и осуществляло подготовку, то его можно привлечь по другим составам, например за 

приобретение и хранение оружия и пр.  

Во втором и третьем случае уже содержатся признаки преступления, попадающие под 

квалификацию приготовления к убийству по найму, поскольку создаются условия и предпосылки к 

его совершению. Если заказчик и исполнитель заключили сделку, это расценивается уголовным 

законом как сговор и требует квалификации приготовления к преступлению. Если совершаются 

активные действия, такие как разработка плана, изучение режима дня жертвы, то здесь 

приготовление к убийству по найму налицо.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что квалификация такого сложного преступления 

как убийство по найму имеет свои противоречия, которые необходимо разъяснить как минимум на 

уровне Пленума Верховного Суда Российской Федерации.   
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Аннотация. Данная статья рассматривает главные аспекты, связанные с назначением и 

проведением судебной строительно-технической экспертизы. В работе анализируются этапы 

производства строительно-технической экпертизы. Выделены некоторые ошибки, допускаемые в 

экспертном заключении. 
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В современном судопроизводстве судебные эксперты играют одну из ключевых ролей, так 

как на основе экспертного заключения судья выносит приговор. Строительно-техническая экспертиза 

является одной  из самых сложных экспертиз, требующих специальных знаний в инженерно-

техническом направлении.  

Судебная строительно-техническая экспертиза – это экспертный процесс, в ходе которого 

специалисты анализируют объекты, конструкции и сооружения, материалы и технические системы. 

Поводом для этого служит определение состояния исследуемого объекта, причин повреждений, а 

также дефектов. Изучив материалы, можно выделить главные аспекты, связанные с назначением 

экспертизы: 

Назначение экспертизы. Экспертиза может быть назначена судом для решения споров, 

связанных с качеством строительства, возникшими повреждениями или иными вопросам по 

технической части. 

Производство экспертизы. Осмотр экспертом объекта, анализ документации, производство 

измерений, а так же применение специального оборудования для выявления повреждений и 

дефектов. 

Составление заключения. По завершении экспертизы составляется экспертное заключение, в 

котором отражены выводы эксперта о состоянии объекта, характеристика повреждений и дефектов и 

рекомендации по их устранению  

Немаловажным аспектом является квалификация эксперта. Для производства судебной 

строительно-технической экспертизы эксперт должен иметь знания в области инженерно-

технических экспертизах и образование по направлению «40.05.03 СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

Основным сводом нормативных требований являются распоряжение Правительства РФ от 21 

июня 2010г. №1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил(частей таких стандартов 

и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказ 

Ростехрегулирование от 1 июня 2010 г. №2079 (ред.от 18 мая 2011 г.) «об утверждении Перечня 

документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 

mailto:petrovaarian@yandex.ru
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обеспечивается соблюдение требований ФЗ от 30 декабря 2009г. №384 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

Обратившись к процедуре проведения экспертизы можно выделить последовательность 

действий, которые должен выполнить эксперт, рассмотрим каждое из них: 

Подготовительный этап. Здесь эксперт ознакамливается с объектом исследования, подбирает 

и анализирует документацию, предоставляемую на экспертизу, составляет программу работы на 

основе технического задания. 

Предварительный этап (визуальный осмотр). Эксперт производит осмотр объекта и выявляет 

дефекты и повреждения, выполняя необходимые замеры и фиксацией. 

Детальный этап (инструментальное обследование). На данном этапе эксперт производит 

определяет дефекты и повреждения инструментально, анализирует причины появления дефектов, 

применяя геодезические приборы выполняет работы по замерам геометрических параметров зданий и 

сооружений, определяет фактическую прочность материалов конструкций и элементов в 

соответствии с характеристиками, определяет реальные эксплуатационные нагрузки. В заключении 

всего этого составляется итоговый документ с выводами выполненных работ и разрабатываются 

рекомендаций. 

Если какой-то этапов упущен или выполнен неполно, экспертное заключение может быть 

неверным, результат тем самым влечет за собой неполноту исследования. 

При производстве судебной строительно-технической экспертизы могут возникнуть 

различные ошибки, которые препятствуют достоверности и объективности результатов. Одной из 

основных ошибок является недостаточная квалификация эксперта, что приводит к неполным 

выводам. Также неправильное или неполное изучение объекта экспертизы может привести к 

упущению важных деталей или факторов, влияющих на результаты. Недостаточное использование 

методов анализа данных также может являться серьезной ошибкой, так как это может снизить 

достоверность выводов экспертизы. Неправильное оформление заключения, отсутствие четкой 

логики в изложении и несоответствие заключения также могут вызвать вопросы о полноте и 

достоверности заключения. 

В заключении стоит отметить, что судебная строительно-техническая экспертиза играет 

ключевую роль в разрешении споров и установлении фактов в судебных процессах, связанных с 

строительством и техническими аспектами. Ее проведение требует высокой квалификации экспертов, 

объективности и детального анализа технических данных. Назначение экспертизы должно быть 

обоснованным и соответствовать законодательству для обеспечения справедливого решения суда. 

Результаты экспертизы имеют важное значение для сторон в судебном процессе и могут определить 

исход дела. Четко сформулированные выводы экспертов, обоснованные фактами и логически 

представленные, необходимы для понимания сторонами и судом. 
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В настоящее время незаконная рубка лесных насаждений частое преступление, совершаемое 

на территории России. Незаконная рубка лесных насаждений является общественно-опасным видом 

преступления, так как представляет крупную угрозу для экологической и экономической 

безопасности Российской Федерации. Существующая нестабильность экономического развития 

Российской Федерации, в сочетании с повышенным спросом в мировом сообществе на природные 

ресурсы, в определенной степени предопределила рост экологических преступлений, в том числе и 

незаконной рубки лесных насаждений. 

Рубцов И.И. в своих работах отмечает, что незаконная рубка лесных насаждений является 

экологическим преступлением, связанным с нарушением законодательства в области использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов [4, с. 157]. Данное преступление включает в себя 

следующие действия: 

1.  Рубка, повреждение или уничтожение лесных насаждений без соответствующего 

разрешения или с нарушением условий, указанных в разрешении. 

2. Рубка леса с использованием запрещенных технологий или инструментов. 

3. Рубка лесов в особо охраняемых природных территориях, на территориях с особыми 

условиями использования или в лесах, имеющих важное экологическое, научное, культурное или 

историческое значение. 

Так, незаконная рубка лесных насаждений наносит огромный ущерб экосистемам, снижает 

биоразнообразие, нарушает гидрологический режим и может привести к эрозии почв. Кроме того, это 

преступление ведет к значительным экономическим потерям для государства и частных лиц, так как 

незаконно срубленная древесина не облагается налогами и сборами. 

Для того, чтобы понять, как правильно фиксировать следы данного преступления, 

необходимо изучить полную криминалистическую характеристику незаконной рубки лесных 

насаждений, которая включает в себя специальные знания, систему данных о типичных признаках 

преступлений, связанных с незаконной рубкой лесных насаждений. Знание этих признаков позволяет 

специалистам более эффективно расследовать такие преступления.  

Фомина И.А. выделяет следующее понятие криминалистической характеристики, – это 

совокупность информации об определенном преступлении, о его участниках и следах, которая в 

дальнейшем помогает следователю определить направление расследования и разработать план 

действий [5, с. 153]. Криминалистическая характеристика включает в себя следующие элементы: 

 Данные о способе совершения преступления (методы, следы, орудие). 

 Информация о личности преступника (возраст, мотивы, опыт). 

 Сведения о породе лесных насаждений. 

 Обстоятельства совершения преступления (время, место, обстановка). 

Основываясь на этих сведениях, следователь может составить представление о преступнике, 

его возможных мотивах, а также позволить специалистам осмотреть место происшествие для 

обнаружения и фиксации дополнительных следов незаконной рубки лесных насаждений. 
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Итак, обнаружение следов преступления может проводится как сотрудниками 

правоохранительных органов, так и экспертами-криминалистами, специалистами в области судебной 

медицины и других областях, в зависимости от характера преступлений. Следовательно, 

обнаружение следов незаконной руки лесов может проводиться сотрудниками лесничеств, 

природоохранных организаций и правоохранительными органами. 

Обнаружение следов незаконной рубки лесных насаждений включает в себя осмотр места 

происшествия, сбор улик и доказательств, а также проведение экспертизы для определения размера 

ущерба, нанесенного природе. Следователь должен обращать внимание на любые признаки 

нарушения закона, такие как незаконные порубки, использование запрещенных инструментов, 

уничтожение знаков и маркировки, а также нарушение правил транспортировки и хранения 

древесины. Собрав все улики, следователь может начать расследование и определить виновных в 

незаконной вырубке леса. 

Аминев Ф.Г. отмечает, что обнаружение следов рубки лесов имеет свои особенности, 

связанные с необходимостью учета экологических и биологических факторов, а также с 

возможностью использования специальных методов исследования, таких как анализ ДНК и другие 

молекулярно-генетические методы. Кроме того, при обнаружении следов рубки лесов необходимо 

учитывать возможные изменения в окружающей среде, вызванные деятельностью человека, такие как 

изменение климата, загрязнение атмосферы и почвы, а также воздействие на биоразнообразие [1, с. 

38]. 

Однако помимо обнаружения следов преступления специалистам необходимо провести и их 

фиксацию. Так, Возгрин И.А. дает следующее определение фиксации следов преступления, – это 

сбора и сохранения доказательств, которые помогут в расследовании преступления. Это может 

включать в себя фотографирование места преступления, сбор улик, составление отчетов и 

протоколов [3, с. 275]. 

Существуют следующие способы фиксации следов незаконной рубки лесов: 

 Фотографирование, которое является основным способом фиксации следов рубки леса. 

Фотографии могут быть использованы для документирования состояния леса до и после рубки и 

для фиксации следов, оставленных лесозаготовительной техникой. 

 Измерение, которое заключается в измерение диаметра пней, расстояния между ними 

высоты и ширины лесосек. 

 Описание, то есть описание использованных инструментов, следов на деревьях, которые 

повредили растительность. 

 Сбор образцов (древесины, коры, почв и иных материалов). 

 Составление протоколов: на основе собранных данных составляется протокол осмотра 

места рубки леса, который включает в себя описание следов, выводы и предложения по 

дальнейшим действиям. 

 Фиксацией следов рубки леса могут заниматься как правоохранительные органы, так и 

сотрудники лесничеств и специалисты в области лесного хозяйства и экологии. 

Ищенко Е.П. выделяет следующую особенность фиксации следов незаконной рубки лесных 

насаждений: необходимость учета экологических и биологических факторов, использовании 

специальных методов исследования и фиксации изменений в окружающей среде. 

Одной из главных проблем вовремя фиксации следов преступления является сложность 

обнаружения и фиксации следов в условиях дикой природы, где следы могут быстро исчезать или 

уничтожаться под воздействием природных факторов. Также проблемой может стать недостаток 

квалифицированных специалистов, способных правильно оценить и зафиксировать следы. Кроме 

того, в некоторых случаях следы могут быть намеренно уничтожены или скрыты, что еще больше 

усложняет процесс расследования [2, с. 197]. 

Можно выделить следующие пути решения проблем обнаружения и фиксации следов рубки 

леса: 

 Улучшение технологий и оборудования для обнаружения и фиксации следов 

преступления. 

 Повышение квалификации специалистов, которые занимаются обнаружением и 

фиксацией следов незаконной рубки лесов. 

 Создание специальных программ и методик для обучения специалистов. 

 Разработка новых методов и технологий для более быстрого и точного обнаружения и 

фиксации следов преступления. 
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что обнаружение и фиксация следов 

незаконной рубки лесных насаждений является важным этапом расследования преступлений. Для 

повышения эффективности этого процесса необходимо совершенствовать технологии и 

оборудование, повышать квалификацию специалистов, а также разрабатывать новые методы и 

технологии, которые ускорят процесс расследования, а также сделают его более качественным. 
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Исторически физическое принуждение доктринально определяется в качестве «отдельной 

формы воздействия, которая предполагает применение физической силы и допустима в процессе 

проведения следственных действий и реализации мер процессуального принуждения» [1, с. 8]. Тем 

не менее, законодательство Российской Федерации не имеет содержательного определения понятия 

физического принуждения, а анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что данное 

понятие правоприменителем используется бессистемно. 

 Анализ национальной судебной практики, в частности по ст. 260 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее УК РФ) «Незаконная рубка лесных насаждений» [2], ст. 261 УК РФ 

«Уничтожение или повреждение лесных насаждений» [2], приводит к заключению о том, что 

отличительной чертой данного вида государственного принуждения является физическая сила как 

способ его осуществления. 

Термин «физическая сила» употребляется в главе 5 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-

ФЗ «О полиции» [3], главе 5 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации» [4], разделе V Закона РФ «О частной детективной 
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и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11.03.1992 № 2487-1 [5], однако 

законодательное определение указанного понятия, которое бы определяло объем принудительных 

действий, отсутствует. 

Рассматривая применение физической силы расширительно, А.А. Косенко определяет 

физическую силу как «любое физическое воздействие, направленное сотрудником органов 

внутренних дел на правонарушителя» [6, с. 158]. 

Меры процессуального принуждения, предусмотренные разделом IV Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ), включают в себя задержание 

подозреваемого (глава 12 УПК РФ) [7], меры пресечения (глава 13 УПК РФ) [7], иные меры 

процессуального принуждения (глава 14 УПК РФ) [7] и представляют собой систему 

процессуального принуждения. В указанных положения уголовно-процессуального закона прямо 

указано, что физическая сила является одним из способов применения данных мер принуждения. К 

примеру, в силу ч. 2 ст. 113 УПК РФ «привод состоит в принудительном доставлении лица...» [7].  

Анализируя вышеуказанные положения УПК РФ, можно сделать вывод о том, что наряду с 

мерами физического воздействия в системе уголовно-процессуального принуждения можно также 

выделить меры физического воздействия, применяемые при производстве отдельных следственных 

действий, которые не входят в число мер процессуального принуждения, предусмотренных разделом 

IV УПК РФ. 

Одной из форм указанного физического воздействия является физическое принуждение, 

применяемое в ходе личного обыска (Определение Алтайского краевого суда от 04.02.2015 по делу 

№ 33-778/2015) [8], приговор Омутнинского районного суда Кировской области от 27.02.2019 [9]), а 

также в ходе освидетельствования (Приговор Шумихинского районного суда Курганской области от 

23.09.2020) [10] с учетом положений ст. 179, 184 УПК РФ. Необходимость применения указанного 

принуждения обусловлена активным сопротивление лица, личный обыск или освидетельствование 

которого производится, связанным с попыткой сокрытия предметов и документов, содержащих 

информацию об объективной стороне преступного деяния, в частности сведений о событии 

незаконной рубки лесных насаждений, о лицах, принимавших участие в данных действиях. Такое 

принуждение должно отвечать определенным условиям. Анализ вышеуказанных судебных актов 

позволяет прийти к следующим выводам: во-первых, физическое принуждение должно быть 

определено исходя из процессуального положения и позиции в деле лица, к которому применяется 

физическое принуждение, должны учитываться характер совершенного этим лицом деяния и данные 

о его личности. Во-вторых, к данному виду физического принуждения возможно прибегнуть лишь в 

исключительных случаях, когда меры убеждения исчерпаны, поскольку оно является крайней мерой. 

Во-третьих, физическое принуждение не должно причинять унижение чести и достоинства личности, 

вред здоровью, не должно иметь характер насилия, а сам вид и характер действий, предполагающих 

физическое принуждение, являются минимально необходимыми. 

Содержанием принуждения в данном случае будут действия уполномоченного лица, 

связанные с «принудительным обследованием тела, одежды, обуви и аксессуаров в целях отыскания 

и изъятия скрываемых предметов, документов или ценностей, имеющих значения для уголовного 

дела» [11, с. 84], что может также предполагать частичное обнажение лица, в отношении которого 

производится личный обыск. В приведенных выше судебных решениях присутствует фраза 

«заставили снять одежду», однако порядок и способ данных действий в судебных актах не указан. 

Лицо, которое заставили снять одежду, не оказывало активного сопротивления, поэтому не были 

применены специальные средства для иммобилизации лица. Суды, учитывая показания свидетелей, 

протоколы следственных действий, иные документы, сделали вывод о том, что действия 

должностных лиц по применению физического принуждения являлись законными, а доводы лиц, 

которых заставили снять одежду, были признаны судами несущественными. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: физическое принуждение, применяемое 

посредством обнажения лица, возможно только лишь в случаях соблюдения общих правил 

производства следственных действий, процессуальных гарантий, в частности, предусмотренных ч. 3 

ст. 184 УПК РФ, согласно которой личный обыск лица производится только лицом одного с ним пола 

и в присутствии понятых и специалистов того же пола, если они участвуют в данном следственном 

действии [7]. Кроме того, уполномоченному лицу следует предусмотреть последствия подобных 

действий (например, выдать лицу сменную одежду изъятой при личном обыске). 

Помимо этого, рассматривая физическое принуждение, применяемое к лицу в ходе обыска, 

осмотра места происшествия, когда лицо предпринимает активные действия с целью 

воспрепятствования производству следственного действия, например, путем блокирования прохода в 
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помещение (Постановление Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа от 

22.08.2018 по делу № 5-4260/2018) [12], можно сделать вывод о том, что содержанием данной формы 

применения принуждения являются действия уполномоченного лица по изменению местоположения 

лица, препятствующего производству следственного действия. Особенностью применения 

физического принуждения в ходе данных следственных действий является местоположение лица, в 

частности блокирует ли лицо вход в помещение снаружи или же изнутри. В первом случае действия 

по перемещению лица определенно возможны, опять же, при соблюдении вышеназванных условий. 

Однако в случае, если лицо находится внутри помещения, то уполномоченному лицу следует 

избегать применения специальных средств, которые могут причинить вред жизни и здоровью лица, 

препятствующего доступу в помещение. Кроме того, могут быть выбраны альтернативные способы 

доступа к помещению (например, если помещение находится на первом этаже жилого дома, в 

качестве альтернативы могут быть рассмотрены окна). 

Дополнительно стоит отметить, что применение физической силы при производстве таких 

следственных действий как допрос, очная ставка, предъявление лица для опознания, а также иных 

действий (психологическое принуждение) невозможно, поскольку данные действия 

уполномоченного лица априори образуют объективную сторону преступления, предусмотренного 

ст. 302 УК РФ, запрещающей принуждать подозреваемого, обвиняемого, осужденного, оправданного, 

потерпевшего или свидетеля к даче показаний либо эксперта или специалиста к даче заключения или 

показаний путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий со стороны 

следователя, лица, производящего дознание, или иного сотрудника правоохранительного органа, а 

равно другого лица с ведома или молчаливого согласия следователя, лица, производящего дознание, 

или иного сотрудника правоохранительного органа [2]. Данный вывод также согласуется с 

положениями п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2022 № 20 «О некоторых 

вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях против правосудия», которые 

определяют содержание понятий «угрозы», «шантаж», «иные незаконные действия», 

предусмотренные диспозицией ст. 302 УК РФ [13].  

Исходя из того, что обеспечение процесса доказывания, иные цели, обеспечивающие решение 

задач уголовного судопроизводства могут быть достигнуты при применении физического 

принуждения при производстве следственных действий, во избежание неоднозначного 

правоприменения, а также для несколько большей правовой определенности процессуальной формы 

применения той или иной формы физического принуждения при производстве следственных 

действий, на наш взгляд, необходимо усовершенствовать уголовно-процессуальное 

законодательство. Например, ст. 164 УПК РФ «Общие правила производства следственных 

действий» возможно дополнить положениями о возможности и условиях применения мер 

физического принуждения при производстве следственных действий. Кроме того, нормы, 

касающиеся отдельных следственных действий, также могут быть дополнены определением порядка 

и условий применения мер физического принуждения при их производстве. 
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Аннотация. Данное научное исследование посвящено выявлению некоторых актуальных 

проблем, связанных с реализацией прокурором процессуальных функций и полномочий при участи в 

судебных заседаниях по уголовным делам в рамках досудебного производства и производства в суде 

первой инстанции. Авторами на основе анализа научной литературы, нормативно-правовых актов и 

правоприменительной практики рассмотрена функциональная роль прокурора на досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства и в суде первой инстанции. Нами были успешно определены 

обязанности прокурора в процессе осуществления уголовно-процессуальных функций, а также 

некоторые проблемы, которые требуют внимания. 

Ключевые слова: прокурор, обязанности прокурора, уголовное судопроизводство, 

досудебные стадии уголовного судопроизводства, возбуждение уголовного дела, предварительное 

расследование, производство в суде первой инстанции. 

 

С момента образования прокуратуры и до настоящего времени рассматриваемый 

государственный орган осуществляет надзор от имени государства за исполнением и соблюдением 

законов. В современных реалиях из-за особо частых изменений в законодательстве крайне 

актуальным видится вопрос о месте прокурора в правовом понимании, какое значение имеют его 

полномочия и функции в уголовном судопроизводстве, а также на досудебных стадиях данного 

производства. В связи с интенсивными изменениями в законодательстве повышается риск 

возникновения новых проблем процессуального статуса прокурора и укоренение уже имеющихся, 

что на наш взгляд, определённо требует должного внимания со стороны законодателя. 

 Согласно ч. 1 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК 

РФ) прокурор, являясь должностным лицом, уполномочен в пределах компетенции осуществлять от 

имени государства не только уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, но и 

надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия [1, 

ст. 37]. 
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Деятельность прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса в кругу большинства 

авторов давно принято считают серьёзным инструментом, с помощью которого успешно 

обеспечивается законность в государстве. При всей многоаспектности данной деятельности она 

должна соответствовать таким основополагающим началам как гласность, открытость и 

состязательность [2]. Противоположностью ей в этом смысле выступают судебные стадии 

уголовного судопроизводства. Мы присоединяемся к мнению тех авторов, которые отмечают то, что 

указанная тенденция ведет к уменьшению функциональности прокуратуры, что в некотором смысле 

влечёт за собой проблемы обеспечения законных интересов личности. 

Важно отметить, что надзор, как основная функция прокуратуры, лучше всего проявляется 

именно в досудебных стадиях уголовного судопроизводства [2]. Надзор является более актуальным и 

востребованным как раз на досудебных стадиях. В уголовно-процессуальной науке и практике, 

досудебными стадиями уголовного судопроизводства являются стадии возбуждения уголовного дела 

и предварительного расследования, выражающегося в предварительном следствии и дознании [3, с. 

16]. Следовательно, имеет место быть утверждение о том, что прокурорский надзор (деятельность по 

обеспечению законности, выявлению, устранению и предупреждению нарушений закона) имеет 

наибольшее своё проявление в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, где прокурорский 

надзор стимулирует эффективное выполнение работы со стороны следователей и дознавателей, 

соблюдение ими и другими участниками уголовного судопроизводства требований закона.  

Требует внимания и тот факт, что процессуальный статус любого участника уголовного 

судопроизводства основан на сугубо индивидуальных для него полномочиях. Прокурор в данном 

случае не является исключением, так как относится к участникам уголовного судопроизводства. Мы 

согласны с тем, что прокурорская деятельность в силу своей сущности довольно многогранна, но 

полномочия прокурора в настоящее время считаем «урезанными». Причиной этому во многом 

послужило удаление у прокурора полномочия самостоятельно возбуждать уголовное дело на 

одноимённой досудебной стадии процесса. Данное изменение было привнесено Федеральным 

законом № 87-ФЗ от 05 июня 2007 года. Затронутый законопроект внёс существенные изменения в 

УПК РФ и в Федеральный закон «О прокуратуре Российской федерации», а именно существенно 

сократил полномочия прокурора в досудебном производстве по уголовным делам. 

Некоторые авторы заявляют о необходимом наличии данной функции, составляющей 

процессуальный статус прокурора, и мотивируют это нарушением естественного порядка 

современного уголовного процесса [4, с. 21]. 

Но для полной объективности стоит взглянуть на эту проблему с другой стороны. Согласно 

ст. 144 УПК РФ принимать и проверять сообщения о любом совершенном или готовящемся 

преступлении полномочны лишь дознаватель, орган дознания, следователь и руководитель 

следственного органа. В соответствии со ст. 6 УПК РФ назначением уголовного судопроизводства 

является защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений.  

Исходя из положений кодекса, возникает логическая коллизия, так как если в соответствии со 

ст. 144 и 145 УПК РФ в прокуратуру обратятся граждане с сообщением о совершенном или 

готовящемся преступлении, то орган прокуратуры должен будет отказать им в оказании личной 

процессуальной помощи в связи с отсутствием у него на то полномочий. В этом усматривается 

несовершенство относящихся к данной теме правовых норм, предусмотренных в УПК РФ. Это ещё 

раз подчёркивает актуальность вопроса о возвращении прокуратуре самостоятельных полномочий по 

возбуждению уголовного дела. 

Важно отметить, что прокуроры наделены полномочиями на возбуждение дел об 

административных правонарушениях [5]. Это закреплено в ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 г. 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», а также в ст. 25.11 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ. Прокурор выносит 

постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, тем самым возбуждает 

дело [6, ст. 28.4]. Как уже было сказано ранее до изменений, появившихся в 2007 г., такая 

возможность имелась в отношении уголовных дел. По нашему мнению, в этом усматривается 

противоречие, поскольку за прокурорами была оставлена функция на возбуждение дел об 

административных правонарушениях, а не удалена, как это произошло с категорией уголовных дел. 

Следовательно, было бы справедливым возвратить ее, по крайней мере по некоторому ряду составов 

преступлений. 

В связи с этим трудно не согласиться с мнением о том, что «прокурор на стадии возбуждения 

уголовного дела и предварительного следствия превратился в такую процессуальную фигуру, 
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которая в значительной степени утратила свое процессуальное влияние на ход и результаты 

проводимого предварительного следствия по уголовному делу» [2, с. 3]. 

Мы считаем, что наличие возможности у прокуроров вновь возбуждать уголовные дела 

позволила бы, во-первых, дополнить функциональность прокуратуры, во-вторых, уже своим 

наличием смогла бы предупредить превышение должностных полномочий следователями и 

дознавателями, в-третьих, внести «баланс» в систему уголовного процесса.  

Справедливо звучит аргумент, согласно которому «отстранение прокурора от 

непосредственного принятия решения о возбуждении или об отказе возбуждения уголовного дела 

может привести к возрастанию роли узковедомственных интересов в расследовании преступлений, 

росту коррупции в следственных органах, поскольку прокурорский надзор за расследованием, 

достаточно эффективно играющий сдерживающую роль, в новых условиях может оказаться 

существенно ослабленным» [3, с. 4]. 

Говоря о проблематике в рамках уголовного процесса в суде первой инстанции, стоит 

акцентировать внимание на том, что государственные обвинители играют важную роль на стадии 

судебного разбирательства, представляя интересы государства. Однако, прокурорские работники 

сталкиваются с огромной нагрузкой, которая распределена неравномерно, и может негативно 

сказаться на качестве работы и эффективности судебного процесса. 

 В прокуратурах субъектов существуют специализированные отделы государственных 

обвинителей, которые осуществляют свою деятельность исключительно в упомянутом направлении, 

тогда как в районных прокуратурах работники вынуждены участвовать в судебных заседаниях в 

независимости от того, сколько возложенных разнообразных задач необходимо выполнить за 

короткий промежуток времени. Вместе с тем, сложность некоторых уголовных дел требует особого 

тщательного изучения, дополнительных усилий и времени, что усугубляет рассматриваемую 

проблему. 

Государственный обвинитель, не знающий материалов дела, не сможет обосновать 

необходимость оглашения материалов дела, в которых, например, будет четко прослеживаться 

расхождение показаний, данных на предварительном следствии и в судебном заседании [7]. 

Кроме того, огромная нагрузка, которая ложится на государственных обвинителей, приводит 

к тому, что прокурорские работники вынуждены принимать решения на основе недостаточной 

информации, что приводит к ошибочным выводам и юридическому произволу. 

В п. 1.4 приказа Генпрокуратуры России от 30.06.2021 № 376 «Об участии прокуроров в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства» отмечается, что необходимо обеспечить 

оптимальное и равномерное распределение нагрузки на государственных обвинителей с учетом их 

квалификации и опыта работы, сложности и объема уголовных дел, по которым поддерживается 

государственное обвинение [8]. 

На практике в отдельных случаях мы можем наблюдать противоположную тенденцию от 

закреплённой выше рекомендации. Нередко случается так, что для поддержания государственного 

обвинения в суде прокурор может отправить неаттестованного прокурорского работника, который 

совсем недавно окончил учебное заведение, без учёта имеющегося опыта и соответствующих знаний.  

В подобных ситуациях однозначно требуется психологическая и моральная поддержка со 

стороны наставника помощника прокурора. Правильным решением, на наш взгляд, является участие 

нескольких государственных обвинителей в судебном заседании. 

Помимо этого, никак не учитывается и не компенсируется время, потраченное 

государственным обвинителем, на «неэффективные» судебные заседания, по итогу которых суд 

откладывает или приостанавливает судебное разбирательство.  

Для того, чтобы не допустить схожие случаи в будущем, судье надлежит заблаговременно 

оценивать вероятность неявки в судебное заседание кого-либо из вызванных лиц, возникновения 

технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания или 

возникновения необходимости истребования новых доказательств.  

Вышесказанное приводит нас к следующей мысли, процессуальный статус прокурора на 

досудебных и судебных стадиях уголовного судопроизводства требует укрепления и развития в более 

широком положении. В силу особого процессуального статуса прокурора, его полномочий и функций 

он успешно «сочетается» с досудебными стадиями уголовного судопроизводства. 

В рамках данного исследования мы выявили то, что в уголовно – процессуальной науке и в 

практической деятельности по-прежнему нет единства в решении вопросов касательно содержания 

функций прокурора в досудебном производстве. Не утихающие споры в кругу юристов – правоведов 
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по рассмотренным вопросам вызывают ослабление процессуальной роли и статуса прокурора на 

различных стадиях уголовного судопроизводства.  

Поднятые на обозрение проблемы не являются открытием, соответственно в силу прежнего 

отсутствия решений на текущий момент, возрастание их актуальности продолжается. Сам факт того, 

что изученные нами вопросы не являются единственными в уголовном процессе, должен стать 

мотивацией для законодателя привносить качественные изменения и решения на пути к преодолению 

всех проблем. 

Наше мнение касательно вопроса о возвращении прокурорам полномочия самостоятельно 

возбуждать уголовные дела строилось из точек зрения двух противоположных «лагерей». Мы 

считаем необходимым вернуть данную функцию в рамках уже устоявшихся современных 

законодательных особенностей и реформ. Решение как это будет выглядеть и функционировать в 

настоящее время остаётся в руках законодателя. 

В целом работа прокуроров в суде первой инстанции требует значительной подготовки и 

полной самоотдачи. Нагрузка на государственных обвинителей должна быть равномерной, а именно 

с учётом профессионального опыта, имеющихся знаний в определенных сферах и сложности 

уголовных дел. Именно от активной позиции и профессионализма государственного обвинителя в 

значительной степени зависят законность и справедливость рассмотрения уголовного дела. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящается рассмотрению актуальной темы на сегодняшнее 

время. В процессе раскрытия и расследовании преступлений часто возникает необходимость 

установления по следам рук и человека его связи с расследуемым событием. Благодаря оставленным 

следам рук на месте преступления мы можем установит конкретное лицо, которым они были 

оставлены. Но на осознание того факта, что индивидуальные отпечатки пальцев – как и отпечатки 

всей руки и подошвы ноги – уникальны ушло много времени. Дактилоскопическая экспертиза стоит 

на первом месте по частоте назначаемости, в которой решаются идентификационные и 

диагностические задачи. Несмотря на то что в настоящее время дактилоскопическая экспертиза 

является достаточно разработанным в методическом плане направлением, благодаря появлению 

новых научно – технических средств продолжают совершенствоваться способы и методы 

обнаружения следов рук. Более того, разрабатываются новые подходы к комплексному решению 

задач благодаря заимствованию методов исследования из других научных направлений, в частности 

дерматоглифики.  

Ключевые слова: криминалистика, дактилоскопия, отпечатки пальцев, скрытые отпечатки, 

идентификация, папиллярные узоры. 

  

  Термин «дактилоскопия» происходит от греческих слов δάκτυλος – палец и σκοπέω – 

смотрю, наблюдаю – и дословно переводится как «пальцесмотрение». 

Папиллярные линии и характерные узоры, вызванные сменой их направления, начинают 

формироваться во время третьего и четвертого месяцев развития плода. После рождения в их 

конфигурации не происходит никаких изменений: меняется лишь размер, поскольку рост 

конечностей сопровождается увеличением линий. Насколько известно, ни у кого – даже у 

идентичных близнецов – не бывает идеально похожих узоров. 

Специфические и не на что не похожие узоры пальцев рук люди заметили еще давно, но то 

что они для каждого человека уникальны и то как это можно использовать, открыв тем самым 

феномен отпечатка пальца, люди поняли лишь в середине XIX в. Когда двое английских ученых, 

находясь в полном неведение об исследованиях друг друга открывают для всего света факт того, что 

папиллярные узоры индивидуальны для каждого человека и не изменяются в процессе 

жизнедеятельности, вплоть до окончания его жизни. 

У. Гершель, английский чиновник, работавший в Индии в 1858 г., столкнулся со странными 

следами во время работы и видел, что следы оставались от грязных рук на стекле, бумаге или дереве. 

Также он подметил китайских торговцев, которые при заключении сделок ставили на деловых 

бумагах оттиск окрашенного большого пальца правой руки. Последующие 20 лет он заполнил тысячи 

карточек оттисками пальцев, постоянно изучая их, что и привело его к выводу, что все узоры 

индивидуальны и не меняются на протяжении жизни. Вскоре он ввел это как официальную местную 

политику для всех юридических документов, а затем написал инспектору тюрем и генеральному 

регистратору, предлагая повсеместно принять эту систему. 

Примерно в этот момент, а если быть точнее, то в период с 1879 по 1880 год, в столице 

страны восходящего солнца, работал врачом, а так же преподавателем физиологии японским 

студентам Генри Фолдс. В свободное время он изучал вопрос: «есть ли разница в отпечатках пальцев 

между представителями разных народов?». В попытке разобраться в данной отрасли ученый 

обратился к доисторическим глиняным изделиям, на которых сохранились отпечатки папиллярных 

узоров, в следствии чего пришел к выводу о том, что именно эти, порой малозаметные и не видные 

человеческому глазу линии, в своих завораживающе сложных рисунках уникальны для каждого 

человека и могут служить индивидуальным индикатором личности, намного лучше, чем фотография. 

Таким образом, Фолдс с 1879 по 1880 года собирал личную галерею отпечатков пальцев, благодаря 
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которой вывел свой метод, который по удачному совпадению для исследователя и малоудачному для 

потерпевших, помог провинциальным жителям обнаружить местного грабителя, который потерпел 

неудачу на преступном поприще, оставив испачканный в саже отпечаток руки, на заборе в подарок 

ученому первооткрывателю криминалисту.  

Благодаря уже другой краже Г. Фолдс, осматривая предметы на месте происшествия, 

обнаружил на гладком стеклянном бокале ладони рук. Это привело его к выводу, что и 

неокрашенные ладони могут оставлять следы, так как потовые железы на кончиках пальцев и 

ладонях выделяют жировой секрет.  

Скрытые отпечатки формируются мельчайшими следами пота либо с самих кончиков 

пальцев, либо после неосознанного контакта с лицом или другой частью тела. Они весят в пределах 

от 4 до 250 микрограммов и примерно на 99 процентов состоят из воды, а оставшийся процент – это 

сложная смесь веществ. Стойкость такого отпечатка зависит от множества факторов, но она может 

быть практически постоянной: скрытые отпечатки снимали с предметов, найденных в древних 

гробницах. 

Отпечатки можно обнаружить разными методами. Они включают в себя осмотр поверхности 

невооруженным глазом при помощи направления на нее луча белого света под разными углами; 

флуоресцентный осмотр, при котором для освещения отпечатка пальца используется источник 

цветного света высокой интенсивности; ультрафиолетовое излучение; а также электромагнитное 

излучение, требующее специальных оптических приборов, сенсоров и фильтров, но оно 

малоиспользуемое, поскольку излучение уничтожает ДНК. Еще один метод – обнаружение 

статических зарядов, требующее специального оборудования, работающего за счет измерения 

различий между электрическими свойствами области, затронутой отпечатками пальцев, и затронутых 

поверхностей. 

Во время поиска или уже после обнаружения скрытые отпечатки можно «проявить» рядом 

способов. Основная техника – посыпать мелким порошком. В прежние времена использовали смесь 

мелко истолченной ртути и мела, но с тех пор на смену пришли другие материалы. 

Отпечатки на стекле, серебре или темных поверхностях посыпают светло – серым порошком. 

Отпечатки на светлых непоглощающих поверхностях посыпают черным порошком. Устройство 

известное как Magna – Brush использует магнитные порошки: маленькие частицы прилипают к 

отпечатку, а любой излишек с окружающих поверхностей можно удалить при помощи магнита. Это 

можно применять только на неферромагнитных поверхностях. Также используют цветные и 

флуоресцентные порошки. Кроме того, сейчас доступны содержащие наночастицы порошки, 

обеспечивающие улучшение проявления скрытых отпечатков практически на 30 процентов. 

Отпечатки, снятые подобным образом, анализируются лазерными приборами, что позволяет 

получить информацию о человеке, такую как следы употребления наркотиков, физических 

контактов, расу и национальность.  

Отпечатки «снимают» с помощью прозрачной клейкой ленты или другой среды, а затем 

оформляют на ацетатном пленочном листе или карточке подходящего света. Затем их сохраняют в 

цифровом формате – путем использования фотоаппарата или сканера – с указанным масштабом и 

нужного разрешения, с минимальным искажением.  

Отпечатки на пористых поверхностях, таких как картон или дерево, нужно проявлять другим 

образом. Раннее методами были нитрат серебра, вступающий в реакцию с солью в поту; или пары 

йода, вступающие в реакцию с сальными выделениями. С 1954 открыли то, что аминокислот в поту 

вступает в реакцию с веществом нингидрин. Обрызганная слабым раствором нингидрина в ацетоне, а 

затем высушенная в печи при температуре 80 С бумажка или карточка может проявить скрытые 

отпечатки фиолетового оттенка.  

Отпечатки на человеческой коже – особенно важное доказательство – можно снять с 

помощью высокоглянцевой бумаги или осветив их посредством применения специализированных 

техник рентгена.  

Поиск скрытых отпечатков может занимать много времени, поскольку нужно осмотреть все 

место преступления. Полезным открытием было то, что отпечатки на непористых поверхностях, 

обработанные парами «суперклея» (цианоакрилата), проявляется белым на более темных 

поверхностях. Это особенно важно для осмотра в закрытых пространств, в машине или шкафу.  

Таким образом, при раскрытии и расследовании преступлений следы рук обнаруживаются 

значительно чаще чем какие-либо другие следы. Объясняется это тем, что при совершении 

преступления, преступник не может избежать того, чтобы не прикоснуться к тому или иному 
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предмету. В следствии чего, криминалисту не составляет особого труда обнаружить и 

идентифицировать отпечатки. 
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Криминалистические алгоритмы представляют собой специализированные методы и 

инструменты, используемые в криминалистике для анализа, обработки и интерпретации различных 

видов доказательств, в том числе цифровых данных, графических изображений, биометрических 

характеристик и других аспектов, связанных с преступлениями. В современном мире, где технологии 

существуют буквально во всех аспектах жизни, криминалистические алгоритмы становятся 

неотъемлемой частью работы правоохранительных органов и специалистов по расследованию 

преступлений. Они помогают упростить процесс сбора, анализа и интерпретации доказательств, 

ускоряют расследование и повышают вероятность раскрытия преступлений. 

Известный основатель алгоритмического подхода в криминалистике, Ищенко Е.П., известен 

своим вкладом в область криминалистических наук. Его докторская диссертация, защищенная в 1990 

году в МГУ имени М.В. Ломоносова под названием "Алгоритмизация первоначального этапа 

расследования преступлений", и его последующие труды подчеркивают необходимость и 

эффективность применения систематизированных методов для оперативного разрешения 

преступлений. По данным работы Тонкого Е.С. [5] 2016 года, необходимость разработки и внедрения 

алгоритмизации во все этапы раскрытия и расследования преступлений сохраняется и 

подтверждается результами опроса следователей органов внутренних дел и Следственного комитета 

Российской федерации:  «на вопрос «Есть ли реальная необходимость в алгоритмизации 

следственной деятельности» ответили: 69% - да, такая необходимость есть; 23% - да, такая 

необходимость есть, но и без алгоритмизации можно расследовать преступления; 6% - 

алгоритмизация – это только дань моде, но положительные моменты в ней есть; 2% - алгоритмизация 

возможна только в теории, а на практике она не применима».  

Для эффективного применения алгоритмизации в сфере расследования преступлений 

требуется не только определить сущность алгоритма следователя, но и дополнить его, основываясь 

на современном научном прогрессе. Важно теоретически обосновать не только возможность, но и 

практическую необходимость такого подхода, разработать методику создания алгоритмов, и выявить 

изменения в практике расследования, связанные с их применением. Несмотря на упоминания 
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алгоритмов в современной литературе, их освещение часто ограничивается несколькими строками и 

связывается с другими темами, что указывает на интерес их применения, но также  и на нерешенные 

задачи в данной области, что затрудняет их интеграцию в разработку криминалистических 

инструментов. Приведем этические аспекты и ограничения применения криминалистических 

алгоритмов. 

Личная информация: Применение криминалистических алгоритмов может потребовать 

доступа к большому объему личной информации о людях, что может стать нарушением их прав на 

конфиденциальность. 

Защита данных: Необходимо обеспечить надежную защиту данных и соблюдать принципы 

конфиденциальности при сборе, хранении и обработке информации. 

Возможность ошибок и недостоверных результатов. 

Ложные срабатывания: Ни один алгоритм не идеален, и возможны ложные срабатывания, 

особенно при работе с изображениями лиц, анализе текстов и других видов данных. 

Необходимость верификации: Результаты, полученные с помощью криминалистических 

алгоритмов, должны быть проверены и подтверждены другими методами, чтобы исключить 

возможность ошибок. 

Баланс между безопасностью и приватностью: Существует постоянный баланс между 

обеспечением безопасности общества и защитой частной жизни граждан, который следует учитывать 

при использовании криминалистических алгоритмов. Понимание этических аспектов и ограничений 

использования криминалистических алгоритмов играет важную роль в обеспечении справедливости 

и безопасности общества. 

Криминалистические алгоритмы играют ключевую роль в современном уголовном 

расследовании, обеспечивая эффективные сбор, анализ и интерпретацию доказательств. Их 

применение улучшает скорость и точность расследования, а также помогает в раскрытии 

преступлений и наказании виновных. В связи с быстрым развитием технологий и появлением новых 

методов анализа данных, криминалистические алгоритмы будут продолжать развиваться и 

совершенствоваться. Необходимо активно исследовать новые подходы и технологии, а также 

улучшать существующие методы для обеспечения более эффективного использования в уголовном 

расследовании. В целом, криминалистические алгоритмы являются неотъемлемой частью 

современной криминалистики и играют важную роль в борьбе с преступностью и обеспечении 

правопорядка. Однако их применение должно сопровождаться строгим соблюдением этических норм 

и правил, чтобы обеспечить справедливость и защиту прав граждан. 
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Противодействие расследованию взяточничества представляет собой серьезную проблему для 

правоохранительных органов по всему миру. Это действие включает в себя различные методы и 

стратегии, используемые лицами, замешанными в коррупционных деяниях, для того чтобы избежать 

обнаружения, задержания и судебного преследования. 

Цели субъектов противодействия бывают различны: избежание уголовной ответственности; 

изменение квалификации преступного деяния незаконным способом; изменение степени наказания 

путем сокрытия реальных обстоятельств преступления. 

Из приведённых выше целей можно сформировать активные и пассивные методы 

противодействия расследованию: 

- отказ в сотрудничестве с правоохранительными службами; 

- дача ложных показаний; 

- запутывание следствия путем предоставления конфликтующей между собой информации; 

- уничтожение, повреждение или скрытие следов, предметов и иных доказательств по 

уголовному делу; 

- затруднение процесса проведения следственных действий; 

- информирование о ходе следственных действий и оказание содействия иным образом 

другим участникам организованной преступности; 

- создание отвлекающих и ложных доказательств по уголовному делу.  

При активном противодействии субъекты уничтожают, скрывают и повреждают следы, 

предметы и иные доказательства по уголовному делу, якобы содействуют следствию, предоставляя 

им ложную информацию и запутывая сотрудников правоохранительных органов. При пассивном 

противодействии субъекты отказываются давать показания и в целом отказываются участвовать в 

следственных действиях. Субъекты противодействия расследованию взяточничества - это лица или 

группы лиц, которые предпринимают действия, направленные на сокрытие коррупционных 

преступлений и препятствование их раскрытию. К таким субъектам могут относиться: 

- Коррумпированные должностные лица: ими могут быть чиновники или сотрудники 

правоохранительных органов, которые используют свои полномочия для сокрытия взяточничества. 

- Лица, давшие взятку: индивиды или представители бизнеса, которые пытаются избежать 

ответственности за дачу взятки. 

- Свидетели или посредники: люди, которые могут быть запуганы или подкуплены для того, 

чтобы они не предоставляли информацию или давали ложные показания. 

- Преступные группировки: организации, которые могут оказывать давление или угрожать 

безопасности лиц, участвующих в расследовании. 

Для преодоления противодействия расследованию взяточничества необходим комплексный 

подход, включающий следующие меры: 
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- Усиление законодательства: создание и совершенствование законов, направленных на 

борьбу с коррупцией и взяточничеством, а также на ужесточение наказаний за препятствование 

расследованию. 

- Обучение и повышение квалификации: подготовка правоохранительных органов к 

распознаванию и противодействию методам сокрытия коррупционных деяний. 

- Защита свидетелей: обеспечение безопасности и анонимности свидетелей, чтобы 

предотвратить их запугивание и давление. 

- Прозрачность и открытость: укрепление системы внутреннего контроля и аудита, а также 

обеспечение доступа общественности к информации о ходе расследований. 

- Международное сотрудничество: развитие партнерства и обмена информацией между 

странами для борьбы с трансграничной коррупцией. 

Эти меры помогут создать эффективную систему, способную противостоять попыткам 

сорвать расследования коррупционных преступлений и обеспечить справедливое наказание для 

виновных. 
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Институт освобождения от наказания является комплексом уголовно-правовых мер, 

направленных на обеспечения осужденному право не отбывать наказание полностью или в части. 

Указанный комплекс мер подлежит применению при детальной оценке степени и характера 

общественной опасности совершенного деяния. 

Виды освобождения от наказания в зависимости от обязательности освобождения от 

наказания или освобождения по усмотрению суда классифицируется по следующим основаниям: 

обязательные (ч. 1 ст. 81 УК РФ, 83-85 УК РФ), факультативные (ст. 73, 79, 80, части 2,3 ст. 81, ст. 82, 

92, 93 УК РФ) [2]. 

Так, к числу обязательных относится институт амнистии, установленный ст. 84 УК РФ. Акт 

амнистии принимается Государственной Думой РФ и действует на субъектов, уже совершивших 

преступление и находящихся под следствием, а также на лиц, уже отбывающих наказание. Амнистия 

не может отменить, исключить преступность, наказуемость совершенного деяния.  

При рассмотрении института амнистии нельзя не отметить эффект, который она привносит в 

общество. Амнистия является неким олицетворением гуманизма. Для виновного это возможность 

избежать соей участи. В то время как для общества это может быть воспринято и как гуманизм, и как 

восстановление справедливости для некоторых несправедливо осужденных. Однако есть и 3 сторона, 

это потерпевшие. Потерпевшим это может быть воспринято как нарушение его права на 

восстановление социальной справедливости. Вопрос необходимости амнистии является достаточно 

спорным, однако наличие такого института показывает направленность интересов государства. 

Государственная Дума РФ издает постановление о порядке применения амнистии. Данное 

постановление устанавливает цели и основания объявлении амнистии.  

Амнистия является межотраслевым институтом, так как регулируется конституционным, 

уголовным, уголовно-процессуальным, административной и другими отраслями права. В качестве 

примера других отраслей права, можно отнести амнистию в сфере налогообложения.  

Акт амнистии вменяет меры, которые освобождают от уголовной ответственности. В качестве 

последствий амнистии законом перечислены: сокращение срока отбывания наказания, смягчения 

наказания, снятие судимости и освобождение от наказания.   

Амнистия распространяется на преступления, которые были совершены до вступления акта в 

силу. В случае с длящимися преступлениями, для возможности применения амнистии нужно 

установить факт совершения последнего преступного действия. 

Как правило, к критериям применения амнистии относятся: 1) категория преступления; 2) 

форма вины; 3) осуждение впервые; 4) осуждение к лишению свободы на определенный срок; 5) 

осуждение к наказаниям, не связанным с лишением свободы; 6) применение условного осуждения; 7) 

применение отсрочки отбывания наказания и др. [3] 

При вступлении акта амнистии в силу суд может провести предварительные слушания и 

прекратить производство по делу. Пункт 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ говорит о необходимости прекращения 
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производства по делу по причине издания и вступления в силу акта амнистии. Однако ч. 8 ст. 302 

УПК РФ предписывает завершить рассмотрение дела обвинительным приговором с освобождением 

от наказания в случае прекращения дела по п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. В Уголовном-процессуальном 

кодексе присутствует коллизия норм, так как одна мера предписывает прекратить производство, а 

другая вынести обвинительный приговор без назначения наказания. 

В связи с чем необходимо внести изменения в ч. 8 ст. 302 УПК РФ с целью урегулирования 

процессуального порядка действия судов и установить возможность прекращения производства по 

делу на любой стадии судопроизводства.   

Согласно ч. 2 ст. 84 УК РФ к числу последствий амнистии относится замена назначенного 

наказания более мягким видом. Проблема применения в качестве последствий амнистии замена 

наказания заключается в том, что сама амнистия относится к видам освобождения от наказания. 

Основанием для освобождения от наказания выступает уверенность в том, что осужденный достиг 

исправления и необходимость в дальнейшем отбывании наказания отсутствует. Замена наказания, по 

своей сути, индивидуализирует наказание, не взирая на наличие правил применения нового 

наказания в соответствии с гл. 9,11 УК РФ. Замена наказания актом амнистии идет в разрез с 

принципами уголовной ответственности. 

В число последствий амнистии не относится снятие судимости. Однако, если лицо 

освобождается от наказания, оно может считаться не имеющим судимость и должно быть признано 

не судимым.  

В части еще одной проблемы необходимо указать, что уголовным законом не установлен 

перечень лиц, подлежащих амнистии. То есть, в каждом отдельном случае Государственная Дума РФ 

самостоятельно определяет категорию лиц, в отношении которой будет объявлена амнистия.  

Помилование также относится к числу обязательных видов освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. Помилование закреплено в п. «в» ст. 89 Конституции РФ и 

осуществляется Президентом Российской Федерации. Процедура Помилования регламентируется 

Указом Президента РФ от 28.12.2001 № 150. Для принятия акта помилования в каждом субъекте 

создаётся территориальная комиссия, которая рассматривает вопрос целесообразности применения 

помилования к лицу. Целесообразность устанавливается посредством рассмотрения личности того, 

кто просит помилование, обстоятельствах его заключения. После проведения комиссией проверки, 

все материалы передаются Президенту РФ для принятия решения. В случае отказа в удовлетворении 

прошения о миловании, лицо может повторно обратиться с этим прошением через год. Последствия 

исполненного наказания не могут отменены помилованием. 

Помилование применяется во отношении следующие категории лиц: а) в отношении лиц, 

осужденных судами в РФ к наказаниям, предусмотренным уголовным законом, и отбывающих 

наказание на территории РФ; 

б) в отношении лиц, осужденных судами иностранного государства, отбывающих наказание 

на территории РФ в соответствии с международными договорами РФ или на условиях взаимности; 

в) в отношении лиц, освобожденных условно-досрочно, в течение оставшейся неотбытой 

части наказания; 

г) в отношении лиц, условно осужденных, а также лиц, которым суды РФ отсрочили 

отбывание наказания; 

д) в отношении лиц, отбывших назначенное судами наказание и имеющих неснятую или 

непогашенную судимость [1]. 

Само по себе прошение о помилование может быть подано еще на стадии рассмотрения 

уголовного дела судом. Однако удовлетворено оно будет только после назначения наказания.  

Помилование по характеру не является актом, который реабилитирует несправедливо 

осужденного, а значит не может повлиять на восстановление его прав и свобод. 

Помилование подлежит применению и в отношении лиц, которые были приговорены к 

смертной казни. В их случаи наказание может быть заменено на пожизненнее лишение свободы или 

лишение свободы сроком на 25 лет. 

Подводя итого вышесказанному, необходимо отметить следующее. Указанные институты 

освобождения от уголовной ответственности и наказания на данный момент не получили должную 

регламентацию законом. Процедуры амнистии и помилования регулируются постановлением 

Государственной Думы РФ и Указом Президента РФ.  

Кроме того, в число проблем входит нарушение установленного Конституцией РФ принципа 

разделения властей, а именно: осуществление правосудие судом. Деяние субъекта преступления 
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подлежит юридической оценки и ответственность за него регламентируется уголовным законом, а 

наказание назначается судом, в частности приговором.  

Правосудие направлено на защиту нарушенных прав и интересов граждан. Однако амнистия 

не преследует данные цели. Так, к примеру, акт амнистии может быть приурочен к праздничному 

событию – годовщина победы в Великой Отечественной войне. При этом, нарушаются цели 

уголовного наказания. Нарушаются также права потерпевшего в части несоблюдения восстановления 

социальной справедливости. Возникает дисбаланс прав граждан между тем, кто попал под амнистию 

и был освобожден от уголовного наказания и теми, кто не попал под амнистию, хоть и преступление, 

которое был совершено им не является более тяжким и характеристика в качестве осужденного не 

хуже. 

Проблема помилования заключается в том, что осужденные не знают своих прав и по 

большей мере отдают предпочтение условно-досрочному освобождению, вместо помилования.  

Институт амнистии и помилования требует более детального законодательного 

урегулирования. Проблемы правоприменения амнистии и помилования связаны с отсутствием 

регламентации институтов, освобождающих лиц от уголовной ответственности и наказания. 

Решением данной проблемы может быть разработка федерального закона об амнистии и 

помиловании.   
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Аннотация. В статье нами были рассмотрены вопросы целесообразности и важности 

изучения опыта зарубежных стран, в которых применяются различные способы уменьшения срока 

наказания. В ходе исследования был проведен сравнительный анализ между российским 

законодательством и законодательством таких стран как Индия и Бразилия. Вывод заключается в 

том, что применение некоторых практик может вызвать ряд бурных недовольств со стороны лиц, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

Ключевые слова: наказание, лишение свободы, зарубежный опыт, исправительные колонии, 

сокращение сроков. 

 

Существуют различные способы уменьшения срока наказания в современном мире, ряд из 

них применяются относительно часто и давно, а некоторые появились в связи с последними 

событиями, происходящими в мире.  

Важность для Российской Федерации изучать опыт зарубежных государств, где применяются 

различные необычные способы уменьшения наказания, заключается в том, что появляется 

возможность узнать о различных подходах и мероприятиях, применяемых в других странах для 

уменьшения наказания, в свою очередь это может включать альтернативные санкции, 
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реабилитационные программы. Обмен опытом позволяет рассмотреть эффективность таких методов 

и применить их в контексте России.  

Изучение таких подходов может помочь России модернизировать свою систему наказания и 

привнести новые идеи для более эффективного уменьшения рецидива преступлений и реинтеграции 

осужденных в общество. 

В целом, изучение зарубежного опыта позволяет провести сравнительный анализ с 

российской системой наказания. Это позволяет выявить сильные и слабые стороны каждой системы и 

использовать эту информацию для улучшения российской системы наказания. 

Выделяют 2 группы мер, направленных на сокращение срока наказания. Первую группу 

условно можно назвать традиционной: замена наказания, условно-досрочное освобождение, 

освобождение от отбывания в связи с тяжелой болезнью или инвалидностью и т.д. 

Вторая группа носит инновационный характер. Меры, наполняющие вторую группу либо 

закреплены в законодательстве недавно, либо носят только перспективный характер.  

Так применительно к отечественному опыту сокращения срока отбывания наказания можно 

привезти следующий пример. 24 июня 2023 года вступил в силу Федеральный Закон N 270-ФЗ «Об 

особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной 

операции» [1]. В этом Федеральном Законе есть категории лиц, которые могут воспользоваться 

правом заключить контракт о прохождении военной службы, а в последующем будут освобождены 

от уголовной ответственности. При этом важным фактом является то, что лицо, ранее судимое за 

совершение преступление, в последующем будет являться ранее не судимым. Такой способ является 

новым и весьма противоречивым. Возникает ряд вопросов и проблем, так как этим правом могут 

воспользоваться и лица, совершившие особо тяжкие преступления, такие как убийство. 

Определенный научный интерес представляет зарубежный опыт. Например, в 

исправительном учреждении Бразилии читающие преступники раньше освобождаются из мест 

лишения свободы. [2].  

В начале 2000 годов в местах лишения свободы в Бразилии находилось около 500 тысяч 

заключенных, из них чуть более 30% имели среднее школьное образование. Поэтому, чтобы 

повысить уровень грамотности и образования в 2008 году приняли закон, который давал право на 

сокращение срока наказания через чтение литературы. Действует это не во всех тюрьмах, а лишь в 

четырех. 

Так для уменьшения срока наказания необходимо полностью прочитать книгу, а затем 

написать по ней эссе, чтобы подтвердить, что книга действительно прочитана. На чтение самой 

литературы дается от 3 до 4 недель. Санкция за списывание материалов влечёт за собой исключение 

из данной программы. Заключенные могут выбирать различные жанры книг, которыми располагает 

тюремная библиотека. Но есть и определенное максимальное количество книг, которое будет 

учитываться. Так в год будут учитываться лишь двенадцать книг, а срок может быть снижен до 28 

дней в год. В общественности этот феномен получил название «Искупление через чтение» [3]. Этот 

эксперимент поможет поднять уровень просвещенности и грамотности среди заключенных, что 

значительно облегчит их социализацию после отбытия срока наказания. 

Программа, задействованная в 4 исправительных учреждениях Бразилии, 

продемонстрировала интересный феномен: заключённые, сохранившие моральные ориентиры, 

проявляют энтузиазм в отношении чтения. В отличие от них, освоившие тюремные обыденности и 

неоднократно возвращавшиеся за решетку рецидивисты, казалось, предпочли игнорировать 

нововведения предоставленной им программы [4].  Это может говорить о том, что люди становятся 

на путь исправления и данная программа работает, то есть поставленные цели достигнуты. 

Следующим примером может служить также Бразилия, где в исправительной колонии, 

расположенной в муниципалитете, Санта-Рита-ду-Сапукаи, появился необычный способ уменьшения 

срока наказания: осужденные получили возможность снизить продолжительность своего заключения 

[5].  Путем активной физической работы на велотренажерах. Данные велотренажеры преобразуют 

полученную энергию в электричество, осужденные вносят вклад в энергоснабжение общественного 

освещения. Точнее, каждый пройденный этап в 16 часов энергичной работы чреват сокращением 

срока наказания на целый день, что действует взаимовыгодно и вносит свет не только на улицы 

города, но и в само исправительное учреждение. Заключенные выполняют полезную функцию не 

только для других, но и для себя в первую очередь, ведь данная практика позволяет осужденному 

освободиться из мест лишения свободы раньше положенного. 

Следующий такой необычный способ уменьшения срока наказания применяется в Республике 

Индия. Например, занятие йогой [6]. Следует отметить, что йога для Индии представляет большое 
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значение. С глубокой древности жители данной Республики практиковали йогу. Отсюда следует, что 

йога является важным составляющим для Индийской Республики [7]. В Индии в одной из тюрем 

предпринята попытка исправления осужденных с помощью древнего искусства йоги. Около 500 

заключенных изъявили энтузиазм и заинтересованность в участии в данном эксперименте. 

В рамках данного эксперимента руководство тюрьмы разработало условия для уменьшения 

срока наказания: ежедневная практика йогой в течение трех месяцев предполагает сокращение срока 

отбывания наказания на 15 суток. При этом в данном эксперименте принимают участие около 400 

заключенных, из которых 68 уже освободились досрочно [8]. Это свидетельствует о том, что 

заключенные понимают значимость данного проекта и решают ступить на путь исправления. 

Важно обратиться к Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 года [9]. Где предусмотрен раздел XI, посвященный развитию 

международного сотрудничества. Где одной из важнейших задач выделяют изучение, а также 

непосредственное внедрение  опыта пенитенциарных систем иностранных государств в уголовно-

исполнительную систему Российской Федерации.  

Подводя итог вышесказанному, следует сказать о целесообразности применения опыта 

зарубежных государств (например, йоги). В России данная практика является чем-то новым, 

большинство заключенных никогда ей не занимались. Применение данной практики может вызвать 

ряд бурных недовольств со стороны лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

Но, анализируя вышесказанное, можно сказать, что по большому счету это в какой-то степени 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Так, если лицо, отбывающие наказания в 

местах лишения свободы читает книги, занимается трудовой деятельностью, положительно себя 

характеризует и не имеет нареканий, оно имеет право на условно-досрочное освобождение или 

амнистию. 
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Для формирования доказательственной базы в расследовании тяжких и особо тяжких 

преступлений назначают традиционные и судебные экспертизы относительно новых видов, 

например, экспертизу запаховых следов человека. 

Экспертиза запаховых следов человека является важным инструментом в расследовании 

уголовных дел. Она позволяет определить связь между физическими следами преступления и 

конкретным человеком, что имеет непосредственное значение для доказательства виновности или 

невиновности подозреваемого. Сейчас принято называть экспертизу запаховых следов – одорологией 

[1]. 

Запаховые следы – уникальные идентификаторы человека, как и папиллярные узоры в 

оставляемые ими следы рук человека, которые формируются в результате его физиологических 

процессов. Они могут быть обнаружены на месте преступления в виде пота, слюны, выдыхаемого 

воздуха и других экскретов. Каждый человек имеет индивидуальный запаховый профиль, который 

определяется его генетическими и физиологическими особенностями. Экспертиза запаховых следов 

позволяет сравнить эти профили и установить совпадение или отличие между ними. 

Для выявления запаховых следов человека используются ольфакторные методы с 

привлечением служебных собак - биодетекторов. Этот метод, основанный на использовании 

обоняния и рефлексии живых организмов для обнаружения пахучих веществ, уже доказал свою 

перспективность в оперативно-розыскной деятельности и расследовании опасных преступлений. Он 

лежит в основе судебной экспертизы запаховых следов человека [2]. 

Для возможности обнаружения запахового следа человека играют роль несколько факторов: 

1.Во-первых, это количество индивидуализирующих человека пахучих веществ, попавших на 

объект.  

2.Во-вторых, значимость внешних факторов, которые могут разрушить запаховый след, таких 

как уровень гигиенической культуры человека, плотность контакта человека с объектом, время 

контакта, а также физическое и психическое состояние человека, оставившего след. 

Однако, на возможность обнаружения запахового следа человека могут негативно влиять 

такие факторы внешней среды, как прямые солнечные лучи, температура, яркий солнечный свет, 

воздушные потоки и влажность. 

Статистика показывает, что следователи часто недостаточно внимательно относятся к 

изъятию и упаковке вещественных доказательств, что может приводить к негативным последствиям. 

Например, объекты могут покрыться плесенью из-за неправильного обращения с ними. Это ярко 

иллюстрируют реальные ситуации, когда шнуры, связывавшие жертву убийства, были вымыты и не 

просушены перед упаковкой, что привело к образованию плесени. Аналогично, при упаковке 

перчаток во влажном состоянии - они загнили. 

В этих случаях эксперты вынуждены сообщать о невозможности проведения экспертизы по 

данным объектам. Влажность объекта и тары, в которую он должен быть упакован, может привести к 

уничтожению пахучих веществ пота и крови человека, а также к утере важной ДНК информации. 
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Плесень, образующаяся во влажных условиях, разлагает жирные кислоты, содержащиеся в поте и 

крови [3]. 

Влажные объекты часто изымаются в случаях, когда преступник избавляется от частей 

одежды или преступного орудия в воду, когда преступление совершено во время ночи и предметы 

утром осело росой, когда кровь на объектах еще не успела высохнуть, а также когда предметы 

пропитаны потом и не успели высохнуть. 

Следователям следует помнить, что само намокание объекта не столь страшно, как его 

длительное пребывание во влажном состоянии при наличии благоприятных условий для образования 

плесени.  

При влажном объекте со следа происшествия следователям рекомендуется просушить его 

перед упаковкой. В процессе просушки могут быть потеряны некоторые пахучие вещества, 

составляющие запаховый след, но при этом сохраняются другие биологические следы, содержащие 

ДНК информацию. 

Таким образом, следователям необходимо обращать внимание на правильное обращение с 

вещественными доказательствами, особенно в отношении влажных объектов, чтобы сохранить их 

целостность и значимость в расследовании. 

Если обнаружено, что объект был упакован влажным в алюминиевую фольгу, на упаковке 

следует привести предупреждающую надпись и немедленно доставить данный объект в 

лабораторию. В случае, когда невозможно быстро доставить упакованный влажным объект в 

специализированную лабораторию, рекомендуется поместить его в морозильную камеру и хранить 

до момента передачи экспертам.  

Как это работает на практике? Рассмотрев судебную практику, стало известно, что 

Саратовский областной суд при рассмотрении дела о преступлении против гр.Н. в убийстве учел 

результаты исследования запахов одорологами. Они определили, что на найденной на месте 

происшествия кроссовке обнаружен запах, принадлежащий подозреваемому, и с учетом этого факта 

суд вынес приговор о его виновности. Одорологическое исследование также оказало помощь в г. 

Усть-Илимске Иркутской области, где неизвестный преступник напал на работника прокуратуры. 

При скрытии с места преступления преступник уронил на лестничной площадке перчатку с правой 

руки. В ходе обыска у одного из подозреваемых, работника в том же месте, была обнаружена 

аналогичная перчатка для левой руки. Обе перчатки, а также образцы запаха подозреваемого были 

отправлены в экспертно-криминалистическую лабораторию МВД РФ. Эксперты установили, что 

запах с перчаток идентичен запаху подозреваемого, который находится под следствием.  

В Удмуртии возможность экспертизы запаховых следов была использована при 

расследовании убийств трех граждан в г. Воткинске. С места происшествия изъяли топорик, с 

которым были совершены убийства. Были взяты образцы запахов, а также образцы запаха у трех 

заподозренных лиц. По результатам исследования сделан вывод о том, что запах с топорика 

принадлежит гр.В., который оказался основным исполнителем преступления. Заключение экспертизы 

запаховых следов, вместе с другими доказательствами, послужило основой для вынесения приговора 

суда.  

Одорологические исследования проводятся в различных целях. Результаты таких 

исследований позволяют не только выявлять преступников и доказывать их виновность, но и 

устанавливать другие обстоятельства дела, в том числе раскрывать ложные показания свидетелей и 

потерпевших. Например, в суде в Новосибирске потерпевший гр.С. при отказе от своих показаний, 

которые он давал на предварительном следствии, под влиянием обвиняемого гр.Т., был подвергнут 

судебной экспертизе по запаховым следам. Специалисты установили идентичность запаха 

потерпевшего и запаха с часов, изъятых у подсудимого гр.Т. С учетом этого заключения виновность 

последнего была доказана и ему был вынесен обвинительный приговор суда.  

При исследовании обнаруженных пятен крови практические работники часто обращаются к 

экспертам для определения их видовой, групповой, индивидуальной и половой принадлежности. 

Кровь является хорошим консерватором запаха человека, поэтому следы крови на объектах часто 

исследуются с использованием одорологических методов. Например, при расследовании случаев 

изнасилования и убийства одиннадцатилетней девочки в Ивановской области экспертиза запаховых 

следов определила принадлежность обнаруженной на подкладке куртки подозреваемого крови. 

Экспертные заключения также использовались при расследовании убийства престарелой женщины в 

Воронеже. Пятна крови на брюках подозреваемого подтвердили происхождение от убитой.  

Исследование практики расследования тяжких и особо тяжких преступлений, проведенное в 

НИИ криминалистики Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ в 2019 
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году, показало, что экспертизы запаховых следов часто и эффективно используются для доказывания 

уголовных дел. 

Применение судебной экспертизы запаховых следов человека в настоящее время активно 

распространено и широко используется в качестве доказательства в уголовных делах. Ее целью 

является установление запаховых следов проверяемого лица на предметах, обнаруженных на месте 

происшествия, а также запаховых следов одного человека на разных предметах, изъятых с разных 

мест происшествия. Кроме того, она может помочь в определении участников преступления и 

обстоятельств, связанных с образованием запаховых следов, а также установить запаховые следы 

потерпевшего на предметах, изъятых у преступника или других лиц [4]. 

Таким образом, экспертиза запаховых следов человека играет важную роль в доказывании по 

уголовным делам. Она является одним из методов исследования, позволяющих суду иметь более 

объективное представление о доказательной базе, основанной на научных данных. Однако важно 

учитывать, что использование запаховых следов в качестве доказательства требует высокой точности 

и надежности экспертизы, чтобы исключить возможность ошибок и недостоверных результатов. 
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Фоноскопическая экспертиза – это одно из направлений в области криминалистики, которое 

основывается на исследовании и анализе фонетических особенностей голоса человека. С помощью 

фоноскопии эксперты могут определить личность говорящего по уникальным характеристикам его 

голоса. 

Объектом исследования является голос и речь человека, полученная из различных 

источников, таких как телефонные разговоры, видео-аудиоматериалы, переговоры на 

звукозаписывающих устройствах и т.п. 

Объекты исследования делятся на опознаваемые и идентифицирующие.  

Идентифицируемые – это те, кого необходимо отождествить по устной речи. 
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Идентифицирующими объектами являются спорная фонограмма или запись устной речи 

подозреваемого лица. Данные фонограммы получают в ходе последующих действий: обыска, 

выемки, осмотра. Также для получения данных фонограмм используют различные информационные 

носители (мобильный телефон, флэш-накопители, видеорегистраторы), а также прибегают к 

видеозаписям (передачи, каналы на различных видеохостингах, домашние архивы). 

Спорная фонограмма – это запись речи человека, личность которого необходимо установить. 

Свободные образцы – это записи голоса и речи исследуемого лица, которые получены до 

назначения фоноскопической экспертизы. 

Для получения образцов речи подозреваемого, в ходе следственных действий, во время 

задержания или допроса его просят рассказать любую информацию в непроизвольной форме. К 

примеру, следователь или дознаватель могут попытаться «разговорить» задержанного, задавая ему 

ряд различных вопросов, которые должны его отвлечь и сделать речь более естественной, без 

зажатости. Важно, чтобы подозреваемый как можно больше говорил, т.е. без 2 слов в качестве ответа, 

а вкладывал больше информации в построении предложений. В ходе этого эксперимента 

задержанный может дать информацию для лингвистической и фоноскопической экспертиз. Бывают 

случаи, когда из-за различных характеристик, подозреваемый не желает развернуто отвечать на 

вопросы, что является проблемой для получения образцов. Следователь или дознаватель принимают 

решение найти различные записи голоса задержанного на накопителях информации и в сети 

интернет. Далее полученные образцы отправляются на фоноскопическое исследование. 

В рамках ст. 202 УПК РФ в ходе следственного действия экспериментальные образцы могут 

быть получены следователем для сравнительного исследования. 

Экспертные ошибки – это выводы эксперта, которые противоречат целям исследования, но не 

подпадают под определение «ложное заключение». 

Любая деятельность сталкивается с различными недочетами и рядом проблем в ходе 

осуществления своих функций, следовательно череда неудач не обходит стороной и людей, которые 

занимаются государственной службой. Перед началом исследования, объекты, которые должны 

поступить на судебную экспертизу, проходят несколько процессуальных пунктов. 

Данные пункты делятся на: 

1) Процессуальные ошибки;  

2) ОМП. Сюда входит качественное изъятие объектов, которое включает в себя правильный 

выбор носителя информации. Это самый основной и главный этап, который определяет дальнейший 

ход исследования. Уже в ходе данного этапа специалисты или же кто-то из участников СОГ, могут 

допустить ряд ошибок, что повлечет проблему в исследовании объекта;  

3) Получение сравнительных образцов речи подозреваемого, путем следственных действий;  

4) Экспертиза;  

5) Утратившая актуальность методическая литература. 

В качестве образцов для сравнительного исследования используют голос и речь 

подозреваемого, которые были изъяты и оформлены после возбуждения уголовного дела. 

Ошибки, которые могут существовать в фоноскопической экспертизе, носят процессуальный, 

гносеологический, деятельностный характер. Процессуальные ошибки заключаются в нарушении 

экспертом процессуального режима и процедуры производства экспертизы. К процессуальным 

ошибкам относятся – несоблюдение правил оформления заключения эксперта, выход за пределы 

своей компетенции, обоснование вывода не результатами исследования, а материалами дела и т.п. 

К гносеологическим ошибкам относятся неверное представление свойств и признаков 

исследуемого объекта. Деятельностные ошибки связаны с применением несоответствующих средств, 

приборов, что может привести к получение некачественному сравнительному материалу. 

Также существуют логические ошибки, суть которых заключается в отсутствии тождества 

между аргументами вывода и доказываемого тезиса. К примеру, эксперт фоноскопист в заключении 

делает категорически–отрицательный вывод на основании того, что наличие яркого признака, как 

заикание на одной фонограмме присутствовало, а на другой – нет. Эксперт мог просто 

проигнорировать тот факт, что данный признак был порожден необычными условиями 

речепорождения, т.е. намеренной имитацией заикания для сокрытия индивидуализирующего 

признака. 

Данное действие со стороны судебного эксперта можно объяснить только двумя факторами: 

профессиональная некомпетентность, неполнота лингвистической информации, обусловленной 

неоднозначностью интерпретации большинства лингвистических единиц звучащей речи. 
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При получении экспериментальных образцов голоса и речи подозреваемого лица, участникам 

следственных действий следует грамотно подходить к сбору материала, который позже отправится 

на экспертизу для сравнения и идентификации. Под словом «грамотно» понимается соблюдение 

требований, которые должны сохранить достаточность индивидуализирующих признаков в речи 

подозреваемого. Под такими требованиями понимается: 1) соблюдать запись экспериментальных 

образцов от 6 до 20 минут; 2) рассказ лица должен быть свободным, без чтения заготовленного 

текста; 3) беседа должна проводиться либо в форме диалога между следователем и подозреваемым, 

либо в форме монолога. Если подозреваемый в виду различных качеств или ситуации отвечает скупо 

и выражает нежелание говорить, то принимается решение найти свободные образцы голоса и речи, 

которые возникли вне связи с расследуемым событием, а в какой-то другой обстановке (домашние 

видео, публичные выступления, лекции). 

Принятие текста речи на иностранном языке или недостаточно знакомом эксперту является 

процессуальной ошибкой. «Опасность» данной фонограммы на малознакомом языке может 

способствовать формированию психологической установки, которая будет не позволять эксперту 

сделать вывод о невозможности вынесения заключения по несоответствия уровню компетенции. 

Данные действия могут говорить о завышенной самооценки эксперта в собственных знаниях, без 

учета своих возможностей. 

Следствием этого является завышенная самооценка экспертом собственных познаний в 

области конкретного языка, без учета своих возможностей: так, при решении задачи идентификации 

говорящего по голосу и речи необходимо знать не только особенности отмеченных на фонограмме 

отклонений от произносительной литературной нормы, но и их этимологию. В данном случае 

понятие компетенции эксперта как субъекта экспертизы ограничивается кругом его личных знаний, а 

не возможностями лингвистики. 

Также ранее существовала определенная программа, обладающая конкретными базами по 

лингвистическим и фоноскопическим характеристикам, определяющих область проживания 

исследуемого объекта путем исследования его речи через диалектизм. Диалектизм – это лексическая 

единица, характерная для территориального или социального диалекта. Так, например, в Московской 

области растягивают слова, а в Восточной Сибири больше слышатся ударные и темп речи довольно 

быстрый, ближе к Юго-Западной части России речь наполнена «оканьем». Ранее эксперты могли 

ссылаться на данный признак и примерно определять место происхождения исследуемого человека. 

Но от данного подхода отказались из-за условностей миграции внутри страны. 

Подводя итог всему выше сказанному, можно сделать вывод о различных существующих 

ошибках, которые могут быть допущены экспертом – фоноскопистом при проведении исследования. 

Но стоит отметить, что ряд перечисленных ошибок судебные эксперты грамотно обходят, т.к. 

образование и подготовка сотрудников говорит о правильном понимании и знании различных 

аспектов норм специальности и законов. 
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Аннотация. В статье рассматривается пробация как субинститут уголовно-исполнительного 

права. Недостаточная научная разработанность пробационной деятельности обуславливает 

необходимость ее научного исследования и анализа, а также теоретической разработки проблем, 

складывающихся в процессе её реализации. 
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социальная адаптация, исполнительная власть, суд. 

 

Вступает в силу Федеральный закон от 06.02.2023 №10-ФЗ «О пробации в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон о пробации), который представляет собой систему мер по 

ресоциализации бывших заключенных. Федеральный закон от 06.02.2023 № 10-ФЗ, вступил в силу с 

1 января 2024 года и является ответом на неотложные вызовы, связанные с ресоциализацией бывших 

заключенных. Появление Федерального закона о пробации связано с необходимостью усиления мер 

по социальной адаптации осужденных и изменением парадигмы отношения к ним в российском 

обществе.  

Федеральный закон о пробации охватывает широкий спектр мер, включая ресоциализацию, 

соцадаптацию, и защиту прав и законных интересов осужденных. Различные виды пробации, такие 

как исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная, предоставляются в зависимости от 

ситуации. 

Одним из ключевых элементов пробационной системы Российской Федерации является 

индивидуальная программа ресоциализации, соцадаптации и соцреабилитации, разработанная с 

учетом индивидуальных обстоятельств и характеристик каждого лица. Федеральная служба 

исполнения наказаний Российской Федерации (далее – ФСИН России) будет вести единый реестр 

участников пробации, обеспечивая координацию в системе. 

Правовое регулирование такого субинститута, как пробация, на наш взгляд, является 

достаточно «сырым», в связи с чем требует научного исследования и анализа. 

Одной из проблем, требующей решения для нормального функционирования пробации как 

субинститута уголовно-исполнительной права, является финансовое обеспечение установленных 

законодательством процедур. Ресурсы, необходимые для внедрения и эффективного 

функционирования программ, могут оказаться значительными. Федеральный закон предусматривает 

возможность привлечения отдельных субъектов для реализации процедур пробации, однако порядок 

их привлечения не установлен. Установлено, что при оказании социальной помощи и содействие в 

трудовом и бытовом устройстве при отсутствии необходимой по сезону одежды или средств на ее 

приобретение, обеспечение таковой осуществляется за счет федерального бюджета [8, с. 197-204]. 

Предоставление бюджетных средств относится к компетенции Правительства РФ. Представляется, 

что остальные процедуры должны быть обеспечены так же за счет бюджетных средств РФ. 

Представляется возможным предусмотреть императивный порядок государственно-частного 

партнерства при материальном и финансовом обеспечении практического внедрения субинститута 

пробации в отечественную правовую систему. Государственно-частное партнерство представляет 

собой форму сотрудничества государства и частного сектора, основанную на взаимодействии и 

совместной деятельности для достижения определенных целей. В рамках такого сотрудничества 

государство и частные компании объединяют свои ресурсы, знания и опыт для реализации проектов в 
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различных сферах. Таким образом, представляется разумным включение в ст. 35 Федерального 

закона о пробации «Взаимодействие органов, учреждений и организаций, являющихся субъектами 

пробации, с институтами гражданского общества» второго абзаца следующего содержания: «В 

процессе реализации пробационной деятельности необходимо использовать механизмы 

государственно-частного партнерства, возложив часть функционала по финансированию пробации на 

частные предприятия, институты гражданского общества и различные фонды».  

Еще одной проблемой, на наш взгляд, можно выделить субъект, реализующий данную 

деятельность. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона о пробации одним из субъектов 

пробационной деятельности является федеральный орган исполнительной власти. Однако, на него 

возложен и так достаточно большой функционал, в связи с чем осуществление деятельности в сфере 

пробации для данного органа будет весьма обременительным. Для эффективной деятельности такой 

системы необходимо не просто перераспределение полномочий, требуется расширение штатов и 

создание новых структур. Однако, решение этой проблемы также упирается в экономическую 

составляющую. Еще в 2011 году был рассмотрен вопрос о создании Федеральной службы пробации, 

годовое финансирование такой службы составило 65 млрд. рублей, что вызывало большие 

финансовые трудности [6, с. 169-174]. Финансирование службы станет неподъемным бременем для 

федерального бюджета Российской Федерации.  Однако, на наш взгляд, качественная и 

конструктивная работа в сфере пробации в перспективе возможна только под эгидой Федеральной 

службы пробации России. 

Если обратиться к зарубежному опыту применения субинститута пробации, можно сделать 

вывод, что создание службы пробации способствует эффективному предупреждению преступности, 

уменьшает случаи рецидива, а также ограничивает дальнейшую криминализацию личности 

преступника, что приводит к снижению заключенных, а это в свою очередь сокращает затраты на 

содержание пенитенциарной системы государства. 

Так, в Англии система пробации реализуется с 1887 года, с принятия закона «Об испытании 

впервые осужденных», и действует по сей день. До 2006 года функционировала Национальная 

служба пробации, которая была подчинена Министерству внутренних дел [5, с. 223-225]. В Англии и 

Уэльсе учреждена Национальная служба обращения с правонарушителями, относящаяся к системе 

Министерства юстиции и регулируемая Законом об уголовной юстиции от 1991 года [3]. 

В свою очередь, в США Служба пробации находится в ведении судебной системы и 

осуществляет надзор за условно осужденными. Общим руководством над Службой пробации 

занимается Административный офис при Верховном суде США, а непосредственным – местные 

суды. Следует заметить, что функционирует она достаточно эффективно, и процентное соотношение 

между лицами, находящимися в условиях тюремного заключения, и лицами, находящимися на 

пробации, составляет один к двум [1, с. 75-77].  

В ФРГ, также как и в Америке, пробация является элементом судебной системы. Службы 

помощников судьи по условному осуждению осуществляет контроль за условно осужденными и 

условно-досрочно освобожденными.  

Если рассматривать опыт стран ближнего зарубежья, в Республике Казахстан создана Служба 

пробации в соответствии с Законом РК «О пробации» от 30 декабря 2016 года №38-VI 3РК [4]. 

Данная служба входит в уголовно-исполнительную систему и основной ее целью является 

обеспечении безопасности общества путем: 

1) коррекции поведения подозреваемого, обвиняемого; 

2) ресоциализации осужденного; 

3) социальной адаптации и реабилитации лица, освобожденного из учреждения уголовно-

исполнительной (пенитенциарной) системы [2, с. 317-320]. 

Проанализировав зарубежный опыт, можно сделать вывод о том, что институциализация 

пробации в разных государствах проходит путем создания относительно однотипных служб. Отличие 

заключается в основном в подведомственности таких служб. 

Исходя из вышеизложенного, представляется возможным предложить создание и 

организационно-правовое обособление Федеральной службы пробации. С учетом определенного 

финансового лимитирования федерального бюджета созданию указанной службы может 

предшествовать эксперимент о функционировании ее аналога на территории отдельно взятого 

субъекта. Ведь метод правового экспериментирования можно применять и в данной сфере 

общественных отношений [7, С. 117-120]. 

Внедрение новой системы всегда сопровождается вызовами. Проблемы могут возникнуть на 

этапах разработки и реализации индивидуальных программ. Также, важно обеспечить доступность 
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ресурсов для всех уровней власти, участвующих в пробации, чтобы избежать неравномерного 

применения закона. 

Несмотря на потенциальные сложности, Федеральный закон о пробации представляет собой 

значимый шаг вперед в обеспечении ресоциализации бывших заключенных. Его перспективы 

связаны с постепенным улучшением качества судебной системы и созданием условий для 

полноценного возвращения в общество осужденных. Ключевыми факторами успеха будут 

эффективное управление ресурсами и постоянный мониторинг результатов внедрения Федерального 

закона о пробации. 

Можно резюмировать, что Федеральный закон о пробации отражает важный механизм 

смягчения последствий реализации уголовных наказаний и способствует построению более 

справедливого и гуманного общества. Его влияние будет ощутимо в сфере социальной адаптации, 

реабилитации и ресоциализации бывших осужденных, что в конечном итоге содействует укреплению 

правосудия и гражданского общества в России. 

Таким образом, для достижения эффективной реализации пробационных мероприятий в 

Российской Федерации необходимо устранить ряд проблем, указанных нами ранее. 
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Большое количество преступлений, особенно коррупционного характера, характеризуется 

высоким уровнем скрытности и создает значительные трудности при установлении отдельных 

фактов. Эти преступления часто связаны со сложными сетями и тайными операциями, что затрудняет 

сбор конкретных доказательств, которые доказывали бы совершение незаконных действий.  

Правоохранительные органы теперь имеют доступ к сложным инструментам, которые могут 

улучшить качество аудио- и видеозаписей, облегчая выявление важных деталей, которые ранее было 

трудно различить.  

Это можно объяснить так, при выявлении противоправных деяний сотрудники проводят 

оперативно-розыскные мероприятия, а для достоверности весь процесс сопровождается аудио и 

видеозаписями. Чаще всего субъектами такой сложенной систематизированной работы становятся 

участники коррупционных отношений. [1].   

Можно заметить, что в современном мире возросла угроза достоверности экспертизы голоса и 

речи человека, записанных на различные записывающие устройства. Это связано с широким 

использованием цифровых средств фиксации речевой информации, появлением расширенных 

функций в смартфонах, использованием программ обмена видео- и аудиосообщениями для общения 

(таких как Telegram, WhatsApp, Viber и т.д.), распространением систем видеонаблюдения, 

видеорегистраторов и других используемых технических устройств для захвата звуковых дорожек.  

Развитие технологий, несомненно, обеспечило удобство и эффективность в различных 

аспектах нашей жизни. Однако это также привело к появлению новых задач в области анализа голоса 

и речи. С расширением использования цифровых записывающих устройств и коммуникационных 

платформ становится все труднее определять подлинность и надежность голосовых и речевых 

доказательств.  

Так, при расследовании некоторых преступлений для сбора доказательственной базы 

актуальными являются результаты фоноскопической экспертизы.   

Как упоминалось ранее, фоноскопическая экспертиза является одним из предусмотренных 

законодательством процессуальных действий по проверке актуальности и достоверности 

информации, записанной на фонограмме, которая имеет доказательственное значение. Эта экспертиза 

проводится для идентификации и определения личности человека на основе его голоса и речи, 

записанных на аудионосители, для выявления редактирования или других изменений, внесенных в 

запись, а также для изучения человеческого голоса.  

Фоноскопическая экспертиза играет решающую роль в судебном разбирательстве, поскольку 

помогает установить подлинность и целостность аудиозаписей. Анализируя характеристики голоса и 

речи человека, эксперты могут получить ценную информацию о личности лиц, участвующих в деле. 

Это может быть особенно полезно в уголовных расследованиях, где идентификация по голосу может 

помочь связать подозреваемых с записанными доказательствами.  

Судебная фоноскопическая экспертиза направлена на решение идентификационных и 

диагностических задач. Эти задачи включают в себя, например, идентификацию человека по его 
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голосу и речи. Диагностические задачи, с другой стороны, включают определение набранного 

телефонного номера на основе записи.   

Анализ звукозаписей помогает решить следующие вопросы:   

- установление антропометрических и других данных (пол, возраст, диалект и т.д.) 

человека на основе записи его устной речи;   

- характеристика условий звукозаписи (место записи, характер шума, акустические 

особенности условий записи и т.д.).   

Фоноскопическая экспертиза играет решающую роль в судебном разбирательстве, 

представляя ценные доказательства и понимание различных аспектов дела.  

Когда дело доходит до идентификации, анализ голоса и речи может сыграть важную роль в 

установлении связи подозреваемого с преступлением. Сравнивая характеристики голоса, 

подозреваемого с теми, которые запечатлены на записи, эксперты могут определить вероятность 

совпадения. Эта информация может иметь решающее значение для установления вины или 

невиновности лица, обвиняемого в совершении преступления.  

В процессе появления и развития методов исследования судебной фоноскопической 

экспертизы при ее производстве нашла свое применение компьютерная техника, которая 

обеспечивает быстрый и удобный доступ эксперта к необходимому справочному материалу.  

Фоноскопическая экспертиза играет решающую роль в судебных экспертизах, особенно в случаях, 

связанных с аудиозаписями. Она включает анализ и сравнение характеристик голоса для 

установления личности человека. В последние годы в этой области были достигнуты значительные 

успехи благодаря внедрению сложных программных и аппаратных решений, которые помогают 

экспертам в их анализе. Эти достижения, несомненно, повысили точность и эффективность процесса 

идентификации [2].  

Однако, несмотря на эти достижения, проблемы сохраняются. Развитие технологий, которые 

могут изменять голосовые сигналы и манипулировать ими, представляет собой значительное 

препятствие в области фоноскопической экспертизы. Эти инструменты позволяют отдельным лицам 

изменять характеристики своего голоса, что затрудняет экспертам точную идентификацию человека, 

стоящего за конкретной записью. Кроме того, способность маскировать и искажать речевые сигналы 

еще больше усложняет процесс анализа и сравнения.  

В распоряжении преступников имеется достаточное количество подобных 

программмаскираторов, в том числе доступных и для мобильных устройств, работающих на базе IOS 

и ANDROID.   

К числу наиболее распространённых программ можно отнести такие как: «Adobe Audition», 

«Funny Voice» «MorphVOX Junior», «Skype Voice Changer», «Vocal Voice Changer», «AV Voice 

Changer Diamond» и др. Указанные программы основаны на искажении аппаратно-программными 

средствами тембровых характеристик голоса владельца, что приводит даже к изменению пола и 

возраста говорящего, что приводит к проблеме его идентификации.   

Одной из основных проблем является развитие технологии цифровой звукозаписи, целью 

которой является обеспечение более четких и точных аудиозаписей. Хотя во многих случаях это 

может быть полезно, это создает проблему для эксперта-фоноскописта, поскольку удаляет важную 

криминалистическую информацию из записи. Индивидуальные характеристики голоса, такие как 

темп речи и тембр голоса, могут дать ценную информацию о личности говорящего и его 

эмоциональном состоянии. Эти характеристики могут сыграть решающую роль в уголовных 

расследованиях, помогая установить или опровергнуть причастность подозреваемого.  

Кроме того, условия, при которых формируется акустический сигнал, также могут дать 

важные подсказки. Фоновые шумы, эхо или искажения в записи могут указывать на местоположение 

или обстановку, в которой происходил разговор. Такая информация может оказаться жизненно 

важной при восстановлении событий, приведших к преступлению.  

Однако проблема заключается в том, что эти ценные фрагменты информации часто теряются 

в процессе оцифровки. Современные цифровые устройства записи звука предназначены для 

повышения четкости и устранения любых нежелательных шумов или помех. Хотя это может 

улучшить общее качество записи, оно также устраняет тонкие нюансы, которые могут иметь 

решающее значение при судебном анализе.  

Идентификация голоса по выражению лица, как отмечают эксперты, сопряжена с 

трудностями во многих вопросах. Положительный результат судебно-фоноскопической экспертизы в 

значительной степени определяется качеством и количеством образцов, доступных для 

сравнительного анализа. Решение этой проблемы заключается в сборе достаточного количества 
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сравнительных образцов речи идентифицируемого лица. Данный подход применим даже в ситуациях, 

когда исследуемая запись была создана с использованием программного обеспечения для маскировки 

голоса [3].  

Для обеспечения точной идентификации следует предоставить сравнительные образцы речи в 

различных вариациях, включая речь идентифицируемого лица. Это позволяет провести всесторонний 

анализ характеристик голоса и помогает преодолеть проблемы, связанные с методами маскировки 

голоса.  

Таким образом, в современную цифровую эпоху, с широким распространением оцифровки и 

внедрением различных методов маскировки голоса и подделки аудио, доказательственная ценность 

результатов судебной фоноскопии возрастает. Существует настоятельная необходимость в 

укреплении материально-технической базы судебных экспертиз в целях эффективного раскрытия и 

расследования преступлений различного характера с учетом достижений научного прогресса и 

совершенствования существующих методологических подходов и рекомендаций.  

Методы маскировки голоса становятся все более изощренными, позволяя людям изменять 

свой голос и создавать убедительные маскировки. Это создает серьезную проблему в области 

судебной фоноскопии, поскольку становится все труднее определять подлинность аудиозаписей. 

Кроме того, распространенность подделок аудиозаписей поставила перед судебными экспертами 

настоятельную необходимость разработки новых методов и подходов для обнаружения и 

разоблачения поддельных записей.  

Доказательную ценность результатов судебной фоноскопии трудно переоценить. В уголовных 

расследованиях аудиодоказательства могут сыграть решающую роль в установлении вины или 

невиновности подозреваемого. Они могут предоставить важную информацию о личности лиц, 

вовлеченных в преступную деятельность, их намерениях и даже местонахождении. Поэтому 

судебным экспертам важно постоянно совершенствовать свои технические возможности и быть в 

курсе последних достижений в данной области.  
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальным вопросам квалификации порчи земли, 

осуществляемой в зонах экологического бедствия или в условиях чрезвычайной экологической 

ситуации. Основное внимание уделяется правовым аспектам оценки деятельности, приведшей к 

разрушению земельного покрова в контексте экологических бедствий. Анализируются методы и 

подходы к квалификации данных преступлений. 
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Статья 42 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и возмещение ущерба, причиненного 

ее здоровью или имуществу в результате экологического правонарушения. В научной литературе 

справедливо отмечается, что земля является основой жизни многонационального народа Российской 

Федерации [1, с. 231]. 

Это право защищено рядом норм: статья 12 Земельного кодекса Российской Федерации 

предусматривает предотвращение и устранение загрязнения, истощения, деградации, повреждения, 

разрушения земель и почв и других негативных воздействий на землю и почву, а также обеспечение 

разумного использования земли, в том числе для восстановления плодородия  почв на 

сельскохозяйственных землях и улучшение качества земель [9]. Статья 8.6 КоАП РФ устанавливает 

административную ответственность за повреждение земель, в то же время в статье 254 УК РФ 

говорится об уголовной ответственности за порчу земель. 

Приступая к доктринально-правовому анализу квалификационных характеристик такого 

преступного деяния, как порча земель, мы, по нашему мнению, должны, во-первых, обратить 

внимание на то, что под этим подразумевается, и, во-вторых, на то, в чем именно заключается его 

преступная цель. Согласно суждению, которое сейчас однозначно преобладает в учении современной 

российской криминалистики, "все дополнительные обстоятельства, входящие в состав преступления 

и изменяющие его квалификацию, должны быть признаны квалифицирующими признаками. 

Квалифицирующие признаки – это отягчающие обстоятельства, предусмотренные в статье 

Особенной части УК в качестве признаков состава преступления, особо квалифицирующие – 

квалифицирующие признаки, еще более повышающие степень общественной опасности 

преступления[3]. 

Квалифицированный состав преступления, как правило, формулируется в части второй статьи 

Особенной части УК РФ в соответствии с терминологической моделью [12, с. 473]. Отметим, что 

особенностью квалификации преступных деяний по статье 254 УК РФ может быть то, что для 

выявления состава преступления требуется обращение к специальному правовому регулированию, 

например, положение Земельного законодательства.  

Согласно взглядам современного отечественного законодателя, в качестве квалифицирующих 

и особо квалифицирующих признаков состава преступного деяния, как порча земли, представлены: 

зона экологического бедствия, зона чрезвычайной экологической ситуации и смерть человека[3]. 

Так, часть 2 статьи 254 УК РФ предусматривает квалифицирующий признак: порча земли в 

зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. За повреждение 

земель в экологической зоне или в пределах экологической зоны предусмотрено ограничение 

свободы на срок до двух лет или принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. 

Следует отметить, что законодатель применяет формулировку "лишение свободы на тот же срок (два 
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года)", что с точки зрения буквального толкования закона означает такой срок лишения свободы, ни 

больше, ни меньше. В то же время формулировка "до двух лет лишения свободы" или "от двух лет 

лишения свободы" дала бы суду возможность назначать различные наказания в зависимости от 

конкретного случая совершения преступления [9, с. 150].И особо квалифицирующий признак часть 3 

статьи 254 – причинение перечисленными в части 1 и части 2 статьи 254 УК РФ деяниями по 

неосторожности смерти человеку [2]. 

Объектом в указанном составе являются отношения по охране и рациональному 

использованию земли, обеспечению экологической безопасности. Несмотря на то что в некоторых 

работах объектом преступного посягательства по таким преступлениям называют в данном случае  

земля – предмет  преступления. Наше утверждение основывается на том, что объектом состава 

преступления выступают ценности и блага, охраняемые законом, в то время как предмет, как 

правило, материален и является физическим воплощением того, на что посягает преступник [7, с. 13]. 

Определения понятия "земля" в российском законодательстве нет, поэтому возникают 

трудности в толковании норм, регулирующих отношения, предметом которых является земля. Это 

относится и к уголовному праву [2, с. 16]. 

Объективная сторона этого преступления выражается в форме действий, следствием которых 

является повреждение земель, находящихся в зоне экологической катастрофы или зоне чрезвычайной 

экологической ситуации. Таким действием, по мнению ученых, является несоблюдение требований 

природоохранного законодательства или совершение действий прямо противоречащих этому 

законодательству [5, с. 167]. Следовательно, действие может быть выражено в терминах действия и 

бездействия. Обязательным условием совершения преступления является наступление последствий, 

указанных в части 2 статьи 254 УК РФ; из этого можно сделать вывод, что данный состав носит 

материальный характер. 

Кроме того, часть 2 статьи 254 УК РФ содержит ссылку на деяния, указанные в части 1 той же 

статьи ("те же деяния..."). Согласно части 1 статьи 254 УК РФ, эти отравления, загрязнения или 

другие повреждения земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вызваны 

нарушением правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, пестицидами и 

другими опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и 

транспортировке, что может повлечь за собой загрязнение, загрязнение или иное повреждение земли 

вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности, вызванными нарушением правил 

обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, пестицидами и другими опасными 

химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, 

что может привести к нарушению правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, 

пестицидами и другими опасными химическими или биологическими веществами, тем самым 

наносят вред здоровью человека или окружающей среде [6]. 

Можно сделать вывод, что условием прекращения преступления, за которое предусмотрена 

ответственность по части 1 статьи 254 УК РФ, является возникновение таких последствий, как 

причинение вреда здоровью или окружающей среде. Согласно пункту 2 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 года№ 21 «О применении судами 

законодательства об ответственности за нарушения в области  охраны окружающей среды и 

природопользования» под причинением вреда здоровью человека при совершении преступлений, 

предусмотренных, в том числе, частью 1 и частью 2 статьи 254 УК РФ, нужно понимать причинение 

вреда здоровью любой степени тяжести одному или нескольким лицам. 

Порча земли в зоне экологического бедствия или зоны чрезвычайной экологической ситуации 

– более узкое понятие, чем причинение вреда здоровью человека или окружающей среде. Иными 

словами, последствия, предусмотренные частью 2 статьи 254 УК РФ,  являются последствиями, 

предусмотренными постановлением  Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 

2012 года № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области  

охраны окружающей среды и природопользования» [5]. 

Согласно части 2 статьи 254 УК РФ для достижения момента завершения преступления не 

обязательно причинять вред здоровью человека, будет в достаточной мере, чтобы в зоне 

экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации был причинен вред в виде 

порчи земле [4, с. 95]. 

Квалификация таких действий затруднена, поскольку разграничения уголовных  

преступлений, предусмотренных  частями статьи 254 УК РФ, и административных  преступлений, 

предусмотренных статьей 8.6 КоАП РФ «Порча земель», проблематичны. Важным критерием 

квалификации деяний является возникновение последствий, указанных в  статье 254 УК РФ, 
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поскольку действия, описанные в статье 8.6 КоАП РФ, во многом аналогичны действиям, описанным 

в части 1 (на которые законодатель ссылается в пунктах 2 и 3 статьи 254 УК РФ являются [5]. Итак, 

главное отличие рассматривается по последствиям, а именно, уголовная ответственность наступает 

при возникновении последствий, если данный факт отсутствует, то речь идет об административной 

ответственности. 

Рассмотрим пример из судебной практики. Так, заместителем начальника отдела земельного 

надзора Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и 

Республики Калмыкия Ш.А.Е. дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 

ст. 8.6 КоАП РФ, возбуждено на том основании, что при проведении проверки кадастрового квартала 

№ <...> было выявлено нарушение земельного законодательства на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения, собственником которого является К., формально подпадающее 

под диспозицию указанной нормы КоАП РФ, устанавливающей ответственность за уничтожение 

плодородного слоя почвы, а равно порчу земель в результате нарушения правил обращения с 

пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды 

веществами и отходами производства и потребления [3]. Вместе с тем, собранные по делу об 

административном правонарушении доказательства указывали на наличие в деянии К. признаков 

состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ, устанавливающей ответственность за 

отравление, загрязнение или иную порчу 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 [3]. 

Определяющим признаком состава преступления является место преступления: зона 

экологической катастрофы или зона чрезвычайной экологической ситуации [7, с. 15]. Расположение 

нормы является альтернативным: законодатель перечисляет два места, где было совершено 

преступление. В законодательстве Российской Федерации нет юридического определения терминов 

"зона экологического бедствия " и "зона чрезвычайной экологической ситуации ", но такие 

определения предлагаются в научных источниках[8]. 

Районами экологической катастрофы определяются территории России, где в результате 

хозяйственной или иной деятельности произошли глубокие необратимые изменения природной 

среды, приводящие к значительному ухудшению здоровья населения, нарушению природного 

равновесия, разрушению природных систем окружающей среды, деградации флоры и фауны других 

регионов, природные ресурсы и объекты [2, с. 17]. Автор предлагает рассматривать районы 

территории Российской Федерации как зоны чрезвычайной экологической ситуации, в которых в 

результате хозяйственной и иной деятельности происходят устойчивые негативные изменения в 

окружающей среде, угрожающие здоровью населения, состоянию природных экологических систем, 

генетическим ресурсам растений и животных [10]. 

Субъектом данного преступления в соответствии со статьями 19 и частью 1 статьи 20 УК РФ 

является физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. В законе и научной литературе 

не говорится, что этот субъект обязательно должен обладать квалификационными характеристиками, 

но можно предположить, что это, вероятно, лицо, имеющее доступ к химическим веществам и 

другим веществам, использование которых может нанести ущерб земле. В этом случае подрядчик 

должен находиться непосредственно в зоне экологической катастрофы или в зоне чрезвычайной 

экологической ситуации. Другие участники (организатор, подстрекатель, соучастник) могут не 

находиться в указанных районах в момент совершения преступления. В этом случае их действия 

квалифицируются в соответствии счастью 2 статьи 254 УК РФ со ссылкой на соответствующую часть 

статьи 33 УК РФ. 

Субъективная сторона преступления выражается в форме прямого умысла либо небрежности: 

человек может осознавать или не осознавать общественную опасность, которую могут повлечь его 

действия, хочет он иметь негативные последствия или нет. Это не имеет большого значения для 

квалификации преступного деяния. 

В связи с этим предлагается дополнить статью 254УК РФ содержанием, текст которого 

устанавливал бы ответственность за умышленные действия, совершенные лицом, обладающим 

специальными знаниями, в соответствии с частями 1-3 настоящей статьи. Предлагается установить 

наказание более суровое, чем предусмотрено в частях 1-3 статьи 254УК РФ, поскольку мы считаем, 

что лицо, обладающее специальными знаниями и наносящее ущерб земле в районах экологической 

катастрофы или чрезвычайной экологической ситуации, гораздо опаснее для общества, чем человек, 
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который не обладает специальными знаниями. Квалифицировать деяние можно, руководствуясь 

частями статьи 254УК РФ [11, с. 106-107]. Например, если лицо,обладающее специальными 

знаниями в области экологии, намеренно наносит ущерб земельным участкам в зоне экологической 

катастрофы или зоне чрезвычайной экологической ситуации, то его действия предлагается 

квалифицировать в соответствии с частью 2статьи 254УК РФ и дополнительно  ввести уголовную 

ответственность для лиц, обладающих специальными знаниями и портящими землю умышленно [4, 

с. 95]. 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть важность сохранения земли для нынешнего и 

будущих поколений России. Значительную роль в этом играет уголовно-правовая защита отношений, 

связанных с охраной и рациональным использованием земель и обеспечением экологической 

безопасности. 
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Анализ статистики преступлений в сфере информационных-телекоммуникационных 

технологий показывает, что удельный вес данной категории преступлений достиг 32,9%, а по тяжким 

и особо тяжким 56,4% [7]. Причиной роста связывают с увеличение количества граждан, активно 

использующих в своей повседневной жизни современными технологиями, начавшейся пандемия и 

последовавшая вместе с ней самоизоляция, что привело к еще более сильному увеличению интереса 

к компьютерным технологиям. А также перевод сотрудников организаций на удаленный режим 

работы [4]. Что также поспособствовало интенсивному взаимодействию граждан с 

информационными технологиями. 

Однако возник ряд проблем, одной из которых была информационная безопасность. Работа 

сотрудника в офисе обеспечена различными методами и средствами защиты информации, например 

технология DLP, система предотвращения вторжений (IPS), а также различные антивирусы, 

протоколы и т.п. Домашние сети такого не имеют, из-за чего возможность получения 

неавторизированного доступа к сети (причем через нее и к корпоративной) стало проще, из-за чего 

утечки конфиденциальных данных стали происходить чаще [6]. 

Основными способами получения злоумышленником доступа к информации является 

внедрение в компьютер сотрудника вредоносной программы, путем отправления письма на 

электронную почту, установление работником программы, скачанной из Интернета и содержащее 

вредоносную программу, переход сотрудником по созданной злоумышленником ссылке (фишинг), а 

также через подключение других электронных носителей информации (жесткий диск и т.п). 

Под понятием вредоносное программное обеспечение (ВПО) понимается программа, 

предназначенная для осуществления несанкционированного доступа к информации и (или) 

воздействия на информацию или ресурсы информационной системы [1] 

Решение вопросов о наличии ВПО, его назначения, способа проникновения, распространения 

и т.п. на устройстве решаются в ходе экспертного исследования, проводящегося в рамках судебной 

компьютерно-технической экспертизы (СКТЭ). Причем можно говорить о проведении комплекса 

экспертиз, связано это с требованием более разносторонних знаний, необходимых для решения 

различных экспертных задач в рамках производства экспертизы. 

Существует следующая классификация видов СКТЭ: 

1) Аппаратно-компьютерная экспертиза  

2) Программно-компьютерная экспертиза 

3) Информационно-компьютерная экспертиза  

4) Компьютерно-сетевая экспертиза. [3, с. 219] 

Объектами аппаратно-компьютерной экспертизы является само оборудование (компьютеры, 

мобильные устройства, сетевые устройства) и его комплектующие: накопители информации, 

процессоры, отдельные платы, микросхемы и т.п. Задачей такого исследования является 

установление факта или обстоятельства, связанного с эксплуатацией устройства, технического 

состояния, функционального назначения как объекта в целом, так и его компонентов, соответствие 

нормативным документам и другое.  
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Программно-компьютерная экспертиза связана с исследованием программного обеспечения 

(ПО), находящегося на компьютерном устройстве, задачей данного рода исследования заключается в 

определении его характеристик, функционального назначения, определение его текущего состояния, 

а также закономерности разработки и эксплуатации. Под программным обеспечением понимаются 

операционные системы, утилиты, программные средства для разработки программного обеспечения, 

специальные программы (например, связанные с работой с 3d графикой, чертежные программы), ПО, 

связанное с работой сервера (ввода, вывода и хранения информации) 

Информационно-компьютерная экспертиза. Специфика данного исследования заключается в 

решении объемных задач, связанных со сбором, анализом и оценкой информации, хранящейся на 

электронных накопителях информации. Объектами данного рода экспертизы являются файлы 

различных форматов (.txt,.doc,.jpg,.dbf,. .xls,. и другие). В рамках нее говорится не только о том, какая 

информация есть, но и удаленной. скрытой, определяется наличие несоответствий состояния данных 

и определение их типа (формат, нарушение целостности) и другие.  

Компьютерно-сетевая экспертиза производится в отношении устройств, использующим 

сетевые технологий. В рамках нее исследуются сетевые протоколы, сетевой трафик, маршрут 

передачи пакет данных как внутри самой сети, так и через Интернет. Анализ данных сведений 

позволяет решить такие задачи как: определения состояния сети, ее архитектуры и конфигурации, 

идентификация объекта в сети, его функций и другие. 

В рамках производства экспертизы вредоносного программного обеспечения каждая из них 

может дать ответы на различные вопросы, имеющие значения для рассматриваемого дела.  

Например, компьютерно-сетевая экспертиза подразумевает работу с компьютерами, сетевого 

оборудования и взаимодействии между ними, так с помощью нее можно определить их 

характеристик, маршруты передачи данных, протоколы. Анализ данных компонентов позволяет 

ответить на вопрос о наличии или отсутствии вредоносного программного обеспечения, а анализ 

трафика позволяет получить сведения о маршруте пакетов данных, а вместе с эти и механизм, 

последовательность распространения вредоносной программы в сети. 

Изучение самой ВПО производится в ходе программно-компьютерной экспертизе. В рамках 

нее можно установить функциональное назначение программы (распространение рекламы, спама, 

нарушение работы устройства), вызваны ли изменения, ошибки ею, хронология воздействия данной 

программы на различные компоненты, а также вносились ли в нее изменения (например обновление 

ВПО в целях сокрытия ее от антивирусов). В данном виде исследования возникает необходимость в 

наличии знаний в теории программирования. Следует отметить, что существует множество языков 

программирования, причем каждый вид программного продукта имеет свою специфику работы 

(операционные системы, системная безопасность, базы и банки данных) что еще сильнее 

обуславливает потребностью в наличии разносторонних знаний. 

Как видно в рамках данных экспертиз может быть дан ответ на вопрос к какому виду ВПО 

относится (вирус, червь, троянская программа), однако в рамках программно-компьютерной 

экспертизы будет дан более глубоких анализ о функционале, программном коде, эмуляция ВПО. 

Компьютерно-сетевая об его перемещении в сети. Также на вопрос о наличии вредоносных 

программ, уязвимостей, следов нарушений информационной безопасности может ответить 

информационно-компьютерная и аппаратно-программная экспертизы. 

Аппаратно-программная, как и говорилось ранее связана с исследованием технических 

(аппаратных) средств компьютерной системы, что требует специальных знаний в 

аппаратном обеспечении. Так при установлении причины неисправности устройства может быть 

сделан вывод об воздействии вируса, который привел устройство в неисправность, причем также 

могут быть обнаружены уязвимости (например установление факта подмены комплектующих, 

обнаружение скрытых функций и возможностей.), устранение которой необходимо для ликвидации 

угрозы информационной безопасности, которую они могут нести. Задачей информационно-

компьютерной является аккумуляция информации и предоставления ее как окончательной 

доказательной базы. Стоит отметить, что: «компьютерно-сетевая экспертиза в отличие от 

предыдущих основывается, прежде всего, на функциональном предназначении компьютерных 

средств, реализующих какую-либо сетевую информационную технологию» [5]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что данное разделение позволяет провести 

более детальное исследование объектов экспертизы, причем возможно их последовательное 

проведение т.е. сначала следователь назначает аппаратно-компьютерную экспертизу, затем 

программно-компьютерную и последней назначает информационно-компьютерную экспертизу, 
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выступающей как завершающим этапом, нацеленный на создании полноценной картины 

исследования и на основании этого формирование доказательной базы [2]. 

Стоит отметить, что исследование ВПО в государственных экспертных учреждениях 

проводится в рамках компьютерной-экспертизы т.е. без разделения, в то же время в 

негосударственных экспертных учреждениях оно может производиться в рассмотренных видах 

компьютерной экспертизы. Причиной такой ситуации можно обосновать в актуальности и 

заинтересованности. Государственные учреждения проводят компьютерные исследования зачастую в 

рамках уголовного дела, в то же время негосударственные в гражданском, арбитражном 

судопроизводстве, либо как проведение проверки в организации оборудования, сети на наличие 

неисправностей, уязвимостей, вредоносного программного обеспечения и т.п, все это влияет на 

постановку вопросов, а в соответствие с этим и в требуемых специальных знаниях для ответа на них. 

Список литературы:  

1. ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. Основные термины и определения: утвержден и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 27 декабря 2006 г. N 373-ст. – URL : https : // docs.cntd.ru / document /1200058320 (дата обращения: 

01.02.2024). –  Текст : электронный. 

2. Зубаха, В.С., Усов, А.И. Видовая классификация компьютерно-технической экспертизы / 

В.С. Зубаха, А.И.Усов // Экспертная практика. –  2000. –  № 48. –  М.: ЭКЦ МВД РФ. 

3. Россинская, Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и 

уголовном процессе: монография /  Е.Р. Россинская. – Москва : НОРМА, 2006. – 656 с. 

4. Филипова, Е. Е. Статистика преступлений, совершенных в сфере компьютерной 

информации в России / Е. Е. Филипова // Актуальные вопросы информационно-технического 

обеспечения деятельности территориальных органов и образовательных организаций ФСИН России : 

Сборник материалов научно-практического семинара, Вологда, 27 октября 2022 года / Под общей 

редакцией А.А. Бабкина. – Вологда: Вологодский институт права и экономики Федеральной службы 

исполнения наказаний, 2023. – С. 148-151. 

5. Компьютерно-техническая экспертиза Предмет, объект и задачи экспертизы – Текст : 

электронный // Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции 

Российской Федерации: сайт. – 2024. — URL : http : // www.sudexpert.ru / possib / comp.php (дата 

обращения: 01.02.2024). 

6. Безопасность удаленной работы: проблемы и рекомендации  TADVISER Государство. 

Бизнес. ИТ. : сайт. – 2024. –  Текст : электронный. — URL : https : // www.tadviser.ru / index.php / 

Статья:Безопасность_удаленной_работы:_проблемы_и_рекомендации (дата обращения: 01.02.2024). 

7. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - 

август 2023 года // Министерство внутренних дел Российской Федерации: официальный сайт: –  

Текст : электронный  – URL : https : // мвд.рф / reports / item /41741442/ (дата обращения: 01.02.2024).  

http://www.sudexpert.ru/
https://мвд.рф/reports/item/41741442/


257 

УДК 343 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ РАСПРЕДЕЛЕННОГО РЕЕСТРА  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 

Ковалевский Иван Евгеньевич, студент  

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия                    

chestervankoval@yandex.ru 

Научный руководитель: Селезнев Виктор Михайлович  

доцент кафедры судебных экспертиз 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия                    

svit1017@mail.ru 

 

Аннотация. Технология распределенного реестра, более известная как блокчейн, стала 

неотъемлемой частью цифровой трансформации, проникая в различные сферы человеческой 

деятельности. Одним из перспективных направлений применения блокчейна является обеспечение 

целостности и надежности судебно-экспертных доказательств. В современном мире, где цифровые 

данные играют все более важную роль в судебных процессах, вопрос обеспечения целостности и 

достоверности доказательств становится критическим. Манипуляции с доказательствами, 

фальсификации и изменения информации могут серьезно подорвать доверие к судебной системе и 

привести к несправедливым решениям. В данной статье будет рассмотрено применение технологии 

блокчейн для обеспечения целостности и надежности судебно-экспертных доказательств. Будут 

рассмотрены преимущества использования блокчейна в судебных процессах, возможности 

улучшения прозрачности и достоверности информации, а также потенциал для создания 

инновационных методов хранения и верификации доказательств. 

Ключевые слова: блокчейн, судебная экспертиза, современные технологии, цифровые 

доказательства, реестр Windows. 
 

Компьютерные версии цифровых доказательств занимают решающую роль в современных 

расследованиях. Оно стало ключевым элементом в предоставлении окончательных доказательств в 

судебных процессах и разбирательствах, что уже может оказать существенное влияние на 

постановление суда. За прошедшие годы было много случаев, когда именно цифровые 

доказательства сыграли ключевую роль в раскрытии преступлений и привлечению преступников к 

ответственности за совершенное деяние.  

Сейчас, существует  необходимость долгосрочного хранения и управления цифровыми 

версиями доказательств для того, чтобы они сохранили свою целостность и существовала 

возможность предотвращения их фальсификации или повреждения. Число использованных в 

качестве оснований для вынесения судебного решения  продолжает неукоснительно расти, поскольку 

такие устройства, как регистраторы данных о событии, смартфоны и другие цифровые носители 

продолжают занимать все больше места в нашей жизни. Однако нынешняя система управления 

цифровыми доказательствами сталкивается с некоторым рядом проблем. Например, жесткий диск, 

который обычно используется для хранения различных данных, собранных следователями, создает 

риск как повреждения тех доказательств, что содержатся на нем, так и вероятность их изменения, 

подмены или передачи в процессе расследования. 

Кроме того, растущий объем постоянно используемых цифровых доказательств создает 

проблему по управлению всем этим гигантским массивом информации. Без стандартизации и более 

системного подхода эффективный доступ и хранение доказательств, становится весьма 

затруднительным. 

Технология распределенного реестра (далее блокчейн) предлагает весьма перспективное 

решение для избавления от этих проблем. Блокчейн – это децентрализованная и прозрачная 

технология, которая позволят помимо того, что безопасно, так еще и неизменно сохранять 

полученные данные. Внедряя эту технологию, становиься возможно обеспечить управление 

цифровыми доказательствами, гарантируя их сохранность и прозрачность для уполномоченных 

органов. 

В недавнем исследовании учеными было предложена двухуровневая система 

распределенного реестра для координации доказательственной базы. Подобная система позволяет 
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разделять имеющиеся доказательства на «горячие» и «холодные». Так информация, которая часто 

применяется в следственно оперативных мероприятиях, например различные параметры 

подозреваемого, которые способны измениться с течением времени или при других обстоятельствах,  

будет храниться в «горячем» блокчейне, а неизменяющиеся данные, например, видео, 

соответственно, в «холодном» блокчейне. 

Применение этой системы способно устранить снижение производительности следственных 

действий, которое возникает, когда огромные объемы данных, такие как фототаблицы, видео и иные 

доказательства, которые так, или иначе связаны с преступлением, храняться всего в одном блокчейне, 

но если разделить эти данные на два самостоятельных реестра, то можно оптимизировать емкость 

обработки и хранения данных. Кроме того предлагаемая система зашифровывает поступаемые 

данные, что сводит риск искажения и кражи информации практически к нулю, так распределенный 

характер блокчейна гарантирует что все узлы в сети совместно используют и проверяют исходники 

цифровых доказательств, повышая их надежность. 

В различных криминалистических расследованиях такой реестр как  Windows играет 

решающую роль не только в сборе доказательств, но и в представлении ценной информации, 

содержащихся на цифровых устройствах, такие как данные о конфигурации системы деталей 

приложений, профилях самих пользователей и различных вредоносных программах. Реестр Windows 

служит для централизованного хранения важных настроек и  информации, которая связана с 

операционной системой и установленных на устройство приложениями. 

Одним из главных преимуществ анализа реестра Windows является то, что есть возможность 

выявления изменённых или поврежденных данных. К примеру, сравнивая реестр сразу в нескольких 

системах данных судебных экспертиз, можно обнаружить любые несанкционированные действия, 

что в дальнейшем может предоставить ценную информацию о потенциальных нарушениях или 

подозрительных действиях сторонних пользователей. Кроме того, реестр Windows способен находить 

и другую информацию об устройстве, например, при исследовании настроек энергопотребления и 

режима ожидания, анализ реестра может предоставить доказательства, связанные с 

непосредственным вмешательством пользователя в их конфигурацию. Аналогичным образом, когда 

требования к паролю активируются при повторной активации экрана, анализ реестра укажет на эти 

факты нужные во время проведения судебной экспертизы. 

Однако, современные инструменты анализа реестра имеют некоторые ограничения. Так, 

например, они часто не рассматривают возможность непосредственного извлечения различных 

дефектов и особенностей реестра  из энергозависимой памяти, что могут иметь дополнительную 

ценную информацию для проведения дальнейшего расследования, ведь для криминалистики крайне 

важно брать информацию реестра как их физических файлов, так и из энергозависимой памяти. 

В области судебно-экспертных исследований проведение мероприятий для обеспечения  

сохранности передаваемых доказательств является важной процедурой для правильного обращения с 

доказательственной базой на протяжении хода судебного разбирательства. Эти действия включают в 

себя документирования фактов перемещения, хранения и анализа используемых доказательств, в том 

числе информации о том, кто, когда и где ей воспользовался. 

Технология блокчейн предлагает потенциально новое решение для улучшения контроля над 

базой хранения доказательств. Так, используя блокчейн, вся история так или иначе связанная  с 

доказательствами может быть надежно и неизменяемо записана, что делает её защищенной от 

несанкционированного доступа и создает надежный контрольный журнал действий, который 

становится крайне сложно взломать. 

 Децентрализированный и прозрачный характер блокчейна гарантирует, что все участники 

проводимого следственного действия могут быть ознакомлены с соответствующими 

доказательствами и подтвердить их подмену или подлинность, тем самым устраняя зависимость от 

централизованного органа. 

Решения на основе распределенного реестра блокчейна для базы судебных доказательств  в 

дальнейшем также могут быть оптимизированы под определенные следственные запросы, а 

автоматизированность записи и  проверка перемещения и передачи информации с помощью смарт-

контактов, поможет более точно и эффективно управлять не только самой базой, но действиями, 

которые совершают в нем сотрудники следственных органов. 

 Кроме того, технология распределенного реестра блокчейн позволяет упростить процесс 

ведения расследования и повышая эффективность методов применения цифровой криминалистики. 

Извлекая информацию реестра, как из физических файлов, так и из энергозависимой памяти, 

следователи способны собрать более полные доказательства о совершенном преступлении  для 
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своего дальнейшего анализа. Также это может помочь в восстановлении последовательности 

действий злоумышленника, обнаружить его самого и послужить неопровержимым доказательством в 

суде. 

Блокчейн обеспечивает неприкосновенность и целостность судебных доказательств, 

благодаря своей  децентрализованной природе. Как только цифровые доказательства записываются 

на блокчейн, то становится практически невозможно изменить данные задним числом, в том числе, 

сам механизм распределенного реестра гарантирует, что все участники сети проверяют и 

соглашаются с данными полученными данными, делая её тем самым еще более надежной и 

безопасной. 

Данная технология использует передовые криптографические алгоритмы для обеспечения 

целостности и конфиденциальности данных. Каждый блок в блокчейне связан с предыдущим, 

посредством крипторафического хеша, что делает его защищенным от несанкционированного 

доступа. Любая попытка изменить сам блок потребует применения изменения последующих, что в 

принципе практически невозможно, к тому же эти изменения сразу станут заметными, учитывая 

требуемую вычислительную мощность и децентрализованный характер сетей блокчейнов. 

Использование технологии распределенного реестра в криминалистике и судебной экспертизе 

дает отпрядённые преимущества.  Во-первых, она обеспечивает постоянный учет передачи и 

перемещения доказательственной  информации, гарантируя надежность и доступность к ним 

уполномоченных органов, в том числе применения подобных доказательств в судебном 

разбирательстве. Децентрализованый характер реестра обеспечивает его устойчивость к 

манипуляциям и подделки находящейся информации. Во-вторых, технология распределенного 

реестра повышает безопасность и целостность судебных доказательств благодаря использованию 

передовых криптографических алгоритмов и механизмов любому физическому или юридическому 

лицу становится очень сложно изменить или подделать имеющиеся доказательства, хранящиеся в 

реестре. В-третьих, использование технологии блокчейн может существенно упростить процесс 

закрепления  доказательств в следственной базе, так как смарт-контакты существенно облегчают 

запись и проверку движения доказательств в ходе следственных мероприятий, обеспечивая их 

актуальность и сокращая административные накладные расходы. 

Наконец, технология распределенного реестра позволяет обмениваться данными и совместно 

использовать их между сразу несколькими заинтересованными сторонами. Так, правоохранительные 

органы, судебные эксперты и юристы могут получить доступ к необходимым для их работы 

доказательствам, не полагаясь на ненадежных посредников, что ускоряет процесс расследования. 

В настоящее время уже установлено, что применение технологии блокчейна может 

значительно не только повысить надежность экспертных доказательств, но и существенно облегчить 

их деятельность. При использовании блокчейна для хранения и управления экспертными выводами и 

иной информацией, сохраняется их целостность и подлинность, гарантируя, что попытка изменения 

подобных данных обязательно приведет к оставлению цифровых следов. Это сильно повышает их 

допустимость в качестве доказательств при судебном разбирательстве. 

Технология распределенного реестра также повышает прозрачность самого процесса 

судебной экспертизы, так как все участники имеют доступ к одному и тому же набору данных, и 

могут независимо друг от друга исследовать, удостовериться и проверить целостность определенных 

доказательств по делу. Помимо этого, это снижает риск неправильного обращения с имеющимися 

доказательствами, что обеспечивает гарант надежности подобной технологии. 

К тому же, децентрализованный характер блокчейна снижает вероятность коррупции или 

фальсификации, так как не существует строгой зависимости от единого органа и механизм 

распределенного реестра предусматривает, что изменения в блокчейне требуют непосредственного 

согласия руководства. 

Внедрение блокчейна при производстве судебных экспертиз связано с рядом проблем, 

которые необходимо решить в дальнейшем. Одной из них является интеграция технологии блокчейна 

с существующими экспертными методиками. Адаптация устаревших систем и рабочих программ для 

включения блокчейна может оказаться сложной задачей и требует тщательного планирования и 

координация, к тому в некоторых отделах судебных экспертиз может просто не хватить 

вычислительной мощности оборудования для подобных нововведений. 

Еще одна проблема – масштабируемость сетей блокчейнов. Поскольку объем цифровых 

доказательств продолжает расти, от сетей блокчейнов требуется эффективная обработка и хранение 

огромного массива поступающих данных. 
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Более того, обеспечение конфиденциальности и приватности персональных данных и 

доказательств судебной экспертизы может оказаться крайне сложной задачей в распределенном среде 

блокчейна. 

 Кроме того, существует потребность в непосредственной стандартизации и совместимости 

подобных блокчейн решений  не только для производимых экспертиз, но и для обеспечения 

непосредственного сотрудничества и обмена данными между различными сторонами, где жизненно 

необходимо установление общих стандартов, протоколов и правил поведения. 

Наконец, внедрение технологии блокчейна требует приемлемой подготовки и образования от 

специалистов-криминалистов и других участников судебного разбирательства. Им необходимо знать 

принципы, инструменты и алгоритмы, которые используются в технологии  блокчейн, чтобы 

максимизировать её потенциал и эффективно использовать в своих исследованиях. 

Таким образом, исходя из выше изложенного можно утверждать, что технология блокчейна 

может усовершенствовать управление всей системы судебных доказательств, обеспечить контроль 

над их транспортировкой. Используя свою децентрализованную природу, блокчейн обеспечивает 

целостность, безопасность и надежность доказательств, обеспечивая не только защиту от взлома, но и 

учет перемещения данных. 

Однако, для широкого внедрения в области судебной экспертизы необходимо решать 

проблемы связанные с внедрением, масштабируемостью, конфиденциальностью, стандартизацией и 

образованием сторон, участвующих в судебном разбирательстве. 
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искусства. 

Ключевые слова: диагностика, анализ, психические свойства, произведение 

изобразительного искусства, метод, исследование. 

 

Что, если бы психологическую диагностику по рисунку можно было бы использовать для 

определения психологического состояния человека и наличия у него психических расстройств? Как 

именно использовать такую диагностику и с какими болезнями разума можно связать ее результаты? 

Какова вероятность того, что люди с неустойчивой психикой могут стать опасными для общества 

элементами? Такими вопросами мы задались, начиная работать над этой статьей. 

Для начала стоит обозначить некоторые понятия, чтобы в дальнейшем по ним больше не 

возникали вопросы. Ознакомившись с трудом доктора психологических наук М.К.Акимовой, мы 

вывели свое понятие психологической диагностики - это отрасль психологии, занимающаяся 

выявлением психологических особенностей личности, используя специальные методы. В нашем 

случае под “специальными методами” понимается анализ произведения изобразительного искусства. 

Такая диагностика по рисунку активно используется в психологической медицине, в сфере 

образования, трудовой деятельности. По книге “Общая психопатология” (Е.Г.Королева, Э.П.Станько, 

Э.Е.Шустер) и по нашей самостоятельной обработке информации психические расстройства - это 

патологические состояния, сопровождающиеся нарушением восприятия действительности, 

отклонением в эмоциональной, мыслительной и волевой сферах. Наличие таких аномалий часто 

приводит к девиантному поведению (отклоняющемуся от общепринятых норм), а оно, как известно, 

часто бывает негативным, т. е. влечет за собой неблагоприятные для общества последствия. Поэтому 

мы считаем, что через психодиагностику по рисунку можно выйти на потенциальных нарушителей 

порядка, потенциальных преступников, так как большую роль в совершении преступлений играют 

психологические свойства и качества человека.  

Изучив работы известных психологов по данной теме, такие как пособие И.А. Шляпниковой 

“Проективные методы психодиагностики” и  статью Д.А.Смыслова  “Интерпретация проективных 

рисунков. Основы психометрики”, а также проверив полученную информацию на практике, мы 

смогли сформировать единые положения, позволяющие провести психодиагностику произведения 

изобразительного искусства. При этом нами рассматривались лишь структурные элементы рисунка: 

размер, характер линий, цвет и т.д. Взяв в качестве примера картину русского художника 

П.А.Федотова “Игроки”, которую он написал в период развившейся у него, по проведенным 

современным исследованиям А.В.Шувалова, шизофрении, мы провели ее анализ в надежде 

подтвердить такой диагноз. 

1. Характер линии, штрих 

mailto:shtanko.valya2004@yandex.ru
mailto:mc256gt@gmail.com
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Основой каждого произведения изобразительного искусства является прежде всего 

карандашная линия, которая сама по себе уже может многое сказать о личности автора. Исходя из 

степени нажатия, прерывистости линии и ее частоты, характера штриховки человеку могут 

приписываться определенные психологические свойства: тревожность, стресс, агрессивность, 

подавленность и др.  

 

 
 

В рассматриваемых нами эскизах к картине “Игроки” можно увидеть преобладание довольно 

сильного нажатия на карандаш, что говорит об испытываемом стрессе, возможной агрессивности. 

Плюс к этому, рисунок заполнен вылезающей за контуры яркой штриховкой, что свидетельствует о 

повышенной тревожности и импульсивности. 

2. Детали рисунка 

Об интересных особенностях личности могут рассказать детализация и выделение 

определенных частей рисунка. Большое и малое количество мелких элементов, обводка, стирание 

некоторых моментов - все это также является источником информации об авторе: степень его 

самоконтроля, активности, эмоциональности. 

У П.А.Федотова не наблюдается затертых пятен от стираний на эскизах, что, как отметила И.А. 

Шляпникова, является характерным для людей с шизофренией и с органическими поражениями 

мозга. Не особо богатая детализация указывает на пониженную активность, апатичность. Однако 

можно приписать сюда и перепады детальности, ведь в некоторых местах, например, одежда, она 

возрастает. И тогда к личности художника прибавится еще неустойчивость внимания. 

3. Размер и расположение рисунка 

Большие, маленькие и вылезающие за лист рисунки характерны для людей, находящихся в 

эмоциональном возбуждении или чувстве неадекватности, при депрессивных состояниях, в 

состоянии острой тревоги соответственно. Симметрия и асимметрия, смещение рисунка вниз, вверх, 

вправо, влево говорят о самоконтроле и самооценке автора. 

К сожалению, на представленных эскизах, и даже на самой картине, у нас нет возможности 

оценить данные характеристики, так как в композиции участвуют несколько предметов, и так как на 

эскизах не изображены пределы листа, по которым можно было бы ориентироваться.  

4.  Взаимосвязь элементов в рисунке 

      Люди с хорошей психологической организацией обычно рисуют картину из 

пропорциональных и взаимосвязанных частей. По мере ухудшения психологического состояния 

связь между объектами теряется, а люди, страдающие серьезными психическими расстройствами 

(например, шизофренией), изображают хаотичные фигуры на картинах в необычных местах.  
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Как видно на картине выше, на ней не присутствует никакого нарушения логической 

взаимосвязи людей и предметов, что, вопреки всему вышеизложенному, говорит о хорошем 

психологическом устройстве автора произведения. Тем не менее, пока рано опровергать диагноз. 

5. Цвет 

      Ключевую роль играет, какую палитру выбирает человек, чтобы завершить свой рисунок. В 

цвете часто выражаются отношение и чувства автора к изображаемому, часто переносятся его 

внутренние настроения и переживания. Яркие, теплые, холодные тона, темные оттенки, их сочетание 

и градации, интенсивность цвета. Такие характеристики позволяют отнести выбор гаммы к 

определенным психологическим особенностям личности. 

В анализируемой картине сразу бросается в глаза мрачность окружения, и ее резкий контраст 

со светом у стола. Насыщенность темных оттенков часто указывает на клиническую форму 

депрессии, а такой контраст на состояние высокого эмоционального напряжения. Также обедненная 

цветовая гамма, малое разнообразие в используемых цветах, является признаком снижения общего 

уровня активности. 

Теперь мы можем подвести итоги нашего анализа картины П.А.Федотова “Игроки”. При 

диагностике нам удалось выделить ряд психологических черт, которые могли принадлежать 

художнику: тревожность, импульсивность, апатия, депрессия, пониженная активность, 

неустойчивость внимания, стресс. Все эти свойства психологического здоровья личности сходятся 

(мы можем это сказать, познакомившись со статьей психиатра И.А.Федотова  “Шизофрения - 

симптомы и лечение”)  с симптомами шизофрении, тем самым совпадая с уже известным диагнозом 

автора картины. Разумеется, следует учитывать тот факт, что у художников есть своя методика 

рисования, из-за которой некоторые элементы рисунка были специально изображены в определенной 

манере. Это делает анализ картин профессионального художника еще менее точным, но всё же дает 

общее представление и некое подтверждение тому, что П.А.Федотов был болен шизофренией. 

Таким образом, перечисленные выше черты могут позволить провести психологическую 

диагностику произведения изобразительного искусства и установить некоторые особенности и 

качества личности, через которые появляется возможность сложить представление о психическом 

состоянии человека. Однако, стоит обозначить, что результаты такого анализа не могут сами по себе 

являться стопроцентным диагнозом. Так как на момент создания рисунка на человека может 

повлиять множество неконтролируемых факторов извне, такой метод может применяться лишь как 

вспомогательный. Данный анализ мы можем рекомендовать к применению либо в совокупности с 

другими экспертными методами, либо для проведения периодических исследований в 

воспитательных социальных институтах с целью выявления психически нестабильных и 

потенциально опасных для общества личностей и дальнейшей профилактики, применимой к этим 

людям. Использование произведения изобразительного искусства как источник информации о 

психических особенностях его автора стало довольно интересным опытом для нас. У такого метода 

есть большие перспективы на развитие, ведь мы рассмотрели лишь анализ структурных элементов. 
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Изучение этой темы можно расширить не только на другие стороны рисунка, но и на разные 

произведения искусства, не только изобразительного. 
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Большинство направлений судебной экспертизы до 2003 года в Российской Федерации были 

связаны с автотехнической экспертизой транспортных средств, включая оценку их состояния, ущерба 

и причин ДТП. Ранее все эти исследования объединялись под общим названием "Автомобильная 

техническая экспертиза". 

Однако со временем инженерные науки развивались, и область исследований автомобильных 

экспертов расширилась. В результате экспертизы в этой сфере стали более специализированными и 

разделились на отдельные направления. 

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 20.04.2023 № 72 "Об утверждении 

Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-

экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым 

предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных 

бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, экспертиза технического состояния 

транспортных средств выделяется в качестве отдельного вида с присвоением номера «13.2» и 

указанием названия – «Исследование технического состояния транспортных средств» [1]. 

На сегодняшний день автотехническая экспертиза подразделяется на следующие виды: 

 Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия; 

http://dm-smyslov.ru/page/psdg/
http://dm-smyslov.ru/page/psdg/
https://vk.com/wall-81493206_1634
https://probolezny.ru/shizofreniya/
https://probolezny.ru/shizofreniya/
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 Исследование технического состояния транспортных средств; 

 Исследование следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного 

происшествия (транспортно-трасологическая диагностика); 

 Исследование технического состояния дороги, дорожных условий на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

Объектами исследований служат:  

 транспортные средства, их части, узлы, механизмы, фрагменты;  

 данные, содержащиеся в материалах, представленных на экспертизу и не требующих 

правовой оценки. 

Предметом состояния деталей автомобилей и компонентов являются реальные данные:  

 о техническом состоянии автомобиля;  

 об обстоятельствах, приведших к аварии или технической неисправности транспортного 

средства. 

Для проведения исследования по оценке технического состояния транспортных средств 

эксперт должен иметь специальные знания в этой области, но перед тем как начать исследование, 

нужно определить какие объекты (узлы, агрегаты) транспортных средств подлежат осмотру и оценке 

их технического состояния. Исходя из методических рекомендаций и многолетнего опыта экспертов, 

выделяют основные объекты транспортных средств (ТС), которые чаще всего подвергаются осмотру 

и исследованию, это: 

 осмотр и оценка состояния двигателя ТС (проверка его мощности); 

 осмотр и оценка состояния тормозной системы; 

 осмотр и оценка состояния коробки передач; 

 осмотр и оценка состояния подвески; 

 осмотр и оценка состояния шасси; 

В случаях, связанных с дорожно-транспортным происшествием и в случаях, связанных с 

делами о защите прав потребителей, при оценке технического состояния транспортных средств (ТС), 

под осмотром и исследованием предусматривается следующее:  

 определить неисправности, дефекты (либо их отсутствие) в ТС; 

 определение характера неисправностей и поломок в ТС, и установление их появления 

(вследствие ненадлежащей эксплуатации, либо это неисправность заводского характера и возникла 

во время изготовления ТС);  

 если неисправность носит заводской характер, то нужно установить, в какой момент 

допущена ошибка (при проектировании, во время сборки ТС, во время объединения узлов и деталей 

и т.д.); и если неисправность возникла во время неправильной эксплуатации, то нужно установить, в 

чем выражается ненадлежащее функционирование ТС. Так же выяснить, возникла ли данная 

неисправность вследствие недоброкачественного ремонта, или вследствие приведения в негодность 

ТС. 

 определить момент появления неисправности в ТС (до ДТП, либо во время ДТП), если 

выявленная неисправность ТС возникла до совершения ДТП, то необходимо выяснить, когда данная 

неисправность могла возникнуть: либо в ходе конструкторской сборки или производства данной 

детали, либо в процессе эксплуатации автомобиля, в том числе неправильной; 

 если выявленная неисправность возникла до совершения ДТП, то установить – могут ли 

подобные неисправности быть первопричинами ДТП на иных аналогичных автомобилях; 

 если выявленная неисправность могла возникнуть после совершенного ДТП, то в 

результате какого именно механизма образования они возникли: столкновение с преградой 

(дорожный знак, другое транспортное средство, человек и т.д.), наезд на преграду, переворот и т.д.; 

 если выявленная неисправность не является первопричиной совершенного ДТП, то 

определить на какие последствия она могла повлиять, уже после совершенного ДТП. 

В уголовном судопроизводстве экспертиза оценки транспортного средства проводится в 

случае серьезных последствий (травм, смертей) наступивших в результате дорожно-транспортного 

происшествия. 

В гражданском судопроизводстве экспертиза оценки транспортного средства проводится: в 

случае защиты прав потребителей; в случае восстановления ущерба, нанесенного в результате 

дорожно-транспортного происшествия [2]. 

В зависимости от процессуального характера, экспертиза технического состояния 

транспортных средств (ТС) завершается такими документами, как: 
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 Заключение эксперта по оценке технического состояния ТС (в уголовном, гражданском, 

административном судопроизводстве); 

 Заключение специалиста по проверке технического состояния ТС (во внесудебном 

исследовании); 

 Исследование и экспертиза технического состояния транспортных средств (ТС) 

подразделяется на следующие основные и более востребованные виды экспертиз (по степени спроса):  

 Экспертиза двигателя ТС проводится для того, чтобы установить, как дорожно-

транспортное происшествие повлияло на нормальную работу двигателя и повлияло ли вообще. Так 

же если владелец ТС заметил уменьшение мощности двигателя, повысился расход топлива, двигатель 

стал плохо заводиться. 

 Экспертиза тормозной системы ТС проводится для выявления дефектов и неполадок 

тормозной системы и как эти неполадки могли повлиять на произошедшее дорожно-транспортное 

происшествие. К примеру, отказали тормоза, и у водителя не было возможности предотвратить ДТП. 

 Экспертиза коробки передач ТС проводится для установления имеющихся 

неисправностей, при каких обстоятельствах они появились и повлияли ли неисправности на 

дорожно-транспортное происшествие, либо же они появились после него. 

 Экспертиза подвески ТС проводится для исследования и установления поломки связанных 

с дорожно-транспортным происшествием, проводится исследование элементов подвески: рычаги, 

амортизаторы, пружины, стойки и другие элементы подвески. 
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В связи с развитием технологического прогресса и появлением новых методов телефонного 

мошенничества производство фоноскопической экспертизы не утрачивает свое значение в 

расследовании и раскрытии преступлений. 

Мошенничество по телефону прогрессирует с каждым днём и осуществляется с помощью 

разных манипуляций с целью хищения денежных средств или личной информации. Такие схемы 

часто включают в себя фальшивые представления, угрозы, якобы звонят сотрудники банка или 

полиции. В 2023 году были обнаружены новые способы обмана по телефону такие, как подделка 

голоса с помощью нейросетей и синтеза речи. Из-за того, что телефонные мошенники могут 

находиться в разных местах, даже за пределами РФ, и определить их местонахождение всегда 
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затруднительно. По данной причине единственным способом узнать преступника – является 

фоноскопическая экспертиза.  

В человеке уникально все. Голос не исключение. Несмотря на то, что злоумышленники могут 

искажать голоса с помощью компьютерных программ и при помощи многих других способов – 

идентифицировать человека всё же возможно. Затруднение в работе эксперта в ходе исследований 

для установления идентификации состоит в том, что в речи человека имеется множество нюансов. 

Голос может звучат по-разному из-за состояния здоровья человека, возраста, времени суток, но 

несмотря на это специально подделать голос не получится, потому что речь зависит от 

функционирования и строения речевого аппарата, а также от социального положения и общения с 

другими людьми. Проведение исследований по данной экспертизе являются одними из сложных 

видов и требуют использование специальных знаний.  

Для определения высоты, силы, тембра голоса длительность фонограмм должна быть не 

менее 12 секунд.  

Высота голоса зависит от частоты колебаний голосовых связок, а частота определяется 

длиной, толщиной и напряжённостью связок. 

Сила определяется давлением воздушной струи при вдохе, которая напрямую зависит от 

объема наполнения лёгких воздухом.  

Тембр – определяется особенностями строения гортани.  

Успех фоноскопической экспертизы определяется качеством и количеством образцов для 

сравнительного исследования. В соответствии со ст. 202 УПК РФ необходимо получить у 

подозреваемого образцы или сделать это в рамках оперативно-розыскных мероприятий.  

Процесс получения сравнительных образцов происходит так, чтобы при записи фонограммы 

подозреваемый произносил те же самые фразу, что и в спорной фонограмме. При этом, по 

возможности, нужно соблюдать те же условия и такую же аппаратуру. Если же при каких-либо 

обстоятельствах получить экспериментальные образцы не предоставляется возможным, то можно 

использовать свободные образцы – возникшее до возбуждения дела и не имеют отношения к 

назначению экспертизы.  

Разумность использования фоноскопической экспертизы при расследовании и раскрытии 

преступлений состоит в том, при производстве исследований решаются такие задачи, как: 

• техническое исследование спорных фонограмм;  

• шумоочистка; 

• идентификационные исследования.  

Обстановка и речь, записанная на фонограмму и имеющая крайне важное значение, могут 

быть использованы для проверки уже существующих версий, идентификации личности по голосу, 

установления возможности применения монтажа для изменения записи. 

Благодаря тому, что рабочее место эксперта состоит из ПЭВМ и специального программного 

обеспечения автоматизированной системы, эксперт может пользоваться вычислениями акустических 

и лингвистических признаков.  

При обработке результатов и при получении соответствующих протоколов, эксперт проводит 

оценку значимости признаков, определяет основания для оформления заключения. 

Окончательное решение по идентификации принимается экспертом только по совокупности 

всех признаков, полученных как акустическим, так и лингвистическим методами. 

Заключение эксперта имеет судебно-доказательственное значение и приобщается к 

уголовному делу. Заключение должно удовлетворять все уголовно-процессуальные требования и 

обеспечивать возможность оценки экспертизы и её результатов. 

Таким образом, на сегодняшний день происходит большое и разнообразное количество 

способов совершения мошенничества с использованием телефонов, голосовых сообщений в 

мессенджерах, и хочется отметить, что доказательственное значение фоноскопической экспертизы 

только возрастает. Благодаря, большому объёму работы и разработке новых методов исследования и 

действенных алгоритмов расследования, а также выработке мер по предупреждению преступлений – 

результаты фоноскопической экспертизы помогут на всех этапах расследования. 
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Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) является ключевым механическим компонентом 

современных автомобилей. Его надежная работа обеспечивает эффективное функционирование 

транспортных средств. Однако, как и любая другая сложная машина, двигатель внутреннего сгорания 

увеличивает износ, неисправности и выходы из строя, что может привести к снижению 

производительности автомобиля и даже дорожно-транспортным происшествиям. Разработка 

методики исследования причин отказа двигателя внутреннего сгорания является важной частью, 

поскольку позволяет выявить и выявить факторы, которые могут привести к выходу двигателя из 

строя. Это позволяет производителям транспортных средств и специалистам по техническому 

обслуживанию разрабатывать более надежные конструкции, предотвращать отказы и обеспечивать 

более длительный срок службы двигателей. 

Данная тема стала очень актуальной с момента изобретения первых силовых агрегатов, когда 

при неисправности необходимо было установить причину этой неисправности, а затем изменить 

конструкцию узлов или всего агрегата с целью достижения большей надежности в эксплуатации. 

электростанция.  

Основной целью методики исследования является выявление и анализ причин отказа 

двигателя. Для этого необходимо провести комплексный анализ различных аспектов работы 

двигателя, таких как температура, давление, состояние масла, топлива и системы охлаждения. Также 

важно учитывать условия эксплуатации автомобиля, такие как тип стоимости, нагрузка, скорость и 

режимы работы двигателя. 

Методика исследования может включать следующие этапы:  

Сбор и анализ данных о работе двигателя, включая параметры его работы в различных 

условиях эксплуатации.  
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Диагностика состояния различных узлов и элементов двигателя с использованием 

специальных приборов и оборудования. [1] 

Анализ и интерпретация полученных данных с целью выявления причин отказа двигателя.  

Разработка рекомендаций по устранению неисправностей и предотвращению их повторения. 

Методы исследования: Одним из основных методов изучения причин выхода из строя 

двигателя внутреннего сгорания является анализ его работы в различных условиях эксплуатации. 

Сюда входит контроль работы двигателя на испытательных стендах, анализ параметров его работы в 

различных нагрузочно-скоростных режимах. Еще одним важным методом является диагностика 

состояния различных узлов и элементов двигателя внутреннего сгорания с помощью 

специализированных приборов и оборудования.  

Практическое применение: Разработанная методика исследования может успешно 

применяться в автомобильной промышленности, автосервисах и лабораториях технического 

обслуживания. Он позволяет выявить и устранить причину выхода из строя двигателя внутреннего 

сгорания, что повышает надежность автомобиля и безопасность дорожного движения. 

Основных причин выхода двигателя из строя может быть много, но все двигатели 

внутреннего сгорания (далее двигатели внутреннего сгорания) опираются на три компонента:  

1. Воздух (Наличие кислорода) – каждому двигателю внутреннего сгорания необходим 

кислород для воспламенения топливовоздушной смеси. и превратить это «возгорание» или «взрыв» в 

полезную работу. В бескислородной среде обычный двигатель внутреннего сгорания работать не 

сможет. [3] 

2. Топливо - для того, чтобы поступательные движения (за исключением роторных двигателей 

внутреннего сгорания) двигателя превращались в полезную работу, необходимо топливо, наиболее 

известные виды топлива - бензин (АИ 92,95,98,100). и дизельное топливо. Эти два вида топлива 

различаются по своему составу, но суть их остается той же: топливо подается в камеру сгорания 

через топливный бак так, что топливо превращается в топливовоздушную смесь и сгорает, причем 

сгорает как можно лучше и без остатков.  

3. Искра - Для того, чтобы топливовоздушная смесь внутри камеры сгорания сгорела, ей 

необходим первоначальный толчок, который осуществляется свечой зажигания (в бензиновых ДВС) 

или свечой накаливания (в дизельных ДВС).  

Эти три компонента представляют собой то, над чем должен работать двигатель внутреннего 

сгорания. Не следует упускать из виду тот момент, что может возникнуть множество других 

неисправностей, из-за которых пуск и последующая работа ДВС будут невозможны; давайте 

посмотрим на некоторые из них.  

1) Отказ при запуске двигателя – это одна из наиболее типичных неисправностей дизельного 

двигателя. Наиболее частыми причинами отказа запуска дизеля являются низкая скорость вращения 

коленвала стартером или очень низкая температура окружающей среды. Независимо от наличия этих 

факторов следует проверять исправность электрооборудования. При очень низких температурах 

следует заливать арктическое топливо (для дизелей) и масло достаточно низкой вязкости, например 

5w-40, 0w-30. [2] 

2) Повышенный шум двигателя. Выявление чрезмерного шума в работе двигателя является 

очень сложной задачей. Однако при наличии признаков ненормальной работы, таких как пропуск 

зажигания в цилиндре, неустойчивая работа или повышенная вибрация, легче определить источник 

повышенного шума. Распространенной причиной детонации является использование 

некачественного топлива. Однако может быть сложно определить точные причины стука, вызванного 

повреждением или износом различных частей двигателя, таких как поршни, поршневые кольца или 

подшипники коленчатого вала. Повышенная вибрация часто связана с поврежденными опорами 

двигателя, выходом из строя гасителя вибрации или проблемами с цилиндрами. Однако после 

исключения этих причин определить источник повышенных вибраций становится сложнее, 

поскольку они могут быть вызваны установленными агрегатами с разными характеристиками или 

износом их деталей. Чтобы точно определить причину вибрации, потребуется специальное 

оборудование. В тексте приведены примеры характерных стуков и их источников при работе дизеля. 

[4] 

3) Перегрев ДВС - При перегреве двигателя развиваемая мощность снижается из-за 

уменьшения объемного расхода воздуха и слишком раннего воспламенения топлива. Перегрев 

сопровождается нестабильной работой, сильными вибрациями и стуками. Возможно увеличение 

плотности дыма из выхлопной трубы. Перегрев может быть вызван неправильной регулировкой или 

неисправностью узлов и агрегатов двигателя. Для определения причины перегрева рекомендуется 
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провести ряд проверок, включающих состояние различных деталей и системы охлаждения, уровень 

масла и охлаждающей жидкости, а также проверку попадания выхлопных газов в систему 

охлаждения.  

4) Нефильтрованный воздух. Проверьте наличие нефильтрованного воздуха в системе подачи 

воздуха. Попадание нефильтрованного воздуха в цилиндры двигателя приводит к износу поршневых 

колец и цилиндров. Этот износ снижает компрессию цилиндров, затрудняет запуск двигателя и 

вызывает выброс густого дыма из выхлопной трубы. При использовании турбонаддува этот эффект 

более заметен. Если воздух попадет в пространство между фильтром и турбокомпрессором, на 

крыльчатке появятся следы износа и загрязнения. Если воздух попадает в пространство после 

компрессора, может быть слышен шипящий звук. Место утечки определяется с помощью 

пульверизатора. Таким образом, можно понять, что тема неисправностей ДВС очень обширна, 

слишком много в этой теме подводных камней и условий, которые должен знать и учитывать 

опытный автотехник, а также не стоит забывать, что не все автомобили новые. Многие прошлые 

владельцы могли заполучить любую деталь автомобиля, эксперт должен различать детали, 

произведенные оригинальные, произведенные заводом изготовителем вторично, или уже реплики 

оригинальных деталей.[2] 

В ходе исследований была разработана методика обоснования причин выхода из строя 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС) с целью определения их надежности и эффективности 

работы. Основными этапами методики являются анализ истории эксплуатации, диагностика 

состояния двигателя, а также лабораторные исследования. В результате анализа истории 

эксплуатации удалось выявить ряд типичных проблем, приводящих к выходу из строя ДВС. К ним 

относятся недостаточное обслуживание, использование некачественного топлива, эксплуатация в 

экстремальных условиях и другие причины. Диагностика состояния двигателя позволяет выявить 

серьезные неисправности, такие как износ деталей, утечка масла, перегрев и другие. Лабораторные 

исследования позволяют более детально изучить причины выявленных неисправностей. С помощью 

различных методов анализа были решены основные факторы, влияющие на надежность и 

эксплуатацию двигателей внутреннего сгорания. Это дает рекомендации, чтобы инженеры 

продолжали свою работу. Таким образом, разработанная методика исследования результатов 

конструкции двигателей внутреннего сгорания является будущим инструментом повышения качества 

и надежности автомобильных механизмов. Эффективная методика исследования позволяет 

оперативно выявлять и устранять причины отказа двигателя, что способствует повышению 

надежности и безопасности автомобильного транспорта, что в свою очередь повышает общее 

качество транспортных средств, их эксплуатацию, ремонт и надежность.  
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Аннотация. Проблема выявления производственного брака в рабочем порядке актуальна для 

различных отраслей промышленности, в том числе автомобильной, электронной, 

машиностроительной и других. В данной статье рассмотрены основные аспекты и проблемы, 

связанные с определением причин неисправностей продукции и информацией между дефектами, 

возникшими на заводе, и теми, которые возникли в процессе эксплуатации.  
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Производство автомобилей и их узлов – сложный и многоэтапный процесс, включающий 

множество стадий, от разработки деталей до их сборки на заводе. Однако в процессе эксплуатации 

автомобиля часто возникают проблемы, связанные с производственным браком двигателей 

внутреннего сгорания. Это может привести к серьезным последствиям, включая дорожно-

транспортное происшествие и непредвиденные расходы на ремонт и замену двигателя. В данной 

статье будут проанализированы проблемы производственного брака двигателей внутреннего 

сгорания, а также их отличия от эксплуатационных поломок, выявленные причины данной проблемы 

и предложены в пути ее решения.  

Проблема заводского брака ДВС и их агрегатов остается одной из самых актуальных в 

автомобильной промышленности. Несмотря на совершенствование технологии и контроля качества 

производства, некоторые дефекты все же проникают в массовое производство. Эксплуатационный 

дефект может проявиться в виде различных неисправностей, таких как утечка масла, перегрев 

двигателя, системы зажигания или подачи топлива, что в конечном итоге может привести к перегреву 

двигателя и аварии. Основные признаки производственного брака двигателей внутреннего сгорания 

могут быть разными. К ним могут относиться технологические дефекты на этапе производства, 

дефекты материалов, ошибки при сборке, установленный контроль качества или недостаточная 

подготовка персонала. Кроме того, некоторые проблемы могут возникнуть в результате 

неправильной эксплуатации автомобиля владельцем.[2] 

Двигатели внутреннего сгорания являются ключевыми компонентами современных 

автомобилей, требующими необходимой мощности и производительности. Однако, как и любое 

другое оборудование, они имеют различные неисправности, которые могут возникнуть как из-за 

производственного брака, так и в процессе эксплуатации. Выявление и доказательство 

существования между двумя типами проблем является ключевым аспектом обеспечения 

безопасности и надежности транспортных средств. Производители внедряют на заводах различные 

системы контроля качества, чтобы обеспечить соответствие продукции стандартам и требованиям 

безопасности.  

Однако, несмотря на это, иногда бракованная продукция все же попадает в руки 

потребителей. В таких важных случаях выявляются дефекты, возникшие в результате 

производственного дефекта, или же они возникли в результате неправильного использования или 

небрежного обращения. Проблема производственных дефектов первого внутреннего блока от 

эксплуатационных дефектов является серьезной проблемой, которая может повлечь за собой 

значительные финансовые затраты и проблемы в процессе эксплуатации автомобиля. Давайте 

подробнее рассмотрим эту проблему и выясним, как ее можно обнаружить и решить. Когда говорят о 

производственном браке, возникают дефекты и несоответствия качества продукции, возникающие на 

этапе производства продукции.  
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Одной из основных проблем при отделении производственного брака от эксплуатационного 

является отсутствие явных дефектов на первых этапах эксплуатации. Заводские дефекты – это 

дефекты, возникающие на этапах производства машин. Они могут быть вызваны предусмотренным 

контролем качества, ошибками в процессе сборки или дефектами материалов или конструкций. 

Примерами таких неисправностей являются неправильно установленные поршни, дефекты гильза 

цилиндра, неправильная работа клапанного механизма и другие. Это может затруднить определение 

ответственности и возмещение ущерба. Методы исследования производственного процесса 

включают как традиционные, так и современные подходы. Для решения проблем производственного 

брака внутренних дверей необходим комплексный подход. Производители должны совершенствовать 

технологии производства, осуществлять более строгий контроль качества и обеспечивать лучшую 

подготовку персонала. Также важно совершенствовать механизмы гарантийного обслуживания и 

регулярного технического осмотра автомобилей для исправления ситуации и устранения 

неисправностей.[1] 

Традиционные методы включают визуальный осмотр, измерение размеров и параметров 

изделий, анализ материалов и т.д. Современные методы включают использование компьютерной 

томографии, цифровой микроскопии, методов неразрушающего контроля и т.д.  Для решения этой 

проблемы часто используются различные методы технического осмотра и диагностики, такие как 

визуальный осмотр, проверка работоспособности, анализ износа и другие. В случае наличия 

внутреннего корпуса они могут учитывать проблемы с деталями и несоответствиями в сборке.  

В отличие от производственного брака, проблемы, возникающие в процессе эксплуатации, 

последствия с неправильным обслуживанием, износом или непредвиденными условиями 

эксплуатации. К ним могут привести утечка масла, перегрев двигателя, износ поршней и колец, 

коррозия или загрязнение системы охлаждения и другие проблемы, возникшие в результате 

неправильной эксплуатации, недостаточного технического обслуживания или экстремальных 

условий эксплуатации. Заводские дефекты могут учитываться в различных формах: от небольших 

дефектов, которые не бросаются в глаза сразу, до серьезных проблем, иногда приводящих к выводу 

двигателя из строя. К такой проблеме может привести неправильная сборка, дефекты материалов, 

огрехи в процессе литья и другие. Как определить, есть ли в вашем двигателе заводской дефект? 

Первым признаком может быть необычный шум двигателя, вибрация, падение мощности, 

повышенный расход топлива или даже появление следа масла под капотом. Если вы заметили 

подобные симптомы, следует обратиться к врачу - диагносту. [3][4] 

Производственные дефекты и эксплуатационные неисправности двигателя внутреннего 

сгорания — это два разных типа неисправностей, которые могут возникнуть в двигателе автомобиля. 

Вот основные различия между ними: Заводские дефекты: Происхождение: Заводские дефекты 

обычно возникают из-за дефектов, возникающих в процессе производства или сборки двигателя на 

заводе. Характеристики: Эти дефекты могут быть связаны с материалами, комплектующими или 

неправильной сборкой, что в конечном итоге приводит к сбоям и сбоям в работе двигателя. Время 

возникновения - Производственный дефект может показать себя сразу после покупки автомобиля или 

в течение короткого периода эксплуатации, пока автомобиль еще на гарантии. Объем 

ответственности: Производитель несет ответственность за устранение дефектов, связанных с 

производственным браком, в рамках гарантии. Эксплуатационная неисправность - 

Эксплуатационные неисправности обычно возникают из-за неправильной эксплуатации, излишнего 

износа деталей или неправильной эксплуатации автомобиля. Характеристики - Данные 

неисправности могут быть вызваны различными факторами, такими как неправильное обслуживание, 

плохое качество топлива, нагрузка на двигатель, перегрев, износ деталей и т.д. Время возникновения 

- Эксплуатационные неисправности обычно возникают после окончания гарантийного срока или при 

автомобиль имеет большой пробег. Основная ответственность - Устранение неполадок обычно 

является обязанностью владельца транспортного средства или специализированных сервисных 

центров, обеспечивающих техническое обслуживание. Важно различать эти два типа поломок, так 

как подход к их решению и ответственность за них различны. При возникновении производственного 

брака производитель обязан обеспечить бесплатное устранение дефекта по гарантии, а 

непредвиденные поломки требуют обращения в сервисный центр и, возможно, оплаты ремонтных 

работ.[4] 

Помимо производственного брака, в процессе эксплуатации могут возникнуть проблемы с 

двигателем. Сюда может привести износ деталей из-за недостаточного обслуживания , использования 

некачественного топлива, нарушения правил замены масла и фильтров, а также других факторов. 

Чтобы избежать проблем с двигателем, как заводских, так и эксплуатационных, важно обеспечить 
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правильное техническое обслуживание автомобиля. Регулярная замена масла и фильтров, проверка 

уровня и качества топлива, а также своевременное обращение к специалистам при возникновении 

подозрительных явлений помогают продлить срок службы двигателя. Если вы подозреваете 

заводской дефект двигателя вашего автомобиля, не откладывайте визит в автосервис. Осмотр 

специалиста позволит точно определить причину неисправности и разработать план действий по ее 

устранению. Проблемы с двигателем автомобиля могут быть вызваны производственным дефектом, а 

также факторами производительности. Важно проявлять осторожность и решать подобные 

проблемы, чтобы избежать серьезных последствий и опасностей на дороге.[2] Правильное 

обслуживание и регулярная Диагностика поможет сохранить ваш двигатель в исправном состоянии 

на долгие годы. Выявление производственного брака из эксплуатационного - произвести задачу, 

требующую комплексного обслуживания и использования различных методов. Важно провести 

тщательный анализ каждого случая и принять меры для предотвращения любых ситуаций в будущем. 

Важность различия между производственными дефектами и экономическими неисправностями: 

Понимание причин между двумя типами неисправностей помогает правильно определить причину 

проблем с двигателем внутреннего блока и выбрать соответствующий подход к их устранению. 

Ответственность стороны: В случае обнаружения производственного брака ответственность за 

устранение дефектов лежит на производителе, который обязан обеспечить бесплатное сервисное 

обслуживание или замену комплектующих в рамках гарантии. В случае  эксплуатационных поломок 

владелец несет ответственность за содержание и уход за двигателем, а также оплату ремонта. 

Важность профилактического обслуживания. Регулярное техническое обслуживание и уход за вашим 

двигателем могут снизить риск поломок двигателя, продлить срок его службы и предотвратить 

потенциальные неисправности. Важность профессионального обращения: При решении любых 

проблем с двигателем внутреннего сгорания рекомендуется обращаться к квалифицированным 

специалистам и сервисным центрам, чтобы обеспечить качественный и надежный ремонт.  
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Аннотация. Голос человека уникален, как и его отпечатки пальцев. Можно отлично 

скопировать манеру и особенности речи, но изменить аппарат речи не представляется возможным. На 

сегодняшний день фоноскопическая экспертиза является одной из наиболее востребованных 

экспертиз, и ее значимость продолжает расти с каждым днем. Этот вид экспертизы позволяет 

анализировать аудио следы, оставленные человеком в процессе общения, с целью проведения 

расследований, выявления и предотвращения правонарушений, а это особо актуально в современном 

мире, ведь сейчас нам доступно множество средств для аудио и видеозаписи.  
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лингвистический анализ, речь. 

 

В сфере криминалистики существует множество методов и техник, которые помогают 

раскрыть преступления и узнать обстоятельства совершения этих преступлений. Ведь разработка 

типовых методик, их внедрение и практическое применение в работе государственных экспертных 

учреждений РФ обеспечивает научную обоснованность и доказательственную надежность выводов 

эксперта 

Одним из таких уникальных методов является фоноскопическая экспертиза. Фоноскопическая 

экспертиза — это научная дисциплина, изучающая звуковые сигналы и их акустические 

характеристики с целью определения авторства голосовых записей.  

Если же говорить о понятии криминалистической фоноскопии, то, традиционно, в 

криминалистике под ней принято понимать систему знаний, затрагивающих различные аспекты 

исследования звуковых явлений, которые имеют доказательственное значение по уголовному делу [3, 

с. 235]. Задачи фоноскопии: 

- Идентификация человека (личности) по голосу. Для решения данной задачи анализируются 

биометрические данные человека (такие как голос, особенности речи и др.). 

- Обнаружение признаков подделки (монтажа) фонограммы. 

- Установление состояния говорящего, характеристик звучащей речи. 

Метод фоноскопической экспертизы используется в криминалистике для расследования 

преступлений, включая шантаж, угрозы, голосовое подражание и другие преступления, связанные с 

использованием голоса. Фоноскопическая экспертиза основана на анализе таких параметров, как 

интонация, тембр, ритм и скорость речи, а также на специальных методах обработки звука.  

Устная речь является главным объектом анализа фоноскопической экспертизы. С физической 

стороны устная речь является акустическим сигналом, который образован в результате сложной 

анатомо-физиологической деятельности человека, включающей функционирование центральной 

нервной системы и аппарат речи. Под ней стоит понимать особый вид общения человека, который 

основывается на психофизиологических функциях человека в условиях определенного общества [1, 

с.27]. 

Фоноскопическая экспертиза - относительно новая процедура, которая стала возможной 

только после того, как в России было разрешено использование аудио и видеозаписей в качестве 

доказательств. Этот прогрессивный шаг в правовой системе открыл дверь для использования новых 

методов и технологий, включая фоноскопическую экспертизу. Ранее, без возможности использования 

аудио и видеозаписей в судебных процессах, эксперты были ограничены в своих возможностях 

исследования. Однако, с появлением возможности использования аудио и видеозаписей в качестве 

доказательств, фоноскопическая экспертиза стала незаменимым инструментом в расследовании 

преступлений.  
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Обмануть эксперта фоноскописта невозможно, можно лишь не дать ему работать полноценно 

из-за отсутствия достаточных материалов для анализа.  

Ранее были сформулированы задачи фоноскопии, среди которых была выделена 

идентификация личности. Для достижения данной задачи специалисту необходимо определить, 

действительно ли голос на фонограмме (записи) принадлежит определенному человеку. Определяет 

специалист это с помощью многообразных признаков и инструментов, и именно поэтому обмануть 

эксперта фоноскописта не представляется возможным. 

И даже несмотря на то, что, например, наш голос с утра звучит не так, как вечером, или тембр 

нашего голоса может измениться вследствие болезни, а также возможно и создание специальных 

«помех» (например, прикрытие микрофона или жевание во время разговора), все эти факторы не 

помешают экспертам обнаружить монтаж (подделку). Потому что основные признаки голоса, 

которые связаны с индивидуальными особенностями речи человека, невозможно изменить. 

Условия успешной идентификации личности:  

- выполнение определенных требований к спорной записи и записи-образцу. Это такие 

требования как: достаточная длительность, разборчивая речь); 

- спорная запись и запись-образец должны быть записаны в «одинаковых (схожих) условиях». 

То есть, если на спорной записи человек общается со знакомым человеком, и соответственно, он 

раскрепощен, то и запись-образец необходимо записать в таких же условиях. 

В рамках фоноскопической экспертизы проводится анализ устного текста, записанного на 

фонограмме, с использованием различных лингвистических методов. Это включает идентификацию 

личности по голосу, интерпретацию диалектов, жаргонизмов, определение эмоционального 

состояния говорящего и точного содержания текста. Для этого проводится экспертиза либо двумя 

специалистами - инженером-акустиком и лингвистом, либо одним специалистом, который обладает 

знаниями в обеих областях. 

Если рассматривать лингвистические и акустические методы анализа с точки зрения 

получаемых результатов, то естественно данные методы самостоятельны и автономны. Но, стоит 

отметить, что комплексный анализ этих результатов дает возможность получить наиболее точные и 

надежные результаты исследования.  

Методами лингвистического анализа на основании специальных знаний эксперт выявляет и 

определяет особенности речи говорящего, а также коммуникативные характеристики. При этом 

большую роль играет практический опыт эксперта («наслышанность» эксперта, слуховая память, 

индивидуальные возможности). 

Уникальной особенностью слуховой системы человека является способность воспринимать 

самые мелкие детали звучания речи, оценивать различия, которые невозможно уловить с помощью 

инструментального анализа, и быстро приспосабливаться к высокому уровню шумов, помех и 

искажений. Чтобы исключить возможные ошибки, при слуховом анализе эксперт использует 

вербальное описание аудиозаписей, чтобы передать все аудиальные характеристики, которые он 

воспринимает. При этом следует иметь в виду, что от характера артикуляции зависят акустические 

свойства звуковых единиц, а их восприятие связано с умением человека сопоставить с определенным 

звучанием необходимую артикуляцию, а также для объективизации его оценок в ИС создан 

эталонный массив особенностей устной речи на русском языке, содержащий звуковые примеры и 

справочную текстовую информацию [2, с.9]. 

После анализа устного текста на аудиозаписи лингвисты могут определить различные 

индивидуальные характеристики диктора, такие как его родной язык, уровень владения языком, 

уровень образования, культуры речи, социокультурный статус, темперамент, отношение к 

собеседникам, роль в разговоре, а также наличие акцента, диалекта и принадлежность к 

профессиональной среде. Эти характеристики являются важными при идентификации голоса и могут 

использоваться для определения личности, включая возможное использование в криминалистике. 

Специалист может помочь выделить наиболее характерные особенности голоса и речи, которые 

помогут запомнить его и использовать для идентификации индивида. 

Взаимосвязь фоноскопической экспертизы и лингвистического анализа играет важную роль в 

идентификации голосовых записей. Эти методы позволяют экспертам получить полную и 

объективную картину, что является ключевым фактором в судебных процессах и расследованиях.  
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы возникновения в Российской Федерации 

института досудебной пробации, цель которой заключается в корректировке социального поведения 

и реабилитации осужденных, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Авторы 

анализируют преимущества института досудебной пробации. Особое внимание уделяется задачам, 

которые могут быть решены при возникновении института пробации, и условиям, которые должны 

быть соблюдены пробационером для успешного завершения пробации и достижения целей 

ресоциализации. 
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Тема институционализации досудебной пробации представляет собой важный аспект 

развития современной правовой системы. Некоторые страны постсоветского пространства, включая 

Казахстан, Молдову, Кыргызстан и Армению, в настоящее время внедряют и развивают новые 

методы работы правоохранительных органов в рамках своей уголовной политики. В этих странах 

функционирует система пробационной деятельности в рамках досудебной пробации в уголовном 

процессе [2, с. 321]. По мнению Д. В. Горбаня, досудебная пробация – это «совокупность мер, 

применяемых в отношении подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, а также исследование и 

оценка социально-психофизиологических и иных характеристик личности указанных лиц в целях 

составления досудебного доклада для представления его в органы предварительного следствия и в 

суд, а также в целях подготовки предложений о мерах по социальной адаптации и социальной 

реабилитации» [1, с. 318]. С мнением данного автора невозможно не согласиться, так как досудебная 

пробация включает в себя спектр разнообразных мер применяемых к подозреваемым, обвиняемым, 

подсудимым и реализации в последующем данных мер для социальной адаптации осуждённых лиц.  

Целями пробации  в соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 6 февраля 2023 года № 

10-ФЗ  «О пробации в Российской Федерации»  является корректировка социального поведения 

прабоционеров, помогая им осознать последствия своих действий; помощь заключённым лицам 

ресоциализироваться в обществе, создавая условия для того, чтобы они  могли вести 

законопослушную жизнь; социальная адаптация осуждённых лиц к новым условиям жизни после 

освобождения; социальная реабилитация, направленная на восстановление осуждённых лиц в 

обществе и помощь в преодолении социальных и психологических проблем; а также предупреждение 

совершения пробационерами новых преступлений. 

Так, по справедливому мнению П. В. Тепляшина, «в принятие Федерального закона от 6 

февраля 2023 года № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации» ... фактически идет речь о 

появлении сложного комплексного института – субинститута, который по своей юридической 
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природе и социально-правовой принадлежности тяготеет к предмету уголовно-исполнительного 

права» [3, с. 170]. Реализуя мысль данного автора стоит отметить, что этот закон фактически 

представляет сложный комплексный институт – субинститут, который относится к предмету 

уголовно-исполнительного права по своей юридической природе и социально-правовой 

принадлежности. Он создаёт правовую основу для развития и усовершенствования мер пробации, 

направленных на реабилитацию осуждённых и их интеграцию в общество. 

При возникновении нового субинститута появляется возможность решения нескольких задач, 

а именно: 

1. Увеличение нагрузки на суды (является проблемным аспектом): введение досудебной 

пробации будет служить дополнительным периодом в уголовном процессе, так как у суда появятся 

новые задачи, связанные с назначением осуждённому наказания; с наблюдением и контролем за 

этими лицами; разработкой индивидуальных планов реабилитации; а также может вызвать 

дополнительные слушания и судебные заседания, связанные с выбором вида наказания и сроком его 

отбывания. Это может помешать судам сконцентрироваться на более серьезных делах и сделает 

процесс правосудия менее эффективным. 

2. Помощь в поддержании социальных связей: досудебная пробация предоставляет 

поддержку осужденным лицам в восстановлении связей с семьей, друзьями и обществом. Это может 

включать посредничество, консультирование и помощь в решении конфликтов, чтобы помочь им 

установить и поддерживать здоровые отношения. 

3. Снижение рецидива: одной из главных целей досудебной пробации является 

предотвращение повторных преступлений. Через строгое соблюдение условий пробации, регулярные 

проверки и мониторинг поведения осужденных, можно снизить вероятность их повторного 

совершения преступлений. Это будет способствовать созданию безопасной среды для общества и 

уменьшению нагрузки на правоохранительные органы.  

4. Обеспечение жильем: досудебная пробация может помочь осужденным лицам в решении 

вопросов жилищного обеспечения. Если у осуждённого лица нет постоянного места жительства, то к 

нему могут быть применены, например, принудительные работы, с целью предоставления ему места 

жительства на срок отбывания наказания. 

5. Получение образования: досудебная пробация старается обеспечить доступ к 

образовательным возможностям для осужденных лиц. Если лицо находится в СИЗО, то он утрачивает 

возможность получения право на образование на общих условиях в связи с изоляцией от общества.   

6. Медицинская: досудебная пробация обеспечивает осужденным лицам доступ к 

медицинской помощи в соответствии с законодательством. Это включает предоставление 

информации, ориентацию и содействие в получении необходимой медицинской помощи. Если 

осуждённое лицо имеет какое-либо заболевание, требующее постоянного оказания ему медицинской 

помощи, то в таком случае лицо не может быть помещено в СИЗО. 

7. Гарантии защиты прав и свобод человека и гражданина: Досудебная пробация обязана 

обеспечивать гарантии защиты прав и свобод осужденных лиц. Это включает соблюдение их 

конституционных прав, защиту от произвола и незаконных действий, а также обеспечение равенства 

перед законом. Также даёт возможность отслеживать чем занимается осуждённое лицо, есть ли у 

него семья, постоянная работа, получает ли он образование и т.д.  

Также досудебная пробация предусматривает определённые условия, которые должны быть 

соблюдены пробационером. Как указывает П. В. Тепляшин эти условия обычно включают: 

«несовершение новых преступлений и выполнение обязанностей, специально определённых судом в 

приговоре, в случае соблюдения которых правовыми последствиями пробации является полное 

освобождение от какого бы то ни было наказания за совершённое преступление и отсутствие 

судимости как определённых правоограничений, являющихся следствием осуждения за 

преступление» [5, с. 63]. 

Соглашаясь с позицией П. В. Тепляшина, стоит сделать вывод о том, что соблюдение этих 

условий является важным для успешного завершения пробации и достижения целей реабилитации. 

Пробационная служба обычно осуществляет контроль и надзор, чтобы убедиться, что пробационер 

соблюдает условия пробации. В случае нарушения условий могут быть применены различные меры, 

включая ревокацию пробации и возможное возобновление наказания за преступление. 

Таким образом, досудебная пробация имеет множество преимуществ, а именно: 

1.Компенсация недостатков уголовно-исполнительной системы: досрочное освобождение 

позволяет компенсировать определенные недостатки уголовной системы правосудия. Это включает 
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возможность более гибкого подхода к наказанию, сосредоточенного на реабилитации и успешной 

реинтеграции преступника в общество. 

2. Восстановительный институт: досрочное освобождение является одним из институтов, 

направленных на восстановление преступника и его успешную адаптацию в обществе. Оно 

предоставляет возможность осужденному лицу пройти программы реабилитации, образовательные 

курсы, трудоустройство и другие меры, способствующие его возвращению к нормальной жизни без 

совершения новых преступлений. 

3. Снижение опасности для общества: досрочное освобождение может стимулировать 

положительное поведение осужденного лица и снизить его опасность для общества. Предоставление 

возможности реабилитации и адаптации помогает преступнику осознать свои ошибки, развить 

навыки и знания для жизни без преступлений, а также укрепить связи с обществом и поддерживать 

социальную ответственность [4, с. 108]. 

Таким образом, досудебная пробация является современным институтом, не исключающим 

применение наказания за совершенные преступления, но стремящимся к более целенаправленному 

подходу, основанному на реабилитации и предотвращении рецидива преступлений. Досудебная 

пробация предоставляет возможность осуждённым лицам исправиться и вернуться в общество, а 

также она направлена на предотвращение совершения повторных преступлений. 
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Страна переживает сложный период развития, который требует изменения политических, 

экономических и нравственно-культурных процессов в соответствии с рыночными отношениями. В 

свете этих изменений необходимо применять новые подходы к обеспечению правопорядка. В 

результате таких изменений возникают проблемы дестабилизации, которые проявляются в росте 

общей преступности и преступности несовершеннолетних. 

В современных условиях, одной из наиболее важных проблем, требующих внимания со 

стороны государства и общества, является преступность среди несовершеннолетних. Преступность 

несовершеннолетних представляет собой отдельную категорию преступности, обусловленную 

специфическими количественными и качественными характеристиками ее состояния и развития, а 

также индивидуальными особенностями преступников, в основе поведения которых лежат 

эгоцентрические мотивы и нестабильная психика. Преступность несовершеннолетних является 

социально-правовым явлением, относительно распространенным, включающим различные 

противоправные действия, запрещенные уголовным законодательством, совершаемые лицами в 

возрасте от 14 до 17 лет в определенный период времени и на определенной территории [1, стр. 8], а 

также преступность несовершеннолетних может создавать угрозу национальной безопасности, 

поскольку она способствует распространению криминального образа жизни. Кроме того, такая 

преступность часто остается незамеченной и служит основой для «взрослой» преступности. 

Законодательство Российской Федерации содержит четкое определение того, кого согласно по закону 

считают несовершеннолетними и могут привлекать к уголовной ответственности [2, стр. 160]. 

Среди данной категории лиц, множество социальных причин лежит в основе преступности. 

Одной из основополагающих факторов возникновения преступлений среди подростков является 

взаимоотношение в семье. Взрослые иногда не обращают внимания на проблемы ребенка, стремятся 

установить диктатуру в семье и применяют насилие в отношении детей [3, с. 36]. Жестокое 

обращение родителей с детьми, недостаток внимания, как со стороны родителей, так и со стороны 

общества, стимулируют подростков к совершению преступлений. После покидания дома они 

присоединяются к различным асоциальным группам. 

Характерной особенностью подростковой преступности является ее преимущественно 

групповой характер. Это связано с тем, что у подростков в возрасте от 14 до 17 лет возникает 

естественная потребность объединяться в компании со своими сверстниками, где они найдут 

понимание и уважение к своему мнению. Даже в самой благополучной семье, вероятно, невозможно 

полностью заменить для несовершеннолетнего подростка такую группу, которая помогает ему 

самореализоваться. По мнению В. Г. Лукашевича: «Небольшая неофициальная группа, 

формирующаяся на основе совершения опасных и незаконных действий, объединяет людей, 

стремящихся достичь определенной цели. Эти люди организованно сотрудничают и образуют единое 

тело для реализации своих действий» [4, стр. 7]. Неформальные группировки несовершеннолетних 
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изначально могут быть составлены на основе общих интересов и не иметь связи с преступными 

действиями. Однако, со временем их взгляды на мир и убеждения могут измениться в негативном 

направлении, что происходит постепенно и заметно на протяжении времени. 

Выделяют следующие основные мотивы, которые могут побуждать несовершеннолетних к 

совершению противоправных деяний: 

1. Первым и наиболее распространенным мотивом является состояние алкогольного либо 

наркотического опьянения. Под воздействием этих веществ, подростки теряют контроль над своими 

действиями и могут совершать преступления; 

2. Несовершеннолетние также могут быть вынуждены совершать противоправные деяния из-

за необходимости в деньгах. Они могут вступать в преступные группировки или заниматься кражами 

для того, чтобы получить необходимую сумму; 

3. Провокация со стороны взрослых лиц также может стать причиной противоправного 

поведения подростка. Взрослые могут подталкивать несовершеннолетних к совершению 

преступлений, ведя их по неправильному пути; 

4. Желание подростка доказать себе и окружающим свою силу и независимость также может 

быть причиной совершения противоправных. Некоторые подростки хотят показать, что они 

способны на что-то большее и вызывают провокацию, чтобы других [5, стр. 13]. 

В настоящее время наблюдается увеличение агрессивного поведения среди подростков, а 

также они стали более организованными и опасными. В результате этого увеличивается количество 

преступлений, которые направлены на причинение вреда жизни и здоровью граждан. Часто это 

связано с импульсивной природой подростков и их неспособностью различать, что является 

хорошим, а что плохим. 

Огромную роль в формировании нравственных ценностей несовершеннолетних играют 

средства массовой информации. Подростки усваивают информацию так, как она им представляется: 

сцены насилия и жестокости в фильмах, представление о криминальном мире. Однако из-за их 

незрелости они не всегда могут правильно проанализировать эту информацию, что искажает их 

представление о нравственности и негативно сказывается на их психическом состоянии. 

Соответствии статистическим данным Прокуратуры Республики Тыва, криминогенная 

ситуация в 2020 году снизилась на 27,3 процента (258 из 355 случаев). Удельный вес этого снижения 

составил 6,3 процента. В преступлениях участвовали 292 человека (420 человек в предыдущем году, 

что составляет уменьшение на 30,5 процента), их удельный вес равняется 7 процентам. 

Особую озабоченность вызывает количество детей младшего возраста (14-15 лет), 

замешанных в преступности. В общем числе правонарушителей в 2020 году таких 

несовершеннолетних было 93 (в предыдущем году – 85), а в возрасте 16-17 лет было 199 человек (в 

предыдущем году – 335 человек). 

Кроме того, заметно снизилось количество тяжких преступлений на 25,8 процента, групповых 

преступлений – на 35,6 процента, преступлений, совершенных в ночное время – на 16 процентов, 

преступлений, совершенных в общественных местах – на 4,5 процента, преступлений, совершенных в 

состоянии опьянения – на 23,5 процента, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств – на 46,5 процента. Однако было зарегистрировано увеличение особо тяжких 

преступлений на 15 процентов (с 7 до 10), включая 5 убийств (ранее их не было). Помимо того 

Прокуратура Республики Тыва выделил перечень часто, совершаемых групповых преступлений 

несовершеннолетними: 

 1. Вандализм: это акт намеренного уничтожения или повреждения чужой собственности, 

такой как разрушение общественных сооружений, нарисованные надписи на стенах или зданиях и 

прочее (ст. 168 УК РФ). 

2. Кража и мелкое хищение: это включает воровство похищение небольших ценностей, как в 

магазинах, так и у других людей (ст. 158 УК РФ и 7.27 КоАП РФ). 

3. Грабежи: это насилие и грабеж, совершаемые вместе с другими подростками в 

общественных местах, таких как парки, улицы или транспортные средства (ст. 161 УК РФ). 

4. Нарушения закона о наркотиках: это включает употребление, хранение или 

распространение незаконных наркотических веществ или подобных веществ (ст. 228 УК РФ). 

5. Домогательства: это включает неуместное или нежелательное сексуальное поведение, 

оскорбления или запугивание других подростков (ст. 132 УК РФ). 

6. Насилие и групповые драки: это включает физическое насилие, драки или угрозы с 

использованием физической силы (ст. 213 УК РФ). 
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Важно помнить, что причины совершения преступлений подростками могут быть разными и 

исходить из различных факторов, включая среду, в которой они воспитываются, социальное давление 

или личные обстоятельства. 

В результате анализа выяснилось, что в прошлом году 83 несовершеннолетних лица (в 

предыдущем году – 101) повторно совершили преступления, а также было зарегистрировано 27 

(ранее – 37) лиц с предыдущими судимостями. 

Существующие методы профилактики правонарушений, которые применяются в настоящее 

время, требуют переосмысления и новых подходов. Необходимо разработать и реализовать 

межведомственные программы, которые будут действенными в борьбе с преступностью. 

Некоторые шаги в этом направлении уже предприняты, например, в 2022 году было создано 

всероссийское движение школьников "Большая перемена" в рамках государственной политики в 

интересах детей и молодежи. 

Однако для эффективной борьбы с преступностью несовершеннолетних необходимо 

применять комплекс мероприятий, включая также правовое оздоровление. Такой подход является 

важным шагом на пути к декриминализации всего общества.  

С 13 по 20 мая 2019 года в Республике Тыва было проведено оперативно-профилактическое 

мероприятие под названием "Твой выбор". Основная цель этого мероприятия заключалась в 

предупреждении групповой преступности среди несовершеннолетних, предотвращении 

проникновения экстремистской идеологии в их среду, а также в предотвращении их вовлечения в 

деструктивную деятельность.  

В течение проведения операции были проверены около 450 мест, где сосредоточены 

несовершеннолетние, а также было проведено проверка места жительства 700 несовершеннолетних, 

находящихся под наблюдением различных профилактических учреждений, комиссий по делам 

несовершеннолетних и внутришкольных учетов. 

В результате проверок в полицию было доставлено 150 несовершеннолетних, среди которых 

были безнадзорные и подозреваемые в совершении различных преступлений и административных 

правонарушений. 28 несовершеннолетних были помещены в учреждения системы профилактики, 

такие как детские соматические отделения и социальные приюты, а 122 несовершеннолетних были 

переданы их родителям или законным представителям. 

В заключение можно отметить, что данная ситуация может быть улучшена путем введения и 

осуществления специальных федеральных программ. Эти программы будут способствовать 

разработке и реализации целенаправленной государственной политики, которая будет способствовать 

сотрудничеству семей, школ, общественных организаций и правоохранительных органов. Важными 

компонентами такой политики должны стать устранение социально-психологических причин и 

условий, способствующих участию несовершеннолетних в групповой преступности. 

Список литературы:  

1. Прозументов, Л. М. Криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних (региональный аспект) [Текст] / Л. М. Прозументов. –  Томск: Изд-во Том. ун-

та, 2004. – 80 с. 

2. Долгова, А. И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних 

[Текст] / А. И. Долгова. – М., 1980. – 83 c. 

3. Булычев, Е.Н. Субъекты защиты прав ребенка и некоторые правовые проблемы механизма 

защиты прав несовершеннолетних / Е.Н. Булычев, Н.Ф. Ахунзянова // Конституционное развитие 

России: вчера, сегодня, завтра: Сб. ст. науч.-практ. конф. (22 февраля 2012 года) / Науч. ред. С.Б. 

Сафина: сост.: Е.Н. Булычев, Е.Н. Коломийченко. – Уфа: БАГСУ, 2012. –  С. 35–40. 

4. Лукашевич, В.Г. Криминалистические аспекты изучения преступных групп. Автореф. дис. 

канд. юрид. наук. –  М., 1979. –  25 c. 

5. Бакаев, А.А. Система профилактики правонарушений несовершеннолетних: учеб. пособие / 

А. А. Бакаев. – Москва : Логос, 2004. – 239 с.  



282 

СЕКЦИЯ 9. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 

ПОДСЕКЦИЯ 9.1. ИСТОРИЯ 
 
УДК 320 

 
КОНДУИТ ВИФАНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ КАК ИСТОЧНИК  

ПО ИСТОРИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ (КОНЕЦ XIX–НАЧАЛО ХХ В.)  

 

Адисевич Анастасия Дмитриевна, студент 

Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия 

им. К. А. Тимирязева, Москва, Россия 

adisevichnastya@mail.ru 

Научный руководитель: Федоров Павел Викторович , 

доктор исторических наук, профессор 

Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия 

им. К. А. Тимирязева, Москва, Россия 

e-mail: sever-nordica@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается малоизвестный источник из рукописного фонда 

Российской государственной библиотеки – кондуит (журнал о проступках учащихся) Вифанской 

духовной семинарии за 1896-1903 гг. Делается вывод о его высокой информативной ценности для 

изучения истории повседневности последнего предреволюционного поколения Российской империи, 

связанного с духовным сословием. В вифанском кондуите отразилась система контроля за 

поведением семинаристов и деятельность по противодействию их нравственной порче.  
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Для изучения, произошедшего в ХХ веке революционного перелома с точки зрения 

социально-антропологического подхода высокую актуальность представляет подготовка 

«коллективных портретов» общностей и поколений, которые оказались, погружены в исторический 

круговорот. Это предполагает реконструкцию истории повседневности в рамках отдельных групп 

(семьи, дома, учебного заведения, предприятия, учреждения и т.д.). Особую социальную нишу 

представляла собой система духовного образования, которая была весьма чувствительным 

показателем социальной эволюции.  

Целью исследования стало изучение повседневной жизни одной из духовных семинарий 

Российской империи накануне Первой русской революции 1905-1907 гг.  

Объектом исследования является система контроля за поведением учащихся семинарии. 

Степень изученности темы определяется тем, что в историографии уже поднимались 

вопросы повседневной жизни православных духовных учебных заведений предреволюционного 

периода. В работах Л. М. Гизатуллиной [3], О. Д. Поповой [7], Е. Н. Романовой [4], А. Г. Фот [9] и 

других исследователей отмечается актуальность этого направления. Однако фундаментальных, 

генерирующих исследований в этой области еще не появилось. Продолжается накопление и 

осмысление новой информации.   

Говоря о материалах и методах исследования, следует подчеркнуть, что ценным 

источником для изучения истории повседневности учебных заведений предреволюционного периода 

являются так называемые «кондуиты», то есть специальные журналы для записи проступков 

учащихся в гимназиях, духовных учебных заведениях и кадетских корпусах.  

Как вид документации кондуит появился в образовательных учреждениях Российской 

империи во второй половине XIX века по образцу школ Германии, где он был введен по 

предложению И. Ф. Гербарта, выступавшего за подавление в воспитанниках «дикой резвости» [10, с. 

19]. В России слово «кондуит» (от фр. conduite – поведение) стало именем нарицательным. 

Попадание в этот штрафной журнал могло означать большие неприятности для учащегося, 

возможность применения в отношении него дисциплинарного наказания вплоть до исключения. Об 

этом подробно рассказал в своей автобиографической повести «Кондуит и Швамбрания» писатель 

Лев Кассиль. 
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В отделе рукописей Российской государственной библиотеки нам удалось обнаружить 

кондуит Вифанской духовной семинарии [8]. До революции это учебное заведение получило 

широкую известность. Оно упоминается в произведениях классиков русской литературы – А. П. 

Чехова («Экзамен на чин»), Н. С. Лескова («Сеничкин яд: по запискам Исмайлова (30-е годы)»), И. С. 

Шмелева («Куликово поле»). 

Вифанская духовная семинария была учреждена 1 мая 1797 года указом императора Павла I 

поблизости с Троице-Сергиевой Лаврой [6]. Идея открытия этого учебного заведения принадлежала 

московскому митрополиту Платону (Левшину), который пользовался особым влиянием на 

императора [5].  

Рядом с семинарией находился основанный также Павлом I Спасо-Вифанский монастырь. 

Для семинаристов он должен был служить образцом благоговейного, воцерковленного поведения.   

Но жизнь вносила свои коррективы. Подчинить духовное учебное заведение железной 

дисциплине оказалось трудновыполнимой задачей для воспитателей. И об этом свидетельствует 

вифанский кондуит. 

Этот документ представлял собой рукописную книгу в темном переплете, содержащую 142 

листа. И хотя у него нет названия, по своему содержанию этот источник может быть отнесен к 

кондуиту. В книге перечислялся список воспитанников семинарии в алфавитном порядке, начиная с 

шестого класса и заканчивая первым. В дальнейшем, по мере заполнения, напротив фамилии ученика 

указывалась страница, на которой фиксировался тот или иной проступок. В следующей части журнал 

разбивался на четыре графы: в первой указывалась дата проступка, во второй – класс и отделение 

учащегося (учащихся), в третьей – фамилия и имя ученика (учеников) с описанием проступка и в 

четвертой – мера взыскания.  

С началом нового учебного года в книге заводили новый раздел, который начинался с 

измененного списка учащихся, за ним следовал перечень проступков. Всего в книгу вошла 

информация за семь учебных лет – с 1896/97 до 1902/03. Поэтому архивное дело в описи названо не 

вполне точно – «Списки учеников семинарии за 1896/97 г. с указаниями проступков». 

Таким образом, в Вифанской духовной семинарии все записи о проступках заносились в 

единый журнал. Е. Д. Богданов, изучивший материалы Барнаульской мужской гимназии начала ХХ 

века, сообщил о другой форме кондуитов – в виде личных дел на каждого ученика [2].  

Перейдем к результатам исследования. При рассмотрении кондуита Вифанской духовной 

семинарии более подробно мы остановились на записях за 1896/97 учебный год. Почти половина 

зафиксированных за этот период проступков была связана с нарушениями религиозной дисциплины, 

что в общем и понятно: контроль воспитателей в этом отношении был самым строгим, ведь 

семинария должна была подготовить священнослужителей. Среди отмеченных проступков: П. 

Страхов не был на вечерней молитве (8, л. 12); К. Крылов и П. Молитвословов вышли из церкви во 

время всенощной без позволения (8, л. 25); В. Тарасов небрежно читал вечернюю молитву (8, л. 

24об.); К. Смирнов неприлично стоял в церкви во время литургии (8, л. 15об.); В. Крылов опоздал на 

утреннюю молитву (8, л. 26об.); В. Сперанский после утренней молитвы, сидя на окне в церкви, 

разговаривал с товарищами (8, л. 17об.); Н. Боголюбский смеялся во время всенощной (8, л. 24); И. 

Сыров спал во время утренней молитвы (8, л. 18об.). 

Значительная часть проступков была связана с нарушениями на уроках: М. Гусев не 

представил преподавателю греческого языка экспромт (8, л. 16об.); Д. Немешаев не явился на 

экзамен по немецкому языку (8, л. 12); П. Ястребцев неприлично вел себя на уроке Св. Писания, не с 

должным вниманием относясь к замечаниям преподавателя (8, л. 20об.); А. Розанов опоздал на урок 

словесности (8, л.20); И. Соловьев разговаривал во время урока (8, л. 16об.); П. Семенчук читал книгу 

во время пения (8, л. 13). 

Также были записи и о проступках семинаристов во время подготовки к занятиям: например, 

П. Голицын во время «занятных часов» разговаривал, мешал заниматься товарищам (8, л. 21); А. 

Богоявленский, П. Лавров и В. Успенский дурно вели себя во время вечерних занятий (8, л. 24) и др. 

Встречаются замечания о нарушениях дисциплины на переменах: В. Сперанский и Д. Орлов 

неприлично вели себя в классе между уроками (8, л. 19об.); В. Рязанов шумел в классе в промежутках 

между уроками (8, л. 17). 

Ряд проступков был связан с нарушениями режима ночного сна: В.  Вукашинович и В. 

Глухарев в 11 часов вечера были в классе (8, л. 17об.); А. Соловьев, М. Садиков, Н. Зорин и Д. 

Никологорский в 12 часов ночи находились в столовой (8, л. 12); Н. Громов не был в спальне до 1-го 

часа ночи (8, л. 21об.); В. Сперанский и П. Сперанский неприлично вели себя в спальне (8, л. 17). 
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Фиксировались проступки из-за нарушения внешнего вида учеников: М. Орлов явился к 

литургии в неприличной одежде и непричесанный (8, л. 22); А. Некрасов пришел в церковь в сером 

пальто (8, л. 16); А. Шумов явился к всенощной в русской сорочке (8, л. 25). 

Встречаются проступки, связанные с неисполнением обязанности дежурного: так дежурный 

В. Крылов допустил беспорядок, не обратив внимание на то, что некоторые воспитанники натаскали 

в печку дров и, затопив ее, напустили дыму в класс (8, л. 18об.); А. Богоявленский не исполнил 

обязанности дежурного, (8, л. 13); С. Лебединцев не явился за журналом, забыв, что он дежурный (8, 

л. 18об.). 

Присутствуют записи о проступках, связанных с отпуском: С. Благовещенский 

несвоевременно возвратился из отпуска, просрочив на целый день (8, л. 19об.); Н. Истрин и И. 

Трясунов, явившись после выходных, представили билеты в неприличном виде (8, л. 12об.). 

Считался проступком уход из семинарии без разрешения администрации: так, С. Смирнов, не 

испросив позволения, отправился в Сергиев Посад (8, л. 22об.). 

Не обходилось и без нарушения этических правил общения с администрацией: С. 

Благовещенский неприлично общался с инспектором при получении отпускного билета (8, л. 16). 

Часть проступков касалась приема пищи: С. Фаворский во время обеда, не дождавшись 

молитвы и не испросив позволения, вышел из столовой (8, л. 22); С. Крылов и Н. Синицин кидались 

хлебом в столовой во время прохода помощника инспектора (8, л. 15); В. Валюженич не был на 

ужине (8, л. 22об.). 

Основанием для включения в кондуит могла стать порча имущества: М. Дозоров виновен в 

порче печки (8, л. 13); Н. Цветков замечен в порче классной парты (8, л. 22). 

Проступками считалась игра воспитанников в карты, курение: С. Кирьяков, М. Львов, Ф. 

Никологорский, С. Тихонравов, А. Виноградов и А. Мазуров играли в карты в классе перед обедней 

(8, л. 13); И. Серов курил в спальне (8, л. 20); Н. Зорин курил, идя по классному коридору и парадной 

лестнице (8, л. 24об.). 

Значительная часть проступков наказывалась выговором или строгим выговором, 

дополнительно могло применяться понижение оценки за поведение. Существовали и более суровые 

наказания – помещение в карцер и исключение из семинарии.  

Карцером наказывали за хулиганство, в том числе за драки: А. Успенский и П. Лавров в 11 

часов вечера, находясь в спальне, не давали возможности спать Смыслову, причем Лавров опрокинул 

койку Смыслова, а Успенский ударил его в грудь (8, л. 20об.); А. Муравьев, желая занять для своих 

вещей место в тумбе, в которой находились вещи Спасоевича, когда последний воспротивился этому, 

ударил его по носу настолько сильно, что у Спасоевича потекла кровь (8, л. 23). 

Крайняя мера – исключение из семинарии – ожидала тех, кто совершил проступок в 

нетрезвом виде: Д. Никологорский в 11-м часу вечера, находясь в опьянении, буйствовал в 

рекреационном зале и классном коридоре, разбивая лампы и мебель (8, л. 17об.); А. Крюков, 

возвратившись из отпуска, явился к инспектору в нетрезвом виде (8, л. 23). 

Говоря о выводах исследования, можно заключить, что вифанский кондуит дает ценные 

иллюстрации повседневной жизни семинарии и характеризует представителей последнего 

предреволюционного поколения, связанного с духовным сословием. Интерпретация полученных 

данных не может привести к однозначным оценкам. С одной стороны, справедливыми кажутся слова 

Н. А. Бердяева о том, что старая вера слабеет [1, c. 92]. С другой стороны, рельефно проступает 

механизм противодействия этой нравственной порче, выражающийся в системе контроля за 

учащимися семинарии.  
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Аннотация. В статье рассказывается о том, что дом Малинина – один из немногих 

сохранившихся на сегодняшний день памятников архитектуры классицизма в городе Минусинске, 

памятник истории, позволяющий проследить основные вехи и звенья общественной жизни города на 

протяжении ста лет 
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Каждый день десятки, сотни людей спешат на работу, по делам. Они проходят мимо домов – 

памятников архитектуры. Задумываются ли горожане кем и когда были построены дома, хранящие 

историю их родного города, людей, когда-то проживавших в нем? 

Проблема разрушения и исчезновения домов – памятников архитектуры в городах сегодня 

особенно актуальна. 

Объектом исследования данной статьи являются памятники архитектуры г. Минусинска 

Красноярского края, в частности дом по ул. Обороны, 18 - дом А.В. Малинина. 

Привлечение внимания общественности к исчезающим памятникам архитектуры города, 

памятникам истории, позволяющим проследить основные вехи жизни его сограждан, развития науки, 

культуры является целью работы. 

Улица Итальянская (ныне Обороны). Ее центральная часть, которая была наиболее богата 

историческими и архитектурными достопримечательностями, к сожалению, уже исчезла. Исчезли 

дома «итальянской» архитектуры, которые дали первоначальное название улице. Большинство домов 

того времени сгорели или были уничтожены. Судя по документам, почти вся сохранившаяся 

застройка бывшей Итальянской улицы относится ко второй половине XIX - началу XX веков. Улица 

Обороны является одним из основных декабристских мест города.  

Интересен в архитектурном и историческом отношении дом с колоннами на углу улиц 

Обороны и Гоголя. Дом выстроен в 1867 г. врачом А. В. Малининым. Его истории хочется уделить 

особое внимание. 

Дом Малинина. Так называют дом по улице Обороны, 18 краеведы. Когда-то это один из 

красивейших домов Минусинска, который является великолепным образцом провинциального 

классицизма. Одноэтажное здание, обшито тесом с расшивкой под камень. Фундамент бутовый, 
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ленточный. Высокий кирпичный цоколь. На окнах филенчатые ставни. На наличниках окон резная 

объемная розетка. Здание имеет портик, выполненный под стилизованный дорический орден, 

поддерживаемый четырьмя деревянными колоннами. Фриз украшен объемными накладными 

розетками. Крыша четырехскатная, частично покрыта кровельным железом, частично – шифером. 

Площадь – 281,2 кв. м. 

Александр Васильевич Малинин – родом из семьи пензенских дворян. В 1854 г. окончил 

Пензенский дворянский институт, а в 1860 г. – Казанский университет. Сразу после этого приехал в 

Минусинск на должность городового врача. Было ему около тридцати лет. В 1866 г. Малинин купил 

за 200 руб. серебром у наследников священника Угрюмова «дом деревянный с местом земли». 

Вместо старого дома, построенного в 1831 г., Малинин выстроил новый дом в стиле усадебного 

помещичьего дома.  А перед домом были разбиты клумбы, сделаны беседки. 

Обустроившись в новом доме, Малинин открыл «вольную аптеку». Справляться с обширной 

врачебной практикой и с работой в аптеке было трудно, а фармацевтов в Минусинске не было. И 

Александр Васильевич в 1874 г. пригласил на должность заведующего аптекой Николая Мартьянова - 

молодого провизора из Казани, где Малинин с ним познакомился в 1873 г.  

Особенно дорог этот старинный особняк работникам Мартьяновского музея. С дома 

Малинина начался минусинский период жизни и деятельности основателя музея Н.М. Мартьянова. 

Дом Малининых был всегда открыт для людей образованных, в том числе и политических 

ссыльных. Малинин способствовал открытию в городе в 1880 г. женской прогимназии, был ее 

попечителем. Своими связями с местными чиновниками и купцами помогал Мартьянову в создании 

музея.  

В 1886 г. Малинины уехали на родину Александра Васильевича в Пензу, а дом продали купцу 

Лыткину за 4600 руб. серебром. В Минусинске Малинин прожил 27 лет, и своей общественной и 

культурной деятельностью оставил о себе добрую память.  

Купивший у Малининых дом купец Лыткин был большим патриотом Минусинска. Иван 

Петрович Лыткин владел солеваренным заводом в Бейской волости, участками земли и домами в 

Минусинске. Два раза подряд И.П. Лыткин избирался городским головой, принимал деятельное 

участие в Обществе попечения о начальном образовании. Лыткин входил в комитет музея, вносил 

суммы на строительство и развитие музея и народного образования. Но впоследствии денежные дела 

купца, очевидно, пошатнулись, он продал один за другим участки земли в городе, дом на Базарной 

площади и даже в 1902 г. заложил дом, который он купил у Малинина, и в котором жил сам. Дом 

удалось выкупить, но ненадолго. В 1903 г. Лыткин отдал его под залог в 5 тысяч рублей купцу В. И. 

Корнакову. На этот раз дом остался у нового хозяина. Точнее, хозяевами стали братья Даниловы, у 

которых В. И. Корнаков служил управляющим на винокуренном заводе и был их доверенным лицом. 

Даниловы прославились своей благотворительной деятельностью. Они жертвовали денежные 

средства на строительство учебных заведений и культурных учреждений, помогали неимущим 

людям. После приобретения Даниловыми дома на Итальянской улице в нём был устроен игорный 

дом.  

С приходом власти Советов началась новая биография старинного дома. Среди первых 

мероприятий исполкома рабоче-крестьянской власти была конфискация и национализация домов 

купцов и промышленников. Первым в городе национализированным объектом стал бывший дом 

Малинина. В нём с ноября 1917 г. разместился объединённый исполнительный комитет 

Минусинского Совета крестьянских, рабочих, солдатских и казачьих депутатов. В начале 20-х годов 

здесь был детский сад, а 19 августа 1923 г. состоялось торжественное открытие рабочего клуба им. 

Карла Маркса. Это был центр культурной и агитационно-пропагандистской работы профсоюзов. При 

клубе работал любительский театр, который назывался Совтеатромрабклуба. 

В ноябре 1924 г. рабочий клуб перевели к другое помещение, а в доме Лыткина (тогда его 

называли так) устроил свой клуб уездный комитет комсомола.  

В 1930 г. новая перемена, 12 июля здесь открылся Дом партийного просвещения окружного 

комитета ВКП (б). Для привлечения населения к очагу политического образования были устроены 

читальный зал, шахматы, шашки. Здесь же был и центр Минусинского общества политкаторжан. 

Бывшие ссыльнопоселенцы представляли сюда свои биографические материалы и воспоминания, 

устраивали заседания и встречи. Но больше всего привлекал минусинцев театр, для которого к 

зданию пристроили специальное помещение в глубине двора. Когда не было спектаклей, 

организовывали вечера танцев.  

В конце 20-х - начале 30-х гг. по всей стране развернулось массовое оборонное движение. В 

связи с этим создавались учебно-практические центры – Дома обороны. Минусинский Дом обороны 
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был открыт в 1932 г. в доме Малинина-Лыткина. Тогда же улица Итальянская, на которой он 

находился, получила новое имя - Оборонная. 

С 1936 г. начала работать школа по подготовке автоводителей, а в 1941 г. был создан Дом 

культуры. В 1947 г. в доме открыли курсы шоферов и мотоциклистов. В 1949 г. в доме размещались 

городские комитеты двух добровольных обществ содействия армии (ДОСАрм) и флоту СЦОСФлот), 

а с 1951 г. в доме почти 40 лет находилась автошкола ДОСААФ. 

В 80-х годах сотрудники минусинского музея выступили с инициативой создания в городе 

литературного музея, найдя дом ДОСААФ наиболее подходящим для этой цели, т. к. в 20-30-е годы 

он был культурным центром Минусинска. Они обратились в горсовет с ходатайством о передаче 

этого дома музею. На письмо ответили отказом. 

В 1990 г. здание было продано. И вот уж много лет, меняя хозяев и арендаторов, дом стоит 

неухоженный, вызывая сострадание и жалость. Еще в 1950-е г. планировалось установить на доме 

мемориальную доску, восстановить садик с посадкой деревьев и разбивкой клумб. Здесь вполне бы 

мог разместиться Музей истории города или Литературно-художественный музей, где нашли бы 

приют минусинские поэты и художники. 

Люди и события, увековеченные в памятниках архитектуры, не только напоминают нам о 

себе, но и наглядно показывают, что же ценит в своем прошлом сегодняшний человек, что он считает 

важным в своей истории и культуре. Слово «памятник» напрямую связано со словом «память». 

Небрежное отношение к памятникам культуры и даже их уничтожение являются причиной утраты 

связи между прошлым и будущим, связи искусства с жизнью общества. 

Главная причина разрушения объектов культурного наследия - всеобщее равнодушие. Наш 

долг – сохранять памятники истории и культуры, тем самым мы сохраним историю, установим связь 

с прошлым, без которой немыслима любовь к родной земле. 
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Аннотация. В статье говорится о том, что гендерная история в последние десятилетия 

является весьма популярной среди историков. Женская военная история еще мало изучена и в 

особенности кино-воплощения типичных женских образов. В статье анализируются различные роли 

женщин в Великой Отечественной войне, воплощенные в отечественных фильмах разных периодов. 

Именно женский образ совмещает в себе простоту и сложность, силу и хрупкость, веру и отчаяние, 

жизнь и смерть, что позволяет раскрыть эмоции людей, прошедших горнила войны, наиболее 

полным образом. 

Ключевые слова: образ женщины, женщина и война, женщина, Великая Отечественная 

война, образ женщины на войне. 

 

Традиционно защитником Отечества считается мужчина, ведь воин – одна из исторически 

сложившихся гендерных ролей сильного пола. Но чем масштабнее становились вооруженные 

конфликты, тем чаще в них участвовали женщины. Апогеем этой тенденции стала Вторая мировая 

война и ее часть – Великая Отечественная война. Женщина из сестры милосердия на линии 

столкновения превратилась в полноценного участника боевых действий: снайпера, летчика, 

зенитчика, разведчика, связиста. А далеко за линией фронта из матери, жены, дочери – в рабочего на 

заводе, тракториста в колхозе, главного и полноценного кормильца семьи.  

Феминология, наряду с гендерной историей, является молодой наукой в России. Тема ролей 

женщины на войне также мало исследована, а визуальная интерпретация данной проблемы долгое 

время оставалась вовсе вне зрения историков. И только последние десятилетия произошли сдвиги. 

Среди работ особенно выделяются статьи А.Г. Колесниковой, которые не только разбирают вопрос в 

целом, но и разбиты хронологически.[1,2,3]  

Целью данного исследования стало изучение основных типов женского образа в фильмах 

СССР и Российской федерации о Великой Отечественной войне. Основными методами в работе 

стали общенаучные: описание, анализ, синтез, гипотеза; междисциплинарные: визуальная 

антропология, гендерной истории; специально-исторические: историко-типологический.  

Сохранилось много дневников и интервью, воспоминаний и книг о войне, но наибольшее 

впечатление всегда оставляло кино. О Великой Отечественной войне сняты сотни фильмов: о фронте 

и тыле, о жизни и смерти, о любви и предательстве. Во всех этих фильмах присутствуют женщины, 

но в большинстве кинокартин они проходят лишь задним планом, создавая нужный фон мужскому 

образу. Кинолент, где женский персонаж стоит вровень с главной мужской ролью, а то и вовсе 

выдвинут на передний план не так много. Как война разделила страну на две части, так и кино 

делится на две группы: о боевых действиях и о жизни в тылу. И если в последней части женщина 

может быть главным героем в силу обстоятельств военного времени, то фильмов, в которых девушки, 

являясь главными героинями, действуют на фронте уже значительно меньше. Изучение всего пласта 

советского и российского кинофонда о Великой отечественной войне может занять отдельное 

исследование, поэтому хотелось бы остановиться лишь на некоторых. 

Как говорилось выше, все образы можно разделить на две большие группы. Образ мирной 

женщины и образ воюющей женщины, валькирии XX века, ведущую непримиримую борьбу с 

фашистами на линии фронта, оккупированной территории и в глубине земель Германии. Но вне 

зависимости от местонахождения в большей или меньшей степени все женщины воплощают в себе 

один из трех традиционных образов:: Мать, Жена (Возлюбленная), Дочь (Дитя).  

Образ Матери, вероятно, является ключевым для отечественных кинофильмов о войне. 

Родина для советского человека всегда женщина, всегда мать. Защита Родины – защита всех матерей 

страны. Кроме того, именно мать всегда будет ждать, оберегать и защищать своих детей, верить в 
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светлое будущее, а самое главное – примет их любыми, какими бы они не были во время и после 

войны. Образ женщины-матери активно использовался советской пропагандой с первых дней войны. 

Сначала в плакатах, после в кино, и никогда не терял своей актуальности. Первой кинолентой в 

которой воплощается данный образ стоит считать фильм Ивана Пырьева «В шесть часов после 

войны»[4]. Героиню Марины Ладыниной можно охарактеризовать как гиперболизированную Мать, 

она – воспитательница в детском саду, «как бы» мать сразу всех очень разных детей. Несмотря на 

борьбу с «зажигалками» и постоянные налеты на Москву, героиня остается легкой и позитивной, 

глядящей в будущую мирную жизнь с радостью и встречающую ее с торжеством души. Совершенно 

другой образ матери воплощен Нонной Мордюковой в фильме «Трясина» [5]. К тому моменту у 

Нонны Викторовны были проблемы с единственным сыном Владимиром, который подсел на 

наркотики. Вероятно, никто другой не смог бы так реалистично показать материнскую любовь столь 

великую и понимающую, сколь же она может быть страшной и разрушительной. Главная героиня 

теряет мужа и старшего сына на войне, младшего же, чудом спасшегося при бомбежке, женщина 

решает не отдавать на войну, сделав его дезертиром. Слепая погоня за «счастьем» сына в итоге 

оборачивается бедой. Такое изменение образа Матери за 35 лет связано, в первую очередь, с 

изменением отношения государства к человеку как индивиду, имеющему право на личные эмоции и 

поэтому не действующему в едином ключе с установками партии. Однако в образе Мордюковой так 

и остается мотив материнских эмоций все-жертвенности и все прощения. Маленьким эпизодом в 

фильме «Офицеры» [6] мелькает судьба Маши Белкиной, возлюбленной сына главных героев. 

Аналогичная ситуация выстраивается у Гули Королевой, героине «Четвертой высоты»[7]. Уходящая 

добровольно на фронт, она оставляет недавно рожденного сына бабушке. По своей сути это поступок 

равен поступку, когда при налете или расстреле мать закрывает своим телом своего ребенка. Это 

тоже принятие огня на себя, акт самопожертвования, чтобы твои дети (и не твои тоже) жили дальше. 

Даже если тебя больше не будет. Также образ матери свойственен всем фильмам о женщинах-

медсестрах. Стоит также выделить два фильма, снятых по одному произведению: «Поезд 

милосердия»[8] и «На всю оставшуюся жизнь» [9]. Да, в этих произведениях нет боевых действий, но 

картина полна тем, что сопровождает любую война: человеческими эмоциями. Горем, надеждой, 

отчаянием и радостью. Женский за-фронтовой героизм встает в полный рост, подчеркивая какой 

неподъемный груз, вытащили на себе хрупкие девушки. 

Образ Жены или возлюбленной является самым популярным в фильмах. Мотив любви во 

время Великой Отечественной войны стоит рассматривать в рамках двух направлений. Первое это 

брак или отношения, сложившиеся до войны, и люди разлученные войной вынуждены ждать. Подвиг 

ожидания, круто замешанного на страхах войны, не менее велик, но гораздо менее обозначен в кино. 

Тема Жены, ждущей мужа-фронтовика появляется еще в 1943 году в фильме «Жди меня» [10]. В 

названии картины отображена сама суть, квинтэссенция чувств между людьми, разлученными 

войной – «жди меня, и я вернусь». Военная драма «На семи ветрах» [9] также подтверждает образ 

Ожидающей, когда, не успев встретится перед войной, девушка готова ждать потому, что верит: он 

вернется, иначе и быть не может. Ожидание проходит волной почти через все киноленты, 

преобразуясь в некоторых картинах в мотив поиска после войны. Второе направление – встреча двух 

одиноких людей уже в ходе войны, часто недолгая, связанная с какими-то трудностями. Тут 

ожидание видоизменяется, война может забрать как его, так и ее. Такая любовь показывается гораздо 

ярче, как полыхающий костер в ночи, горячий и видный всем. Примером таких отношений могут 

служить Ромео и Маши в фильме «В бой идут одни старики» [12], Володя и Ольга из «Света далекой 

звезды» [13], Георгий и Маша Яблочкина из современного фильма «Коридор бессмертия» [14]. 

Впрочем, таких зарисовок в военных кинокартинах на фоне глобальных событий множество.  

Девочка на войне. Подобно образу Матери, ребенок прочно ассоциируется у большинства 

людей с потребностью защиты и хрупкостью. Поэтому образ Дитя также появляется еще во время 

войны, как в плакатах, так и в кино. Один из самых страшных эпизодов войны блокада Ленинграда 

была показана глазами ребенка в фильме 1944 года «Жила-была девочка»[15]. Внимание на чувствах 

и переживаниях ребенка, подкупает зрителя, заставляет его сопереживать героине и осознавать на 

фоне чистого и безгрешного Дитя всю мерзость войны. Несколько наивно и по-детски, но от того, 

вероятно, и более выигрышно, показана маленькая девочка в зоне оккупации в картине «Девочка 

ищет отца»[16]. Страх, радость, боль, упрямство, сомнения, преданность – все чувства детей 

показаны крупными, яркими, контрастными мазками. Взрослый мир учит, что кроме черного и 

белого есть множества оттенков серого, но именно взгляд Дитя опровергает эту точку зрения, как бы 

говоря: «нет, на войне зачастую все проще: вот ты, а вот твой враг, и нет никого посредине». 

Кульминацией данного образа в современном кино можно считать фильм «Война Анны» [17], 
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который современные критики по силе проникновения сравнивают с фильмом Климова «Иди и 

смотри». Выживание хрупкой шестилетней девочки поставлено на весы, где на другой чаще 

находятся овчарки, немецкие офицеры, голод и холод. Жизнь против смерти. Жизнь побеждает, но. 

Какова цена? Цена взросления в условиях, противоестественных для человека. Победа над всем 

нечеловеческим, тем, что должно было сломать, но не сломало, убить, но не убило. Вероятно, в этом 

и есть главная ценность образа Девочки в отечественном кино. Будущая женщина, будущая мать, та, 

кто продолжит род человеческий, остается на войне человеком. Побеждая даже не врага. Войну. 

Издавна слова «женщина», «девушка», «девочка» связаны с ранимостью, хрупкостью, 

воздушностью, тонкой душевной организацией, продолжением рода. Женщина никогда не должна 

была вставать с оружием в руках против врага, кроме как в самом крайнем случае. Именно потому 

кино-образ женщины в годы ВОВ такой яркий, одновременно совмещающий в себе и 

гиперболизированную простоту, и многогранную сложность. У войны не женское лицо, но у нее 

женские плечи. Плечи, которые вынесли все тяготы и невзгоды, не опустились и не сломались, 

которые остались опорой там, где уже не на что было опираться.  
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Аннотация. Научная работа посвящена исследованию взглядов Юрия Крижанича на Россию 

и Европу. В работе проанализированы его сочинения, в которых он высказывается о политическом, 

социальном и культурном положении этих двух регионов. Авторы провели исследование того, каким 

образом Юрий Крижанич описывал и сравнивал Россию и Европу. В работе также рассмотрены 

исторические и культурные контексты, в которых Юрий Крижанич формировал свои взгляды. 

Исследование проведено на основе архивных и литературных источников, а также с использованием 

методов сравнительного анализа. В результате работы выявляются ключевые аспекты взглядов Юрия 

Крижанича на Россию и Европу, а также их влияние на его понимание мировой политики и культуры. 

Ключевые слова: Юрий Крижанич, русские и европейцы. 

 

Как мы узнали из Курса лекций по русской истории В. О. Ключевского, Юрий Крижанич, 

родился в Хорватии. К 42 годам, когда  он в 1659 г.  приехал в Россию, Крижанич был уже известен 

как выдающийся богослов, лингвист, историк и этнограф. Официально он значился профессором 

философии и был католическим священником. Он приехал с идеей объединения под руководством 

России всех славянских народов, страдавших от турок и австрийцев.  

Ю. Крижанича приняли толмачом, или переводчиком, и он получил возможность 

познакомиться с жизнью Кремля и русской управленческой элиты. Но его рассуждения о том, что для 

объединения славянских православных и католический народов нужно искать пути сближения, 

вызвали подозрения, что Ю. Крижанич является агентом Папы Римского. Поэтому его в 1661 г. 

сослали в Тобольск сроком на 15 лет. Это был первый иностранец в сибирской ссылке. 

У него было время сравнить жизнь в европейских странах, где он учился и работал, и в 

России, которую он в какой-то степени сумел узнать за несколько лет пребывания в ней. Результатом 

этой работы стала большая книга, получившая название «Полития», в которой он сравнивал 

европейские страны и Россию, русских и европейцев. 

Когда мы начали читать фрагменты этой книги, нам показалось, что он рассматривал 

европейцев в качестве эталона для сравнения с Россией. Но жизнь большинства русского народа ему 

была недоступна из-за крайне низкой плотности населения, его проживания в небольших 

деревеньках, разделенных огромными расстояниями при почти полном отсутствии дорог. Поэтому 

Европу и жизнь ее населения он видит в деталях, как бы под увеличительным стеклом, а жизнь 

русских, не вдаваясь в подробности, в каких-то обобщенных мифологических образах. 
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В своих сочинениях Крижанич провёл несколько линий сравнения русских и европейцев. Он 

писал, что в России люди неопрятные, у них тяжелая и грубая одежда. Он восхищался европейскими 

нарядами, которые носились в соответствии с сезоном года, менялись в зависимости от моды.  

Он отмечал, что в России нет торговли, что в европейских странах ежедневно приходят в 

порты множество кораблей, в России же нет ничего подобного. На основе этого Юрий Крижанич 

сделал вывод, что Россия является бедной и закрытой страной. 

Крижанич утверждал, что Европа образована, в ней есть школы, книги и система передачи 

информации. В России же люди ничего не знают, они разбросаны по гигантским территориям, не 

имея возможности общаться друг с другом, и жили в мире слухов, мифов, которые доносили до них 

купцы или другие люди, изредка появлявшиеся в их поселениях. Поэтому у них не накапливалась 

историческая память и опыт решения проблем в рамках страны. Крижанич писал, что отсутствие 

опыта в критических ситуациях заставляло русских заимствовать чужие методы решения их 

собственных проблем. Нередко они делали это бездумно. Крижанич называл это «чужебесием». 

Второй бедой была необходимость нанимать иностранцев для воплощения этих замыслов. Они же 

решали российские проблемы в свою пользу, а не во благо русских. Юрий Крижанич называл это 

«чужевладством».  

Юрий Крижанич писал, что в плотно заселенных европейских странах невозможно было жить 

без законов. Представители каждых сословий знали свои права и, в случае нарушения их, требовали 

защиты. Как он писал, «лаялись». У русских, по мнению Юрия Крижанича, законы не играли 

заметной роли. Царь для русских был не просто главой государства, а символом, который как бы 

объединял разбросанных на гигантских территориях людей в единое государство. Он венчался на 

престол, он был для россиян ставленником Бога, и его слово было непререкаемым. Русские в 

большей степени жили не по законам, а по понятиям, которые устанавливали власть имущие. 

Крижанич приводил пример, как крестьянин, вызванный к хозяину, царапал себе лицо и кричал, что 

он не достоин предстать пред светлые очи боярина. То есть самоуничижение было способом 

проявления уважения к вышестоящим. 

Формально Крижанич был прав, он писал о том, что видел. К сожалению, это до сих пор 

особенность многих иностранцев, которые свои представления о России формируют из первых и 

поверхностных впечатлений. Опираясь на работы В.О. Ключевского, мы попробовали дать свой 

ответ по каждому пункту: действительно, одежда в России тяжелая и теплая. Но она адаптирована к 

суровому климату Среднерусской равнины. Если иностранцы по своей и не своей воле оставались на 

зиму в России, то с удовольствием переодевались в критикуемую ими русскую одежду. Хотелось бы, 

чтобы они руководствовались вполне разумной русской поговоркой: по одежке встречают, а по уму 

провожают. 

Россия действительно не участвовала в международной морской торговле и, по сравнению с 

европейскими странами, была бедной державой.  Но Крижанич почему-то умолчал, что после 

разрушения Византии турками они закрыли России все выходы к южным морям. На западе, после 

разграбления Европы татаро - монголами, возникла так называемая "стена". Это значит, что у России 

была нарушена коммуникация, как с южным направлением, так и с западным.  В полярной зоне на 

севере России торговля была невозможна. В 1492 г., когда произошло открытие Америки 

Христофором Колумбом, для Европы открылись новые земли для колонизации и, следовательно, для 

расширения своего влияния, а также развития торговли. Для России же единственным вариантом 

развития торговли становится территория за Уралом. Там есть пушнина, рыба, металлы, но жившие 

там народы в тот момент находились на уровне развития еще ниже русского народа.  

Крижанич приводит еще много недостатков русских по сравнению с европейцами. И по 

каждому из них можно спорить и выдвигать контраргументы. Но если попытаться найти какой-то 

универсальный ответ, то он, по нашему мнению, заключается в том, что в Европе люди выживали в 

плотно заселенных странах, с высоким уровнем конкурентности. Для этого приходилось очень много 

работать, быть гибкими, идти на сделку с совестью. На гигантских просторах России с сильными 

зимними морозами люди жили небольшими родственными группами, выращивали зерновые 

культуры, подстраиваясь под непредсказуемые изменения климата. Для выживания здесь нужны 

были коллективизм и взаимопомощь. Это были совсем другие качества, чем у жителей Европы. 

 Надо отдать должное, Ю. Крижанич не только критиковал Россию и русских, но и предложил 

план их сближения с Европой. Он писал, что если народ не представляет, насколько он отстал от 

других стран, то царь должен посмотреть на Европу своими глазами и заставить своих подданных 

изучать грамоту, науки и ремесла. 



293 

Нужно создать разные профессиональные училища, чтобы люди приобретали навыки, и 

наказывать их за уклонение от получения знаний. Крижанич говорит, что царским повелением все 

можно исправить и завести все полезное. Но при самодержавии не должно быть жестокости в 

управлении, обременения народа непосильными поборами и взятками. 

Мы сделали вывод, что Ю. Крижанич Россию не знает, он ее не видел, Россия — это целая 

страна, в которой надо разобраться, где большинство населения живет в глухих лесах, живет в 

зависимости от природы, немного что знает и имеет мало представления о своей стране. Крижанич 

узнал о России недостаточно для того, чтобы он мог дать объективные выводы. Россия и Европа 

живут в разных мирах, что заметно и в настоящее время, и это нужно учитывать. Но также стоит 

отдать должное Юрию Крижаничу в том, что до него не было ни одной русской книги о жизни 

России вплоть до Петра I. А Крижанич сумел показать, хоть и субъективную, но нашу русскую 

историю. 
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Аннотация. В тексте повествуется о некоторых открытиях и достижениях императрицы 

Екатерины II, оказавших огромное влияние на развитие науки России. Благодаря им значительно 

развилась медицинская сфера, раскрывшая для науки новые заболевания, географическая сфера, 

позволившая больше узнать о землях России, а также были приобретены новые знания от 

иностранных учёных и исследователей. 
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Екатерина II, также известная как Екатерина Великая, была одной из самых влиятельных и 

прогрессивных правительниц в истории России. Ее правление, продолжавшееся с 1762 г. по 1796 г., 

отличается не только политическими и социальными реформами, но и значительными научными 

открытиями и достижениями. 

Одним из главных научных достижений Екатерины II стало основание Российской академии 

наук в 1724 году. Это был первый научный институт в России и играл ключевую роль в развитии 

науки и образования в стране. Сама идея создания академии была воплощением стремления 

Екатерины II к модернизации страны и науки. Она видела в науке не только способ развития и 

прогресса, но и ключевой фактор для современного общества, обеспечивающий его процветание и 

могущество. Важным аспектом создания Российской академии наук было обеспечение ее финансовой 
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независимости, чтобы исключить возможность оказания влияния на ее работу. Это было необходимо 

для сохранения научной аполитичности и объективности [1]. 

Екатерина II призывала к привлечению лучших умов и талантов страны, привлекала 

иностранных учёных, способствуя распространению новейших научных исследований, для развития 

естественных и гуманитарных наук, а также для сохранения и распространения знания. Основывая 

академию, императрица задала ей цель быть центром развития науки, пропаганды образования и 

культуры. 

Под руководством Екатерины II были осуществлены значительные экспедиции и научные 

исследования, охватывающие различные области знаний. Одним из наиболее известных и значимых 

экспедиций была Вторая Камчатская экспедиция. Целью экспедиции было проникновение на 

Камчатку и обследование этой отдаленной и недоступной земли в контексте развития Российской 

Империи. С такой задачей Екатерина II обратилась к известному натуралисту Даниилу Георгиевичу 

Мессершмидту, который согласился возглавить экспедицию. В период с 1733 по 1743 гг. 84 учёных  

и исследователей, отправившиеся в экспедицию, собрали уникальные сведения об особенностях 

флоры и фауны края, об истории и культуре народов, проживающих на Камчатке, и, так как весь этот 

путь экспедиция описывала и картографировала новые территории, что являлось значимым вкладом 

в изучение Сибири. Результаты этой экспедиции имели огромное значение для дальнейшего развития 

научных исследований в России [2]. 

Екатерина II также активно поддерживала и поощряла научные исследования в различных 

областях, таких как физика, химия, астрономия, география и медицина. Она внимательно следила за 

работами научных институтов и лабораторий, оказывая помощь и поддержку исследователям. 

Благодаря ее усилиям множество новаторских исследований были проведены, что способствовало 

развитию научной мысли в России, ее привлекательности для ведущих умов мирового сообщества 

[3]. 

Екатерина II проявила особый интерес к медицине, читала медицинские книги. Уже в самом 

начале своего царствования 23 ноября 1763 г. Екатерина II учредила Медицинскую коллегию, 

которая была призвана заботиться о городских аптеках и врачах, помогать им в предотвращении и 

профилактике эпидемий оспы. В 1768 г. эпидемия достигла того, что под угрозой оказалась царская 

семья. Известный оспопрививатель Димсдейл привил императрицу Екатерину II и наследника 

престол Павла Петровича. Эта прививка стала примером для всех подданных. В этот же год в Москве 

был открыт первый дом для оспопрививания, впоследствии преобразованный в Екатерининскую 

больницу. При императрице борьба с эпидемиями в России стала приобретать характер 

государственных мероприятий [4]. 

Ещё одной серьёзной проблемой была борьба с сифилисом. Указы Екатерины II направлены 

на создание совершенно новых для России медицинских учреждений. Указ 1763 года предписывает 

устроить особый дом для женского отделения сифилитической больницы. Заражённые «французской 

болезнью» присылались сюда для лечения из острога и полиции. Борьба с венерическими 

заболеваниями становилась делом государственным [5].  

Сохранились свидетельства о том, что Екатерина II помогала повивальной женщине 

принимать роды у своей невестки Марии Фёдоровны, когда на свет появился будущий император 

Николай I, а также помогла разрешиться от бремени своей любимой фрейлине. В 

автобиографических записках она колоритно и с медицинской точки зрения очень грамотно описала 

течение собственных беременностей, выкидышей и родов [6].  

При Екатерине II в России впервые были открыты специальные дома для душевнобольных – 

«жёлтые дома». В 1776 году по приказу императрицы первый такой дом был открыт в Новгороде, а 

спустя некоторое время в предместьях Москвы, селе Преображенском [7].  

Екатерина II внедрила новые методы  лечения и развитие медицинского образования в 

России. Ее стремление к совершенствованию медицинской науки способствовало росту 

медицинского сообщества и повышению уровня здравоохранения в Российской Империи [8]. 

Научные открытия и достижения Екатерины II в российской истории оставили глубокий след 

в развитии науки и образования в России. Благодаря ее решительности и усилиям было создано 

прочное основание и научная база для последующего развития науки и технологий в Российской 

империи, а также её преемнике – Советском Союзе. Екатерина II остается наследием просвещенного 

мышления и стремления к научному прогрессу, оказывая влияние на современное научное 

сообщество и мировую научную деятельность.  
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Самой ранней из всех землевладельческих форм принято считать прекарий. Стоит сразу 

обозначить тот факт, что он не имеет ничего общего с одноименным институтом римского права. По 

сути это была мнимая сделка по смене основного собственника земли. Собственник заключал 

договор сделки по своему участку с ближайшим монастырем. Цена сделки была абсолютно условной. 

Монастырь тут же уступал только что купленную землю прежнему владельцу, но на правах 

пожизненной и наследуемой аренды, также за исключительно символическую цену. 

Со временем появилась такая землевладельческая форма как бенефиций. Бенефиций является 

вторым по времени своего возникновения видом феодального землевладения. Он зародился в VIII в. 

Названия этого института явствует, что он представлял собой данное во временное пользование 

имущество в знак платы за оказанное содействие на военном или административном поприще. В 

своем большинстве служба эта была военная, выделяли, прежде всего, beneficium militaris, которым 

одаривали воинов. Бенефиций появился благодаря династии Каролингов, которые отдавали земли 

своей отважной рыцарской коннице. Из недостатков бенефиция, прежде всего, было то, что у 

вассалов забиралась земля согласно принципу nullum officio sine beneficium. Поэтому вассалы 

стремились всеми силами превратить бенефиций хотя бы в пожизненное владение, что со временем 

помогает образовать третью землевладельческую форму. Так появляется феод. 
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Феод по своей сути – это уже полноценное владение землей, даже после конца срока службы. 

По факту, владельцу земли достаточно было уплачивать для этого только щитовые деньги. 

Прекращение владения феодом возможно, только в ситуациях-исключениях. 

Стоит выделить еще одну землевладельческую форму – чинш или цензива. Согласно своему 

рангу это был один из низших видов землевладения. Чиншевик был свободным, но на его участке 

лежало обременение. Собственник мог выгнать с земли чиншевика только в строго определенных 

случаях и при соблюдении целого ряда формальностей. Сами виды чинша могли сильно различаться 

от денежных до натуральных.[1]  

В данный период система земледелия перешла из примитива в экстенсив, что характеризуется 

такой формой земледелия как трехполье, суть которого заключается в чередовании озимых и яровых 

культур с оставлением земли на третий год под пар.[2] 

Продажа же земли в Средневековье была тяжелым процессом из-за её сложности, что в свою 

очередь показывало богатства того или иного человека, продававшего или покупающего земли. 

Эта операция могла быть вызвана разными причинами: финансовые трудности, изменение 

социального статуса или просто желание расширить свои владения. Однако, продажа земли могла 

быть ограничена сводом правил и местных обычаев. 

Владельцы земли могли продавать ее только определенным способом при присутствии 

нотариуса и ряда других специальных людей. Сам процесс продажи земли включал оценку 

имущества, определение цены и условий сделки. Каждый из членов сделки пытался найти выгодные 

условия. Все дополнительные условия продажи заверялись в специальном документе нотариусом. 

Таким образом, продажа земли в Средние века была сложным и строго регулируемым  

процессом, требующим соблюдения различных законов и правил. Этот процесс был важной частью 

различных форм жизни в течение Средних веков и имел большое значение для развития государств и 

отношений между людьми.[3] 

Одной из проблем при продаже земли было, наличие правовых и наследственных 

ограничений. По сути человек, живущий на этой земле, мог быть всего лишь арендодателем, но этого 

мог не знать покупатель этой земли. Это вызывало неудобства.  

Второй проблемой была неопределенность границ земельных участков. В те времена 

картография и кадастр были плохо развиты, что, безусловно, внесло свою лепту. Поэтому, при 

продаже земли необходимо было проводить сложные и длительные переговоры, а также нанимать 

профессионалов, чтобы определить и зафиксировать границы. 

Третьей трудностью было отсутствие стабильной и эффективной правовой системы. Это 

создавало определенную нестабильность и риски для продавцов и покупателей земли.  

Стоит отметить, что при покупке какого-либо участка его новый владелец имел следующие 

свободы. Ниже приведены основные свободы, которые давались покупателям земель: право на 

использование, право на передачу, право на защиту, право на прибыль, право на выбор 

Стоит также понять, что Средневековая Европа уже в IX веке начала урбанизироваться. 

Существует несколько факторов, которые способствовали возникновению и росту городов в этот 

период: укрепление государственной власти, рост торговли развитие ремесленного производства, 

культурный и образовательный прогресс, религиозные центры. 

Также стоит выделить экономические факторы, способствующие городскому росту: 

увеличение производительности сельского хозяйства, развитие торговли, развитие ремесел, развитие 

банковской и финансовой системы 

В XI веке возник ряд социальных изменений, которые способствовали урбанизации в 

средневековой Европе. Одним из главных элементов стоит отметить усиление торговых связей и 

развитие ремесленного производства.  

Важным фактором было также развитие феодальной системы. Владельцы земель начали 

активно инвестировать в развитие городов, предоставляя льготы и привилегии. Это привлекало к себе 

купцов, ремесленников и других желающих осесть в городе. Таким образом, феодальная система 

стала мощным стимулом для городского развития. 

Кроме того, это поспособствовало укреплению гражданской свободы. Горожане получали 

большую свободу передвижения, могли свободно заниматься торговлей, ремеслом и другими 

промышленными видами деятельности. Это привлекало к себе большое количество людей, что 

способствовало росту населения и развитию инфраструктуры городов. 

Все эти социальные изменения создали благоприятные условия для урбанизации в 

средневековой Европе.[4] 
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В результате данной научной работы можно сделать вывод о том, что благодаря развитию 

земледелия и землевладения мы смогли наблюдать такие явления, как миграция населения в города и 

их урбанизацию. Это случилось из-за упрощения сельскохозяйственных работ и меньшего 

привлечения населения. 
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Калинин в 1941 г. был одним из многих городов, которые в результате стремительного 

немецкого наступление оказывались прифронтовыми. Событиям калининского кризиса 

предшествовал «Вяземский котел», когда 7 октября советский фронт рухнул, и немецкие войска 

устремились к Москве на Можайском направлении и к Калинину через Ржев. Захват Калинина – 

важного транспортного узла, позволил бы немцам развить наступление на город Торжок и создать 

предпосылки для окружения советских войск северо-западного фронта.  

Наступал на Калинин немецкий 41-й моторизованный корпус под командованием генерала 

Вальтера Моделя. Впереди корпуса двигалась немецкая 1-я танковая дивизия – самое серьезное и 

сильное соединение корпуса. Она участвовала в Польской и Французской кампаниях имела 

огромный боевой опыт и высокую степень оснащенности. К началу Калининской операции это 

соединение имело 111 исправных танков. Батальонная группа этой дивизии, усиленная артиллерией, 

на танках и БТРах к вечеру 12 октября вышла к окраинам Калинина.  

Город Калинин оказался, не готов к обороне, и в нем не было советских войск. Командующий 

Западным фронтом Георгий Жуков 10 октября возлагает задачу по обороне города на 5-ю стрелковую 

дивизию. Она располагалась в тылу на переформировании после тяжелых летних боев в Прибалтике.  

В ней насчитывалось менее 2000 человек и всего 20 орудий. Это было единственное соединение в 

районе, способное обеспечить защиту города. 12 октября в Калинин прибывает генерал Иван Конев. 

К началу боев в Калинине успели организовать батальон из работников милиции и НКВД 

численностью около 500 человек. На защиту города также встали отряды ополчения, 

сформированные из рабочих местных предприятий, вооруженных винтовками. Этими силами 

удержать город не представлялось возможным. Утром 13 октября немцы начали штурм города. В 

https://studme.org/276948/pravo/formy_feodalnogo_zemlevladeniya
http://k-a-t.ru/agro/20-sist_zemled2/index.shtml
https://gudautacity.ru/legkaya-ili-sloznaya-prodaza-zemli-v-srednie-veka/
https://sdc-raduga.ru/rost-gorodov-v-srednevekovoi-evrope-nacalsya-s-x-xi-veka/
mailto:kaf.history@mail.ru
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этот день они захватили мост через Волгу и  сломили сопротивление сводного милицейского отряда 

под командованием капитана НКВД Григория Трофимовича Долгорука. Ночью, на помощь к немцам 

пришли 900-я моторизованная бригада со штурмовыми орудиями Stug III и 101-й батальон 

огнеметных танков. Части 5-й стрелковой дивизии вели бои постоянно. В районе путепровода 

железной дороги им удалось подбить три немецких танка. Однако к концу 14 октября части 5-й 

стрелковой армии, лишившись снарядов и большей части своей артиллерии, отступили  на юго-

восточные окраины города. Число немецких войск в Калинине росло: к городу подошли части 36-й 

моторизованной дивизии. 14 октября большая часть города с двумя мостами находилась под 

контролем немцев.  

Калинин не являлся конечной целью для вермахта. Немцы хотели развить наступление на 

Торжок. Для советского командования освобождение Калинина стало главной задачей. Еще 12 

октября 1941 г. Г. К. Жуков отдал приказ о переводе в калининскую группу войск ряда других частей. 

Приказ также затронул и резервы верховного главнокомандования, в том числе и 21-ю танковую 

бригаду, отправленную под Калинин. 

Несмотря на то, что бригада являлась новым соединением сформировавшемся во Владимире, 

весь ее состав состоял из опытных и заслуженных танкистов, уцелевших в летних боях. Большинство 

из них были выходцами из 8-го механизированного корпуса. Многие офицеры еще раньше 

закалились в реальных боях. Командир бригады, полковник Борис Михайлович Скворцов принимал 

участие в гражданской войне, затем в боях на озере Хасан и Халхин-Голе. Командир танкового полка 

бригады майор Михаил Алексеевич Лукин участвовал в сражениях на Халхин-Голе и стал Героем 

Советского Союза за успешную организацию и личное руководство рейдом в тыл японских войск. 

Командир 1-го танкового батальона в полку Лукина капитан Михаил Павлович Агибалов также 

получил это высокое звание за Халхин-Гол. Заместитель Агибалова старший лейтенант Иосиф 

Исаакович Маковский оказался участником советско-финской войны и получил звание Героя 

Советского Союза за прорыв линии Маннергейма. В итоге все руководство бригады имело 

необходимый боевой опыт, который пригодился им во время калининского рейда. Вооружение 

бригады состояло из 29 танков Т-34, 10 танков Т-60, 20 различных танков типа БТ, 2 огнеметных 

танка и 4 самоходки ЗИС-30.  

Бригада прибыла в район Калинина 15 октября. К этому времени почти весь город  заняли 

немцы. Танкистам бригады и 30-й армии предстояло выбить противника из города.  

Михаил Лукин, возглавив атаку, решил провести рейд по нескольким направлениям: одна 

группа следовала по Тургиновскому мосту напрямую на Калинин, а две другие через Волоколамское 

шоссе в немецкие тылы. В конце все три группы встречались на юго-западной окраине Калинина.  

Эти группы возглавили три Героя Советского Союза: Михаил Лукин, Михаил Агибалов и Иосиф 

Маковский. Достоверно известно о прибывших под Калинин 27 танках Т-34, 8 танках Т-60 и одном 

БТ-2.  

Группа танков под командованием Лукина успешно вышла на Волоколамское шоссе, где под 

прикрытием снегопада пристроились к хвосту немецкой автоколонны, и дошли вместе с ней до села 

Пушкино. Уже там танкисты вступили в бой.  

 

 
 

Рисунок 1 - Танк, подбитый бойцами 5-й стрелковой дивизии в Калинине  
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Они расстреливали немецких солдат и технику из пушек и пулеметов и активно давили их 

гусеницами, уничтожив не только немецкую колонну, но еще и немецкий офицерский штаб. 

Танкисты без потерь полностью зачистили село от немцев. Параллельно, группа Агибалова, потеряв 

1 танк, захватила село Ефремово и встретилась в Пушкино с танками Лукина. Группы направились к 

Калинину, где их ждал очень опасный и неравный бой. Ведь им предстояло столкнуться с немецкой 

36-й моторизованной дивизией, которая имела в своем составе артиллерийский полк, 38 

артиллерийских орудий и три дивизиона гаубиц, калибром 105 и 150 мм. Также на пути танкистов 

располагались, захваченные немцами, аэродромы, на которых уже располагались немецкие 

пикирующие бомбардировщики и зенитные орудия. Все это тоже могло поражать наши танки. В 

самом же Калинине находились 7 немецких самоходок Stug III в составе 660-ой батареи.  

Первый серьезный бой с немцами произошел в селе Трояново. Здесь наши танкисты потеряли 

2 машины, в том числе и ту, которой управлял Лукин. Т-34 под номером «20» оказался подбит. Лукин 

смог выбраться из танка и погиб в перестрелке с немцами. По воспоминаниям участника боя Семена 

Флигельмана, немцы сорвали с мундира убитого майора все ордена.  

 

 
 

Рисунок 2 - Подбитый немцами танк Т-34 майора Лукина под №20 

 

Группа Агибалова смогла преодолеть Трояново и ворваться в Калинин, но в селе Напрудново 

она потеряла 6 машин, в том числе и командирский танк. Командир батальона Михаил Агибалов 

прикрывал огнем отход своего батальона, а когда закончились боеприпасы, он застрелился, чтобы не 

попасть во вражеский плен. Так бригада потеряла двух опытных командиров. В итоге танки 

разделились и стали действовать отдельно. 2 танка под командованием политрука Григория Гныри и 

старшего сержанта Степана Ефимовича Рыбакова въехали на немецкий аэродром на месте 

современного микрорайона Южный. Немецкие пикировщики срочно поднялись в воздух и стали 

наносить удары по советским танкам. Авиабомбой немцы повредили танк Григория Гныри, но 

политрук со своим экипажем не только выжил, но и смог прорваться к своим. За эти героические 

действия Гнырю  наградили орденом Ленина. В дальнейшем он погибнет в бою в августе 1942 года. 

Танк Степана Рыбакова успел проехаться по аэродрому, протаранив несколько самолетов и машин 

обслуживания. Хаос учиненный танкистами на аэродроме описывался и в мемуарах немецкого 

пилота Ганса Руделя, который принимал участие в отражении их атаки. Вскоре танк Рыбакова 

подбили. Сержант попал в плен, но уже через сутки, убив часового, он сбежал, вернулся к своим, и 

провоевал до конца войны.  

В Калинин во время рейда смогли прорваться 8 танков. Они расстреливали и давили всю 

немецкую технику на своем пути. В танк под номером «4» лейтенанта Дмитрия Григорьевича 

Луценко попали несколько снарядов и повредили ствол. Лишившись орудия, экипаж не отступил и 

протаранил немецкую самоходку. Этот эпизод стал известен только недавно, благодаря 

многочисленным, опубликованным, фотографиям немецкого фотографа Бёмера (Böhmer). От 

столкновения обе машины вышли из строя. Экипаж Дмитрия Луценко не покинул танк добровольно 

– немцы вскрыли люки и взяли контуженых танкистов в плен. Известно, что лейтенант пропал без 

вести 1 июня 1942 г. А вот экипаж другого танка возглавлял  старший сержант Степан Горобец. Танк 



300 

Горобца, отбившись от группы Агибалова, в одиночку въехал в Калинин. В районе парка 

Текстильщиков танк уничтожил немецкое орудие и продолжил движение. Проехал площадь Ленина 

и двигаясь по улице Советской, раздавил несколько немецких автомашин и одно орудие. Он смог 

выбраться на Московское шоссе, а затем добраться до расположения советской 5-ой стрелковой 

дивизии. За этот подвиг Степана Горобца удостоили звания героя Советского Союза. Он погибнет 8 

февраля 1942 г. в Тверской области в неравном бою.  

Тем временем группа под командованием старшего лейтенанта Маковского смогла 

прорваться к железнодорожному вокзалу, но после тяжелого боя отступила. Сам Маковский тогда 

получил тяжелое ранение в грудь, но смог выжить и добрался до своих. После госпиталя он 

продолжил службу, встретил победу в 1945 г. и прожил долгую жизнь. 

 

   

 

Рисунок 3 – Слева-направо: Михаил Алексеевич Лукин, полковник Борис Михайлович 

Скворцов   Михаил Павлович Агибалов 

 

Итоги. 21-я танковая бригада потеряла 32 танка – большую часть своих машин. Погибли и 

без вести пропали офицеры: лейтенант Яков Наумович Малев; батальонный комиссар Закалюкин; 

лейтенант Дмитрий Григорьевич Луценко; лейтенант Воробьев; герои Советского Союза Михаил 

Алексеевич Лукин и Михаил Павлович Агибалов. Смерть этих офицеров зафиксирована 

документально. Имен Закалюкина и Воробьева найти не удалось. Бригада не смогла полностью 

выполнить, поставленную перед ней задачу из-за явного превосходства противника в технике и 

живой силе. Бригаде не оказали необходимую артиллерийскую и авиационную поддержку. 

Отсутствовала помощь со стороны 5-й стрелковой дивизии из-за чего успех, достигнутый танкистами 

бригады в ходе рейда, закрепить не удалось. 

 

 

 
 

Рисунок 4 – а) Немцы вскрывают люк танка и вытаскивают из него советских 

танкистов; б) Дмитрий Луценко и его экипаж в немецком плену  
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Немецкая 36-я моторизованная дивизия по состоянию на 20 октября 1941 г. потеряла 84 

грузовика, 21 штабной легковой автомобиль, 1 штабной автобус, 3 полугусеничных тягача, 15 

мотоциклов, 2 гаубицы, 8 противотанковых орудий и 1 транспортный самолет. Значительная часть 

этой техники была уничтожена танкистами 21-ой танковой бригады. Потеря такого количества 

транспорта сильно сказалась на мобильности, снабжении и логистике немецких войск. Из-за чего 36-

я дивизия не смогла прислать подкрепление 1-ой танковой дивизии, которая во время рейда 21-ой 

бригады уже наступала на Торжок. Там немцев остановила 8-я танковая бригада Павла Ротмистрова. 

Торжок не был взят противником, а угроза окружения советских войск северо-западного фронта 

исчезла. Рейд стоил нашей армии больших потерь, но оказал серьезное положительное влияние на 

другое сражение, закончившееся победой Красной армии. 

 

 
 

Рисунок 5 - Танк Дмитрия Луценко с поврежденным стволом, поставленный на буксир 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные причины, ход и последствия Тамбовского 

крестьянского восстания в 1920-1921 гг., которое было организовано и возглавлено армейским 

командиром Александром Степановичем Антоновым. В историографии крестьянское восстание 

получило название – «Антоновщина» или «Антоновский мятеж». Данное восстание было одним из 

наиболее массовых и масштабных выступлений против власти большевиков, власти Советов, после 

окончания Гражданской войны. Власти Советской России ответили на восстание жесткими 

репрессиями и применением силы. Военные операции и подавление восстания продолжались почти 

год, и, несмотря на начальный успех и временные территориальные успехи «Антоновщины», в 

конечном итоге восстание было подавлено с помощью применения военной силы и массовых 

репрессий в отношении участников восстания. 

Ключевые слова: Тамбовское крестьянское восстание 1920-1921 гг., основные причины, ход 

и последствия «Антоновщины». 

 

Тамбовское восстание, также известное как «Антоновщина», было одним из наиболее 

крупных вооруженных восстаний в Советской России в период Гражданской войны. Оно 

происходило с 1920 по 1921 годы в Тамбовской губернии под руководством атамана и армейского 

командира Алексея Степановича Антонова. 

В конце 1910-х годов Тамбовская губерния стала одной из наименее стабильных и 

экономически выгодных областей страны. В то время, когда большая часть России была разорена 

Гражданской войной, Тамбовская губерния оказалась особенно многоугольной. В условиях голода и 

экономической депрессии население губернии страдало от высоких налогов, конфискации зерна, 

произвола чиновников и силовых структур. Эти факторы, а также ошибки социальной политики 

коммунистической партии и отсутствие свободы и прав частного предпринимательства привели 

местное население к глубокому недовольству и бунту. 

«Рабочих раздражали безработица и нехватка продуктов питания. Они были недовольны 

ущемлением прав профсоюзов, введением принудительного труда и его уравнительной оплаты. 

Поэтому в городах в конце 1920 г. – начале 1921 г. начались забастовки, в которых рабочие 

выступали за демократизацию политической системы страны, созыв Учредительного собрания, 

отмену специальных распределителей и пайков» [2, с. 483]. 

В феврале 1920 года Алексей Антонов, бывший верховный командир Российской 

Императорской Армии во время Первой мировой войны (1914 – 1918 гг.) и командующий Красной 

Армией на Кавказе, объединил многие (около сорока тысяч человек – в наибольший пик восстания) 

антибольшевистские силы и начал восстание против советской власти. В течение нескольких месяцев 

повстанцы успешно действовали против Красной Армии, проводя атаки на советские гарнизоны, 

захватывая города и устанавливая собственные властные структуры. 

Основным ядром и действующей силой восстания были недовольные крестьяне. «Крестьяне, 

возмущённые действиями продотрядов, перестали не только сдавать хлеб по продразвёрстке, но и 

поднялись на вооружённую борьбу. Восстание охватило Тамбовщину, Украину, Дон, Кубань, 

Поволжье и Сибирь» [2, с. 483]. 

«В начале 1921 года в стране наступил криз советской власти. По всей стране были слышны 

лозунги «Власть Советам, но не партиям», «Советы без коммунистов». В ряде случаев к этим 

выступлениям присоединились рабочие, и даже воинские части. Восстания охватили Кронштадт (ок. 

27 тыс. чел.), Тамбовскую, Воронежскую, Саратовскую губернии (ок. 30 тыс. чел.), Западную Сибирь 

(более 100 тыс. чел.), районы Северного Кавказа и другие районы страны [1, с. 181-182]. 
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Все эти восстания были очень опасны для страны Советов. Красная Армия, под руководством 

Михаила Фрунзе, была вынуждена вести длительную и упорную борьбу, чтобы подавить восстание в 

Тамбовской губернии и других, близких к ней губерниях. Была сформирована, конечно же, не в 

начале восстания, но всё же к концу 1921 года сила в 55 тыс. чел. армейских соединений 

переброшенных с Крымской операции под руководством М.Н. Тухачевским . Однако восставшее 

население Тамбовщины продолжало активное сопротивление и проводило партизанскую войну.  

В конце 1921 года Тамбовское восстание под предводительством Александра Степановича 

Антонова было подавлено. Антонов и его сторонники были арестованы и казнены, а восставшие 

губернии подверглись жесточайшим репрессиям.  

Таким образом, несмотря на то, что подавление восстания Антонова большевиками было 

очевидным, многие историки считают, что Тамбовское восстание стало одной из важных причин, 

почему советский режим впоследствии реформировал свою социальную и экономическую политику 

в более мягкую, гуманную сторону. 
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Аннотация. В статье говорится о том, что Российско-китайские отношения относятся к числу 

весомых факторов развития международной политики, что делает их важным предметом различных 

исследований, в том числе исторических. В настоящей статье рассматривается один из периодов в 

истории взаимоотношений между Россией и Китаем: конец XVII –XIX вв. Предметом работы 

являются основные события, которые произошли в это время. Особое внимание уделяется таким 

событиям, как, в частности, подписание Нерчинского в 1689 г., Айгунского в 1858 г. и Пекинского в 

1860 г. договоров. Делаются выводы о значимости основных событий конца XVII – XIXвв. для 

отношений между Россией и Китаем, а также об их влиянии на дальнейшее развитие российско-

китайских межгосударственных взаимоотношений. 

Ключевые слова: российско-китайские отношения, Россия, Китай, Дальний Восток, 

Нерчинский договор, Айгунский договор, Пекинский договор. 

 

Международные отношения существуют с древних времён. За всю их историю появлялись 

новые государства, на смену старому режиму приходил новый, а в это время контакты между 

различными государствами были непостоянными. Вследствие этого приходилось выстраивать и 

развивать полноценные межгосударственные отношения. Войны, междоусобицы, конфликты 

приводили к исчезновению многих государств. Постоянная борьба за главенство и лидирующие 

позиции в мире заставляла формировать коалиции между странами, что дошло и до наших времён. В 

данный момент в мире существуют такие межгосударственные объединения, как, например, 

Североатлантический альянс и Европейский союз. В их состав не входят Российская Федерация и 

Китайская Народная Республика, которые ведут самостоятельную политику и отстаивают свои 

позиции в мире. 
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Отношения между РФ и КНР с годами становятся всё теснее. Исходящая угроза от стран 

НАТО подталкивает две страны на тесное политическое и экономическое сотрудничество и в 

перспективе создание оборонительного альянса. Они являются союзниками в экономическом и 

военно-политическом плане, развивается взаимная торговля, а также реализуются проекты в области 

энергетики и транспорта. Всё это объединяет между собой великие державы, у которых за плечами 

лежит многовековая история. 

По истории взаимоотношений этих государств имеется обширная историческая литература [1-

6].В этой связи представляется важным рассмотреть период конца XVII –XIX вв., который повлиял 

на динамику отношений между Россией и Китаем и который заложил основы для их дальнейшего 

развития – вплоть до настоящего времени. Первые межгосударственные контакты начались еще в 

начале XVI века. К середине XVII века произошли столкновения между казаками и китайцами из-за 

«вторжения первых на китайскую территорию» [3, с. 123]. К концу XVII в. между Русским царством 

и Империей Цин был подписан двусторонний договор: Нерчинский договор 1689 г. Это был первый 

договор Китая с европейской страной. Согласно этому документу, были урегулированы военный 

конфликт и вопрос введения торговли между этими государствами. По сути, это был еще и первый в 

истории договор о мире и добрососедских отношениях. Он положил начало полноценных 

межгосударственных отношений. Впоследствии был подписан еще один знаковый двусторонний 

документ: Кяхтинский договор 1727 г., который узаконил российско-китайскую торговлю и 

установил границы. Такой характер взаимоотношений продолжался до второй половины XIX в. 

Динамика взаимоотношений между Россией и Китаем изменилась во второй половине XIX в., 

когда Империя Цин переживала внутриполитический упадок и ослабление внешнеполитических 

позиций, в частности вследствие поражения во Второй опиумной войне 1856-1860 гг. Российская 

империя, заинтересованная в разрешении новых пограничных проблем на Дальнем Востоке и 

незаинтересованная в резком ослаблении Китая, как в усилении позиций Франции и Великобритании 

в этой стране, заключила в 1858 г. Айгунский договор. Этот договор стал первым официальным 

соглашением между Россией и Китаем, которое установило границу между двумя странами на реке 

Амур. Согласно договору, Россия получила значительные территории, в частности весь северный 

берег Амура был признан российским [3]. Это стало началом усиления ее влияния на Дальнем 

Востоке и имело долгосрочные последствия для региона. Как отмечает Ю.А. Галенович, «граница 

между нашими двумя странами разделяла территорий двух империй, двух великих государств мира, 

но при этом подспудно существовали и ждали своих решений вопросы о национальном 

самоопределении нескольких национальных общностей, которые либо вошли полностью в состав той 

или иной империи, либо были разделены на части границей между ними» [2, с. 8]. 

Вторым важным событием в российско-китайских отношениях было подписание Пекинского 

договора в 1860 г. Пекинский договор закрепил переход под контроль России Уссурийского края. 

Также он установил правила для торговли и дипломатических отношений между Россией и Китаем. 

Однако, несмотря на эти соглашения, российско-китайские отношения второй половины XIX в. были 

сложными и часто напряженными. Российское расширение зоны на Дальнем Востоке вызывало 

опасения у Китая, который боялся потерять контроль над своими территориями. Внутренние 

проблемы в Империи Цин, такие как Тайпинское восстание 1850-1864 гг. и конфликты с западными 

державами, осложняли отношения с Россией. Влияние российско-китайских отношений второй 

половины XIX в. было значительным. Российское расширение на Дальнем Востоке привело к 

укреплению российского влияния в регионе. Китай потерял значительные территории и стал 

зависимым от западных держав. 

Наряду с этим российско-китайские отношения второй половины XIX в. оказали влияние на 

международную политику. Россия и Китай стали ключевыми игроками в борьбе за влияние на 

Дальнем Востоке, а их отношения с другими державами, такими как Великобритания и Япония, 

имели важную значимость для геополитической ситуации в регионе. «Менее чем за три десятилетия 

отношения между государствами прошли несколько стадий: от заключения взаимовыгодных 

соглашений в сфере пограничного размежевания, торговли, финансов, что способствовало также 

активному культурному обмену, до военного конфликта и практически полного отдаления. В 

результате, вначале XX в. исторические обстоятельства сложились таким образом, что Китай был 

вынужден пойти на сближение с Западом, а Россия вступила в войну с Японией», – пишет Е.Ю. 

Старовойтова [5, с. 15]. 

В течение всего XX века отношения между Россией и Китаем развивались неоднозначно, что 

было связано с событиями внутри российского и китайского государств, переживших революции и 

гражданские войны. В наше время тема про российско-китайские отношения актуальна. С каждым 
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днём две страны с разными интересами, менталитетами, обычаями и традициями становятся всё 

ближе.  

Таким образом, развитие российско-китайских отношений конца XVII–XIX вв. шло 

интенсивно, с установлением полноценных политических и экономических контактов, и 

сопровождалось взаимным недоверием между двумя странами ввиду сложной обстановки на 

Дальнем Востоке за влияние в этом регионе. Однако двусторонние отношения развивались и 

укреплялись. Этот период заложил основы последующего развития российско-китайских 

взаимоотношений в XX–начале XXI вв. 
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Аннотация. В статье речь идёт об истории основания и развития Красноярска. Возник город 

в 1628 г. как острог и сыграл важную роль опорного пункта русского освоения Южной и Восточной 

Сибири, начало которому положил Андрей Дубенский. Рассматриваемый временной отрезок – XVII – 

начало XVIII вв.  
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История основания города Красноярск датируется 1628 г. Однако стоит отметить, что 

возведение первоначально острога на пустом месте началось гораздо раньше. 

Основание города Красноярска является важным элементом истории Сибири. Строительство 

первоначального острога на просторах этой территории началось задолго до официального основания 

города в 1628 г. Уже к тому времени известно было о присоединении обширной области Сибири к 
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Российскому государству. Ранее, в 1619 г, построили Енисейский острог (позже ставший 

Енисейском), что позволило перебраться на Восточную Сибирь. Однако до прихода воеводы Якова 

Игнатьевича Хрипунова в 1623 г., земля эта находилась под контролем енисейских киргизов и 

Алтын-ханов. Живущие на этих землях небольшие народы подвергались регулярным грабежам и 

гнету со стороны киргизов и Алтын-ханов. Поэтому, наличие русских на местности Красноярска 

создавало серьезный конфликт интересов, который продолжался более ста лет. 

Родом из ржевских дворян оказался Яков Игнатьевич Хрипунов, о нем уже упоминалось 

ранее. Скорее всего, он впервые попал в Сибирь вместе со своим отцом, которого сослали примерно в 

1594 г. в городок Таборы Пелымского уезда. В те времена, при царствовании Михаила Федоровича, 

Яков Игнатьевич служил в Москве. Однако в 1623 г. его назначили на новую должность воеводы в 

Енисейском остроге. Он сразу же убедился, что без защиты с юга Енисейск не сможет надежно жить. 

В связи с этим, в 1624 г. он отправил своего дальнего родственника Андрея Дубенского с южной 

разведкой, чтобы исследовать новые земли. Андрей тщательно изучил тайгу и вместе с отрядом 

служивых людей спустился вниз по Енисею. Он сообщил, что в Качинской земле есть  «угожее» 

место на яру, которое высокое, красивое и близкое к лесу, а также много пахотных участков и 

сенокосов. Он также предложил установить государев острог на этом месте. После этого Хрипунов с 

Дубенским составили карту местности, и Дубенский отправился с этой картой в Тобольск, который 

являлся центром Тобольского наместничества, а затем  в Москву, чтобы представить карту властям. 

Кроме того, воевода Хрипунов отправил короб с соболиной казной, и письмо царю Михаилу 

Федоровичу, в котором рассказал о новой местности 

В 1625 г. Михаил Федорович, после изучения созданного Дубенским и Хрипуновым чертежа, 

одобряет проект и поручает Андрею Дубенскому, новому воеводе, представиться во главе 

экспедиции. Андрею было приказали привлечь народ к новым землям и призывать их служить 

Великому государю царю и Великому князю Михаилу Федоровичу, а также собирать ясак с этих 

земель в удобное время. 

Тогда Дубенский, как ответственный и компетентный человек, приступил к формированию 

группы для экспедиции. Ему разрешили собрать отряд из 500 человек. Но мобилизация шла с трудом, 

поэтому воеводе удалось привлечь только 303 человека. 

Итак, в 1627 г. Андрей вместе со своим отрядом, в который вошли атаманы, командиры - 

десятники и рядовые казаки, отправляется из Тобольска в сторону Енисейска. Нельзя сказать, что 

путь оказался лёгким, хотя бы, потому что багаж экспедиции формировался из расчёта на два года. 

Одного только хлеба  везли 1200 пудов! А вся походная кладь потянула на 3 тыс. пудов.   

Первый этап пути прошли быстро и без особых затруднений – состоял он в преодолении 

водных просторов Иртыша и Оби. Однако, появление проблем не заставило себя долго ждать. 

Обмеление реки Кеть, где отряд Дубенского потерпел неприятные неудобства, стало главной 

трудностью во время маршрута. В результате, большие суда не смогли пройти, что вынудило 

участников экспедиции переносить грузы вручную. Проблемы не обошли стороной даже лошадей, 

которые столько времени помогали в перевозке багажа – и они начали «падать» после первых 

нескольких переносов. Обстановка в отряде стала напряжённой. Уставшие люди выражали свое 

недовольство по некоторым данным, бунтовщики хотели убить воеводу. Но, к счастью, этого не 

случилось – благодаря настойчивости и решительности Дубенского, ему удалось сохранить 

дисциплину и подчинение со стороны своих людей. 

Весна наступила, и лишь с её приходом экспедиция смогла продолжить свой путь. Вся зима 

ушла на перенос грузов, что не позволяло продвигаться вперед. Когда наступило время, три больших 

струга отправились по Енисею, но они столкнулись с проблемой при прохождении Казачинского 

порога. Вновь пришлось разгружать лодки и перевозить грузы через сушу, впрягаясь в бурлацкие 

петли. Лишь к середине лета 1628 г. экспедицию, встретил князь Татуш. Он гостеприимно угостил 

путешественников молоком, мясом, черемшой и предоставил им лошадей. Но этот теплый прием не 

помешал енисейским киргизам вскоре испытать казаков на прочность. В истории края князь остался 

навсегда: в честь него назвали крупной остров на Енисее – Татышев.  

После нападения киргизов 6 августа 1628 г. казаки принялись строить острог. Под началом 

Дубенского и мастера Ивана Потылицына, они начали с возведения укреплений. Быстро построили 

«дощаный городок» с длинными коридорами, которые достигали причала. Поскольку рядом с 

будущим острогом не было леса для строительства, Андрей Дубенский отправил часть казаков в 

Дивногорск. Оттуда около ста пятидесяти деревьев затем сплавили по Енисею. В результате, 

строительство острога завершилось 19 августа 1628 г. Он представлял собой укрепленную 

территорию со стенами высотой более трех метров и пятью башнями – Качинской, Угольной, 
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Быковской, Спасской и Водяной. Каждая из них достигала в высоту 18 - 20 метров. Три башни 

выступали в поле на 2-3 метра, чтобы защитники острога могли поражать вплотную подошедшего 

противника. Вокруг стен выкопали ров глубиной 3 метра и шириной около 10 метров. По дну рва 

установили деревянный частокол из заостренных длинных кольев. На горе Кум-Тигей (позже 

получившей название Покровской или Караульной горы)  построили бревенчатую вышку, на которой 

размещался караул. Внутри острога - укрепления находились изба, амбары для государевой казны, 

хранения хлеба, ясачной пушнины, пороховой погреб, тюрьма и воеводский двор. За этот подвиг 

казакам выдали «вне зачёта» половину годового жалованья и на пять лет освободили от всех 

платежей.  

Здесь стоит отметить, что местные жители миролюбиво принимали казаков и активно 

помогали им в строительстве. Например, источники гласят, что князь Татуш, владеющий землей близ 

Тюльки, радушно встретил русских казаков и предоставил им лошадей. Однако уже в конце июля 

1628 г. киргизы решили проверить прочность только что начатого казаками острога и его 

защитников. Нападение противника, а также все последующие атаки на эту сибирскую крепость 

казаки успешно отбили. И хотя иногда острог оказывался в осаде в течение многих месяцев, но ни 

разу не попал в руки врага. 

В 1690 г. Красноярск получил статус города. После разгрома енисейских киргизов, ухода 

части их князей в предгорья Тянь-Шаня, строительства Абаканского и Саянского острогов и 

подписания в 1728 г. Кяхтинского мира с Маньчжурией Красноярск утратил свое стратегическое 

значение военного форпоста. Но, несмотря на начало более мирной жизни, город почти не рос. 

В 1782 г. ликвидировали образованную еще во времена Петра I Енисейскую провинцию, 

которая охватывала почти весь край. Территория Красноярского уезда вошла тогда сразу в три 

наместничества: Тобольское, Колыванское и Иркутское. Красноярск, стал подчиняться Тобольску, но 

все же сохранил прежнее административное значение. С 1804 г. Красноярск подчинялся Томску, 

ставшему губернским городом. Превращение Красноярска в XVIII веке из крупной приграничной 

крепости в обычный небольшой сибирский город сказалось на всех его сторонах жизни. К последней 

четверти столетия внешний облик города уже ничем не напоминал о боевом прошлом, а страшный 

пожар 1773 г., после которого осталось лишь 30 домов, уничтожил все укрепления. 
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Аннотация. В статье говорится о том, что красноярские мосты, как любая 

достопримечательность города обладают своей историей. Сами задумки показывали нужды в 

дополнительных возможностях пересечь острова, а процесс строительства позволял увидеть рост 

технологий в области мостостроения. 

Ключевые слова: Красноярск, мосты. 

 

Начать изучение истории мостов нашего города стоит с Железнодорожного моста. Этот мост, 

пожалуй, является одним из самых старых в городе.  

Первый поезд прибыл в Красноярск 6 декабря 1895 г. Однако с открытием железной дороги 

возникла новая проблема: как переправиться через Енисей. Зимой, в то время, рельсы укладывались 

прямо на лёд, а летом поезда переправлялись на пароме с одного берега на другой, и пассажирам 

приходилось самим переправляться через реку. Поэтому городу был необходим железнодорожный 

мост. Проект первого моста через Енисей был разработан профессором Московского императорского 

технического училища Лавром Проскуряковым. 

Строительство началось 30 августа 1896 г. Всем процессом руководил инженер-строитель 

Евгений Кнорре, прибывший ещё в 1895 г. К концу марта 1899 г. уже проводились испытания 

сооружения, а на следующий день провели церемонию открытия. 8 сентября 1936 г. был утверждён 

проект и смета на строительство нового ж/д моста через Енисей. Мост получил название Сталинский. 

Новые пути были отстроены за два года, а в 1990-е гг. появилась третья ж/д переправа. Поезда по ним 

перестали ходить только после 1998 г., когда Царский мост был закрыт для движения в будние дни, а 

в день своего столетия и вовсе закрыт навсегда. К сносу приступили в 2002 г. и закончили в 2007 г.  

Уникальность моста с точки зрения архитектуры выражается несколькими фактами:  

1. В путепроводе присутствуют огромные пролёты нетипичной конструкции, собранные 

лесами из лиственницы;  

2. Мостовые фермы (системы балок и стоек, необходимых для прочности и устойчивости 

конструкции) изначально собирались на берегу и уже, потом их присоединяли к конструкции;  

3. Из-за задержки поставок, инженер Евгений Кнорре внедрил новый способ отстройки 

кессонов, что в разы сократило расходы. Данный способ вскоре стал приоритетным и применялся при 

отстройке других мостов. 

Следующим мостом по хронологии строительства будет Коммунальный — первый 

автомобильный мост и украшение города, прославившееся на весь мир как образец позднего 

сталинского ампира. Также специалисты считают, что данный путепровод соединил в себе две 

архитектурные эпохи, переплетая в своём основании классику и новые идеи мостостроения. Решение 

о строительстве было принято 18 января 1940 г. исполком Красноярского краевого совета. Мост 

планировалось построить в створе улицы Вейнбаума или Сурикова.  

Однако война помешала этому, из-за чего строительство началось только в 1956 г. Строил его 

Мостостроительный отряд № 7. Он же будет играть ключевую роль и в строительстве других 

Красноярских путепроводов. Сам Коммунальный мост состоял из двух мостов поменьше, 

разделённых дамбой через остров Отдыха. Главной особенностью планировки строительства была 

установка полуарок с помощью плавучих опор, что буксировались теплоходами.17 октября 1961 г. 

после испытания мост был принят в эксплуатацию и в тот же день был открыт для движения, пускай 

официально путепровод был принят только через месяц.  

Следующим по счёту идёт Октябрьский мост. В наше время это один из самых главных 
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мостов Красноярска, ведь благодаря ему жители правого берега получили возможность быстро 

добираться до делового центра города. Строительство Октябрьского моста началось 7 ноября 1977 г. 

Занимался этим уже известный нам Мостостроительный отряд №7 под руководством Сергея 

Виноградова. Процесс начался в дату Октябрьской революции, в честь которой и был назван. 

 Мост был закончен 29 августа 1986 г. В честь этого на острове Татышев был устроен 

праздничный митинг, в этот же день по новой магистрали пустили трамваи. Как газеты, так и 

граждане были в восторге от работы рабочих и не раз нахваливали их труд. Впервые части 

конструкции скреплялись не болтами, а электросваркой, что также сократило расходы.  

Следующим мостом будет самый крупный, вело пешеходный мост в городе - Виноградовский 

мост. Он соединяет район Старого базара (Стрелки) и остров Татышев. Строительство началось в 

1986 г. уже известным Мостостроительным отрядом №7 и закончен в 1986 г. Первоначально мост был 

назван в честь основателя города Андрея Дубенского, но в 1999 г. был переименован в 

Виноградовский, в честь Сергея Николаевича Виноградова, который был начальником седьмого 

Мостостроительного отряда.  

Виноградовский мост имеет несколько башен (или пилонов), закрепленные на которых тросы 

поддерживают мостовой настил. Характерной особенностью являются тросы или балки, которые 

идут непосредственно от башни к палубе, обычно образуя веерообразный узор или ряд параллельных 

линий. В отличие от этого, в современном висячем мосту несущие тросы подвешены 

перпендикулярно главному тросу, который крепится к обоим концам моста и проходит через опоры. 

Именно в честь веерных тросов (вантов) мост и получил более распространённое название — 

Вантовый. Мост является частью архитектурного ансамбля Стрелки, включающего в себя здание 

Красноярской краевой филармонии с большим и малым концертными залами, здание бывшего 

Красноярского филиала Центрального музея В.И. Ленина. Также Вантовый мост вошёл в каталог 

ЮНЕСКО «Мостостроение мира», наряду с Коммунальным и Октябрьским мостами.  

Следующим по списку идёт мост «777» или же Коркинский. Первое название он получил за 

счёт номера проекта, а второе за счёт деревни Коркино, что располагалась неподалёку. Данный 

путепровод является смесью автомобильного и железнодорожного мостов, что, соответственно, 

позволяет данным видам транспорта перемещаться на нём. Строительство его началось в 1979 г. 

Проект моста был создан в институте «Ленинпротрансмост» под номером «777». В ходе работ 

приняли решение совместить автомобильную и железнодорожную части. Опоры были рассчитаны 

для двух путей, но по итогу провели только один. Первые пробный проезд провели в 1982 г., но 

стройку завершили только в 1984. После чего чуть позже его сдали в эксплуатацию.  

Мост полностью сделан из металла и ферм. Как уже было сказано ранее, состоит из двух 

частей: автомобильной и железнодорожной, что держатся на общих опорах. Мост строился по 

технологии буронабивных свай, когда столбы, что стоят на основаниях моста находятся ниже 

глубины промерзания грунта, что позволяет защитить фундамент от его движений. К сожалению, в 

наши дни он утратил свою важность в грузовой логистике из-за введения в 2008 г. другого моста, о 

котором далее и пойдёт речь. 

Мост через Енисей на транспортном обходе Красноярска или же «Путинский» и «Объездной» 

мост, как его прозвали красноярцы, расположен северо-восточнее города и является частью 

автодороги Р255 «Сибирь». Разделён на две автомобильные полосы, в будущем его планируют 

расширить до четырёх. Причина для строительства моста довольно проста. В 2000 г. был сильно 

загруженный трафик в центре Красноярска, из-за чего и было принято решение об отстройке нового 

путепровода. Первый камень был заложен в марте 2005 г. Мостостроительным отрядом № 7.  

21 октября 2008 г. была сдана в эксплуатацию первая очередь моста. На открытии 

присутствовал Владимир Владимирович Путин, который в то время занимал должность премьер-

министра России. Однако доступ транспорту открылся только 13 ноября того же года. Вторая очередь 

моста должна была начаться строиться в 2009 г. и сдана в эксплуатацию в 2011 г., однако возведение 

всё откладывалось и откладывалось. 

Последним построенным мостом Красноярска является Николаевский мост. Это 

автомобильно-пешеходный мост, что соединяет Октябрьский и Свердловский районы. Строительство 

его началось 27 октября 2011 г. Возведением занималось множество субподрядных организаций, в 

том числе и Мостостроительный отряд № 7. Торжественное открытие произошло 29 октября 2015 г. 

Конструкция моста представляет собой комбинацию стальных конструкций и железобетонных 

элементов. Мост предназначен для шести полосного движения транспорта, пешеходов и двух 

теплотрасс. Также на мосту присутствует две транспортные развязки.  
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Аннотация. В статье рассмотрены женские ролевые модели, пропагандируемые в советском 

и немецком обществах в 30–40 годах. Для анализа были взяты женские образы из фильмов “Кора 

Терри” (1940) Георга Якоби и “Женщина” (1932) Е. Дзиган. Главные героине обоих фильмов - 

женщины, а жизненные обстоятельства, в которые они попадают, позволяют проследить отношения 

государства к различным ролевым женским моделям в оценке их поступков и поведения.  

Ключевые слова: игровое кино как исторический источник, советское кино, немецкое кино, 

женский образ в кино, образ «новой женщины», гендерный вопрос, эмансипация, 

 

В данной работе рассматриваются образы женщины в советском и немецком игровом кино 

1930-1940-х гг. В то время, когда общество трансформировалось, место и роль женщины в нем 

пересматривалось, а государство через пропаганду желаемых гендерных ролевых моделей, влияло на 

эти процессы. Женский вопрос довольно остро стоит, и по сей день, трансформация роли женщины и 

ее положения продолжает меняться, и зачастую это вызывает споры и напряженность в обществе. По 

сей день девушки борются за уравнение в правах с мужчинами и улучшения своего положения. 

Поэтому крайне важно и любопытно рассмотреть, какое желаемое положение и ролевая модель 

женщины в обществе прослеживается в государственной пропаганде в игровом кино.  

Таким образом, объектом нашего исследования является образ женщины в игровом кино 

СССР и Германии. Предметом исследования является отношение государства к различным женским 

образам, как ролевым моделям в его аппарате пропаганды. Целью нашей работы является выявление 

различий между Германией и СССР 1930–1940 гг. в отношении государства к различным женским 

ролевым моделям.  

Для выявления характерных черт женских образов и их сравнения, в качестве исторических 

источников нами взяты советский фильм «Женщина» (1932) и немецкий фильм «Кора Терри» (1940). 

Прежде чем перейти непосредственно к основной части исследования, стоит кратко остановиться на 

проблеме аудиовизуальных источников в исторической науке.  
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В 1993 г. в «Вопросах истории» выходит переводная статья Марка Ферро, являющаяся, в 

сущности, кратким пересказом содержания сборника статей и очерков Марка Ферро под тем же 

названием, опубликованным еще в 1977 г. (Кино и история). [3, с.12] Тогда автор сетовал, обращаясь, 

в первую очередь, к зарубежной (относительно России) историографии, на недостаточное внимание 

историков к игровому кино, как историческому источнику, скепсис по отношению к 

аудиовизуальным источникам. И это долгое время действительно оставалось так, как за рубежом, так 

и в России. Однако, на сегодняшний день, такие работы, основанные на анализе аудиовизуальных 

источников, в том числе игрового кино, все чаще встречается на страницах профильных журналов. 

Достаточно вспомнить тематический номер журнала «Исторический курьер» 2022 г., где весь выпуск 

за № 5 посвящен работе с аудиовизуальными источниками. Но стоит добавить, что методологических 

работ, посвященных именно корректному подходу к анализу игрового кино, крайне мало. В самой 

работе Ферро им выделены следующие точки соприкосновения кинематографа и истории: 1) кино – 

фактор истории (использование кино как инструмента пропаганды); 2) специфические формы 

кинематографического языка (связь киноязыка с идеологией); 3) фильм как исторический документ 

(кинематограф как отражение исторической эпохи, ее «духа», настроений общества). [3, с.13] 

Некоторые же авторы считают, что киноисточник не может ничего рассказать о прошлом, даже если 

он снят о настоящем, то есть реальную картину прошлого получить после просмотра подобного 

фильма практически невозможно, но зато создается прекрасное представление о времени создания 

ленты и об идеологических клише, господствовавших в ту эпоху. [5, с.17] Другие авторы считают, 

что киноисточники все же отражают реальность, то есть при просмотре фильма на современную тему 

мы предполагаем, что реальная действительность выглядела похоже, но иначе, поскольку была 

искажена авторским замыслом. Стоит заметить, что подобную мыслительную операцию мы 

проделываем при анализе любого исторического источника. [2, с.130] В контексте текущего 

исследования противоречия между указанными подходами для нас нет, поскольку, осознавая, в какое 

время и каких государствах созданы эти фильмы, мы изначально ставили акцент в данном 

исследования именно на пропагандистскую составляющую, а возможность подобного анализа никто 

из теоретиков использования кино в качестве исторического источника не отрицает.  

Приступая к критике источников, кратко, стоит отметить следующее, в первую очередь, 

контекст эпохи. Фильм «Кора Терри» снят в 1940 году, то есть уже сильно после прихода нацистов к 

власти в Германии, а также уже после начала Второй мировой войны. То есть фильм снят и допущен 

к показу (с оговорками) в воюющем тоталитарном государстве. У министерства пропаганды и лично 

Геббельса были претензий к фильму, но они не касались идеологической составляющей, насколько 

известно. Тем не менее, фильм был допущен к широкому прокату, с пометкой о запрете показа в 

праздничные дни и показа несовершеннолетним. Фильм «Женщина» 1932 г. снят в СССР, в период 

единоличной власти Сталина, когда все оппозиционные фракции уже были разгромлены, но до 

периода массовых репрессий. Также немаловажно учитывать, что фильм снят на пике процесса 

коллективизации, а действия фильма проходят на селе.  

В фильме «Женщина» представлено несколько женских персонажей. Но главной героиней 

является Машка. Это молодая девушка, у нее есть муж и дети. Однако, ее тянет к 

сельскохозяйственным машинам, она хочет работать на тракторе. В фильме также присутствует 

персонаж Аньки - уже состоявшейся трактористки, которая, тем не менее, является объектом нападок 

со стороны мужчин. Машка становится причиной чрезвычайной ситуации с трактором, но не 

оставляет попыток освоить новую профессию. Об отношении мужчин к ее стремлениям 

красноречиво говорит эпизод, когда мастер просит принести ему деталь, но Машка не знает, как 

выглядит названная им деталь, приносит охапку механизмов, поочерёдно показывая их мужчине, но 

каждый раз натыкается на мотание головы из стороны в сторону. В конечном итоге мужчина говорит: 

«У баб отсутствие мышления в законах машинных конструкции и инженерии. Уйди! Ты – 

неспособная». Она начинает читать специальную литературу, чем вызывает агрессию мужа, который 

сжигает книги, несмотря на это героиня продолжала параллельно самообразованию выполнять свои 

«женские» обязанности. Однако, в одном из эпизодов, когда она возвращается домой и ищет 

моральной поддержки мужа, начиная плакать у него на плече, мужчина в ответ лишь ставит перед 

ней пустой глинный горшок, намекая на то, что она должна выполнить свою женскую работу. Это 

вызывает нервный срыв у Машки, она ломает ухват об колено, крушит все вокруг себя в доме. В 

конечном итоге, Машка отстаивает своё право на профессию. Несмотря на то, что она получила 

необходимые знания, мужчины все равно относятся к ней предвзято, и даже жестоко шутят, прося 

принести раскаленный болт, о температуре которого Машка ничего не знала. Когда она взяла болт в 

руку, ее лицо исказила гримаса боли, и она отдернула руку, однако, видя вокруг хохочущих мужчин, 
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все же берет раскаленный болт в руку и идет с ним к мастеру: «На возьми», - сказала она, дойдя до 

пятящегося от нее мастера. Кадры в данном эпизоде также перемежаются со съемками родов, 

корчащейся от боли роженицей. Визуальный ряд подчеркивает наличие огромного внутреннего 

потенциала женщины, таящейся в ней силы, и терпения. Образ героини представлен таким, что она 

не боится восстать против патриархального уклада, хоть в начале фильма она подчинена 

определенной роле женщины. Машка занималась лишь детьми, сидела дома, не занималась тем, что 

ей нравилось, всецело зависела от мужа и его мнения. Но она горит своей целью. Идет против 

общества и мнения своего мужа. Фильм крайне честен со своими зрительницами, подчеркивая, что 

этот путь не будет простым. Также фильм призывает к ответственности женщины, она не должна 

бросать своих текущих обязанностей, должна учиться, терпеть. Но когда ей все же удается добиться 

цели, она понимает, что сейчас она принадлежит сама себе, и не мужчина диктует ей, как жить. 

Становится независимой, вовлеченной в общественные дела и делает все, как ей хочется. 

Советская идеология транслировала всеми возможными каналами образ «новой женщины». 

Такая новая советская женщина: экономически самостоятельная, психологически независимая 

следует либеральной половой морали, вовлечена в общественно-политическую работу и свободна от 

религиозных предрассудков. [1] Главная героиня фильма “Женщина” имеет эти качества и 

добивается их в конце фильма, когда осуществляет своем желание. Приобретает экономическую 

самостоятельность и. психологическую независимость благодаря тому, что не побоялась идти против 

общества и патриархального уклада. 

В фильме «Кора Терри» представлены две главные героине — это сестры близнецы Кора и 

Мара. Их сыграла одна актриса, за исключением одной сцены, где обе сестры были в одном кадре, и 

пришлось прибегнуть к включению дублерши. Образ Коры представлен человеком, в котором 

собраны все отрицательные качества, это наглость, азарт, разгульный образ, безответственность. У 

нее строгий и хмурый взгляд. У нее броский макияж, подчёркивающий глаза. Одевается она в такую 

одежду, которая может привлечь к себе внимание. Своей манерой общения она пытается заполучить 

себе выгоду и делает все, чтобы все было, как ей хочется, действуя здесь и сейчас. Кора брюнетка, 

несмотря на то, что ее сестра Мара блондинка, с учетом типажа и того, что они близнецы, можно 

предположить, что Кора красит волосы в темный цвет. У Коры есть ребенок, обстоятельства, 

появления которого не уточняются, однако, делается акцент на том, что судьба племянника 

интересует только Мару. Кора доминирует над мужчинами, она самостоятельна, не нуждается в 

мужчине, как защитнике и опоре. Танцевальный образ Коры олицетворяет змею, что отражено и в 

заглавной песни фильма, стихи которой, так же могут дать некоторые сведения. Песня называется 

“Für eine Nacht voller Seligkeit” (Для ночи, полной блаженства), в ней нас интересует следующий 

фрагмент: 

“Aber die Schlange hat ihren Weg gefunden. 

Ins verheißene Land 

Eva hat einen Sündenfall begangen 

Und es wurde interessant” 

Данный фрагмент можно перевести на русский в следующем виде:  

“Но нашла свой путь Змея 

Где Обетованная Земля 

Грехопадение совершила Ева 

И стало интересно это” 

Не в последнюю очередь Змей Искуситель упоминается в тексте песни, тогда как сама Кора 

олицетворяет собой змею, чертами своего образа.  

Мара же представляется диаметрально противоположным персонажем. Ответственная и 

скромная девушка. Взгляд у нее наивный и наполнен добром. Одевается в скромную одежду, не 

привлекающую внимание к себе, нет броского макияжа, строгая прическа. Манера общения и 

поведения, также очень скромная, девушка учтивая и кроткая. Если она чего-то хочет, то ничего сама 

не делает, все делается вокруг нее само и за нее мужчинами. Она нуждается в защите мужчины, ее 

роль пассивна, однако, она заботлива, добра, готова пойти на многое ради близких людей.  

Конфликт между сестрами, который в одной из интерпретаций можно понять как борьбу двух 

сущностей в одном человеке (близнецы - одна темная, другая светлая), когда Мара случайно убивает 

Кору, то есть буквально уничтожает худшую часть себя, мешающую и тянущую вниз. Временно 

Маре приходится притворяться Корой, что у нее с легкостью получается. Однако, в последствие 

правда торжествует. Мара избегает какого-либо наказания за содеянное, она заботиться о дочери 

своей сестры, становясь ей фактически заботливой и любящей матерью.  
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Фильм фактически говорит о том, что такой девушки как Кора не должно быть. Она должна 

уйти, погибнуть, а на ее месте должна быть Мара.  

«Эстетика женского», которая сконструирована в пропагандистских материалах, отсылают 

к конкретной, ограниченной прослойке женщин, которые жили в это время в Германии 

и на захваченных территориях. Это были женщины, которых идеологи национал-социализма, 

сторонники расовой теории и евгенических методов, называли «полноценными»: физически 

и психически здоровые гетеросексуальные этнические немки (или считающиеся таковыми).   

Многочисленные статьи, описывающие необходимость женского волонтерства в самых разных 

областях хозяйства. [5] Кора не имела этих качеств, была полной противоположностью такого образа 

и не подходила под «Эстетику женского». Мара же, в свою очередь, была противоположностью 

Коры, ее образ показан комплиментарно. Несмотря на то, что фильм озаглавлен именем Коры, до 

финала доходит лишь Мара, она живет дальше.  

В советском фильме женский образ полностью совпадает с советской идеологией. Этот образ 

может служить примером для многих. Сама героиня, ее эволюция и итог находятся в норме 

соцреализма. Жизнь трудна, и путь труден, однако в конечном итоге, героиня обретает свободу, 

самостоятельность, она эмансипирована, и это результат ее усилий, воли, несгибаемого характера, 

упорства. Советская женщина - полноценный человек, который с рождения этим статусом обладает, 

но вынуждена добыть его в борьбе. Патриархат и традиционная ролевая женская модель показаны 

однозначно отрицательно, тогда как новая модель - комплиментарна, но при этом взаимодействие 

старого и нового показано реалистично и жестко.   

Чего мы не можем сказать о немецком фильме и немецкой идеологии, они не совпадают и 

противоположны. Немецкое государство транслирует в общества однозначный, хоть и умело 

завуалированный киноязыком посыл - женщина должна быть женщиной в ее традиционном 

понимании - пассивной, нуждающейся в защите, скромной, “чистой”. Отклонения от этой нормы 

порицаются, и даже больше, они не должны существовать. Физически.  Женщины, подобные Коре 

Терри, не могут служить примером, так как образы героинь не несут определенных положительных 

качеств, а являются сосредоточием отрицательных. Однако, совершенно очевидно, что такой образ 

женщины, который нам демонстрирует персонаж Мары это движение назад, в прошлое, к 

несвободной женщине. Таким образом, пропаганда в советском кино транслирует в обществе 

прогрессивную ролевую женскую модель, пропагандирует свободу, равенство, эмансипацию. Тогда 

как немецкая пропаганда пытается утвердить в обществе новую старую норму - патриархат, 

несвободу, неравенство, отсутствие женской субъектности.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается ряд реформ Петра Великого, разбираются их 

содержание и значение. Рассматриваются, как они проходили, какое значение имели для страны. 

Представлены основные данные о таких реформах, как введение Табеля о рангах, реформа местного 

самоуправления, городская реформа, упразднение патриаршества, введение «Ведомостей», начало 

строительства Петербурга. Главный научный результат: несмотря на противоречивость реформ сделан 

вывод о том, что в целом реформирование России, осуществленное первым российским императором, 

было для страны своевременным и необходимым.  
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Табель о рангах. С целью повышения восходящей мобильности в 1722 г. Петром I была 

введена особая таблица – «Табель о рангах». Реформа предполагала изменения в системе 

классификации и назначения военных званий и должностей в армии или других вооруженных силах [9, 

с. 98]. Целью такой реформы являлось повышение эффективности управления, мотивация сотрудников, 

а также повышение профессионализма и квалификации военнослужащих. 

В рамках реформы табеля о рангах были внесены следующие изменения: 

1. Изменен список воинских званий и должностей, их классификации и иерархии. Были 

учреждены новые звания или должности, изменен порядок их назначения, дополнены требования к 

квалификации и опыту для получения определенного звания. 

2. Установлены новые правила и процедуры для повышения в звании или должности. 

Например, более жесткая система оценки профессиональной деятельности сотрудников, установление 

четких критериев для повышения в звании. 

3. Реорганизована структура командования и контроля вооруженных сил. Были изменены 

функции и полномочия различных уровней командования, усилен контроль над выполнением приказов. 

4. Внедрены новые методы обучения и тренировки военнослужащих, а также программы 

повышения профессионального уровня. 

5. Оптимизирована штатная структура и осуществлена рационализация численности 

вооруженных сил. Были проведены мероприятия по сокращению или увеличению численности, а также 

изменена структура подразделений. 

В целом реформа по введению Табеля о рангах была направлена на улучшение системы 

управления и повышение эффективности вооруженных сил, что, в конечном итоге, привело к 

увеличению их боеспособности. И эту реформу следовать считать, безусловно, удачной, т.к. с 

различными изменениями она просуществовала до 1917 г. Она представляла собой эффективный 

социальный лифт, позволяя талантливым и способным соотечественникам продвигаться по службе.  

Реформа местного управления.  В период правления Петра I была проведена реформа 

местного управления, направленная на улучшение системы государственного управления и укрепление 
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централизованной власти. Эта реформа была частью широких изменений, связанных с модернизацией 

и европеизацией России. 

Основные меры реформы местного управления, введенные при Петре I, включали: 

1. Учреждение губерний – административно-территориальных единиц, которые заменили 

старые административные образования (княжества, уезды и т.д.). Губернии были разделены на мелкие 

административные единицы – уезды, которые управлялись губернаторами. 

2. Введение должности губернаторов – высокопоставленных представителей центральной 

власти, назначаемых для управления территорией губернии. Они отвечали перед Петром I и 

контролировали работу уездных властей. 

3. Организация городского самоуправления – города были поделены на районы и улицы, 

которые управлялись магистратами (городскими властями). Городские самоуправления были под 

контролем губернаторов. 

Реформа местного управления под Петром I была направлена на централизацию 

государственной власти, упорядочение административно-территориального деления и осуществление 

контроля со стороны центральных властей. Она сделала систему управления более эффективной и 

улучшила координацию работы различных административных органов. При этом органы 

самоуправления стали инструментом фискальной политики государства [2, с. 44]. И об этом тоже не 

следует забывать. 

Городская реформа. Городская реформа Петра I была одним из ключевых этапов 

модернизации Российского государства в конце XVII – начале XVIII века. Суть этой реформы 

заключалась в централизации управления городами, укреплении контроля государства над населением 

и населенными пунктами. 

Петр I провел ряд мероприятий, направленных на изменение структуры городов и их 

управления. Он ввел новую систему управления городами, утвердил образцовый устав для городов, 

провел перепись населения и имущества. 

Реформа также затронула другие сферы жизни городов, такие как торговля, мастерские, 

строительство и образование. Петр I установил новые нормы и правила для предпринимательства, 

развил мануфактуры и промышленность, улучшил городскую инфраструктуру и создал центры 

культурного и образовательного развития [3, c. 74]. 

В целом, городская реформа Петра I способствовала модернизации России и ее превращению в 

сильное и современное европейское государство. 

Упразднение патриаршества.  Петр I ввёл реформы в России, чтобы приблизить страну к 

западным стандартам и усилить централизацию власти. Одним из изменений, которые он внёс, было 

упразднение патриаршества в 1721 г. 

Патриаршество было высшим духовным учреждением в России, архиерейским собранием при 

предстоятелях христианских, в частности, православных церквей. Упразднение патриаршества было 

частью реформы церковного устройства, проведённой Петром I.  

После упразднения патриаршества, царь учредил Синод – высший орган управления церковью, 

который включал в себя правящего митрополита, священников и цивильных чиновников. Это 

позволило правительству России лучше контролировать церковь и укрепить государственное 

устройство [5, с. 224]. Однако возникает вопрос – а стоило ли ставить во главе церкви обер-прокурора, 

т.е. по сути военного человека? Также вызывает вопрос решение Петра о принуждении священников 

нарушать тайну исповеди.  

Ведомости. Во времена Петра I в России появляется первая газета. «Ведомости» представляют 

собой документы, содержащие записи о приказах, указах, распоряжениях и других действиях, 

принятых им как монархом. 

В этих записях содержались сведения о реформах, внесенных Петром I, о дипломатических 

отношениях, о военных действиях и других значимых событиях, происходивших в стране в его 

правление. Ведомости Петра I являлись важным источником информации для исследования истории 

того времени и помогали исследователям понять причины и последствия принимаемых монархом 

решений.  

Начало строительства Петербурга. Строительство города Санкт-Петербурга было начато в 

1703 г. по указу Петра I. Царь был убежден, что создание нового города на берегах Невы будет 

способствовать экономическому и культурному развитию России, а также укрепит ее позиции на 

мировой арене. 

Однако возведение будущей столицы в данном месте уже тогда вызывало вопросы. Прежде 

всего это удаленность от центра, т.е. практически на границе, когда враг мог захватить главный город 
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государства. Недаром возникло сравнение, что столица в Санкт-Петербурге, это как «сердце в 

мизинце».   

Сам климат говорил о том, что возникнут проблемы: наводнения и т.п. Тогдашние российские 

купцы не были готовы вести здесь торговлю и целый ряд купеческих семей разорились. Даже 

ближайший друг царя Александр Меньщиков так и не смог отговорить царя от этой затеи.  

Сначала Петр I основал крепость на острове Заячий, которая стала первым строением будущего 

города. Постепенно крепость разрасталась, и на ее территории были построены первые дома, церкви и 

другие гражданские и военные сооружения. Город начал активно развиваться и привлекать новых 

жителей. 

Постепенно Санкт-Петербург стал крупным торговым и промышленным центром, а также 

культурной столицей России. Благодаря своему стратегическому положению на берегу Финского 

залива, город стал важным портом и торговым узлом, что способствовало его быстрому развитию. 

В настоящее время Санкт-Петербург является одним из крупнейших и красивейших городов 

России, привлекая миллионы туристов каждый год своей уникальной архитектурой, культурным 

наследием и богатой историей.  

В заключение следует заметить, что реформировал Петр I очень многое. Это были реформы в 

области медицины и хирургии [1, с. 1135], налогообложения [6, с. 66-67], судопроизводства [7, с. 813-

828], многочисленные реформы культуры и быта [8, с. 1084-1092], что нашло отражение даже в одном 

из первых отечественных кинофильмов, посвященных Петру I [4, с. 119-124]. И общий вывод таков, что 

несмотря на противоречивость, реформы Петра I, в общем и целом, следует признать своевременными 

для России, заложившими основу для его будущего могущества.  
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость исследования системы 

жизнеобеспечения сельского населения Верхнего Приленья с антропологической точки зрения, 

дается определение понятию системы жизнеобеспечения. Рассматриваются различные примеры 

жизненных практик в данном пространстве, и их адаптация к историческим вызовам XX в. Наиболее 

подробно автор рассматривает статистику занятием промыслами в 1910-е гг. Также раскрывается 

изменение системы землепользования в 1960-е гг., карбазный промысел, адаптация мельничного дела 

и кузнечного промысла. 
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В свете антропологического поворота исторической науки все более актуальным становится 

изучение истории и жизнеобеспечения локальных пространств. В связи с этим особенно интересно 

обратить внимание на территорию Верхнего Приленья, охватывающую местность Качугского и 

Жигаловского районов у истоков реки Лена. Данное пространство удалено от административного и 

других центров, благодаря таким условиям сохранились уникальные постройки, датируемые XVIII-

XIX вв., и другие элементы традиционной культуры. Однако важно не только фиксировать 

архитектурные памятники Верхнего Приленья, важно, используя разнообразные источники, изучить 

систему жизнеобеспечения населения, в разные временные периоды, что позволит более полно 

осветить историю данной территории. 

Согласно мнению биолога Р. М. Сатаева, система жизнеобеспечения – «комплекс 

взаимосвязанных природных и общественных факторов, в совокупности определяющих характер 

существования человеческих коллективов на обживаемой территории, т.е. механизм, посредством 

которого происходит жизнеобеспечение» [7]. Именно формулировка Р.М. Сатаева, на наш взгляд, 

наиболее полно и корректно отражает суть термина «система жизнеобеспечения», поскольку касается 

и материальных, и социальных его аспектов. 

Заселение Верхнего Приленья, как и освоение в целом территории современной Иркутской 

области, началось еще в еще в XVII в. Первопроходцы двигались вдоль рек – Лены и Ангары, 

поскольку проторенных для них дорог как таковых еще не было. Бассейны этих рек и для коренного 

населения, и для первопроходцев стали жизненным пространством, обусловившим их деятельность. 

Интересно проследить, что изменилось в жизненных практиках людей обеих групп в результате их 

встречи, и как сложившаяся в процессе взаимодействия система жизнедеятельности менялась со 

временем. На трансформацию жизненных практик населения Верхнего Приленья влияли различные 

исторические вызовы. А людям для осуществления своей хозяйственной деятельности без какого-

либо ущерба необходимо было приспосабливаться к новым условиям. Соответственно поэтапную 

трансформацию практик можно проследить через череду этих вызовов: столыпинская реформа, в 

ходе которой осуществлялось переселение крестьян в Сибирь; революционный процесс 1917 г. и 

последовавшее за ним установление советской власти, изменившее весь жизненный уклад населения; 

отказ от НЭПа и коллективизация; переход от коллективного хозяйства к советскому; условия 

многолетней Великой Отечественной войны; распад Советского Союза и переход к рыночным 

отношениям. Рассмотрим эти этапы и вызовы подробнее. 

В дореволюционный период производство в Иркутской губернии и, в частности, в Приленье, 

как таковое, не было развито в больших масштабах. Были распространены только кустарные 

промыслы, причем работавшие в основном на окрестный рынок или на конкретного заказчика. 

Историк, этнограф Н.Н. Козьмин в своих «Очерках прошлого и настоящего Сибири» за 1910 г. пишет 
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о хозяйствовании Верхоленского уезда: «В местностях, где земледелие слабо развито по 

климатическим и топографическим условиям, отмечается выгодность промысла. В некоторых 

случаях промысел имеет безразличное значение, не повышая и не понижая хозяйственной силы 

крестьянина. Иногда промысел прямо невыгоден (т.к. отнимает время)» [6, с. 96]. Производили 

изделия из дерева, шерсти, пеньки, глины и камня. Орудия приобретались либо на переселенческих 

складах (учреждения, поставлявшие для переселенных в Сибирь крестьян сельскохозяйственную 

технику), либо на складах иностранных компаний-производителей сельхоз орудий (Мак-Кормик, 

Осборн и др.) [8, с. 46]. 

Рассмотреть, какие именно промыслы были распространены на территории Верхнего 

Приленья можно, обратившись к сельскохозяйственному обзору Иркутской губернии за 1913 г. Этот 

сборник содержит статистические данные на основе опроса жителей разных уездов Иркутской 

губернии, в том числе и Верхоленского. Согласно обзору, более всего в Верхоленском уезде были 

распространены такие виды неземледельческой деятельности как: охота на белок (35% опрошенных), 

извоз (22,5 % опрошенных), рыболовство (13,3%). Просматриваются и особенности развития 

хозяйственной жизни разных районов Верхнего Приленья. Так, например, в Бирюльской волости 

занимались постройкой сплавных судов, в Верхоленской – сбором орехов и сплавом товаров на 

паузках от Верхоленска до Жигалова, в Качугской – заготовкой леса и его сплавом [5, с. 264-265]. 

Можно заметить, что многие из этих видов деятельности так или иначе связаны с речным и 

околоречным пространством (рыболовство, постройка сплавных судов) и перемещением (сплав, 

извоз). Действительно, расположение Приленья на пересечении транспортных коммуникаций 

обусловило складывание целой системы, нацеленной на посредническую торговлю. Это и собственно 

извоз, сплав грузов по Лене, и изготовление паузков, карбазов. Крестьяне также нашли 

рациональную организационную форму для выполнения строительных работ. Они, как правило, 

объединялись в артели. Н.Н. Козьмин пишет: «Заготовка материала <…> требует соединенных 

усилий нескольких человек. Поэтому, там, где семья малочисленна, или недостаточно богата 

средствами для найма рабочих, она соединяется с другими такими же семьями» [6, с. 94]. Автор так 

же отмечает снижение карбазного промысла. В своей записке этнограф и статистик И. И. 

Серебренников от 1912 г. объясняет переход от производства судов крупных размеров к мелким 

следующими причинами: переход к летнему сплаву и привлечение пароходства к сплаву грузов [10, 

с. 90-91]. Таким образом, судостроительный промысел адаптируют к изменению социально-

экономических условий. 

Революционные процессы, в корне изменившие систему землепользования, повлияли на 

систему жизнеобеспечения жителей Верхнего Приленья. Возникла необходимость – приспособиться 

к этой новой системе. И если в первые годы советской власти, а также в ходе проведения новой 

экономической политики еще могли сохраняться различные формы кооперации, имевшие место и в 

Приленье (артели, занимавшиеся строительством паузков, карбазов), то коллективизация 

потребовала от крестьян перехода на одну форму хозяйствования – колхозно-кооперативную. 

Переход от колхозного хозяйства к совхозному хозяйству, от коллективной собственности – к 

государственной в Приленье осуществлялся в 1960-е гг. Это означало, с одной стороны отчуждение 

от земли, с другой – возможность расширить свое подсобное хозяйство. То есть, необходимо было 

приспособиться к режиму работы, когда одновременно приходилось трудиться и на 

сельскохозяйственном предприятии, и в личном подсобном хозяйстве. 

Технологические изменения значительно повлияли на традиционные жизненные практики. 

Так, мукомольный промысел по р. Куленге, притоку р. Лены, издавна осуществлялся с помощью 

водяных мельниц. Вот что рассказывал об устройстве таких мельниц наш респондент из с. Белоусово: 

«Было здание такое, вот так были подводы воды, два <…> из реки. Деревянно всё. Это сруб, вот 

это всё. <…> Тут шкив приспосабливали, ремённая передача» [4]. Тем не менее, со временем 

мельницу перенесли дальше от реки, снабжая ее для работы электричеством от трактора. Таким 

образом, происходит кардинальное преобразование привычного мельничного дела. 

Переход к организации сельскохозяйственного предприятия неминуемо повлек за собой 

экономико-технологические изменения. Руководители совхозов получили возможность обеспечить 

предприятия современной техникой, для обслуживания которой открывали автомеханические 

мастерские, гаражи. Часто, на первых этапах, в этих целях использовались старые помещения. Ярким 

примером приспособления здесь может послужить кузнечное дело. Позволим себе согласиться с 

мнением историка и этнографа О.Н. Шелегиной, которая считает, что именно материальная культура 

(в частности жилище и одежда) наиболее объективно отражает ход и результаты адаптации [10]. В 

связи с этим нам представляется интересным рассмотреть динамику практик, связанных со зданиями, 
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в которых размещались кузницы, которые еще встречаются нам в экспедициях. Они, безусловно, 

представляют собой элементы материальной культуры. Здесь имеет смысл опереться на конкретный 

пример. Так, помещения кузниц в селе Бутаково и деревне Шейна, сохранившиеся еще с совхозных 

времен, со временем поменяли свое функциональное назначение и стали использоваться как 

ремонтные мастерские. В Бутаковской кузнице об этом свидетельствует наличие электрической 

проводки. К кузнице в д. Шейна же, по словам местных жителей, был пристроен гараж [3]. Иными 

словами, в ходе адаптации к экономическим и технологическим изменениям сельское население 

прекращает изготавливать кузнечные изделия, поскольку в новых условиях в этом нет 

необходимости. Наличие заработной платы и расширение ассортимента фабричной продукции 

позволяет людям покупать металлические изделия. Однако, пока практика использования сварочных 

аппаратов не вошла в повседневную жизнь деревни, в кузницах производилась, так называемая, 

сварка ковкой. Для этого часто использовали традиционное технологическое оборудование. Вот что 

рассказывал про нее наш респондент из с. Бутаково: «Раньше же кузнец был, и на сварке был. Он так 

спаят её без сварки, без всего сделает. Это надо навык, металл шобы…, металл с металлом 

сошелся. Шоб спаять-то. Нету у нас тут в деревне совсем никого. У нас щас, вон – сварку купили, 

легче закурить, да и всё» [2]. Когда на смену кузнечной ковке пришла электрическая сварка, 

кузнечное дело за некоторыми исключениями ушло из сельского мира, сохранившись лишь в городе 

в декоративно-прикладном формате. В интервью респондентов, которые в 1970-е гг. участвовали в 

летних сельскохозяйственных работах, встречаются рассказы о, так называемых, «цыганских 

кузницах». Это набор миниатюрных инструментов, при помощи которых можно было произвести 

ремонтные работы вне специальных помещений с доступом к электричеству, в полевых условиях, 

например на сенокосах, где тоже не было источников электроэнергии. Респондент из д. Шеметова 

вспоминал: «Лагерев Василий Ильич, мастерови-и-итый мужик! В руках у него все…, походное 

цыганское горно с собой возил, где-то скует, где-то че-то. <…> Также меха. <…> Вот на сенокос 

едем, там ни сварки, ниче. Он все время брал вон это» [1]. «Цыганская кузница» позволяла, не 

отходя от места проведения сельскохозяйственной работы, приводить в порядок оборудование, 

технику. 

Приспосабливаться пришлось и в конце XX в., в связи с политической обстановкой – 

распадом Советского Союза и переходом к рыночной модели экономики. Сельскохозяйственная 

система в форме совхозов в новых экономических условиях перестала быть актуальной. Люди стали 

владельцами паев, и перед ними возникла проблема – как использовать эту собственность. Одни 

занялись развитием фермерства или личного подсобного хозяйства, благодаря которому пережили 

трудности 1990-х гг.; другие же, не сумев опереться на традиционные практики, покинули деревню, 

не сумев сделать полученные ресурсы жизнеобеспечивающими. 

Все вышеизложенные примеры показывают, как меняется конкретная практика в ответ на 

определенное историческое явление, процесс. Осмысление этих адаптационных процессов позволяет 

сложить более достоверное и полное представление о системе жизнеобеспечения сибирских 

крестьян. И действительно, для анализа имеет смысл выбирать определенные пространственные 

локусы – в нашем случае Верхнее Приленье, поскольку на условия жизни людей влияют не только 

политико-экономические факторы, но и конкретные природно-климатические и социальные условия, 

ментальные особенности. Исследование показало, что через изучение даже, казалось бы, 

незначительных адаптационных изменений можно рассмотреть, как меняется система 

жизнеобеспечения – не просто позволяя человеку выжить в определенных исторических условиях, но 

качественно улучшая его жизнь. 
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Изучение исторического опыта управления железнодорожным транспортом в условиях 

Великой Отечественной войны  является  частью нашей профессиональной подготовки.  

С первых дней войны, фашистская авиация наносила удары по железным дорогам, пытаясь 

парализовать снабжение советских войск и городов. В период с июня по декабрь 1941 г. было 

совершено 6939 налётов на железнодорожные объекты и сброшено 46 000 авиабомб. Периодические 

бомбардировки предприятий и населенных пунктов продолжались и в 1942 г., и 1943 г. 

 Самым тяжким годом для железнодорожников стал 1942-й, когда из-за немецкой оккупации 

больших территорий протяженность советских железных дорог сократилась более чем в два раза, 

число паровозов сократилось  14%, а вагонов на 21%  

Железнодорожные войска, были частью вооруженных сил страны с первых дней войны, 

приняли участие в боевых действиях. В составе вооруженных сил находилось более 200 

бронепоездов. Кроме них, на железнодорожных платформах были изготовлены артиллерийские 

площадки, бронеплощадки для ПВО, моторные броневагоны. Большинство поездов были 

оборудованы зенитными установками и самостоятельно отбивали налеты немецкой авиации. 
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Конструкция и оснащение наиболее распространённого бронепоезда времён войны — БП-43, 

представляла собой: 4 артиллерийские бронеплощадки с пушками 76 мм в башнях от танков Т-

34; бронеавтомобиль, переделанный для движения по железной дороге; 2 бронеплощадки 

с зенитными установками, с автоматическими пушками калибром 37 мм; несколько платформ со всем 

необходимым для ремонта железнодорожного полотна; экипаж бронепоезда - от 20 до 35 человек.  

В годы войны в эвакуации раненых участвовали и санитарные поезда. Вместимость 

санитарного эшелона - 500–600 человек. В составе для помощи раненым были организованны вагоны 

для легко - и тяжелораненых, изоляторы, аптеки, перевязочные, кухни и служебные вагоны. Эти 

поезда спасли жизни миллионам солдат и граждан, такие больницы на колёсах были очень 

эффективны в труднодоступных местах, там, где обычная техника проехать не могла. 

Работа железных дорог была переведена на военный график. В военных условиях изменился 

тип перевозимых грузов, резко возросла необходимость их срочной и скрытной доставки при 

выросшей дальности перевозки. Пришлось проводить погрузочно-разгрузочные работы на 

неприспособленных для этого площадках Большие потери среди кадров и техники сильно осложняли 

работу в годы войны.  

В 1941 г. почти половину от суммарного грузопотока по железным дорогам, составляло 

вывозимое из зоны военных действий оборудование промышленных предприятий. Под вражескими 

обстрелами удалось эвакуировать на восток более трёх тысяч промышленных предприятий, 

размещённых на Урале, в Сибири, Средней Азии и Казахстане. В 1941-ом году была также увеличена 

и пропускная способность железных дорог, путём «живой блокировки»,  когда сигналисты 

регулировали движения, блокируя или пропуская составы. В 1942 г. для вывоза урожая их Кубани 

железнодорожники внедрили скоростное формирование сдвоенных поездов и безотцепочный ремонт 

вагонов. 

Железнодорожники сыграли важную роль в обеспечении блокадного Ленинграда, а затем и в 

прорыве блокады. После начала войны железнодорожники в нескольких километрах от линии фронта 

смогли построить железнодорожную ветку Жихарево — Шлиссельбург, которая получила название 

Дороги жизни. В 1942 г. они развернули строительство свайно-ледовой железной дороги через 

Ладожское озеро. 

Железнодорожники, как и солдаты в армии совершали подвиги на войне. Так машинист М.Р. 

Шипенин не покидал паровозной будки 113 часов — почти 5 дней! Машинист К.О. Дейнеко дежурил 

у реверса 106 часов. Машинист С.Р. Турушин, выполняя важное задание, проработал на паровозе 

бессменно 61 час. Бригада машиниста Мельникова водила поезда в прифронтовой полосе 10 дней, 

не выходя из паровоза. Самоотверженный труд железнодорожников в годы Великой Отечественной 

войны стал одним из решающих факторов в победе советского народа над оккупантами.  
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В годы Великой Отечественной войны пропаганда играла важную роль в мобилизации 

населения на борьбу с врагом. Мы обратили внимание на то, что в первый день начала войны 

государство ввело монополию на доведение до населения информации о положении в стране и 

военных. Для этого у населения в первые дни после начала войны были изъяты радиоприемники. 

Главным источником информации для населения в годы войны стали сводки Информбюро, которые 

озвучивал Ю.Б. Левитан. В условиях войны это было направлено на недопущение распространения 

слухов и действий, наносящих ущерб государству. Фашистское командование хорошо понимало роль 

Совинформбюро в мобилизации советских людей, поэтому Гитлер поручил диверсионным группам 

уничтожить Левитана. 

Мы были удивлены, когда пытались найти на страницах газеты «Красноярский рабочий» за 

1941 г. сводки с фронта. Просматривая газету, мы обнаружили, что в ней публиковались материалы о 

зверствах, чинимых гитлеровскими войсками на оккупированных территориях, о героизме 

тружеников тыла, материалы о международной обстановке, о помощи, оказываемой Советскому 

Союзу союзниками по антигитлеровской коалиции. Люди знали, что на фронте их родные и близкие 

защищают их Большую и Малую Родину. Они своим трудом вносили вклад в победу. Информация с 

фронта стала регулярной на страницах газет только после коренного перелома в войне, когда Красная 

армия перешла в наступление. 

В мобилизации населения важную роль играли плакаты, которые давали возможность 

обращаться к чувствам людей. Начало Великой Отечественной войны ознаменовалось появлением 

одного из самых известных образов Родины. Плакат И. Тоидзе «Родина-Мать зовет!» стал символом 

своего времени. Русская женщина, с текстом воинской присяги в руке, воплощает не только 

страдания родной земли и ее силу, но и призыв к чувству долга советского воина.  

Данный плакат воздействовал на глубокие эмоциональные и психологические уровни, 

укрепляя связь между индивидом и государством. Образ Родины-матери стал символом 

общенационального единства и сопротивления врагу. 

Плакаты в тот период тиражировались вручную, при помощи трафарета, самые удачные 

издавались печатным способом. Были созданы целые плакатные серии: «Слава Героям 

Отечественной Войны» «Герои и Подвиги», «Боевые эпизоды», «Боевой карандаш» (Ленинградское 

отделение Союза советских хдожников), газета-плакат «Раздавим фашистскую гадину» (и 

сатирический листок «Партизанская дубинка» (ЦК КП(б)Б). Некоторые из известных плакатов мы 

расположили ниже. 

Большой популярностью на фронте пользовались плакаты, напоминающие о мирной жизни, с 

поздравлениями, с отражением боевых качеств и духа советских солдат. 
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Рисунок 1 – Плакаты времён Великой Отечественной Войны (1941-1945 гг.) 

 

В партизанских отрядах популярностью пользовались карикатуры, которые рисовали 

доморощенные художники. Может они не отличались высоким художественным уровнем, но были 

злободневны и поднимали настроение бойцам. Авторы плакатов верили в то, что победа придет, и им 

выпадет честь прославлять ее своим искусством. Так и случилось. 

Таким образом, плакаты военного времени являются не только оригинальными 

художественными произведениями, но и подлинно историческими документами. 

Что касается литературы, то увеличилось количество военных газет, в том числе и 

фронтовых, которые выходили не только на русском языке, но и на языках всех народов СССР. 

Главной целью армейских газет было агитационно-пропагандистское воздействие на воевавших. 

Большую роль в укреплении кадрового состава газеты «Красная звезда» сыграли писатели П. 

Павленко, А. Сурков, В. Гроссман, К. Симонов, И. Эренбург.  

К числу новых газет, вышедших в первое время войны, относятся «Сталинский сокол» и 

«Красный флот». Наравне с газетами издавались журналы «Блокнот агитатора», «Агитатор и 

пропагандист» и многие другие, выходили и юмористические журналы «Фронтовой юмор», 

«Сквозняк».  

В годы Великой Отечественной войны люди нуждались в кино как никогда. Фильмы 

призваны были вдохновлять, возвращать надежду и веру. В этот период киностудии, как и заводы, 

были эвакуированы, а сценаристы писали в перерывах между работой в военной корреспонденции. 

Кино играло огромную роль, именно во время войны были сняты такие знаменитые фильмы, 

как «Кутузов» (1943 г.), «Зоя» (1944 г.), о короткой жизни московской школьницы Зои 

Космодемьянской, которая в начале войны стала партизанкой-диверсанткой и была казнена немцами. 

Также была снята серия замечательных документальных фильмов: «Разгром немецкой армии под 
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Москвой» (1942 г.), «Блокада Ленинграда» (1942 г.), «Битва за Украину» (1943 г.), «Битва за Орел» 

(1943 г.), «Берлин» (1945 г.), «Вена» (1945 г.). 

Советская пропаганда оказала большое влияние на ход и исход войны. Она помогла 

мобилизовать население на борьбу с врагом, укрепить боевой дух армии и населения, разоблачить 

агрессивную политику фашистской Германии, и ее союзников, создать благоприятный 

международный имидж СССР. 

Всеобъемлющие директивы о пропаганде исходили от самого первоисточника - 

распоряжений Сталина и его речей по государственным праздникам. В своих речах от 6 ноября 1941 

г. в день 24-й годовщины революции он зажег чувство национальной гордости, вспоминая не только 

русских полководцев прошлого, но и увязывая их имена с именами великих деятелей культуры, таких 

как Пушкин, Толстой, Чехов и Чайковский. 

СССР владел всем арсеналом способов идеологической борьбы. Действуя в стане врага, наши 

пропагандисты не пользовались излишней коммунистической риторикой, не обличали перед 

немецким населением церковь и не ополчались против крестьян.  
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В современном научном поле намечена тенденция к усилению исследовательского интереса к 

Китаю, его культуре и традициям, что связано с международной конъюнктурой и все возрастающей 

ролью Поднебесной в глобальных процессах современности. Культурные особенности и традиции 

Китая на протяжении многих веков складывались под влиянием ряда различных факторов, что в 

итоге привело к формированию уникальной обрядовости и самобытности китайского народа. 

Особое место в разнообразии традиций Китая занимает речная тематика, так как китайский 

народ зарождался в бассейне реки Хуанхэ. Жёлтая река являлась неотъемлемой частью жизни 

населения, более того – без неё жизнь была невозможна. В китайской философии и культуре 
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содержится много образов рек, озер и других водоемов, что обусловлено рядом причин, в первую 

очередь, природно-климатического характера [1]. Китайские реки Янцзы и Хуанхэ играли важную 

роль в развитии сельского хозяйства, торговли и коммуникаций, обеспечивая воду для орошения 

полей, служа важными маршрутами, соединяющими различные части империи. Это делало реки 

незаменимыми для жизни и процветания населения, что и нашло отражение в речных обрядах и 

традициях.  

Так, важное место в культурной жизни Китая занимает праздник Дуань-у. Он проходит в 

первой половине июня в честь Цюй Юаню – потомка аристократического рода, первого лирического 

поэта в истории Китая, который был образованным и очень популярным человеком, поэтому имел 

много завистников. Один из них оклеветал Цюй Юаня, и правитель выслал поэта из страны. Он не 

впал в отчаяние, а посвятил свою жизнь сбору и обработке народных легенд. Поэт приобрел 

популярность среди крестьян и простых людей, его творчество очень любили и почитали во многих 

районах страны, в первую очередь, в южном царстве Чу. Через некоторое время столица царства 

была захвачена циньскими войсками. По этому поводу Цюй Юань создал поэму «Плач о столице Ин» 

и покончил с жизнью, бросившись в реку Мило. Местные крестьяне пытались сначала спасти поэта, 

затем принялись искать его тело, а после безуспешных попыток решили отпугивать от него речных 

духов и рыб в знак почитания и уважения. Для этого люди садились на лодки и шумно гребли, 

сопровождая все действо барабанным грохотом. Но тело так и не находилось. Тогда крестьяне стали 

кидать в реку рис – символ жертвоприношения духу Цюй Юаня, который, согласно легенде, явился 

однажды ночью и поведал, что причиной его смерти стал речной дракон. Для того чтобы дракон не 

мешал духу поэта успокоиться, он попросил бросать в реку рис, завернутый в шелковые пакеты. 

Спустя столетия шелковые пакеты были заменены на тростниковые листья, в которых варили рис. 

Так появилось в Китае традиционное блюдо - «цунцзы» [3]. 

Культурные традиции Китая имеют глубокие корни и во многом исходят от империи Цинь – 

первого государственного образования объединенных китайских провинций (221–206 гг. до н.э.). 

Именно в этот период под влиянием ряда факторов сложились уникальные особенности и традиции 

китайского народа, отражающие его характер и самобытность. Цинь Шихуанди, основатель империи, 

построил мощную централизованную державу, прогрессивную и процветающую для своего времени. 

Император прилагал максимум усилий для реализации важнейших государственных мероприятий, в 

частности, покровительствовал построению большого количества каналов и ирригационных систем. 

Такая политика Цинь Шихуанди позволила развить сельское хозяйство, облегчила коммуникацию 

между провинциями империи и интенсифицировала речную торговлю. Важно отметить, что каналы и 

ирригационные системы также использовались для проведения различных речных церемоний и 

традиций, укрепляющих влияние и власть императора. 

Централизация власти и создание мощной империи Цинь Шихуанди нашло отражение в 

исконном символе Китая – драконе. Образ дракона в различных культурах трактуется по-разному и 

может иметь свои особенности, но в целом, это всегда символ силы, мудрости, могущества и 

опасности. Согласно древнекитайским легендам, драконы появлялись из богатства и обладали 

способностью контролировать водные стихии, такие как дождь и реки. Образ дракона, как сущности 

с характерными особенностями (крылья, чешуя, клыки), формировался под влиянием различных 

культурных представлений и мифологических традиций. Появление у дракона крыльев означало 

свободу, легкость, возможность полета над землей. Чешуя дракона символизирует его 

могущественность и силу, а также защиту от врагов и угроз. Острые клыки подчеркивают опасность 

и яроcть существа, его готовность к обороне и атаке. Одним из известных мифов о происхождении 

драконов в Китае является легенда о Жёлтом Императоре, который вознесся к небесам, 

превратившись в дракона, и стал богом, олицетворяющим власть [5].  

В древнекитайской мифологии драконы считались также священными существами, 

символизирующими добродетель и справедливость, что нашло отражение в формировании культуры 

«цзянху» [5]. На фестивале лодок было принято украшать их в виде драконов и проводить 

соревнования на скорость, что символизировало гонку среди чиновников высшей власти. По сути в 

этом народном празднике уважения сокрыта насмешка над тогдашним «поднебесным 

правительством», которое было оторвано от народа и зачастую проводило в отношении него жесткую 

политику.  
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Социально-экономическое развитие Китая в эпоху Цинь также оказало влияния на 

формирование культурных особенностей и традиций. Тяжелый труд крестьян на рисовых полях и 

природно-климатические коллапсы привели к формированию уникальных черт характера китайского 

народа таких, как терпеливость, выносливость, упорство и целеустремленность. В данном контексте 

следует упомянуть еще одну из традиций Китая – хокутоки. Она заключается в вывешивании в 

рамках изображения красного карпа кои, плывущего вверх по водопаду. Символика карпа 

сопровождается красивой легендой – «Лиюйтяолунмэнь» [4]. В ней говорится о том, как карп, следуя 

к месту нереста, преодолевал бурные воды Желтой реки и смог перепрыгнуть вымышленный водопад 

«Ворота Дракона». Основываясь на легенде, китайцы верят, что если карп сможет перепрыгнуть 

водопад, то непременно превратится в дракона. Такие поверья символизируют духовную победу над 

собой и физическую победу над встречающимися преградами. 

Немаловажное влияние на формирование речных традиций Китая оказали и религиозные 

убеждения народа Поднебесной. Реки напрямую были связаны с религиозными верованиями, им 

были посвящены различные обряды и празднества, зачастую с элементами жертвоприношения. 

Подобной является легенда о Хэ-бо. Издревле считалось, что у реки Хуанхэ есть свой дух 

покровитель – Хэ-бо, который, будучи человеком, стал богом-духом после 8 выпитых мер эликсира 

для плаванья [2]. Упомянутый ранее Цюй Юань описывает его как бессмертное существо, с очень 

красивыми чертами лица и рыбьим хвостом [1]. Традиция требовала умилостивить Хэ-бо, ведь он мог 

наслать беду (засуху или потоп). Для этого ежегодно шаманка подбирала для духа невесту. Девушке 

давали приданое, купали, одевали ее в новые шелковые одежды и отводили в специальное 

помещение, где она жила в уединении десять дней, питаясь вином и мясом. В день свадьбы жители 

собирались на берегу реки, родственники прощались с невестой духа Хэ-бо, шаманка с ученицами 

укладывали ее на узорчатую постель с разноцветными циновками, после чего ложе опускали на воду. 

Музыканты играли веселую свадебную музыку, и ее звуки смешивались с криками несчастной 

тонущей жертвы. По приданиям, этот обычай прервал политик, гидроинженер Симень Бао, оставив 

духа без невесты. Хэ-бо страшно разгневался и вывел реку из берегов, намереваясь затопить все 

близлежащие угодия. Но политик приказал выкопать 12 глубоких канав, откуда вода пошла на поля, 

чем принесла большую пользу, а не вред, как задумывал дух. Данная легенда гласит о мудрости 

чиновников и государственных деятелей, подтверждая, что они занимают своё место по праву. 

Таким образом, традиции и обрядовость Китая складывались под влиянием ряда факторов, 

среди которых можно выделить природно-климатические условия, специфика политического 

устройства страны и ее религиозные убеждения. В результате их взаимовлияния, в Поднебесной 

было сформировано уникальное наследие, базирующееся на традициях речной культуры, в котором 

особое место отведено дракону как символу силы, мудрости и величия. Слияние жесткости 

централизованной власти в эпоху Цинь с географическими особенностями и верованиями региона 

заложили основы для формирования особого мировоззрения и национальных традиций Китая. 
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Аннотация. В рамках проекта «Малая родина» осмотрены и описаны в 2021-2022 гг. 

девятнадцать деревень в окрестностях Центрально-Лесного заповедника в Тверской области. История 

леса, его охраны и использования тесно связаны с судьбами людей, живших в многочисленных 

деревнях и на хуторах в охранной зоне заповедника и непосредственно его территории. В данной 

статье описывается история трех деревень – Жегорино, Новики, Сосновка, Филиппово, 

расположенных в Селижаровском районе. 

Ключевые слова: Центрально-Лесной заповедник, история, деревня, Тверская область. 

 

Деревня Жегорино. Название происходит от мужского личного имени Жегал, Жигарь > 

Жегора > Жегалово (Жегал, Жигал) – «рабочий-углежёг», тот, кто жжёт [2]. По изысканиям краеведа 

В.И. Аксенова [1], в Списках населенных мест Смоленской губернии 1859 года во владельческой 

деревне Жагорина (Жигорина) при речке Туде значится 3 двора, где проживают 24 жителя мужского 

и 20 женского пола. На карте Шуберта 1848-1863 гг. в деревне Жагорина обозначено всё так же 3 

двора. А в 1901 г. в сборнике Тверской епархии в деревне Жегорино Ржевского уезда, расположенной 

в двух верстах от церкви, значится уже 19 дворов с общим числом жителей всех возрастов обоего 

пола в количестве 99 душ. В настоящее время нежилая деревня (Рисунок 1) относится к 

Селижаровскому муниципальному округу Тверской области. Деревни Жегорино нет на современной 

карте Центрально-Лесного заповедника, она находится в его охранной зоне между деревнями 

Спасская Власовка и Новики. 

 

 
 

Рисунок 1. Строения в деревне Жегорино 

 

Деревня Новики. Название деревни происходит, вероятно, от мужского личного имени 

Новик – «новичок, пришелец, новожил», также новик – вновь повёрстанный на службу парень [2]. 

Фамилия Новиков – 39-я в списке первых ста русских фамилий. Деревни Новики нет на карте 

Европейской России 1911 г. 

По изысканиям краеведа В.И. Аксенова [1] в 1858 г. в деревне Приселье (прежнее название 

деревни Новики) проживало шесть крестьян. А в 1901 г. уже в Новиках было 16 дворов, в которых 

проживали 35 мужчин и 38 женщин. Деревня тогда относилась к Смоленской губернии и находилась 
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в 2-х верстах от церкви Спас-Перебор. Жители деревни Новинки строили свои дома у самого берега 

Тудовки, а их поля высились на крутых берегах и, как пироги, тянулись километрами до Сосноватки. 

Между полями были овраги - половодье смывало по весне весь плодородный слой. 

В Похозяйственной книге 1943-1945 гг. в деревне Новинки существовал колхоз «Новая 

жизнь» и числилось 32 жителя.  

В своих воспоминаниях Востренков П.Т. пишет [3], что избы деревни Новики на правом 

берегу р. Тудовка начинаются в полутора километрах от Сосновки. Между деревней и имением 

Криновичей имелся деревянный мост через реку, по нему ездили на Селижаровские, Оковецкие и 

Сухушинские ярмарки и базары. Жители деревни сеяли хлеб, держали скот. Однако сенокосных 

угодий не было, и за кормом для скота обращались в Заболотную. Расположение берегов реки под 

острым углом к солнечным лучам, по словам автора, давало Новикам чуть меньшие урожаи, чем 

соседним деревням с другой экспозицией. До райцентра Молодой Туд можно было добраться через 

брод по мелководью у Спас-Перебора или Черемушницы, у самих Новиков река глубокая. Между 

Новиками и Сосновкой природа сотворила три холма – возвышенности в виде удлиненных пирогов – 

это горы Сувориха, Магнитиха и просто Лепешка. Автор описывает, как дети по этим горам катились 

в Сосноватскую неполную среднюю школу. Из деревни Новики были видны строения Кашино, 

Борисовки, Сосновки, и Жегорино на противоположном берегу – в далеких воспоминаниях автора 

деревья были ниже.  

Если идти от Черемушницы и Сибири через реку Тудовку в сторону Большого Кашино, то 

деревня Новики располагается в охранной зоне Центрально-Лесного заповедника по дороге между 

Жегорино и Сосновкой, но за рекой (Рисунок 2), и путь в нее лежит через мост в Сосновке и далее по 

дороге вдоль реки через старинную липовую аллею и возрождающийся фруктовый сад у старинного 

поместья. Примечательна тишина охранной зоны заповедника: на смотровой вышке в Черемушнице 

слышны работающие пилы в Новиках и Сосновке как будто совсем рядом в лесу в трехстах метрах, 

хотя работы ведутся на удалении порядка десяти километров. 

 

 
 

Рисунок 2. Строения в деревне Новики за рекой 

 

Деревня Сосновка и имение Сосноватка. Название происходит от слова сосна, сосновое [2]. 

Но по словам Максимова Алексея Васильевича – бывшего ученика Сосноватской школы, ныне 

госинспектора Центрально-Лесного заповедника и жителя деревни Большое Кашино – ударение в 

названии должно падать на первый слог, а не на второй - Сòсновка, поскольку рядом находится бор 

Сòсновский (сòсны), и бор Филипповский тоже рядом. В деревне три улицы: прямо – Сосновка, 

направо - Крюковка, налево - Пигулиха. Деревня со старым названием Сосноватка между Жагориной 

и Филиповкой есть на карте европейской России начала ХХ века на стыке трех губерний.  

В своих изысканиях краевед В.И. Аксенов пишет [1], что в XIX веке жители сельца 

Сосноватки были прихожанами церкви Воскресения Христова села Паниколь, в исповедальной 

ведомости 1843 г. значился 21 человек. В Списках населенных мест Смоленской губернии 1859 г. в 
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Сосноватке 6 дворов, в которых проживают 10 мужчин и 13 женщин. На карте Шуберта 1848-1863 гг. 

сельцо Сосноватка обозначено. 

В Списки Торговых заведений по Бельскому уезду в 1897 году упоминается мелочная лавка с 

съестными припасами в дер. Сосноватке, которая принадлежит дворянке Марии Федоровой 

Угринович – та и заведует, и торгует сама. В 1901 г. в Сосноватке значится дворян 3 двора, 5 

мужского и 7 женского пола. А в 1904 г. уже 2 двора, где живут 2 мужчин и 6 женщин. При этом 

мелочная лавка все еще работает. В Похозяйственной книге 1943-1945 гг. в деревне Сосноватка в 

колхозе «Новая жизнь» числится 8 человек. 

В своих воспоминаниях Востренков Петр Титович пишет [3], что Сосноватка – это имение 

помещика Криновича Дмитрия Александровича, в народе называемого Гринович, искаженно. А 

название поместью дано по названию деревни на противоположном берегу Тудовки – Сосновке. В 

Сосноватке у помещика перебывали в батраках все люди из окрестных деревень. Помещик был 

добрый, красивый, с народом дружил, наверное, поэтому в 1917 г. поместье не сожгли. Именно этот 

помещик купил землю в Прудовой, помог там осесть трем беднякам и дал им работу – выкопать 

пруд. В итоге все окрестности были обеспечены рыбой. Сосноватскую школу колхозной молодежи 

открыли в 1920-х гг. В то время начальные школы были в Черемушнице, Ключевой, Загрязном, 

поэтому наполнение средних классов Сосноватской школе было обеспечено. В школе проводились 

первые пионерские лагеря, где детям давали дополнительные знания и укрепляли здоровье. 

А вот что пишет в статье о Большом Кашино и Сосновке М.Н. Соколова [4], библиотекарь-

краевед Селижаровской центральной библиотеки: «Перед деревней Сосновка протекает ручей 

Рубежница, который впадает в Тудовку. Рубежница – от слова «рубеж», «рубились». Это предание 

передавалось из поколения в поколение среди местных жителей. Насколько это достоверно – 

неизвестно, но в этой местности сохранилось немало курганов, которые пытались раскопать в разное 

время. В деревне Сосновка, которая раскинулась по левому берегу Тудовки, жил барин Дмитрий 

Алексеевич Гаринович. Его имение находилось на правом берегу реки. Барин умер в 1916 году от 

воспаления легких, похоронен в склепе на кладбище на Спас-Переборе. Со слов жителей, барскую 

могилу раскопали, потому что в хозяйском гробу находились ценности: сабля и золотые часы с 

маятником. От могилы барина остался только камень с надписью – надпись не разобрать. После 

революции барская семья «ударилась в бега», когда и куда никто не знал. Барский дом сохранился, 

но находится в плачевном состоянии. Дата постройки дома – 1895 год, построен он был взамен 

сгоревшего. В барском доме в конце 20-х гг. ХХ в. была открыта восьмилетняя школа, которая 

перестала работать в 2003 году из-за отсутствия учащихся. За школой располагается возвышенность, 

которая называется Баринова Гора, где была беседка, в которой барская семья принимала своих 

гостей за чаем, ведя светские разговоры. От барского дома в сторону д. Новики была посажена аллея 

из деревьев липы, вяза, дуба, а дорога вдоль аллеи была выложена камнем. За барским домом 

красотой и величиной простирается сосновый бор, отсюда и пошло название отсюда и пошло 

название д. Сосновка. 

Деревня Сосновка насчитывала около 50-ти домов, даже имелись названия отдельных частей 

деревни: в центре Сосновка, края Крюковка и Пигулиха. Вначале 30-х в деревне организовали колхоз 

«Красная деревня». Не обошла этот край и Великая Отечественная война. Немцы пришли сюда 14 

октября 1941 г. и были до 22 января 1942 г. Больших боев здесь не было, но при отступлении немцы 

жгли деревни. Тем не ме,нее после войны деревня быстро восстановилась: в ней была открыта 

восьмилетняя школа, магазин, ферма, овчарня, сушилка, склады. Деревня входила в колхоз «Красная 

деревня», который был преобразован в 1960 году в совхоз «Азановский». По территории деревни 

протекает река Тудовка, которая славилась большими уловами. К сожалению, сейчас деревня 

опустела и там никто не живет». 

В 2017 г. участок вместе со зданием бывшей школы/усадьбы (Рисунок 3) выкупил житель 

столицы – говорит, что приехал один раз в гости, место очень понравилось, и решил осесть на 

пенсии.  



330 

 
 

Рисунок 3. Здание усадьбы (бывшей школы) в Сосноватке в 2021 г. 

 

К 2022 г. мост через реку отремонтирован, дом почти полностью восстановлен руками нового 

хозяина, его сына и помощника из местных жителей. В доме оставлен изначальный каркас, в котором 

бревна из местных сосен, а также хранят историю камин и половицы, по которым ходили, бегали 

десятки ног школьников до войны, во время и после, сохранилась часть исторической обшивки стен. 

Новый хозяин расчистил липовую аллею и восстанавливает былой яблоневый сад, бережно защитив 

его электроизгородью от кабанов. Больше в Сосновке никто не живет. В один из домов приезжает на 

лето художник. Рядом работает лесопилка. 

Алексей Васильевич Максимов – госинспектор Центрально-Лесного заповедника, ныне 

житель Большого Кашино – один из бывших учеников Сосноватской школы, где он учился с 5-го 

класса. Дети его также учились в этой школе до 9-го класса, а 10-11 заканчивали уже в Селижарово. 

Фотографии деревни и имения:  

Деревня Филиппово. Название деревни происходит от мужского имени Филипп, а фамилия 

Филиппов – 29-я в списке первых ста русских фамилий [2]. По изысканиям краеведа Василия 

Ивановича Аксенова [1], в 1901 г.  в деревне Филиповка на тот момент Ржевкого уезда, 

расположенной в 4-х верстах от церкви Спас-Перебор, числилось 13 крестьянских дворов, в которых 

проживали 38 душ мужского и 37 женского пола. 

В 2022 г. от деревни остались лишь несколько фундаментов домов, стоявших вдоль реки, 

старые плиты переезда, да несколько деревянных свай пешеходного мостика, по которому ранее 

некоторые лихачи умудрялись промчаться на мотоцикле. Большой деревянный мост ниже по 

течению (ниже бетонных плит) существовал до 1962 г., а пешеходный был жив еще и в 1978 г., со 

слов Алексея Васильевича Максимова, госинспектора заповедника, ныне жителя деревни Большое 

Кашино. В воспоминаниях Алексея Васильевича, дома стояли вдоль реки, протянувшись на 300 

метров, а жители из деревни на лошадях ездили через мост в Азаново в больницу и ремонтировать 

технику на моторно-тракторной станции. Старший брат Алексея Васильевича учился в Филиппово в 

начальной школе, а после, взрослым, ходил из Филиппово в Борисовку работать на ферму. Ныне 

стоящие березы отмечают места расположения домов (Рисунок 4). Сейчас территория у реки заросла 

мелколесьем, но в воспоминаниях Максимова А.В. вся территория была выкошена, берег 

просматривался, деревня жила. В настоящее время Филиппово на карте – это урочище, такова судьба 

всех забытых деревень. 



331 

 
 

Рисунок 4. Березы отмечают места, где были расположены дома в д. Филиппово. 
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Аннотация. В рамках проекта «Малая родина» осмотрены и описаны в 2021-2022 гг. 

девятнадцать деревень в окрестностях Центрально-Лесного заповедника в Тверской области. История 

леса, его охраны и использования тесно связаны с судьбами людей, живших в многочисленных 

деревнях и на хуторах в охранной зоне заповедника и непосредственно его территории. В данной 

статье описывается история трех деревень – Большое Кашино, Борисовка, Хмелевка, Большие 

Ясновицы, расположенных в Селижаровском районе. 

Ключевые слова: Центрально-Лесной заповедник, история, деревня, Тверская область. 

 

Деревня Большое Кашино. Название может происходить от двух понятий: 1. От мужского 

личного крестильного имени на Ка- или –ка- (Касьян, Поликарп и др.) > Каша; 2. Мужского личного 

имени Каша < каша «особое угощение, пир» в значении «любитель каши»; но и «простофиля, трус» 

[2]. На карте начала ХХ века Большое Кашино находится между деревнями Борисовка и Морочи, на 

стыке границ трех губерний.  

https://добровольцы.рус/большое-кашино/?ysclid=lsbf6otlgq361154305
mailto:primak05@list.ru
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Вот что пишет в статье о Большом Кашино и Сосновке М.Н. Соколова [7], библиотекарь-

краевед Селижаровской центральной библиотеки: «Большое Кашино — деревня в Селижаровском 

районе Тверской области. Входит в состав Дмитровского сельского поселения. Расположена на реке 

Тудовка в 36 километрах (43 км по автодороге) к юго-западу от районного центра Селижарово. За 

рекой находится деревня Малое Кашино. Во второй половине XIX — начале XX века деревня 

Кашино относилась к Покров-Азановскому приходу Самушкинской волости Осташковского уезда. 

История Кашино и его окрестностей уходит в далекое прошлое. В ХIV веке граница между Москвой 

и Литвой проходила по реке Тудовка, которая раньше называлась просто Туд, что на многих 

индоевропейских языках означает «народ». Тудовка — правый приток Волги. Протекает по 

территории Нелидовского, Селижаровского, Оленинского и Ржевского районов. Жителей этого края 

называли «шепляками». По одной версии за то, что вместо мягкого «щ» произносят твердое «ш». 

Существует поверье, что это пошло еще с литовско-польской войны. Профессор Ю. Смирнов 

считает, что здесь жили кривичи, их изначальный язык был нам неведом, поэтому слышалась не 

русская речь, а что-то вроде «шоп-шоп». Название деревни Большое Кашино, по мнению профессора 

Ю. Смирнова, могло пойти от переселенца с именем Каша, что в средние века никого не удивляло.» 

В 1889 году в деревне было 20 дворов, 108 жителей. В 1940 году деревня Большое Кашино 

была в составе Тверского сельсовета Кировского района Калининской области. В 1970-80-е годы 

Большое Кашино — центральная усадьба совхоза «Азановский» [1]. В 1996 г. в деревне 53 хозяйства 

и 161 житель [5], в 2010 г. – 114 жителей [4].  

В 2022 г. деревня Большое Кашино – очень большая деревня на возвышенности, с широкой 

улицей (Рисунок 1), большими просторными участками, более, чем сотней домов. 

Разрушенных/брошенных – единицы. Школа находится в соседней деревне Максимково, сельсовет – 

в Фелистово. 

 

 

Рисунок 1. Улица в деревне Большое Кашино 

Деревня Борисовка. Старинное сельцо, присутствует на карте России начала ХХ века рядом 

с Большим и Малым Кашино на стыке границ трех губерний. Об истории деревни пока нет сведений. 

В 2021 г. в Борисовке 19 домов. В войну вся деревня была сожжена, и после войны пережила 

9 пожаров. Есть народная примета – не надо строить на пожарище, но люди восстанавливали жизнь, 

снова строили дома и горели потихоньку. Например, дом в юго-восточной части деревни, справа от 

развилки проселка, сгорел от того, что в курятнике лопнула лампочка. А слева от развилки стоял 

магазин, была пекарня – редкая особенность немногих деревень, сейчас только холм напоминает об 

этом. 

Список некоторых жителей 2021 г. приводится со слов Алексея Васильевича Максимова, 

госинспектора Центрально-Лесного заповедника, оказавшего помощь в путешествии по деревням в 

охранной зоне. По улице (Рисунок 2) с юго-востока на северо-запад с левой стороны живут в домах: 

1. Белова Аксинья 

2. Беляев Иван Осипович и Дарья Николаевна 

3. Цветковы, Виктор Степанович – сотрудник заповедника 
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4. Ломовы Василий и Нина Александровна 

5. Васильева Антонина 

6. сгоревший дом, Троицкая Зинаида Васильевна, родом из Жердовки 

7. бабушка Клава 
 

 
 

Рисунок 2. Улица в деревне Борисовка 

 

Деревня Хмелёвка. Название деревни в Высокинском сельском округе Нелидовского района 

происходит от слова «хмель» - «повойное растение, коего цветень идет в пьяные напитки», то есть по 

расположению поселения у зарослей хмеля. Также от «хмельник» - место в лесу, поросшее диким 

хмелем, огород, где разведен хмель [2].  

Путь в Хмелевку лежит через Большое Федоровское и Падоры. Деревня упоминается в списке 

населенных мест Тверской губернии 1859 г., наряду с Хмелевкой, Жердовкой, Падорами – все 

деревни имели владельцев, в них было от двух до семи дворов, где проживали от 11 до 51 человек [8]. 

В 1901 г. в Хмелевке числится 24 двора, в которых проживают 134 человека - 65 мужского и 69 

женского пола [10]. В 1915 г. жители деревни Хмелевка и окрестных деревень были прихожанами 

Успенской церкви погоста Высокий Осташковского уезда [9], люди еще жили.  

По изысканиям краеведа В.И. Аксенова [1], в Похозяйственной книге Ключевского 

сельсовета 1964-1966 гг. в списке жителей деревни Хмелевка в колхозе имени «Октябрьской 

революции» числится 82 жителя. В списке сельских населенных пунктов Тверской области по 

состоянию на 1996 г. в деревне Хмелевка записано 15 дворов и 25 жителей [5], а в списке 2002 г. 

упоминается только 17 человек [6]. По переписи населения 2010 г. в деревне Хмелевка осталось12 

жителей. Также в Похозяйственной книге из отмеченных строений самое старое сооружено в 1918 

году. Дети ходили в Хмелевскую начальную и Ключевскую восьмилетнюю школы. А после их 

закрытия – в школу-интернат в Сёлах.  

В 2022 г. в Хмелевке (Рисунок 3) жилых три дома: семья Петровых – Мария Николаевна 1931 

г.р., муж её Леонид, и сын Сергей Анатольевич; дом после Петровых; и Зайцева Таисия Петровна (в 

доме с елью) – дочь педагога Хмелевской начальной школы Цветковой Любовь Ивановны – первой 

учительницы Сергея Петрова и даже его отчима. Мария Николаевна родилась и выросла в Малый 

Ясновицах, и Сергей Анатольевич родился в Малых Ясновицах в 1963 г., а в 1966 г. Мария 

Николаевна с сыном приехали в Хмелевку. Мария Николаевна выращивала телят в совхозе 

«Смольниковский», потом работала на свинарнике, в 1971-1976 гг. работала в пекарне. Первые годы 

жили как раз напротив начальной школы, где Сергей Анатольевич закончил 3 класса. После учился в 

школе в Ключевой. А когда ее закрыли в 1976 г. – доучивался с 7-го класса в Голосово при Сёлах в 

школе-интернате с 6-тидневным пребыванием. После окончания 10-ти классов оказалось, что почти 

вся молодежь разъехалась, и сам Сергей Анатольевич уехал учиться и работать в другие города на 25 

лет. Родители оставались в Хмелевке, жили натуральным хозяйством – держали корову, свиней, 

большой огород сажали – обеспечивали себя полностью.  
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В Хмелевке стояло – на памяти Сергея Анатольевича - большое здание, просто огромное, в 

котором располагался и клуб, и администрация, и бухгалтерия.  

Примечательно, что ранее в Хмелевке родилась и жила Прибавченкова Татьяна 

Александровна (отмечена в списке Похозяйственной книги 1964-1966 гг., прим. автора), 

долгожительница Нелидовского района, отметившая 100-летний юбилей в 2021 году, до 2022 г. 

проживавшая в Сёлах в доме-интернете для престарелых и инвалидов. Татьяна Александровна 

родилась в Хмелевке, и с 12-ти лет, с 1933 по 1984 годы трудилась в совхозе «Смольниковский»: 

начинала разнорабочей в полях и на ферме, затем 32 года отработала в бухгалтерии хозяйства.  

 

Рисунок 3. Дом в деревне Хмелёвка 

 

Деревня Большие Ясновицы. История названия, вероятно, связана с понятием «ясня» - 

прогалина, поляна; а также «ясьнь» - открытое место [2]. История деревни пока не известна.  

В своих изысканиях краевед Василий Иванович Аксенов пишет [1], что в Похозяйственной 

книге Ключевского сельсовета 1964-1966 гг. в деревне Большие Ясновицы в колхозе имени 

«Октябрьской революции» числился 31 житель. 

В 2022 г. в деревне стоит много домов в разной стадии разрушения (Рисунок 4), около десяти 

еще держат крыши. Вокруг домов много фруктовых деревьев, территория бывшего человеческого 

поселения активно посещается кабанами – всё изрыто.  

 

 

Рисунок 4. Улица в деревне Большие Ясновицы  
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Великой Отечественной войны. Прослеживается изменение образа врага в зависимости от этапов 
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Немногим более 80 лет назад наша страна столкнулось с самым трудным испытанием за всю 

свою многовековую историю. Речь идет о Великой Отечественной войне — пожалуй, самой тяжелой 

и страшной части Второй мировой войны, которую разожгла нацистская Германия во главе с 

Адольфом Гитлером. 

Наша страна приняла на себя практически весь удар военной машины Третьего Рейха. Ни 

одна страна-участница Второй мировой войны не понесла таких больших потерь ни в людском, ни в 

экономических ресурсах, какие понес СССР. 

Любая война — противостояние систем, и на дальней дистанции система, созданная в СССР в 

1920-е – 1930-е гг. оказалась жизнеспособнее систем стран Оси, что позволило одержать победу над 

мировым злом в лице фашизма. Однако, всегда следует помнить о том, что внутри любой системы 

живут, трудятся и, если надо, воюют люди. 

Ожесточённые сражения проходили не только на суше и в воздухе, но и в информационной 

среде. Немцы безуспешно пытались сломить дух советских граждан, призывая их стать так 

называемыми «коллаборантами», в то время как Советская власть всеми силами пыталась сохранить 

https://добровольцы.рус/большое-кашино/?ysclid=lsbf6otlgq361154305
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веру в победу в сердцах всех ее жителей. Великая Победа — победа всего народа, стала возможной 

благодаря героизму и самоотверженности каждого советского человека. 

Очень важной задачей в годы Великой Отечественной войны виделось поддержание боевого 

духа советских людей на фронте и в тылу, в том числе при помощи визуальной пропаганды. 

В деле организации пропаганды ключевую роль играли Телеграфное агентство Советского 

Союза (ТАСС), Радиокомитет и Профсоюз работников искусства (РАБИС), находившиеся под 

контролем Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП (б). также, 24 июня для разоблачения целей 

фашистской Германии в войне, мобилизации всех сил и средств на отпор врагу было образовано 

Советское информационное бюро. ТАСС и Совинформбюро отвечали за выбор новостей и их 

правильное освещение в текстах, плакатах и фильмах [1, с. 75]. 

Особое внимание в пропаганде, в том числе плакатном искусстве уделялось формированию 

образа врага-захватчика. В данной статье мы рассмотрим, как изображался враг в советской 

визуальной пропаганде. 

Основоположником самого термина «образ врага» можно считать немецкого юриста и 

политического мыслителя Карла Шмитта. Именно он в своем труде «Понятие политического» (1932) 

заявил, что в различных сферах человеческой жизни существуют противоположные явления и 

понятия. Например: «прекрасное» и «безобразное» в искусстве, «выгодное» и «невыгодное» в 

экономике. В политике же мы имеем дело с категориями различия «друг» и «враг» [2, с. 374]. По К. 

Шмитту, враг - это кто-то чужой, и необходимость противостоять ему обусловлена исходящей от 

него смертельной опасности. Борьба с немецко-фашистскими захватчикам без преувеличения ставила 

вопрос о жизни и смерти. 

Говоря о плакатных работах времен Великой Отечественной войны, нельзя не отметить их 

тематическое и графическое разнообразие. Следует отметить и то, что образ врага в определенной 

степени зависел от разных этапов войны. В этой связи условно можно выделить две категории 

плаката: работы периода оборонительного (1941 – 1943 гг.) и плакаты, относящиеся ко времени после 

коренного перелома в Великой Отечественной войне и последующих наступательных операций 

РККА. 

В начальный период войны, когда инициатива была на стороне фашистской Германии, 

советские плакаты были пропитаны чрезмерным накалом, художники не скупились на образы — 

немецко-фашистские захватчики изображались главным воплощением зла всемирного масштаба, 

акцентировалось внимание на бесчеловечное отношение к мирному населению со стороны Вермахта 

и СС, на их жестокость и кровожадность. 

Ярким примером такого плаката может служить работа художника В.Б. Корецкого «Воин 

Красной Армии, спаси!» (1941). Этот плакат, как правило, размещался в увеличенном виде на 

городских улицах и фронтовых дорогах — бойцы уходили на фронт, видя этот огромный плакат, как 

до этого могли видеть его в газетах и на открытках, печатавшихся огромными тиражами. В основу 

плаката легла фотография женщины, защищающей своего маленького ребенка. На переднем плане на 

беззащитных мать и дитя направлен окровавленный фашистский штык, острие которого «прознает» 

центр плаката. Это произведение вызывало особую ненависть к врагу у солдат РККА. Плакат 

выполнен в двух цветах — черном и красном, притом красный — как особый акцент, размещен 

только в виде крови на штыке фашиста, тем самым подчеркивая кровавую сущность врага. На других 

плакатах данного типа мирные люди изображены запряженными в телеги, погоняемые извозчиком-

фашистом, держащими на руках убитых родных, встречаются мотивы кованого немецкого сапога, 

безжалостно попирающего убитых мирных людей и т.д. 

Сам враг нередко изображается буквально зверем — обычно волком, что призвано отразить 

подлость и лицемерие нацистов [3, с. 55]; можно увидеть и фашиста-гориллу, как на плакате 

Кукрыниксов «Убей его!» (1941). Встречаются также изображения врага в виде змеи, паука, 

осьминожьих щупалец или иного гада. Один из примеров такого плаката — работа А. Кокорекина 

«Бей фашистского гада!» (1941). На плакате красной рукой, держащей красный приклад, солдат 

Красной Армии давит омерзительное нечто, сплетенное в свастику из мохнатых паучьих лап, 

металлических труб и стальных когтей. Такие плакаты давали понять, что враг в своих 

преступлениях лишился не только своей человеческой сущности, но стал даже хуже зверя. 

Как уже было отмечено выше, в период 1941 – 1943 гг. советская армия вела главным образом 

оборонительные бои, и материала для воспевания новых побед было еще недостаточно. Слова И.В. 

Сталина «Пусть вдохновляет вас в этой борьбе мужественный образ наших великих предков...», 
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сказанные им на параде 7 ноября 1941 г., определили еще одно тематическое направление военных 

плакатов. Здесь мы встречаем образ врага в его прошлых версиях — в виде немцев-тевтонцев, 

которых доблестно разбили русские воины. Именно две таких битвы русского оружия с немецким 

изображены на плакате В.А. Серова «Били, бьем и будем бить!» (1941). Встречались и 

комбинированные образы: Окно ТАСС № 739 изображает боевое построение тевтонского войска 

«свинью» в виде живой огромной свиньи, тонущей в озере. Лозунг плаката: «Тевтонской рыцарской 

свинье тонуть случалось в полынье». Такие посылы настраивали советских солдат на то, что враг не 

нов, мы уже побеждали его раньше и непременно победим теперь. 

С 1943 г. начинается коренной перелом в войне, намечалось открытие Второго фронта в 

Европе, что давало импульс новой волне пропаганды — о скорой победе над противником и русского 

народа как народа-освободителя не только своей страны, но и других народов мира от вселенского 

зла. Соответственно, меняется тон плаката и образ врага в нем. Солдаты стран Оси и их союзники 

изображаются как жалкие, одетые в обноски, завернутые в тряпки, замерзающие от холода и голода 

трусы и мародеры. Серия плакатов «Наша Азбука», выпускаемых в рамках Окон ТАСС дает целую 

галерею таких образов, включающих в себя и фашистских лидеров. Гитлер изображается либо с 

крысиными чертами лица, либо изможденным, высохшим почти до скелета — он сломлен и 

находится на грани безумия; Геббельс предстает в образе дикаря или осла; Муссолини изображен 

неуклюжим увальнем, по своей глупости попадающим в разные передряги; Антонеску рисуется 

мясником, швыряющим в мясорубку свои войска; Квислинг наряжен в шутовской костюм и колпак; 

Петен и другие вишисты представлены мелкопородными псами [4]. Также, через все эти плакаты 

красной нитью проходит тема неотвратимости наказания за совершенные ими военные преступления. 

Таким образом, на протяжении Великой Отечественной войны в советском плакате 

сформировались основные типы изображения врага — от зловещих до комических. Каждый такой 

образ рождался в зависимости от конкретных обстоятельств войны и помогал решать стоящие на том 

или ином ее этапе задачи. Все это поспособствовало сохранению и дальнейшему подъему боевого 

духа советского народа в деле достижения Великой Победы. Сами же плакаты являют собой не 

только пример блестящей пропагандистской работы, но и являются ценными произведениями 

искусства, ставшими важным историческим источником и средством формирования исторической 

памяти о страшных годах Второй мировой войны. 
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Современная западная система образования базируется на стратегиях, методах и принципах 

прошлых эпох. Так же под образовательными комплексами прошлых эпох мы понимаем не 

современные образовательные комплексы, а любые образовательные учреждения частные или 

государственные, дающие образования того времени. 

Основные стратегии управления образовательных комплексов современная Европа 

сформировала из проверенных, апробированных временем и практиками. История образовательных 

комплексов берет свое начало со времен Древней Греции. К сожалению, у нас до сих пор, мало 

данных, как велось образование и его основное стратегическое направление в Гомеровскую эпоху. 

Бронзовый век потерпел катастрофу, которая нанесла огромный ущерб крупным цивилизациям, 

многие из них просто исчезли. Исходя из этого образование и образовательные комплексы того 

времени можно искать только в мифах и лишь догадывается как оно было устроено. У нас есть 

возможность опираться на сохранившиеся Античные мифы, которые могут подтвердить некоторые 

образовательные комплексы Греции.  

Исследователь системы образования Древней Греции Матветчик О.А. определил, что 

образование в период архаики, воплощало аристократический идеал [1]. Но в дальнейшем 

необходимость в грамотных людях привела к изменению стратегии государства в системе 

образования. Образование стали получать разные категории населения. В этот период характерно 

распространения культа Агона – постоянное соперничество за честь, славу, деньги [6]. Никогда не 

останавливайся на достигнутом, даже если ты первый все равно есть кто-то посильнее тебя. Агон 

стал архетипом соперничества. Эта система оказывает влияние и на стратегии образования в Древней 

Греции быть всегда первым, самым лучшим, выявлять свои способности и таланты и достигать 

желаемого результата. В дальнейшем дух соперничества перешел и на образовательную сферу. Как 

отмечал Петров В.В. - «Ученики соревновались, кто быстрее овладеет алфавитом, кто лучше читает, 

считает, поет, танцует, играет на лире, кто искуснее в словесном споре, кто больше помнит стихов 

Гомера, кто сильнее в мелодекламации, кто ловчее в борьбе, кто стремительнее бежит, дальше 

прыгает, дольше держится без воздуха под водой, больше поднимает, точнее мечет копье или диск и 

т.д.» [2]. 

Точных сведений нам до сих пор не известно, когда в Древней Греции появилась система 

образовательных начал, но уже к началу классического периода (V-IV вв. до н.э.) появлялись первые 

школы, академии и гимнасии. Появляются даже частные школы «палестры» где богатые люди готовы 

запалить любые деньги чтобы их дети получили образование, а это говорит о том что в того время 

образование имело свою цену, престиж и качество для высших слоев общества. Конечно, хорошее и 

качественное образование могли позволить себе только богатые люди, крестьяне и бедные горожане 

могли и не уметь читать и не знать письма.  

Все, что было хорошего в стратегии образовательных комплексов древней Греции, 

скопировали и римляне, они ничем не отличались, по сути. Как обычно практически не было 

бесплатного образования, его могли позволить себе только богатые, но и часть среднего класса. 

Первые сведения о появлении систем образования в Древнем Риме дал Тит Ливий, который написал в 

449 году о существовании школы [3]. 
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После падения Римской империи, начались темные века, великий император франков Карл 

Великий не умел ни читать, ни писать, он думал, что кладя Библию под подушку, он так 

образовывается, настолько все было плохо. Но случается два важных фактора в истории Европы. Это 

каролингское возрождение и возрождение XII века. Начали появляться первые университеты Европы, 

Болонский, Оксфордский, Пражский и т.д. Люди получают все больше и больше знаний о мире. 

Образование строилось на духовных принципах. 

В новое время в связи с развитием экономики, массовым строительством мануфактур, 

происходит все большая и большая специализация образование, а так же повышается качество и 

престиж. Наконец-то начали вести уроки на местных языках, а не на латыни. Появилось надобность 

во все более углубленном образовании, а так же углубленном комплексе стратегий в образовательной 

сфере. Меняется не только стратегия, но и отношения человека к самому себе и к своему 

образованию. Известный английский философ Френсис Бэкон сформулировал, новую цель 

образования – построить процветающее общество через формирования умений и знаний каждого 

индивида. Индивидуальность становится главнейшим символом образовательной системы нового 

времени, но в индивидуальности ученика мы и видим влияние культа Агона, возникшего в Древней 

Греции. 

Система образования менялась от начальных школ, где в основном учили читать и писать к 

трехступенчатой системе образования. Образование стало более доступным для третьего сословия, 

так Пугачева отмечает что «Повышенное общее образование можно было получить в специальных 

учебных заведениях: грамматических и публичных школах, гимназиях, коллежах, дворянских 

школах, школах иеронимитов и иезуитов. Базовая программа элементарного обучения была 

расширена за счет изучения классического латинского языка, античной литературы, риторики и 

диалектики, математики, элементов истории, географии и естествознания. Переход на ступень 

высшего образования помогали осуществлять университеты»[4].  

Стратегия управления образовательных комплексов менялась в сторону освобождения от 

влияния церкви, становилась более мирской с появлением таких дисциплин как естествознание и 

география. Начиная с эпохи Возрождения, философская и научная мысль Древней Греции берет верх. 

Культ Агона – соревновательности проявляется в индивидуализации и конкуренции, в том числе и 

сфере образования. Образование начинают получать не только богатые, но и люди из низших 

сословий, но обладающих талантами и способностями. 
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Аннотация. Как показывает длительный опыт, при изучении мировой истории, 

экономической и политической трансформации в государствах, ключевым фактором, интересующем 

многих людей, учёных, экономистов и историков, был резкий переход мировых идей от свободного 

общества к закрытому и равному. Также перед многими историками и учёными долго стоял и до сих 

пор стоит вопрос перехода от политики Военного коммунизма, проводимой большевистский 

властью, к политике НЭПа в Российской истории, содержащей элементы рыночного механизма и 

отчасти противоречащей доктрине марксистско-ленинских концепций. В данной статье проводится 

анализ этого периода, подтверждённый целесообразным сравнением НЭПа с капиталистическим 

миром с точки зрения практического воплощения, с позиции введения рыночных элементов 

экономического управления на пути к построению закрытой централизованной экономической 

модели, а также подтверждение того, что НЭП – разновидность советской системы, за счёт сходств, 

которые были рассмотрены в статье. 

Ключевые слова: НЭП; военный коммунизм; капитализм; большевики, советская система. 

После того, как в нашем мире стали распространяться идеи «идеального общества», когда 

были разработаны невиданные раннее концепции экономического строя – работы Маркса, Энгельса, 

Бауэра и тд, в мировом сообществе были актуальны вопросы и проблематика поиска эффективной 

экономической модели развития. Над первым отражением и воплощением в жизнь этих идей стала 

работать Российская социал-демократическая рабочая партия большевиков, во главе которой стоял 

Владимир Ленин. Военный коммунизм – первая попытка построения общества по основам новых 

концепций марксизма и, соответственно, первый опыт освоения иного экономического замысла. 

После достаточно короткого срока, военный коммунизм стал показывать значительные неуспехи, и 

был обречен на провал, сменившись Новой экономической политикой. В качестве интересного 

объекта следует рассмотреть Новую экономическую политику как разновидность советской 

экономической системы со всеми преимуществами и недостатками. Большевики не отступили от 

своих намерений, поэтому временно пошли на уступки населению и установили НЭП. В данной 

работе будут рассмотрены ключевые сравнения и противоречия НЭПа советской системе, созданной 

большевиками, поскольку идеологические вопросы всегда были, есть и будут оставаться 

актуальными в нашем мире, особенно рассматриваемые в экономическом аспекте. Нельзя упустить 

этот момент и показать его будущим читателям статьи 

Цель исследования. Определить основные сходства и противоречия НЭПа системе 

большевиков, проанализировать причины перехода к нему, подтвердить неизбежность 

противоречивого характера этой политики, выявить признаки, по которым данную систему можно 

считать советской, раскрыв её сущность. 

Методы исследования 

В процессе работы над статьёй использовались методы: 

1) Сравнительный анализ  

2) Мысленное моделирование 

3) Прогнозирование 

Результаты исследования и их обсуждение. Для того, чтобы прийти к объективным 

выводам, необходимо обратиться к Ленинским концепциям понимания мотивов и способов 

организации партии, с целью глубокого осознания действий большевиков. 

Во-первых, идейная и единственно приемлемая основа продвижения большевистской партии 

была пролетарская революция, в результате которой они остались победителями и захватили власть. 
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В свою очередь, цели революции были построены на следующих идеях: создание совершенно нового 

государственного аппарата, который мог бы представлять собой некое орудие рабочего класса в 

полноправном и совершенном противоборстве за уничтожение всякого рода классов. Образование 

Советского правительства – есть результат данного процесса, в который Ленин вложился целиком и 

полностью. Что касается механизма НЭПа, то Ленин, который был в состоянии многочисленных 

коммунистических иллюзий, утверждал, что это вынужденная мера, поскольку военный коммунизм 

не оправдал надежд на практике. 

После захвата власти большевиками предполагалось проводить постепенные преобразования 

в экономике, направленные на значительное увеличение роли государственного сектора в её 

функционировании. Уже через некоторое время глава СНК В.И. Ленин начал так называемую 

«Красногвардейскую атаку на капитал», что означало далеко не постепенную, а очень даже резкую 

тактику изменения экономической системы.  

Военный коммунизм складывался под гнётом гражданской войны и сильнейших потрясений, 

происходящих в тот момент в стране. Конечно, это значительно отразилось на успешности 

проведения данной политики. Однако большие вопросы вызывала именно её сущность и действия, 

которые производились большевиками в рамках её осуществления. 28 июня 1918 г. В.И. Ленин 

подписал Декрет [Всеобщая национализация], в котором предписывал провести ускоренную, 

сплошную национализацию крупнейших предприятий, что подразумевало собой полную передачу 

промышленности в государственные руки. Это привело к ликвидации частной собственности в 

промышленности. Как следствие, произошла национализация банковской системы, установилась 

государственная монополия внешней торговли, была введена натуральная заработная плата и 

установились пайки. Постепенно это создавало иллюзию социального равенства (Введена 

уравнительная система оплаты труда рабочих, установилась карточная система распределения 

продуктов питания). Однако же, действия большевиков были чреваты ряду нехороших последствий: 

Нарушение рыночных отношений вызвало развал финансов, сокращение производства в 

промышленности и сельском хозяйстве, во всю расцвели спекуляция и «черный рынок», острый 

социальный кризис. Это побуждало рабочих бежать из городов в деревни, к тому же, из-за неурожая 

и продовольственной разверстки начался массовый голод, жертвами которого, по разным 

источникам, стали более 5 миллионов человек. 

Стоит проанализировать некоторые действия большевиков, рассмотрев их с точки зрения 

рациональности в сложном положении государства, переживающего Первую мировую войну, и более 

того, находящегося в состоянии смуты, проявляющейся в активной расстановке сил различных 

политических партий, которые противоборствовали уже с сильнейшей большевистской.  

Важнейший вопрос – резкая и полная национализация предприятий. 

1) Однозначно, что, будучи под контролем государства, они не в состоянии будут отражать 

высокий уровень производства вследствие неэффективного управления ими. В конечном итоге их 

результаты производства будут минимизированы, нежели в частных руках. 

2) С течением времени, ресурсы на этих предприятиях могут попросту перестать 

распределяться эффективно, и, как минимум, нередко порождать коррупционные действия. 

3) Кроме того, условия государственного контроля будет ограничена возможность внедрения 

и вступление в действие новых идей, которые могли бы повысить прибыльность предприятия.  

Под контролем государства оправданно могут оказываться очень крупные и капиталоёмкие 

предприятия, имеющие огромнейшее значение для страны, но если вопрос затрагивает полную 

национализацию, то вышеперечисленные причины просто сократят экономический потенциал. 

Ещё одна не менее важная задача – введение натуральной заработной платы. По сути, отмена 

товарно-денежных отношений – одна из ключевых целей большевиков.  

Они ориентировались на идее обеспечения населения государством всеми необходимыми 

жизненными благами.  

1) однако, государство не в состоянии было обеспечить население страны всем необходимым.  

2) совершив попытку отмены денег, большевики обрекали Советскую Россию на смерь. 

Обеспечить благоприятные условия для отмены денежной системы, не дожидаясь мировой 

революции, даже в теории невозможно. 

Всё это показало неэффективность экономики большевиков на начальном этапе их 

преобразований.  

Конечно, после восстания моряков в Кронштадте пришло осознание действительной 

опасности ситуации. В частности, ветхость положения большевистской партии побудило В.И. 

Ленина уклониться от принципов военного коммунизма. Причём уклонился кардинально.  
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НЭП возродил нормальное функционирование экономики, послужил восстановлению 

нормальных внешнеэкономических связей, позволил выйти из социальной разрухи. 

Он представлял собой комплекс мероприятий, напрямую ведущих Советскую Россию по 

дороге рыночных отношений: возрождение частного предпринимательства, введение свободы 

торговли и уступки в отношении крестьянства, отмена национализации и возрождение частого 

сектора 

Таким образом, исторический момент столкновения военного коммунизма и НЭПа уже 

представлял собой более глубокий вопрос: капитализм, или всё-таки  коммунизм? 

В.И. Ленин подчёркивал важность и серьёзное политическое значение НЭПа под предлогом 

того, что была острая  необходимость поддержки крестьянства, так как оно представляло огромную 

часть населения страны. НЭП в своей сущности представлял некую антикризисную программу, 

вынужденную меру. 

Вот такие основные причины послужили переходу (далеко неисчерпывающий список): 

1) Острый экономический кризис: голод, инфляция, гражданская война 

2) Социальный кризис: активность оппозиционных сил, многочисленные крестьянские 

восстания в регионах, Кронштадтское восстание моряков – недовольства армии.  

Для того, чтобы рассмотреть НЭП с позиции советской системы, необходимо выделить 

основные признаки такой системы и найти линии сравнения.  

Первый и самый основной признак советской системы – господство государственной 

собственности. В советском мире все ресурсы были сосредоточены в руках государственного 

аппарата. Если рассмотреть НЭП с позиции данного признака,  то в ходе него в руках государства 

оставались крупные предприятия, недра, внешняя торговля, земля. Отдельно можно отметить, что на 

тот момент государство осуществляло монопольный контроль за печатью газет и иных 

информационных изданий, что подчёркивает авторитет аппарата.  По своей сути, «вершинами» 

экономики владело государство. 

Аппарат однопартийной системы – важнейший фактор, характеризующий советскую систему. 

При НЭПе он также сохранял свои реалии. 

Подводя итог рассуждения, стоит обратить внимание на то, что основные характеристики, 

отражающие сущность функционирования советской системы применимы для понятия новой 

экономической политики. Основы были сохранены властями и целенаправленно не были разрушены. 

Следующий признак – марксистско-ленинская идеология. В период НЭПа произошли 

достаточные отступления от практической реализации идеологической цели, однако от самой идеи 

правительство не отказывалось. Сам Владимир Ленин, конечно же, не видел никакого смысла 

оставлять идею, но чётко осознавал необходимость выхода из хозяйственного кризиса. Эти 

отступления оправдывались тем, что практическая реализация этих идей оказалась непростой 

задачей, поэтому тактика была изменена. Однако же идеология марксистских и ленинских идей 

оставалась такой же. Должное в этом вопросе стоит отдать умению руководства создать 

организованное идеологическое обеспечение в условиях критической обстановки в стране. В период 

новой экономической политики советская власть даже намного больше укрепила свои позиции в 

массах благодаря пропаганде своих идеологических идей. 

С другой стороны, существовало множество противоречий. Поверхностные и общие основы 

противоречий НЭПа советской системе объяснялись тем, что он являлся чистого вида уступкам, на 

которое пошли большевики в результате недовольства населения. 

Сущность главного противоречия непосредственно касается вопроса механизмов и методов 

управления. Система управления всем народным хозяйством страны представляла собой 

совокупность всех механизмов, перед которыми стояли серьёзные задачи огромного масштаба. В 

соответствии с целями большевистской власти, определённый аппарат был сформирован в годы 

Военного коммунизма, и был представлен единым органом – Высшим Советом народного хозяйства 

(ВСНХ).  

Он носил характер методов исключительно централизованных, по методу своего действия. В 

нём сосредотачивалось всё управление финансами, производственными процессами государства и 

распределением сырья. Структура данного органа обширна, она включала в себя основной аппарат и 

отраслевые комитеты по управлению промышленностью и сырьём. ВСНХ позволял занимать 

государству главенствующую роль в экономическом секторе, ему были подчинены, по сути, все 

микроструктуры хозяйства по стране. 

В свою очередь, НЭП в управлении включал в себя сочетание административных и рыночных 

методов, которые имели идеологические противоречия с целями советской системы. Был введён 
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хозрасчёт на предприятиях. В контексте новой экономической политики предполагал уменьшить 

количество предприятий, которые были подконтрольны деятельности Высшего Совета народного 

хозяйства, отдав некоторые из них в частные руки. В своей сущности роль государственного сектора 

уменьшилась.  

Следующим по значимости противоречием была цель формирования новой экономической 

политики. Изначально большевики были последователями марксистских идей, которые позже 

сформировали партию, за которой закрепились миллионы последователей. Основная цель – 

свершение мировой пролетарской революции, которая бы построила новый «идеальный» мир. 

Стадия социализма – переходная ступень на пути к самому коммунизму. Политика Военного 

коммунизма являлась первым шагом, который показал все проблемы и недостатки, для устранения 

которых необходимо было приложить множество усилий, придумать пути решения и возможные 

выходы из непредвиденных ситуаций. Однако, несмотря на сложности и недостатки, военный 

коммунизм максимально придерживался цели и идеологии, поэтому план действий партии был 

чётким и задолго спланированным. Проводя параллель, цель НЭПа – выход из кризиса, который 

настал в результате первых неудач. По мере реализации Новой экономической политики, партия 

готова была использовать любые способы, даже те, что не соответствуют их идеологии и 

концепциям.  

На X съезде РКП (б) В.И. Ленин провозглашал концепцию, носящую «реформистский» 

характер, содержащую капиталистические элементы управления экономикой, утверждая, что никто 

не собирается отходить от цели – социализма, и позже – коммунизма. Конечно, все понимали, что на 

практике такое оживление экономики приведёт страну обратно в капитализм, так как выходить из 

положения надо было быстро и любыми способами. Одно дело – публично утверждать, что цель 

остаётся прежней, другое – выкрутиться из ситуации, дабы сохранить свою власть и положение. На 

то было уже по-настоящему много опасений: восстание моряков, то бишь армии, что было прямой 

угрозой; крестьянство, выдвигавшее лозунги о том, что бы советы были «без коммунистов».  

Противоречивость Новой экономической политики как советской системы, конечно, видится 

в самой этой системе. А именно в том, что она содержала в себе только экономический характер. 

Система, а в особенности та, что строится большевиками, по уже советскому плану, который имеет 

множество особенностей: чётко организованна разветвлённая структура, множество способов 

реализации системы, подкреплённые заранее утверждённым чётким планом, соответствующим 

идеологическому содержанию и отвечающим целям партии. НЭП подразумевает только ту часть 

системы, которая конкретизирует вопросы экономики и немного промышленного и сырьевого 

сектора. Разработка НЭПа происходила очень быстро под влиянием обстоятельств и многие моменты 

были просто недоработаны, а порой вообще упущены большевиками, что для них абсолютно не 

характерно. 

Ещё одним наиболее характерным противоречием Новой экономической политики советской 

системе послужило появление новой социальной группы – нэпманов. Причём эта группа сама по себе 

никак не соответствовала основам советской системы. Нэпманы – предприниматели, частные 

торговцы, которые были лишены ряда прав. Суть основного противоречия определяется следующим 

фактором: советская система в идеале стремилась устранить наличие всякого рода классов и прийти к 

бесклассовой системе. Формально Нэпманы – шуточное название этой категории, однако как класс её 

выделить можно. Существует и второстепенное противоречие: это был класс, который представлял 

предпринимателей, которые вообще не имели место в советской системе. Данный класс можно даже 

охарактеризовать как «оскорбление» идеологии советского устройства, вспомнив о том, что это один 

из главнейших элементов капиталистической системы. 

Таким образом, в сегодняшнем анализе прослеживается многочисленность сходств и 

противоречий Новой экономической политики советской системе. В своей сущности, за основу 

можно взять несколько базовых, охарактеризованных в статье признаков: идеологическая цель; 

механизм и методы управления; цели политики; содержание самой системы и её представление. С 

помощью этих пунктов, благодаря сделанному анализу, можно подтвердить, что НЭП можно 

охарактеризовать как систему советского типа, а также отметить наличие качественных отличий, 

которые противоречат  не только самой советской системе, но и способу её организации, в том числе 

преследуемым целям. Основа всему является идеологический камень преткновения, от которого и 

вытекают все проблемные стороны данного вопроса. С одной стороны, цель одна – коммунизм, с 

практической же точки зрения – полное несоответствие поставленной задаче. Наличие данных 

противоречий неизбежно в силу того, что НЭП в своей сущности – уступок населению, что, в свою 

очередь, уже подразумевает некоторые «нарушительные» для советского режима черты. Эта тема 
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всегда будет являться актуальной для историков, философов, экономистов и иных деятелей разных 

времён, поскольку основной задачей следующих является недопущений ошибок в формировании 

здоровой экономической базы человеческого общества, каждая масштабная ситуация подобного рода 

должна быть чётко проанализирована и рассмотрена с разных позиций.  
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Аннотация: В статье рассказывается о тщательное обследование будущей «Трассы 

мужества» началось в октябре 1942 г., в тяжелое для страны время. Небольшая экспедиция под 

руководством геодезиста Александра Кошурникова, инженера Алексея Журавлева и техника 
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Строительство железной дороги Абакан-Тайшет в конце 1960-х гг. было объявлено 

Всесоюзным ударным комсомольским строительством, на ней работали около 35 тысяч человек со 

всего Советского Союза. Эту Магистраль можно назвать известным строительством XIX-го века. 

Кошурников принимал участие в строительстве железных дорог с 1935 г. Он имел большой опыт 

изысканий и проектирования многих сложных железнодорожных путей. Так как на тот момент уже 

участвовал в проектировании 20-ти железнодорожных объектах, а также был приглашен на 

проекционную работу. 
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На изыскания и проектирования новой железной дороги, идущей от Абакана на восток до 

выхода для Транссибирской магистрали, было дано задание НИИ «Сибтранспроект» в 1942 г. В 

военное время строительство железной дороги являлось стратегически важным элементом. Она 

проектировалась еще в 1935 году, как наиболее важная трасса, которая обеспечит пассажирские и 

транзитные перевозки из средней Азии, Казахстана и Кузбасса в Восточную Сибирь, но всё это 

проектирование ставилось под большой вопрос из-за довольно-таки сложного рельефа и сложной 

горной местности. Некоторые эксперты считали, что строительство этой дороги невозможно. 

Осенью 1942 г. было дано задание, исследовать трассу Абакан-Нижнеудинск. В данной 

экспедиции участвовало трое: руководитель Александр Кошурников и два молодых техника-

инженера – Александр Журавлев и Константин Стофато. 

Им предстояло пройти по картам, которые были сняты 33 года назад. В своей пояснительной 

записке к смете Александр написал, что экспедиции к Центральным Саянам всегда несли 

многочисленные жертвы. В ночь перед своим выходом они решили остаться у бабушки Лычагиной, 

которая пыталась отговорить их от данной разведки. Но попытки были неудачны. 

Экспедиция была в неприятное время года, потому что река вот-вот должна была покрыться 

льдом. Но у изыскателей совершенно не было выбора, так как было военное время и в данной трассе 

нуждались. Максимальное время выхода к погранзаставу в низовьях Казыра было 25 октября, но по 

каким-то причинам они не вышли даже и 1-го ноября. Проводником в данной экспедиции был 

охотник с оленями, проживающий в горной стороне Тофаларии Благодаря оленям они перевозили 

свои вещи.  

Несмотря на проблемы, вызванные организационными работами войны и трудностями с 

экипировкой, Кошурников всё же решил идти, так как не хотел терять ещё один год, поэтому он 

планировал завершить тур до начала зимы. Они прошли 180 км, и до ближайшего населённого 

пункта оставалось около 52 км. 

Но через 4 дня по пути закончилась прикормка для оленей-мох. Поэтому проводнику 

пришлось вернуться, оставив экспедиторов. С проводником Александр отправил записку родным, в 

которой решительно утверждал, что всё будет хорошо и с ними есть невероятное стремление пройти 

этот путь - рассказывает заведующая музеем «имени Александра Кошурникова» Надежда Унгурян. 

Каждое своё положение Александр прописывал в свой инженерный дневник, в котором расписывал 

всю характеристику местности и оценивал положение. 

«Дело очень плохо…» - написал в своем дневнике Александр, дело в том, что 31 октября 1942 

г. у группы закончились продукты и сил в передвижении у них абсолютно не осталось. Перевозить 

вещи по реке не очень удобно, так как плот всё время ломался о пороги.  

1 ноября Кошурников писал о том, что у них не осталось ни одной не сожженной одежды, но 

несмотря на всё это они по-прежнему были мокрые. Из-за бессилия у них опухли конечности. 

Далее Кошурников пишет свои последние записки о том, что «Плот все-таки соорудили, уже 

шестой. Журавлев и Стофато плыли на нем через шугу, Кошурников шел по берегу, следя за рекой. 

Река разогнала плот, Костя сразу нырнул под лед, а Алёша смог вынырнуть, но вылезти на сушу он 

не смог из-за недостатка сил и Александр как-бы не старался помочь, ничего не выходило, так и 

замерз он наполовину в воде и на суше», Ну а 3 ноября у Кошурникова не осталось сил. Так он и 

написал в своём дневнике, что скоро придёт и его час, и он замёрзнет... 

Экспедиторов искали достаточно долго, кто-то даже считал, что они предали страну и 

сбежали в военное время. А отец Кошурникова - профессор по строительству железнодорожных 

путей был готов отдать всё, лишь бы найти собственного сына. Никто не знал, что будет с их 

семьями, чьих детей считали предателями. Поисковики находили только их вещи и ничего больше. 

Но спустя год летом рыбак Иннокентий Степанов обнаружили тело тихой заводи у Базыбайского 

порога, засыпанное илом. При нем были обнажены документы, по которым опознали Кошурникова, а 

чуть далее был обнаружен дневник, благодаря которым и разузнали хронологию событий. 

Дорогу через данный путь строить не стали, так как выход в Саяны давался слишком сложно, 

и чтобы не рисковать, в 1958 году было принято решение отказаться от настолько тяжелого пути 

через Саянские хребты. 

Но данную ситуацию забыли на 20 лет, пока не построили новую железную дорогу в 1965 г. в 

направлении Абакан-Тайшет. На строительство данного пути было призвано 35 тыс. добровольцев. А 

изыскание дороги продолжил ученик Александра Кошурникова Евгений Алексеев и в 1959 г. проект 

по этой трассе был утвержден. В строительстве этой дороги учувствовал сын Константина Стофато. 

Строительство дороги давалось достаточно тяжело, был непредсказуемый климат и тяжелая горная 

местность. Поэтому дорогу прокладывали вдоль рек. За строительство было награждено медалями 



346 

745 строителей. Строительство трассы мужества было закончено 24 января 1965 г., а уже 29 января из 

Абакана в Тайшет отправился первый пробный поезд. Почти через год, 4 декабря, из Тайшета и 

Абакана одновременно вышли поезда «Ангара» и «Енисей». Они встретились на станции Саянская, 

где в последний рельс был забит символический серебряный костыль 

В 1964 г. был создан музей по инициативе строителей железной дороги Абакан-Тайшет в 

Курагинском районе. А 1966 г. их посмертно наградили орденами и назвали в их честь станции по 

маршруту Абакан-Тайшет. 
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Самыми верными помощниками воинов во время Великой Отечественной войны стали, 

конечно, собаки. Мало кому известно, что братья наши меньшие наравне с солдатами верно и 

преданно несли свою службу. Собаки самых разных пород по праву признаны животными – героями 

Великой Отечественной войны. Ведь они помогли спасти сотни тысяч человеческих жизней. В 

военные годы собаки несли самую разную службу. Например, ездовые собаки возили боеприпасы и 

продовольствие. Также пушистые спасатели вывозили раненых солдат прямо с поля боя. В частях, 

где применялись нартовые упряжи, животные спасли 95% раненных бойцов. Собаки-санитары, в 

свою очередь, находили самых тяжелораненых. Животные помогали искать нуждавшихся в помощи 

людей, как под завалами, так и на полях сражений. Хвостатый санитар приводил человека в себя, 

вылизывая лицо, и снабжал предметами первой помощи, которыми был оснащён. Собаки спасли 

около 700 тыс. жизней.  

Собаки-связисты, доставляли важные донесения через самое пекло боевых действий. За годы 

войны они передали более 120 тыс. писем и посылок. Проложили более 8 тыс. км телефонного 

провода. Даже тяжело раненная собака доползала до места назначения и выполняла поручение. 
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Собаки - минеры, стали одной из самых востребованных собачьих  профессий. Многие 

знаменитые замки и города мира остались целыми благодаря собакам. 

Вот примеры  отдельных подвигов военных собак. 

Пес по кличке «Джульбарс» за время своей службы в 14-ой штурмовой инженерно-саперной 

бригаде (с сентября 1944 по август 1945 гг.) обнаружил 7 486 мин и более 150 снарядов на 

территории Чехословакии, Австрии, Румынии и Венгрии. Он участвовал в разминировании замков 

Праги, соборов Вены и дворцов над Дунаем. Благодаря отменному нюху и чутью этой овчарки 

саперы обезвредили мины на могиле Тараса Шевченко в Каневе и во Владимирском соборе в Киеве. 

21 марта 1945 г. Джульбарса наградили медалью «За боевые заслуги», а 24 июня 1945 г. он был 

почётным участником парада на Красной площади. Из-за полученных в конце войны ранений 

Джульбарс не мог самостоятельно шествовать. Собаку-героя с перебинтованными лапами на руках 

пронёс по Красной площади командир 37-го отдельного батальона разминирования, главный кинолог 

страны, подполковник Александр Мазовер  

Пес - разведчик Джек: Благодаря ему нашим солдатам удалось взять в плен много 

военнослужащих, среди которых был и офицер из неприступной крепости Глогау. Проникнуть в 

хорошо охраняемую крепость и уйти из нее с пленным, разведчик Кисагулов смог только благодаря 

своему псу.  

Собака-санитар Мухтар: Во время войны он спас около 400 раненных солдат, в том числе 

своего проводника ефрейтора Зорина, получившего контузию от взрыва бомбы.  

Более 70 000 собак в годы Великой отечественной войны прошли славный боевой путь с 

нашими бойцами от Москвы до Берлина. Однако в бою отличились не только собаки. Людям 

помогали разные виды животных: лошади, кошки, мыши, голуби и другие.   

Тюменские кошки спасали Ленинград. Благодаря своей чувствительности они безошибочно 

определяли приближение бомбардировки, активно выражали беспокойство и таким образом 

предупреждали своих хозяев о приближающейся опасности. Кошки согревали детей, и часто до тех 

пор, пока иногда не замерзали сами. Большую роль они сыграли в блокадном Ленинграде: 

голодающие жители окруженного города съели почти всех животных. Когда кошек не стало, крысы 

размножились и заполонили город, они блокировали движение трамваев, нападали на людей, 

уничтожали в Эрмитаже полотна великих мастеров. Поэтому в Ярославской области были собраны и 

привезены в Ленинград четыре вагона кошек. 

Прирученные и специально обученные лоси в зимнее время года давали бойцам Красной 

Армии бесценные преимущества. Верхом на лосе намного легче было передвигаться по лесу скрытно 

— следы этих животных не вызывали у противника подозрений. Для подготовки лосей создали 

специальную группу зоологов. Лосей объезжали и приучали к выстрелам. Известны случаи 

успешных рейдов наших разведчиков на лосях в тыл противника. Также советские партизаны зимой 

использовали сапоги с подошвами в виде лосиных копыт, чтобы не привлекать внимания к своим 

следам в лесу. 

Первые испытания по использованию мышей проводились весной 1942 г. Разведенные в 

лаборатории и доставленные тихоходными самолетами Пo-2 мыши, предпочитали прятаться в 

немецких танках, где они грызли всё, что попадалось им на пути. Перед началом одной из важных 

битв, большая часть тяжелой техники одной из немецких дивизий не смогла принять в ней участия. 

Парашютирование грызунов продолжалась до тех пор, пока немцы не приняли на свою службу котов. 

Итоги: Животные, как и люди, совершали подвиги. И гибли, как и люди в Великой 

Отечественной Войне. Боевые животные спасли тысячи человечески жизней и помогли приблизить 

победу. 
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Российская империя – одна из крупнейших и влиятельных держав XIX столетия. Тем не 

менее, темпы экономического развития русского государства были медленнее, чем в других 

государствах. Процесс модернизации производства оказал влияние на изменения в экономической и 

социальной сфере российского общества. Значительно выросло количество фабрик и заводов, 

которые привлекали большой приток рабочей силы, в результате которой начал складываться класс 

профессиональных фабрично-заводских рабочих. 

В эпоху Российской империи повседневная жизнь рабочих людей была отлична от того, что 

мы привыкли видеть сегодня. Условия работы и жизни в то время были крайне тяжелыми, а рабочие 

сталкивались с непростыми вызовами каждый день.  

Первое, что нужно отметить, это условия работы. Продолжительность рабочего дня, которая 

разнилась на предприятиях. Работы длилась от 8 до 18 часов в сутки, в то время как в других странах 

уже были введены ограничения: в Англии – до 10 часов, в Швейцарии – до 11 ч., в Германии – до 13 

ч. и др [1]. 

Рабочие фабрик и заводов России работали не только днем, но и ночью. Зачастую одним и 

тем же рабочим приходилось работать в обе смены сразу. Рабочие отдыхали между сменами по 6 

часов, что препятствовало полному восстановлению и оказывало негативное влияние на здоровье 

трудящихся. Некоторые работники устраивались на фабрики и заводы семьями. Один из таких 

примеров был предан широкой огласке в журнале «Северный Вестник». Московский инспектор 

описывает условия труда семьи рабочих на рогожной фабрике в г. Коломна. Вся семья трудилась на 

одном станке. Работа начиналась в 9 часов вечера и продолжалась до 4 часов утра, при этом все 

члены семьи были задействованы на производстве: мужчина ткал, женщина заправляла станок, а дети 

готовили мочало. Далее в 4 ч. Утра мужчина ложился спать, а остальные работали до 7 ч. утра, затем 

мужчина снова начинал работу, а женщина отдыхала до 9 ч. утра. В 9 ч. ложился спать один ребенок, 

а с часу дня до четырех его сменял другой. С 4 часов дня до 2 часов ночи вся семья снова работала 

вместе. После чего все отдыхали до 5 утра, а затем работа продолжалась по указанному алгоритму. 

Такие «нечеловеческие» условия труда подрывали здоровье работников.  

Все эти обстоятельства влияли на здоровье рабочих фабрик и заводов. В рабочей среде 

прогрессировали болезни дыхательных путей, повреждение конечностей и внутренних органов [6, с. 

188]. Тем не менее, медицинская помощь трудящимся оказывалась лишь формально, т.к. 

отсутствовало обязательное медицинское страхование здоровья.  

Важнейшей силой, способствовавшей формированию и расширению Российской империи, 

выступали трудящиеся - крестьяне и рабочие. Нельзя недооценивать их роль в экономическом 

развитии, поскольку именно они обеспечивали необходимые ресурсы и трудовую силу для 

строительства и функционирования страны [2]. 

Рабочие составляли основную силу в промышленности, их труд способствовал развитию 

металлургических, текстильных, машиностроительных и других отраслей производства. Они не 

только создавали нужную продукцию, но и обеспечивали ее сбыт на внутренних и внешних рынках. 
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Благодаря их усилиям, Россия стала одной из ведущих промышленных держав и экспортеров 

промышленной продукции. 

Рабочие играли важную роль в сельском хозяйстве Российской империи, где составляли 

основу населения и обеспечивали необходимую рабочую силу для сельскохозяйственных операций. 

Они выполняли тяжелую физическую работу на крупных имениях и фермах, занимаясь уходом за 

скотом, обработкой почвы, сбором урожая и другими агротехническими процессами. Благодаря 

активному участию и трудовому потенциалу рабочих, страна стала одним из ведущих игроков на 

мировой арене, строя и укрепляя свое экономическое развитие. 

Защита интересов рабочего класса имела большое значение в эпоху организации рабочих 

масс в форме профессиональных союзов и артельных объединений. Рабочие, служащие основным 

источником продукции для городского населения, обеспечивали страну необходимыми продуктами 

питания и сырьем для промышленности. Без активного участия крестьян и рабочих, развитие 

сельского хозяйства, одной из основных отраслей экономики Российской империи, было 

невозможным. 

В политической жизни страны благодаря этим организациям работники активно участвовали 

в протестных акциях и стычках, борясь за лучшие условия труда, более высокие заработные платы и 

социальную поддержку. Их вклад был значительным [3].  

Мы можем судить о условиях труда и жизни рабочих в царской России по отчетам фабрично-

заводских инспекторов, которые анализировал и обобщал К.А. Пажитнов в своей работе «Положение 

рабочего класса в России» (1908 г.).  

В 1872 г. наблюдается плохое состояние в отделении. Рабочие, сталкивающиеся с 

сифилитиками, вынуждены работать в непригодных условиях, что приводит к развитию 

специфической болезни. Они таскают тяжелые головы сахара, в то время как их кожа покрыта язвами 

и ранами. 

В 1880-1900-х годах условия труда на фабриках были тяжелыми и безопасность не 

обеспечивалась. Санитарное состояние промышленных заведений было плохим. Отсутствовали меры 

по предотвращению вредных последствий производства. 

В 1901 г. было около 100 тысяч несчастных случаев, что втрое или вчетверо больше 

официальной регистрации. Количество изувеченных и убитых в горнозаводской промышленности в 

1901 г. составляло 23,4 тысячи, в 1902 г. - 33,6 тысячи, в 1903 г. - 44,7 тысячи. В 1903 г. количество 

несчастных случаев оценивается в 150 тысяч. 

В 1910 г. Отечество потратило большую сумму денег на защиту, внутренний порядок, 

помощь земледелию, народное образование и суд. Однако население потратило еще больше на 

алкоголь. Высокий уровень потребления алкоголя связан с проблемами в здоровье населения. 

Жилищные условия рабочих в Российской империи были плохие. Расходы на строительство 

жилья в начале XX века не превышали 1,9 млрд. долларов. 

В городах Российской империи общая площадь жилья составляла 180 млн. м2 или 6,3 м
2
 на 

жителя. В деревнях и селах учет жилых домов не велся. Жилая площадь в избах определялась 

возможностью отопления. 

В сельской местности дома были одноэтажными, деревянными, с крышей из соломы, 

тростника, теса или дранки. В них жили несколько поколений, в условиях без воды, электричества и 

санитарных удобств. Площадь жилья была такая же, как и в городах. В 1980 г. ситуация не 

изменилась. 

Площадь жилья на душу населения в городах и сельской местности составляет 13,2 м
2
 и 13,8 

м
2 

соответственно. Численность городского населения значительно увеличилась, в то время как 

сельское население сократилось. В 1913 г. на одного горожанина приходилось 4,6
 
сельских жителя, а 

в 1979 г. - 0,6 [4]. 

Работа для рабочих была фундаментальной частью их повседневной жизни. Они могли быть 

занятыми в различных отраслях промышленности, таких как текстильное производство, металлургия 

или строительство. Рабочие делились на различные профессии: фабричные рабочие, шахтеры, 

строители и другие.  

Дом также играл важную роль в повседневной жизни рабочих. Обычно это были небольшие, 

скромные квартиры или коммунальные квартиры, где несколько семей делили общие помещения. 
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Жилищные условия были непригодными для комфортной жизни - часто отсутствовала проточная 

вода и канализация, а отопление осуществлялось с помощью печей. Тем не менее, рабочие старались 

создать уют и благополучие для своих семей в ограниченных условиях. 

Семья имела большое значение для рабочих людей. Они стремились обеспечить лучшую 

жизнь своим детям и иногда отправляли их на работу уже в юном возрасте. Супруги поддерживали 

друг друга и работали вместе, чтобы прокормить свою семью. Время, проведенное дома после 

тяжелого трудового дня, было ценным - оно позволяло семье объединиться и провести время вместе. 

Активное участие рабочих в протестных акциях, вызванных недовольством низкими 

зарплатами, длительными рабочими днями, опасными условиями труда и отсутствием прав на 

протест, было заметно в промышленно развитых странах, таких как Великобритания, США и 

Германия, во второй половине XIX века. Протесты принимали различные формы, такие как 

забастовки, митинги и забастовочные шествия, и получили широкую известность в то время. Но 

правительственные силы использовали насилие и задержания в ответ на эти акции, что не остановило 

протесты. Тем не менее, их влияние на формирование рабочего класса и современных трудовых 

законодательств было значительным. 

В XIX веке появились множество организаций и движений, которые стремились защитить 

права рабочего класса и улучшить рабочие условия. Профсоюзы стали одними из самых влиятельных 

организаций, представляющих интересы рабочих и борющихся за их права. Они организовывали 

забастовки, вели переговоры с работодателями и добивались принятия законов, направленных на 

улучшение условий труда. 

Социалистическое движение также играло важную роль в борьбе за права рабочих. Различные 

социалистические партии, такие как Рабочая партия Германии, Рабочая партия Великобритании и 

Социалистическая партия Америки, активно поддерживали рабочие протесты и работали на 

внедрение социальных реформ. 

Во второй половине XIX века социальные протесты и борьба за рабочие права привели к 

серьезным изменениям в сфере труда. Законодательство было преобразовано с целью ограничения 

рабочей недели, установления стандартов оплаты труда, а также обеспечения права на забастовку и 

объединение в профсоюзы. Власти стали более отзывчивыми к требованиям рабочих и гарантировали 

больше гарантий и защиты. 

Однако нельзя забывать, что борьба за рабочие права продолжалась и после второй половины 

XIX века. Это был важный этап в формировании трудового движения и установлении основных 

принципов современных трудовых отношений [5]. 

Как показывает анализ, большинство наемных работников в городах России до революции 

были вынуждены ограничиваться доходом только от основной работы, так как условия труда не 

предоставляли им других возможностей. В то же время, самозанятые работники (среди которых было 

меньше новых приезжих и больше людей с собственностью) имели больше свободного времени и в 

случае временного кризиса в своей основной специальности стремились поправить финансовую 

ситуацию работой на дополнительном хозяйстве, сдачей комнат в аренду жильцам. 

Одиночки или оторванные от своей семьи городские бедняки, которых было огромное 

количество, часто жили вместе с членами своей семьи, которые оставались в деревне. В таких 

случаях их рабочие руки использовались максимально интенсивно. Жена работника, как правило, 

также работала на полную ставку, и если она оставалась дома, то старалась следовать стратегиям 

малых предпринимателей и быть «самозанятой». Пришедшим из деревни работникам было легче 

сдавать комнаты жильцам (и они это делали), так как у них не было возможности заниматься 

подсобным хозяйством [2]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием архитектурного 

облика российской провинции второй половины XIX века. В ходе исследования изучены материалы 

по истории дворянских усадеб, расположенных на территории Мичуринского муниципального 

округа. Сравнивается судьба двух дворянских усадеб – в с. Турмасово и с. Новоникольское. Показано 
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История – это память народа. Она выражается в произошедших событиях, записанных 

современниками, материальных вещах, дошедших до нас от предшествующих поколений, и конечно 

же в архитектуре, являющейся свидетельницей давно ушедших времен. В современном обществе, при 

всей его противоречивости, растет неподдельный интерес к истории и истории провинции, в 

частности. Небольшие русские города являются теми местами, где каждая улица пишет историю 

нашей страны.  

Проблематика русской провинции всегда интересовала не только любителей истории и 

краеведов, но и профессиональных исследователей. Одними из вопросов, который вызывает интерес 

исследователей является развитие и становление провинциальной архитектуры, особенно 

архитектуры дворянских усадеб, расположенных в пределах того или иного населенного пункта. 

Однако, если общие вопросы провинциальной архитектуры достаточно изучены, по история 

дворянских усадеб в ряде случаев имеет много «белых пятен». Чаще всего данная проблематика 

интересна краеведам, которые не всегда являются профессиональными историками и школьным 

учителям, которые совместно со школьниками работая над проектами, сохраняют тем самым 

крупицы местной истории, делая ее достоянием более широких слоев населения. Поэтому 

исследования по истории отдельного региона никогда не потеряют своей актуальности. 

Как известно, вторая половина XIX века – это время перемен, затронувших все важнейшие 

сферы жизнедеятельности российского общества. Не стала исключением и культурная жизнь. 

Перемены отразились не только на общественной мысли того времени, но и во многом воплотились в 

архитектурных ансамблях, появившихся во второй половине XIX в. Большой интерес для 

исследования представляет изучение истории отдельных памятников архитектуры, расположенных в 

том или ином регионе. В качестве объекта исследованиями нами были выбраны дворянские усадьбы, 

сохранившиеся на территории Мичуринского муниципального округа. Выбор данного объекта 

исследования не случаен и связан в первую очередь с тем, что большинство из них находится в 
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плачевном состоянии, т.к. реставрационные работы в этих зданиях не ведутся, а часть зданий, 

утрачивает свой первоначальный облик. Целью исследования выступает сбор и анализ имеющегося 

архивного материала, с целью изучения истории родного края и ее популяризации среди 

подрастающего поколения. 

В рамках данной статьи мы попытались разобраться в том культурном феномене, который 

представляют собой дворянские усадьбы. В первую очередь, раскрытие данного вопроса требует 

анализа особенностей провинциальной архитектуры второй половины XIX в.  

Особенности провинциальной архитектуры того времени включают в себя следующие 

элементы. При постройке зданий, в отличие от столичных построек, использовались местные 

материалы, наиболее доступные владельцам. Это могло быть как дерево, так и кирпич. Поэтому 

здания приобретали уникальный облик, характерный для того или иного региона. Например, для 

усадеб Тамбовской губернии было характерно использование, как дерева, так и кирпича. Поэтому из 

всех сохранившихся на данный момент архитектурных сооружений преобладают именно каменные 

здания, но даже и они в своем большинстве утратили первоначальный облик [1]. 

Еще одной важной особенностью провинциальной архитектуры было заимствование и 

смешение стилей. В дворянских усадьбах русской провинции могли сочетаться неоклассицизм, 

романтизм и модернизм, что также создавало неповторимый облик каждой провинции. В 

провинциальных городах, в облике провинциальных дворянских усадеб вряд ли можно встретить 

такие шедевры архитектуры, которые до сих пор радуют глаз в столичных городах, но неповторимую 

прелесть им придает удачное сочетание с природными ландшафтами, делая эти зданиями их 

своеобразным продолжением. 

Одним из таких зданий является усадьба Снежковых, расположенная в Мичуринском 

муниципальном округе. Здание считается памятником регионального значения. В начале ХХ века 

данная усадьба была одним из красивейших мест Тамбовской губернии, но и в наши дни, не смотря 

на все разрушения этот особняк, не тратил своего великолепия. В истории этого дома пересеклись 

судьбы очень известных людей. Владелец усадьбы – Василий Николаевич Снежков был 

предводителем Козловского дворянства, председателем земского собрания Козловского уезда. До 

появления усадьбы Снежкова этой территорией владел известный селекционер И.В. Мичурин. По 

стечению обстоятельств и один и другой были уроженцами Рязанской губернии. К И.В. Мичурину 

здесь пришла слава выдающего ученого, к В.Н. Снежкову – известность публициста и общественного 

деятеля. 

В.Н. Снежков придерживался монархических убеждений и был сторонником столыпинской 

аграрной реформы. Как и большинство других помещиков, центрально-черноземного региона он 

выступал за сохранение помещичьего землевладения, но при этом рассматривал помещичье хозяйство 

как образцовое. Именно в помещичьих хозяйствах более быстрыми темпами происходила 

механизация сельского хозяйства в начале ХХ века, появлялись новые сорта агрокультур. Во многом 

эти взгляды В.Н. Снежкова повлияли на постройку дворянской усадьбы в с. Турмасово Козловского 

уезда Тамбовской губернии, строительство которой началось в 1899 г. [2]. 

Усадебный архитектурный комплекс появляется незадолго до революции 1905 г. Автор 

архитектурного проекта неизвестен, что не удивительно, т.к. за редким исключением для 

провинциальных зданий приглашались именитые архитекторы. Однако же проект усадьбы оказался 

настолько удачным, что фотография усадьбы появилась даже на страницах столичного журнала. 

Здание усадьбы выполнено в псевдорусском стиле, что соответствовало эпохи его появления – 

данный стиль был господствующим в русской архитектуре начала ХХ века. К тому же здание 

включает в себя и элементы итальянских вилл, что так же было данью моде того периода. 

Выдающимся элементом здания стал бельведер — надстройка, с которой можно обозревать 

окрестности (на данный момент этот архитектурный элемент разрушенный полностью.) 

Как и другие дворянские усадьбы, усадьба Снежкова имела красивый парк, который был 

настоящей гордостью хозяев. Величественные дубы, ели и липы, каскадная лестница, спускающаяся к 

реке, и большая цветочная клумба перед домом составляли живописный ансамбль. Пешие прогулки в 

конце XIX начале ХХ века были признаком хорошего тона, что и определило создание множества 

аллей, сохранившимся и в наши дни. Очень скоро, усадьба становится местом встреч городской 

элиты Козлова и местом политических дебатов в годы революций. К сожалению, после революции 

1917 г. следы владельца усадьбы в селе Турмасово теряются. Начиная с 1990-х гг. местные краеведы 

пытаются найти хоть какое-то упоминание о семье Снежковых, но результатов этот поиск пока не дал. 

Усадебная культура в российской провинции сложилась достаточно поздно по сравнению с 

европейскими странами. Толчком к ее развитию стала политика Петра III и Екатерины II в отношении 
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дворянства и направленная на развитие дворянского самоуправления. Жалованная грамота позволила 

дворян делать выбор – служить или удалиться в поместье заниматься хозяйством. Благодаря этому 

стала развиваться не только экономика страны, но и провинциальная культура. 

Но в Мичуринском крае не одна усадьба Снежковых. Другое дворянское имение с таким же 

названием расположено в с. Новоникольское. Это вызывает путаницу среди исследователей, т.к. 

никаких родственных связей между двумя семьями Снежковых нет. 

Усадьба в Новоникольском имеет более длительную историю, чем дом Снежкова в селе 

Турмасово. Первые сведения и с. Новоникольское относится ко второй половине XVIII в. В 90 - е 

годы XVIII века владельцем села становится Н.С. Лаптев, при котором впервые в селе был построен 

барский двор. Последней владелицей данной дворянской усадьбы была Л.Н. Снежкова. В отличие от 

усадьбы в селе Турмасово, здание дворянской усадьбы в с. Новоникольское почти полностью 

сохранилось. На данный момент там располагается сельская библиотека. Это достаточно 

примечательно, т.к. последняя владелица имения очень любила чтение книг и собрала достаточно 

большую библиотеку в доме. Часть шкафов в современной библиотеке сохранилось еще с начала ХХ 

века и помнит своих прежних владельцев [5].  

Подводя итог необходимо отметить, что русская провинциальная усадьба являлась 

многофункциональной, выполняя хозяйственные, социальные, культурные и  бытовые функции. 

В историю провинциальной усадьбы вплеталась литература, религия, музыка, живопись, 

архитектура, садово-парковое искусство. Но если столичные усадьбы оставили после себя весомый 

след, то провинциальные, за редким исключением, не находили своего продолжения.  

Между тем провинциальные усадьбы с привычными элементами усадебной культуры, 

великолепными коллекциями картин, непременными книжными собраниями и значительными 

фамильными архивами являлись частью ценнейшего отечественного наследия. История дворянских 

усадеб - это весомая часть живой истории края.  

Сегодня в Тамбовской области сохранившихся усадеб — единицы, за годы советской власти 

потеряны роскошные и уникальные памятники архитектуры. В течение ХХ века усадьбы либо 

исчезают полностью, либо представляют собой следы частичной или полной разрухи. Этот процесс 

продолжается и ныне. Сохранить эти мизерные остатки прежней роскоши возможно лишь при 

глубокой гражданской ответственности каждого за судьбу отчих мест. 

Однако, сейчас практически никто не занимается сбором и сохранением информации об 

истории имений Снежковых как в селе Турмасово, так и в селе Новоникольском. Пройдет еще 

немного времени, и многие события из жизни нашего села будут безвозвратно потеряны, поскольку 

не останется людей, которые могут рассказать нам о том времени, в котором они родились и жили.  
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Аннотация. Народы майя оставили множество удивительных сооружений таких, как 

пирамиды, храмы, башни, которые до сих пор вызывают восхищение. В этой связи в настоящей 

статье рассматривается и анализируется уникальность древней архитектуры народов майя. Внимание 

в работе уделяется особенностям их архитектурного стиля и влиянию на современную архитектуру. 

Авторы проходят к выводам о том, что архитектура народов майя отражает как их технологические 

достижения в области строительства, так и культурные и религиозные убеждения. 

Ключевые слова: Мексика, народы майя, культура, архитектура, Чичен-Ица, пирамида. 

 

История цивилизации майя содержит много спорных исследовательских вопросов, особенно 

ее происхождение. Даже подлинное название этого народа не известно, так как вошедшему в обиход 

слову «майя» мы обязаны Христофору Колумбу. Во время своего четвертого плавания к 

американскому континенту великий мореплаватель пристал к небольшому островку, 

расположенному недалеко от современного Гондураса. Там он повстречал индейских купцов, 

которые плыли на большой лодке. Х. Колумб спросил их, откуда они, на что последовал ответ «из 

провинции Майан», вот отсюда и пошло название этого народа – майя [8].  

Об особенностях культуры народов майя мы знаем больше. Сохранилось их архитектурное 

наследие, - знаменитые пирамиды майя в Чичен-Ице (полуостров Юкатан, Мексика). Руины некогда 

великого культурного и политического центра майя – города Чичен-Ица – и по сей день привлекают 

толпы туристов со всего мира и являются свидетельством высокой культуры этого народа, особенно 

в градостроительстве. Они строили гигантские города-государства, такие как Паленке, Копан и 

Тикаль, и вели активное сельское хозяйство, основанное на выращивании кукурузы, фасоли и тыквы. 

Большие достижения майя имели в сфере астрономии, а также в математике, майянцы издревле в 

своих вычислениях использовали понятие нуля [6, 10]. В Европе ноль стали использовать лишь после 

1228 г. благодаря итальянскому математику Леонардо Пизанскому, более известному как Фибоначчи. 

Медицина майя также была весьма продвинутой, в частности они умели пломбировать зубы, делать 

протезы, зашивать раны с помощью человеческих волос и даже проводить хирургические операции с 

использованием наркотических обезболивающих средств в качестве анестезии. Письменность майя 

была иероглифической. Культура Майя также включала религиозные обряды, поклонение богам и 

предков, а также проведение жертвоприношений. Они верили в круговорот времени и космоса, 

который определялся различными календарями [9]. 

Строительные техники и архитектура народов Майя являются одними из самых 

впечатляющих и продвинутых для своего времени. Майя строили грандиозные сооружения, такие как 

пирамиды (Пирамида Кукулькан в Чичен-Ице, Пирамида Лос-Лагартос в Тикале и Пирамида Солнца 

в туманном городе Тепотзотлан), храмы (Рисунок 1), дворцы, башни и многоквартирные дома 

(Рисунок 2), используя камень, известняк, дерево и глину [4]. Одной из жизненно важных 

строительных особенностей архитектуры Майя было использование камня и известняка в качестве 

строительного материала. Они использовали каменные блоки, вырубленные и доведенные до нужных 

размеров, чтобы создать гигантские пирамиды и храмы, которые оставались устойчивыми и 

прочными на протяжении многих столетий. Еще одной важной техникой было использование 
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известкового раствора для склеивания каменных блоков и создания крепких соединений. Это 

позволяло создавать стабильные и красивые структуры, которые выдерживали испытания временем и 

природными стихиями. Архитектура Майя также отличалась своими выдающимися декоративными 

элементами такими, как высеченные рельефы, стелы с изображениями богов и правителей, фрески и 

росписи на стене, а также украшения из камня и драгоценных металлов. Уникальная архитектура 

Майя, сочетающая в себе технологические достижения, религиозные обряды и социокультурные 

аспекты, остается одним из наиболее удивительных и загадочных образцов древней архитектуры. 

Изучение строительных техник и архитектуры народов Майя позволяет нам более глубоко понять и 

оценить их талант, творчество и мастерство [2]. 

 

          
 

Рисунок 1 – Храм                                                      Рисунок 2 – Многоквартирный дом 

 

Исследование религиозных ритуалов народов Майя является одной из важных областей 

антропологии и археологии. Религия играла центральную роль в жизни майя, и исследование их 

ритуалов помогает понять их верования, культуру и социально-политическую организацию. 

Основным источником информации о религиозных ритуалах Майя являются сакральные тексты, 

найденные на стелах, свитках бумаги (аматл) и на стенах майянских храмов и пирамид. Эти тексты 

представляют собой комбинацию иероглифов и пиктографов, расшифровка которых была 

осуществлена благодаря усилиям исследователей. Одним из главных аспектов ритуалов Майя было 

почитание божеств и духов, включая таких богов, как Кукулькан (полководец и бог дождя) (Рисунок 

3), Чак (бог грома) (Рисунок 4) и иштаб (богиня жизни и Смерти) (Рисунок 5) [8]. В ходе ритуалов 

осуществлялись различные акты поклонения и жертвоприношения, включая кровавые обряды, где 

люди приносили в жертву животных или людей. Ритуалы также проводились для предвидения 

будущего, пропитания почвы и обеспечения благой жизни для общества Майя. Они могли включать 

танцы, песнопения и церемониальные процессии. Важным аспектом ритуалов было участие 

правителя, который выступал в роли посредника между людьми и богами [5]. 

 

                                          
 

Рисунок 3 – Полководец и            Рисунок 4 – Бог грома       Рисунок 5. Богиня жизни и 

смерти бог дождя  



356 

Современная архитектура и дизайн заимствуют из майя такие элементы, как:  
1. Геометрические формы и узоры: Майя использовали сложные геометрические формы и 

узоры в своих постройках, таких как структуры пирамид и храмов. Эти узоры и формы вдохновляют 
современных архитекторов и дизайнеров на создание инновационных и уникальных зданий. 

2. Использование природных материалов: Майя строили свои сооружения из камня, дерева, 
глины и других природных материалов. Этот подход к использованию материалов в архитектуре 
Майя стимулирует современных архитекторов к экологически более устойчивым решениям. 

3. Изваяния и резьба: элементы изваяний и резьбы, которые использовали майя для 
украшения своих сооружений, вдохновляют современных дизайнеров на создание уникальных 
деталей и украшений [7].  

4. Символизм и ритуальность: Майя использовали символы и ритуалы в своей архитектуре, 
чтобы отразить свою культуру и верования. Этот аспект вдохновляет современных дизайнеров на 
создание зданий с глубоким символическим значением. 

5. Инновационные инженерные решения: Майя разработали сложные системы для 
водоснабжения, дренажа и строительства пирамид. Эти инженерные достижения вдохновляют 
современных инженеров на разработку новых технологий и методов строительства.  

В целом, архитектура Майя оказывает значительное влияние на современную архитектуру и 
дизайн через использование геометрических форм, природных материалов, инновационных 
инженерных решений и символизма, что способствует созданию уникальных и вдохновляющих 
проектов [3]. 

Проведя данное исследование можно сделать вывод, что архитектура древних Майя играет 
важную роль в мировом культурном наследии. Майянская архитектура включает в себя пирамиды, 
храмы, дворцы, обсерватории и другие сооружения, которые отражают богатство и сложность майя 
цивилизации. Архитектура Майя отражает не только их технологические достижения в области 
строительства, но и их культурные и религиозные убеждения. Майянская архитектура также известна 
своими точными астрономическими расчетами и знанием календаря. Майя строили сооружения, 
чтобы отслеживать движение солнца, луны и планет, что свидетельствует о их высоком уровне 
математических и астрономических знаний и добавляет дополнительное значение как памятникам 
древней науки и философии. Благодаря сохранности многих майянских сооружений, 
археологических исследованиях и усилиям по сохранению и реставрации их архитектурного 
наследия, мы можем по-прежнему изучать и восхищаться этими удивительными сооружениями, что 
способствует их сохранению и признанию в качестве важной части мирового культурного наследия. 
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В год празднования 300-летия со дня основания Российской академии наук (РАН) 

целесообразно обратиться к ее истории. Ярким эпизодом в летописи РАН является XVIII в., когда на 

заре становления научных исторических знаний впервые был поднят вопрос о происхождении 

Русского государства. В рамках дискуссии ученых возник так называемый спор норманистов и 

антинорманистов, который по сей день будоражит умы общественности. Актуальность данной 

работы заключается в систематизации и обобщении ранее накопленных знаний по вопросу 

происхождения Русского государства с целью определения его места в современном мире, рефлексии 

в вопросах формирования русской идентичности. 

В исканиях исследователей, занимающихся вопросами возникновения Древнерусского 

государства, особое место занимает вопрос о происхождении термина «Русь». Множество версий 

относительно изучаемого вопроса было выдвинуто сторонниками антинорманской теории еще в 

XVIII-XIX вв. Одним из первых исследователей данного вопроса был М.В. Ломоносов, 

утверждавший, что термин «Русь» происходит от названия племени роксоланов [4]. Однако, 

специалисты из области лингвистики настаивают, что трансформация «роксолан» в «Русь» 

невозможна. Отличия славян и роксолан также кроется в лингвистических различиях славянского и 

иранского языков (носителями последнего были роксоланы и аланы). Так, по мнению историка и 

лингвиста Е.А. Мельниковой, происхождение славян и «русов» не связано с ираноязычными 

народами, поскольку их языки относятся к разным ветвям индоевропейской языковой семьи [5]. К 

слову, и современные археологические исследования не позволяют признать роксолан праславянами. 

Не менее популярной в XVIII в. была теория русского историка и этнографа В.Н. Татищева, 

базирующаяся на том, что термин «Русь» произошел от притока Днепра – реки Роси. Однако, по 

мнению лингвистов М. Фасмера и А. Несмелова, в докириллическом звучании река именовалась 

«Рсъ», и трансформироваться в «Русь» не могла. К тому же народ, проживший рядом с Росью, 

именовался «порошанами», а не «русами». Несостоятельной также является гипотеза о 

происхождении термина «Русь» от реки Русса, протекающая по территории современных 

Московской и Тверской областей [6]. 

Основываясь на данных из анонимного «Баварского географа», ряд исследователей относил 

«русов» к полабским славянам, проживавшим на побережье Балтийского моря. Одно из их племен – 

руян, – располагавшихся на острове Рюген (ранее – Руян), «Баварский географ» именует «ruzzi» [6]. 

Эта же гипотеза отражена в работе северогерманского хрониста Адама Бременского, который 

вот, что пишет о руянах и острове Рюген: «Другой остров расположен напротив вильцев (лютичей). 

Им владеют ране, храбрейшее славянское племя. …Ране, у других называемые руанами— это 

жестокие племена, обитающие в сердце моря и сверх меры преданные идолопоклонничеству. Они 
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первенствуют среди всех славянских народов, имеют короля и знаменитое святилище. Поэтому 

благодаря особому почитанию этого святилища они пользуются наибольшим уважением и, на многих 

налагая иго, сами ничьего ига не испытывают, будучи недоступны, ибо в места их трудно добраться» 

[8]. Современные исследователи настаивают, что уж очень поведение этих «ран», «руан» или «ruzzi» 

похоже на поведение русов-скандинавов, прибывших в славянские земли [1]. 

Наиболее обоснованной на сегодняшний день является версия о том, что термин «Русь» 

произошел от названия шведского южного берега – Руслагена, что в переводе означает «страна 

гребцов». Само название топонима происходит от «roþs-menn» - «гребец». Именно так 

представлялись скандинавы финно-уграм. Те, в свою очередь, не умея произносить шипящие, 

трансформировали «roþs-menn» в «ruotsi» - «роутси». Во время контактов с соседними племенами 

финно-угорское «роутси» преобразовалось в славянское «Роуси», а позднее – в «Русь». Так славяне 

именовали пришлых варягов. Эта гипотеза подтверждается и археологическими находками: 

скандинавы активно вели торговлю по двум путям: по Волжскому и по пути «Из варяг в греки», 

которые проходили по территории расселения славян и финно-угров [3]. 

С целью налаживания беспрепятственной торговли пришлым варягам необходимо было 

установить мирные взаимоотношения с коренным населением Русской равнины, именно поэтому 

варяги представились «гребцами», а не «викингами», например, что подчеркнуло бы их 

воинственный настрой. Однако,  

Случались и такие эксцессы: по свидетельствам персидского историка Х в. Ибн-Русте, на 

славянские территории, находившиеся поодаль от торговых путей, «русами» совершались 

регулярные набеги и разграбления с целью пленения местных жителей и дальнейшей продажи их в 

рабство: «… Они [варяги] нападают на славян, подплывают к ним на кораблях, высаживаются, 

забирают их в плен, везут в Хазарию и Булгар и там продают» [2]. Данный тезис подтверждает 

разницу между «русами» и славянами и лежит в основе норманнской теории происхождения Руси. 

Вторым важным аспектом в изучении вопроса происхождения Руси является тезис о 

происхождении варягов. Обширные сведения дают исследователям исламские источники. В более, 

чем в 23 источниках, варяги упоминаются под названием «русов». Так, арабский дипломат Ибн-

Фадлан сообщал, что «видел русов, когда они прибыли по своим торговым делам и расположились на 

реке Атиль» [2]. Он описывает их как людей чрезвычайно красивых, с богатым оружием франкской 

работы. Женщины их носят многочисленные украшения, которые в зависимости от статуса и 

богатства мужа могут быть медными, серебряными или золотыми. Описывал Ибн-Фадлан и 

религиозные обычаи русов-язычников [2]. 

Рассказывая о русах, учёный-энциклопедист конца IX—первой трети Х в. Ибн-Русте 

утверждал, что этот народ обитает на острове, отличающемся нездоровым климатом: «Остров, на 

котором они (русы) живут, протяженностью в три дня пути, покрыт лесами и болотами, нездоров и 

сыр» [2]. Русте пишет, что русы на кораблях приходят в страну славян и грабят их территории. Сами 

они не занимаются сельским хозяйством и всё вывозят из страны славян.  

О варягах-русах рассказывает нам и «Повесть временных лет». Описывая путь славян, 

которые пошли к варягам просить у них князя, Нестор-летописец указывает: «И пошли за море к 

варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и 

англы, а ещё иные готландцы, — вот так и эти. […] И от тех варягов прозвалась Русская земля» [7]. 

Так, из вышеизложенного можно сделать вывод, что варяги – это скандинавы, а соответственно 

«русь» -  одно из их племенных объединений. 

Таким образом, спор норманистов и антинорманистов, начавшийся в стенах Российской 

(Петербургской) академии наук, дал толчок фундаментальным научным исследованиям в области 

изучения вопроса о происхождении Руси-России. Варяги, прибывшие на территорию расселения 

славян и объединившись с ними, ассимилировались, слились воедино в своем многообразии и 

положили начало Древнерусской государственности, заложив основы поликультурности, 

полиэтничности и уникальности русского народа. 
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Аннотация. В данной статье обозначено понятие одиночество и выявлены причины его 

актуализации в современном мире. Описываются философские взгляды на тему одиночества. 

Взгляды на одиночество содержат как положительные, так и отрицательные аспекты этого явления. 

Рассматриваются различные подходы к пониманию одиночества, выделяются основные аспекты 

данной проблемы. Сделаны выводы о важности значения баланса в теме одиночества. Проведен 

опрос среди людей для понимания значимости одиночества и отношения людей к нему. Все сводит к 

тому, что одиночество является неотъемлемой частью человеческого существования. 
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Одиночество является одной из важнейших тем в философии, так как оно затрагивает 

глубинные аспекты человеческого бытия. В современном обществе проблема одиночества 

приобретает особую актуальность, вызванную изменениями в социальной структуре, 

технологическим развитием и другими факторами, которые могут усиливать чувство изоляции и 

отчуждения. Но одиночество не всегда плохо, везде важен баланс. 

Человек с первой минуты своей жизни окружен социумом, только это позволяет ему выжить. 

На протяжении всей своей жизни в современном мире человек не покидает общества, его всегда 

окружают люди. Но почему же при таких условиях человек порой испытывает мучительное, 

негативно окрашенное чувство одиночества? Это случается из-за многих факторов, которые так 

популярны в нынешнее время. В современном обществе люди могут сталкиваться с социальной 

изоляцией из-за занятости, переездов, разрывов отношений или других жизненных обстоятельств. 

Виртуальное общение и социальные сети могут создавать иллюзию связи, но на самом деле не 

заменяют личное общение и эмоциональную поддержку. Многие традиционные сообщества, такие 

как церковные общины или семейные круги, могут распадаться, оставляя людей без поддержки и 

принадлежности. Современный образ жизни может быть очень напряженным и из-за этого общения с 

другими и установления глубоких связей может быть затрудненным. В некоторых культурах 

индивидуализм и самостоятельность могут быть ценными качествами, но при этом люди могут 

чувствовать себя оторванными от сообщества. «Состояние современного общества можно назвать 

системным кризисом» [1, с. 294].  Именно в современном высокоразвитом обществе проблема 

одиночества становится все более значимой. Существуют различные формы одиночества: 

отчуждающее, самоотчуждающее, клиническое одиночество, которое является пограничным 

состоянием психики, а также положительное переживание одиночества, известное как уединение. 

Вопрос одиночества рассматривался многими философами на протяжении истории. Стоит 

упомянуть таких личностей, как Аристотель, Жан-Поль Сартр, Мартин Хайдеггер, Блез Паскаль, 

Артур Шопенгауэр, Фридрих Ницше. 

Артур Шопенгауэр, немецкий философ XIX века, известен своим пессимистическим взглядом 

на жизнь и человеческую природу. Он рассматривал одиночество как неизбежное состояние 

человека, особенно в контексте своей теории воли и представления. Шопенгауэр полагал, что каждый 

человек, по сути, одинок в своем мире представлений, и что этот фундаментальный разрыв между 

индивидуальными субъектами невозможно преодолеть. Он также утверждал, что одиночество может 

быть источником страдания, поскольку оно подчеркивает чувство отчуждения и отделенности от 

других людей. В своем труде «Мир как воля и представление» Артур Шопенгауэр обращается к теме 
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одиночества и страдания, подчеркивая, что оно является неотъемлемой частью человеческого 

существования.  

Ключевое мнение на видение одиночество имеет Блез Паскаль, французский философ и 

математик. Он рассматривал одиночество как неизбежное условие человеческого существования. 

Паскаль выразил мысль о том, что «все беды человека происходят из того, что он не может сидеть в 

тишине в своей комнате» [5, с. 113]. Он утверждал, что люди стремятся заполнить свое одиночество 

шумом и развлечениями, чтобы избежать столкновения с собой и своими мыслями. Паскаль видел в 

одиночестве возможность для размышлений, самопознания и общения с Богом. Он призывал к тому, 

чтобы люди находили время для уединения и размышлений, чтобы обрести внутренний покой и 

духовное совершенство. Таким образом, для Паскаля одиночество представляло собой возможность 

для духовного роста и самопознания. 

Одиночество не всегда рассматривается только со стороны плохого или хорошего. Надо 

искать баланс. Например, Аристотель, древнегреческий философ, выразил свое мнение на тему 

одиночества в своих работах. Он считал, что человек по своей природе является общественным 

существом и что одиночество не является естественным состоянием для человека. В своей этике 

Аристотель подчеркивал важность дружбы и общения для достижения счастья. Однако, Аристотель 

также отмечал, что одиночество может быть полезным для размышлений, самопознания и 

философских размышлений. Он утверждал, что через одиночество человек может обрести глубокое 

понимание себя и мира вокруг себя [2, с. 259]. Таким образом, взгляды Аристотеля на одиночество 

были довольно сложными, и он признавал, как положительные, так и отрицательные аспекты этого 

состояния. Также, Фридрих Ницше, немецкий философ XIX века, также выражал свое мнение на 

тему одиночества. Он считал, что одиночество может быть благоприятным для человека, поскольку 

это время, когда он может обрести самостоятельность, независимость и глубокое понимание себя. 

Ницше признавал, что в одиночестве человек может развивать свои мысли и идеи без влияния 

внешних факторов. Однако, Ницше также предостерегал от излишнего одиночества, которое может 

привести к изоляции и утрате связей с другими людьми. Он подчеркивал важность баланса между 

одиночеством и общением, чтобы человек мог сохранить свою индивидуальность, но не потерять 

связь с обществом. Таким образом, Ницше признавал позитивные стороны одиночества, но также 

предостерегал от его излишеств. Эти философы призывают пользоваться одиночеством, но не 

забывать про физиологические потребности человека. 

Если оставить баланс одиночества и подойти к понятию одиночества с различных углов 

зрения, то, например, для экзистенциалистов, таких как Жан-Поль Сартр или Альбер Камю, 

одиночество может рассматриваться как неотъемлемая часть человеческого существования, 

связанная с осознанием своей свободы и ответственности за свои действия. Для феноменологов, 

таких как Эдмунд Гуссерль или Мартин Хайдеггер, одиночество может быть рассмотрено через 

призму собственного опыта и осознания своего уникального бытия. Выходит, одиночество все также 

может пойти на пользу и помочь человеку в своем саморазвитии. 

Одиночество становится все более распространенной проблемой, особенно в связи с 

изменениями в обществе, такими как увеличение мобильности, уменьшение размера семей, 

увеличение числа разводов, изменения в технологиях связи и т. д. Все это может привести к тому, что 

люди чувствуют себя более изолированными и одинокими. Однако, одиночество в современном мире 

не всегда является негативным явлением. Многие люди ценят время, проведенное в одиночестве, как 

возможность для саморазвития, самопознания и рефлексии. Одиночество может быть временем для 

восстановления сил и размышления. 

Был проведен опрос среди людей возрастной группы 18-24 лет, главный вопрос звучал так: 

«Почему человек не любит одиночество?» Были выявлены несколько причин: 1. Социальная 

природа: Человек - социальное существо, и общение с другими людьми часто приносит радость, 

удовлетворение и поддержку. 2. Эмоциональная поддержка: Взаимодействие с другими людьми 

может быть источником эмоциональной поддержки, утешения и понимания. 3. Страх одиночества: 

Некоторые люди испытывают страх быть оставленными наедине со своими мыслями и эмоциями. 4. 

Отсутствие разнообразия: Одиночество может быть скучным, поскольку отсутствует возможность 

обмена идеями, развлечений и разнообразных впечатлений. 5. Потребность в принадлежности: 

Многие люди стремятся к чувству принадлежности к группе, семье или сообществу. Однако важно 

помнить, при анализе опроса, что каждый человек индивидуален, и уровень комфорта в одиночестве 

может сильно различаться. Некоторые люди могут наслаждаться временем, проведенным в 

одиночестве, в то время как другие предпочитают постоянное общение с другими. Второй вопрос 

имел позитивный характер, «Почему одиночество — это полезно?» На этот вопрос были получены 
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следующие ответы: 1. Самопознание: В одиночестве человек имеет возможность лучше понять себя, 

свои мысли, чувства и потребности. 2. Творчество: Одиночество может способствовать развитию 

творческих способностей, поскольку оно позволяет сосредоточиться и углубиться в свои идеи. 3. 

Отдых и релаксация: Иногда одиночество просто необходимо для отдыха и восстановления 

эмоциональных сил. 4. Независимость: Одиночество помогает развивать независимость и 

уверенность в себе. 5. Размышления: В одиночестве можно спокойно размышлять над жизненными 

ситуациями, принимать важные решения и планировать будущее.  

Таким образом, одиночество является сложным и многогранным явлением, которое может 

быть рассмотрено с различных философских позиций. Разнообразие точек зрения философов 

отражает многообразие опыта одиночества и его интерпретаций. Оно может иметь как позитивные, 

так и негативные аспекты. Некоторые философы подчеркивают важность самопознания, внутреннего 

развития и свободы в контексте одиночества, в то время как другие обращают внимание на 

социальную изоляцию, отчуждение и психологические проблемы, связанные с одиночеством. Важно 

находить баланс между временем, проведенным в одиночестве и общением с другими людьми. 
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Сценарий развития глобализации сегодня подвергнут критике. Процессы же глобализации 

признаются как неизбежные. У. Бек в своей работе «Что такое глобализация?» рассматривает 

различные основания процесса глобализации в области экономики, информации, культуры. Здесь мы 

находим и идеи мультикультурализма, космополитизма, глобализация частной жизни, это уже не 

оседлая жизнь, а жизнь в пути, то, что получило название «новые кочевники» [1, С.136-137].   

Причину глобализации автор видит в самом устройстве капиталистической экономической 

системы, в работе самих предприятий– «хотя бы уже только потому, что  они в состоянии отнимать у 

общества его материальные ресурсы (капитал, налоги, рабочие места)» [1, С.10].   

Автор перечисляет те преобразования, которые стали возможны при глобализации. 

Во-первых, с точки зрения функционирования транснациональных корпораций, предприятия 

могут экспортировать рабочие места туда, где расходы на наем рабочей силы и налоги самые низкие. 

Во-вторых, они могут самостоятельно определять место для инвестиций, для производства, для 

уплаты налогов и для жительства. И все это, без всякой отчетности перед национальным 
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государством. Как следствие, баланс власти между транснациональных корпораций и национального 

государства нарушается.  

Глобализация означает, прежде всего, денационализацию, разрушение единства национального 

государства и национального общества, а также дальнейшую трансформацию национального 

государства в государство транснациональное. 

 Как  утверждает автор, глобализация есть неустранимое условие человеческой деятельности в 

конце 20 века. 

Только в одном месте мы видим отсылку о роли веры в обустройстве будущего, и то с точки 

зрения отрицания оснований веры, в структуре будущего устройства. Мир, в котором  у богатых 

перед бедными нет больше никакой ответственности.  

Анализируя процессы глобализации, зададимся вопросом, а каково место человека в этой 

системе нового мира? существует ли она для блага самого человека?  Являются ли процессы 

глобализации человекоцентричными? Учитываются ли его интересы, ценности, жизненные смыслы? 

Каково место веры, духовности в этом «новом» «дивном» мире? Человек в глобальном мире, себе не 

принадлежит, он лишь средство и ресурс, благодаря которому этот глобальный проект возможен. В 

этой ситуации, возникает вопрос, а возможно ли иное другое социокультурное человекоцентричное 

развитие? У нас есть выбор?  

Когда  мы говорим о сохранении традиции, языка, семьи, духовных ценностей, сакральных 

смыслов культуры, то неизбежно на первый план выходит вопрос не только сохранения национально 

государства, но и вопрос формирования культурной идентичности, в основе которой лежат этические 

ценности государствообразующего народа. Тех ценностных оснований, на которых эти этические 

идеалы укореняются. 

Это также вопрос о сбережении исторической памяти, культурного наследия (и в первую очередь 

языка). 

Мы православная цивилизация, что отличает нас от католического, протестантского Запада. 

В этом направлении рассуждений интерес представляет работа Панарина А.С. «Православная 

цивилизация в глобальном мире» [2].  Автор рассуждает не только об особой исторической судьбе 

Российской цивилизации,  но и ставит вопросы, что делает нас отличными от других. Эти различия и 

особое этическое содержание он обнаруживает в структуре православной веры и культуры.  

Уникальность православной цивилизации в современном глобальном мире состоит в том, что 

она имеет в своем генезисе первоначально тождественное Западу, но преданное и подавленное им 

греческое ядро. Это обстоятельство и делает православную цивилизацию носителем имманентной 

критики западного глобального проекта. 

Идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведет к насаждению чуждой и 

разрушительной для общества системы идей и ценностей.  Речь идет о культивировании эгоизма, 

вседозволенности, безнравственности.  В отрицании идеалов патриотизма, служения Отечеству, 

созидательного труда. А также, об отрицании естественного продолжения жизни, ценности крепкой 

семьи, брака, многодетности, разрушение традиционной семьи.  
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Деньги – это предмет нашего внимания, с которым мы имеем дело в нашей повседневной 

жизни, это неотъемлемый атрибут нашего бытия. Они многогранно влияют на нашу жизнь, в 

которой порой не знаешь, мы ими управляем или они нами. Человек пытается познать сущность 

денег на протяжении многих столетий с момента их возникновения, а именно, с момента 

возникновения потребности у человека в обмене. О деньгах писали философы и экономисты, 

государственные деятели, писатели и даже поэты. Их воспевали и проклинали, о них мечтали и их 

презирали, к ним стремились и их боялись. Тем не менее, в первую очередь, деньги как объект 

познания изучался и изучается в экономической науке. 

Изучение данного вопроса следует начать с того, что понятия цена и ценность не являются 

синонимами – это разные вещи. Цена –  это количество денег, за которое продавец готов расстаться 

с товаром, но чтобы покупатель ради этого товара расстался с деньгами, он должен понимать его 

ценность. В качестве примера можно взять книгу. Её цена в магазине будет одинакова для всех, кто 

захочет её купить. У букиниста она будет стоить дешевле, потому что её уже кто-то читал, загибал 

уголки и оставлял пометки. Однако если манипуляции с книгой проводил какой-нибудь великий 

человек, ценность книги в разы возрастает, и цена соответственно тоже будет расти. Но 

предположим, что книгу вам подарил близкий человек. На вторичном рынке она будет стоить ту же 

самую цену, но вам она будет очень дорога, и вы вообще не захотите её продавать.  

Чтобы ответить на вопрос, почему одни вещи мы ценим больше чем другие, нам следует 

обратиться к труду немецкого философа и социолога Георга Зиммеля «Философия денег» [1]. 

Зиммель полагал, что наша душа обитает в мире ценностей, в котором постоянно происходит 

оценка действительности – любое переживание, вещь, явление,  маркеруются  как приятное или 

неприятное. Мы постоянно судим об объектах, и между нами возникает связь – мы наделяем всё 

вокруг определенными свойствами. Среди этих свойств возникают и ценности – такие объекты, 

которые вызывают в нас тягу обладать ими. Чем труднее заполучить объект, тем сильнее наше 

притяжение к объекту. 

 Следующим тезисом, который я бы хотел разобрать в данной статье, является то, что цена 

может влиять на ценность товара, ведь чем она выше, тем недоступнее товар, и тем сильнее мы 

хотим им обладать. Если кто-то установил на вещь такую высокую цену, а другие готовы её 

платить, значит это и правда что-то ценное. Цена – денежное выражение оценки товара, она вводит 

особенную систему, влияющую на все отношения обмена в обществе. Когда появляется выраженная 

цена, мы сразу можем представить себе, сколько денег придется отдать за вещь, с чем придется 

расстаться, чтобы её купить, оцениваем, насколько нам подходит именно этот товар, потому что 

обычно, нашу потребность в чем- то могут удовлетворить несколько разных товаров с разной ценой. 

В качестве примера можно привести швабру. Если мы просто хотим помыть пол и нам нужно 

купить швабру, то нам нет смысла тратить большую сумму денег на мульти швабру сто в одном, с 

функциями wi fi  и bluetooth, несмотря на то, что эта мульти швабра такая редкая и особенная. 

Редкость – это одна сторона товара, но это не свойство вещи. Редкость говорит не о самой вещи, а о 

рынке, ведь швабры с функциями wi fi и bluetooth встречаются здесь гораздо реже, чем обычные. 

Однако следует также отметить тот факт, что цена на редкую вещь не обязательно будет 
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высокой. Вещь может быть такой редкой, просто потому, что она никому не нужна. Вторая сторона 

товара – полезность, но она субъективна. Например, лопата может принести пользу только тогда, 

когда появляется снег, который нужно убрать, или картошка, которую нужно выкопать. На цену 

также могут повлиять и обстоятельства. Например, в тяжелой ситуации голодный человек готов 

обменять бриллианты на кусок хлеба, потому что еда в его ситуации имеет большее значение, чем 

драгоценности, у которых в другое время цена гораздо выше. Деньги помогают нам привезти разные 

предметы к общему «знаменателю». Например, как сравнить килограмм персиков  и килограмм 

кирпичей? Их масса одинакова, однако они имеют разные свойства. Как справедливо обменять одно 

на другое? Именно в этом нам и помогает цена. Мы не можем точно знать, будет ли для нас ценной 

та или иная вещь, поэтому мы часто ориентируемся на цену, чтобы понять, насколько хорош товар.  

Хотя цена не всегда справедливо отражает качество вещи. У вещи есть себестоимость –  

оправданные затраты на её производство. Однако также на цену может влиять представление 

продавца о ценности его товара. Следующий тезис, который я бы хотел рассмотреть в данной 

статье, называется «Человек как товар». В самых ужасных случаях человек становится товаром 

буквально. Например, если речь идет о рабстве. Однако Карл Маркс  считал, что мы все 

превратились в товар, даже если не осознаем этого. Подразумевается, что товаром человека делает 

его рабочая цена. Все рабочие, которые трудятся на чей-то капитал, знают свою цену, это их 

заработная плата. Они обменивают часы своей жизни и труда на деньги, которые позже помогут 

приобрести нужные товары [2].  

С эти утверждением согласен и Зиммель, он писал о двойной жертве человека: во-первых, 

человек страдает, если его труд тяжелый и не нравится ему, во- вторых, он страдает ещё и потому, 

что мог бы это время обменять иначе. Например, на другой работе, которая будет более приятной 

или более хорошо оплачиваемой. Мы всё время вынуждены делать выбор и обменивать одни 

ценности на другие. В книге «Искусство любить» Эрих Фромм пишет: «Человек превращен в товар, 

воспринимает свои жизненные силы как вклад, который должен принести ему максимальный доход, 

возможный при существующих рыночных отношениях» [3, с. 86].  

Так человек становится объектом, он воспринимается как вещь-средство для удовлетворения 

потребностей. Также у человека появляется стимул, как можно выгоднее продать свои навыки, 

чтобы накопить больше ресурсов. Иногда это превращается в самоцель, когда человек хочет не 

тратить деньги, а просто ими обладать. Например, миллиардер может удовлетворить все свои 

потребности, потребности родственников, отдать деньги на благотворительность и при этом все 

равно иметь огромные суммы на счетах. Это объясняется тем, что товар вызывает желание 

приобрести его только тогда, когда он труднодоступен. Однако я искренне верю, что человек 

никогда не превратится в условный набор качеств востребованных на рынке труда, он всегда будет 

чем-то большим. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные этические категории философской системы 

джайнизма, которые легли в основу построения этического кодекса джайнов. Особое внимание 

уделяется анализу принципу ахимсы как универсального принципа нравственности и морали, 

единого для всех народов, религий и времен. 
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Злоба, агрессия, насилие и войны сопровождают человечество на протяжении всего хода 

исторического процесса. Поводом для причинения зла может служить религиозная нетерпимость, 

различие в законах, общественных установках, нормах морали, представлениях о справедливости и 

государстве. Одним из способов решения данной ситуации может стать принятие идей философии 

нравственного поведения. Философия на протяжении многих столетий разрабатывает различные 

этические принципы, которые являются регуляторами общественных отношений и основой для 

духовного, нравственного развития человечества. В основе любой этической теории всегда 

заключена моральная ценность общества, порождающая целое нравственное направление (гедонизм, 

эвдемонизм, утилитаризм, перфекционизм, этика долга, этика ненасилия и другие). В данной статье 

анализируется один из ключевых принципов философии древней Индии – принцип ахимсы, который 

лежит в основе этики ненасилия. 

Впервые принцип ахимсы встречается в текстах вед («Майтри самхита», «Капиштхала-Катха 

самхита», «Шатапатха брахмана», «Панчавишна брахмана», «Чхандогья-упанишада», 

«Брихадараньяка-упанишада»), текстах буддизма («Суттанипата», «Дхаммапада», «Джатакамала»), а 

также в источниках джайнизма («Ачаранга сутра», «Уттарадхьяна сутра», «Сутракританга»). 

Джайнизм как религиозно-философская концепция возникает в 6 веке до н. э., основоположником 

учения считается Махавира Вардхамана. В основе данной концепции лежит принцип «Ахимса 

парамо дхармах» (в переводе «Ненасилие – высшая религия»). Именно джайнизм провозглашает 

принцип ахимсы важнейшим для создания своего этического кодекса. 

Для рассмотрения моральных принципов джайнов необходимо обратиться к метафизическим 

основам их учения. Весь мир, согласно концепции джайнизма состоит из живого (дживы) и неживого 

(адживы), а основной целью человеческого существования провозглашается освобождение своей 

души от мирского, земного, т. е. разъединение души и кармы. Все души делятся на два вида: те, кто 

ещё подвержен циклу рождения и смерти (сансари) и те, кто уже освободился от цикла перерождений 

(сиддха). Для достижения состояния освобождения души необходимо следовать определенному пути 

(путь «Трех драгоценностей»), основанному на правильной вере  (самьяг-даршана), правильном 

знании (самьяг-джняна) и правильном поведении (самьяк-чаритра). К основным принципам 

джайнизма относят следующие постулаты:  

1) каждый человек состоит из духа и материи,  

2) карма (связь с прошлыми деяниями) окутывает душу человека, 

3) материальное тело полностью подчиняется душе человека,  

4) душа несет прямую ответственность за совершаемое всё добро и зло. 

Для более полного понимания принципа ахимсы необходимо рассмотреть, что из себя 

представляет противоположный ей принцип химсы (причинения вреда всему живому). Джайнисты 

выделяют несколько уровней химсы: грубое (стхула-химса), тонкое (сукшма-химса) насилие 

характеризуется разрушением форм жизни, которые имеют два физических чувства и более; 

физическое (дравья-химса) причинение вреда любой пране и мысленное (бхава-химса); внешнее 

насилие (бахья-химса) представляет реальный акт причинения вреда, а внутреннее насилие 

(антаргата-химса) соотносится с мыслью о совершении убийства. Все эти виды жестокости сводятся 
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к двум категориям: насилие, которое связано с выполнением профессиональных обязанностей 

(арамбхаджа-химса) и умышленное насилие, не имеющее отношения к выполнению 

профессиональных обязанностей (анарамбхаджа-химса). Джайнские писания осуждают природу 

насилия, делая акцент на том, что насилие является величайшим из препятствий к духовному 

пробуждению, а человек, причиняющий вред живым существам, никогда его не достигнет 

просветления. «Насилие – ворота дурного удела, океан греха, да и само – ужасный ад и, вне всякого 

сомнения, самая непроницаемая тьма» [1, с.14]. Утверждая отвратительность идеи химсы, джайнисты 

вырабатывают этический кодекс поведения человека, в котором основополагающее место занимает 

принцип ахимсы.  

В переводе с санскрита «ahimsa» состоит из корня «химса», что означает разрушение и 

частицы «а», что означает отрицание, в общем виде термин определяется как непричинение вреда 

всему живому, избегание убийства и насилия. «Ахимса — всеобъемлющий принцип. Все мы — 

слабые смертные, пребывающие в пламени химсы. Пословица, гласящая, что живое живет за счет 

живого, таит в себе глубокий смысл … Поэтому приверженец ахимсы будет преданным своей вере 

лишь в том случае, если в основе всех его поступков лежит сострадание, если он старается избежать 

уничтожения даже мельчайших существ, пытается спасти их и таким образом постоянно стремится 

высвободиться из смертельных тисков химсы» [2, с. 100]. Ахимса означает любовь, сострадание, 

милосердие, жалость, ненасилие, неприкосновенность чужой души, отсутствие враждебности и 

неприязни ко всему живому.  

Стоит отметить, что философия джайнизма достаточно радикально трактует принцип ахимсы. 

Обет ненасилия (ахимса-врата) считается одним из великих обетов (махаврат), установленных 

джайнской религией. Данный обет постулируется в Ратнакаранда-шравакачаре следующим образом: 

«Воздержание от совершения пяти грехов – насилия и прочих в их трёх формах – крита (лично), 

карита (побуждение других к насилию) и анумодана (одобрение совершения насилия другими), 

совершаемых телом, речью и умом, является великим обетом аскетов» [1, с. 15]. Выполнение данного 

обета весьма затруднительно в мирской жизни, поэтому его соблюдение приписывается только 

лицам, принявшим монашество. Ахимса-врата включает в себя девять разновидностей ненасилия: 

1) не совершать насилие в уме; 

2) не побуждать умом к совершению насилия; 

3) не одобрять совершаемое насилие в уме;  

4) не совершать насилие речью лично;  

5) не побуждать речью к совершению насилия;  

6) не одобрять словесно совершение насилия другими;  

7) не совершать физического насилия лично; 

8) не побуждать других физическими методами к совершению насилия;  

9) не одобрять физически совершение насилия другими. 

Для всех остальных категорий общества джайнские писания предлагают соблюдение малого 

обета ненасилия (ахимса-ануврата). Джайнисты определяют малый обет ненасилия следующим 

образом: «Воздержание от причинения вреда живым существам, имеющим два и более чувств, 

совершаемого путём умышленного действия ума, речи и тела, любым из трёх способов: крита, карита 

и анумата, называется мудрыми малым обетом ненасилия» [1, с. 16]. В дополнение к обету 

необходимо вести аскетичный образ жизни и воздерживаться от убийства животных, использования 

шерстяной такни, употребления алкоголя, мяса, фруктов и меда. Важно отметить, что принцип 

ненасилия является основным фундаментом для построения джайнской этики. В состав основных 

обетов мирянина и монаха входят: воздержание от насилия (ахимса), воздержание от присвоения 

чужого (ачаурья), воздержание от лжи (сатья), воздержание от блуда (брахмачарья) и 

нестяжательство (апариграха). 

Невзирая на то, что принцип ахимсы трактуется достаточно радикально и связан с 

ограничениями в жизненных удовольствиях, это этическое правило также несет в себе и 

положительное значение. Изначально сама практика аскетического образа жизни была направлена на 

искоренение традиций мясоедения и жертвоприношения животных. Практическая реализация этого 

принципа заключается в очень бережном отношении ко всему окружающему миру (например, 

джайнисты всегда расчищают перед собой дорогу специальной метелкой, чтобы случайно не 

наступить на насекомое; носят защитные повязки, чтобы в процессе дыхания невольно не нарушить 

священный принцип). Все проповеди джайнистов подчеркивают важность принятия базового 

принципа непричинения вреда всему живому. Все души равны и не следует причинять боль 

существам, которые также страдают от боли, то есть не следует делать другим то, что не желаешь 
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получить сам (зачатки формирования золотого правила нравственности). Любое существо обладает 

святостью и чувством собственного достоинства, поэтому провозглашается священность любой 

жизни вне зависимости от касты, веры и национальности. Каждый человек должен признать 

неприкосновенность другой жизни и сохранить ее право на существование. Полная реализация 

принципа происходит, когда ни одна мысль и ни одно желание не пропитаны злом, агрессией, 

ненавистью по отношению к другим формам жизни. Человек должен осознать, что жаждать и 

причинять вред другому равнозначно нарушению законов Вселенной. Принцип «Не убивай и не 

причиняй вреда живым существам» не должен быть самодостаточным, но должен способствовать 

тому, чтобы чувство сострадания стало всеобщим. Чувство сострадания должно стать определяющей 

компонентой в человеческом обществе. Индивидуальная добродетель может стать коллективной, 

если общество возьмет этический принцип ахимсы как основу для регуляции общественных 

отношений. Принцип ахимсы направляет человека к милосердию, терпимости, любви, 

справедливости, мужеству, благотворительности, благим деяниям и заключается в форму вселенской 

любви. Стоит отметить, что формирование данного принципа воздержания от действий, 

разрушающих жизнь, приводит философскую мысль древней Индии к открытию этической 

проблематики. Истинное преклонение перед этикой заключается в том, что необходимо преодолеть 

все трудности, которые возникают в ходе практической реализации того или иного принципа. 

Принцип непричинения вреда всему живому имеет колоссальное значение для всей культуры 

Индии. Всё дальнейшее развитие философии и религии Индии связано с правилами поведения, 

которые установили джайнисты, доведя принцип ахимсы до ее логического завершения. Ахимса для 

джайнистов нечто большее, чем аскетическая практика, это целый образ жизни, который включает в 

себя такие важные элементы как справедливость, свобода, освобождение от страданий, 

независимость и мир во всем мире. Ахимса является прародительницей всех добродетелей, 

противоположных греху, а именно аскезы, медитации, знания, правдивости, благого поведения. 

Принцип непричинения вреда направляет человека в первую очередь к собственному 

самосовершенствованию через обуздание мыслей, страстей и только потом на преобразование 

внешнего мира. Данный постулат выступает как элемент нормативного поведения человека, 

дисциплинирующий личность и общество в целом. 

Нравственная идея ненасилия в дальнейшем будет воспроизведена во многих религиозных 

культах и парадигмах, от христианства до ислама. Фундаментальная доктрина ненасилия оказывает 

влияние на социальные процессы и способствует сокращению насилия в самых разных сферах 

жизнедеятельности человека. Очевидно, что концепция ненасилия имеет глобальный, 

всеобъемлющий характер и значение для всего существования жизни на земле. 
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Человек является одним из основных объектов философии, наряду с такими объектами как 

природа и общество. Не одно столетие философы задавали себе многочисленные вопросы о 

происхождении человека, об устройстве окружающего его мира, о материальных и духовных 

аспектах бытия. Каково же происхождение человека? Ответ на этот вопрос возможен только 

гипотетически. В связи с этим имеется огромное количество различных гипотез и теорий о 

происхождении человека во Вселенной. Многие философы посвятили себя изучению этой темы, 

оставив немалое исследовательское наследие. Среди них работы Тейяра де Шардена П., Энгельса 

Ф., Дарвина Ч., Моисеев Н.Н., Харди А.К., Матюшина Г.Н., Кравченко А.И., а также множества 

других авторов.  

Современное научное сообщество ученых и специалистов разных областей науки также 

интересует этот вечный вопрос, связанный с возникновением человека во Вселенной и на нашей 

планете. В зависимости от конкретных направлений исследований или стадии социального 

прогресса, теории о происхождении человека приобретают свои, индивидуальные черты. В связи с 

этим, возникает убеждение, что вопрос о происхождении и существовании человека на Земле 

никогда не перестанет быть актуальным и волнующим [1]. 

Одной из самых распространённых теорий происхождения человечества была Эволюционная 

теория Ч. Дарвина. Согласно этой теории, люди произошли от человекообразных обезьян, которые 

путем мутаций способны были вырабатывать новые средства приспособления к окружающей среде. 

Этот процесс был длительным, эволюционным. Результаты исследований Ч. Дарвина нашли 

отражение в его научных трудах, где ученый опирался на тот факт, что строение тела людей и 

приматов очень похоже, также имеют сходство их движения, жестикуляция, мимика.  Большую роль 

в процессе эволюции, отмечает Ч. Дарвин, сыграло совместное проживание и наличие 

взаимопомощи. Теория Ч, Дарвина получила огромный резонанс не только в научном сообществе, но 

также была развита в литературе и киноиндустрии. Хотя данную теорию рассматривают в рамках 

естественнонаучного подхода по вопросу о происхождении человека, она многократно подвергалась 

критике, так как до сих пор не обнаружено так называемое «промежуточной звено», которое доказало 

бы историческую связь между видами и ряд других вопросов, на которые до сих пор нет 

однозначных ответов[2].  

Во второй половине XIX века, возникает еще одна версия по проблеме антропогенеза, 

получившая название эволюционно-трудовая или естественноисторическая. Ф.Энгельс, 

вдохновленный теорией Ч. Дарвина, в своей работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в 

человека» развивает идею об особой роль труда и совместной деятельности в становлении человека 

человеком. Труд возникает как результат взаимодействия человека с природой, опредмечивание 

труда способствует развитию сознания и языка, что позволяет выйти на новый качественный уровень 

коммуникации. Постепенно формируется культура как вторая природа, происходит передача опыта 

социально-культурного наследования. Не смотря на привлекательность данной теории, в ней также 

остается ряд важных вопросов, на которые нет ответа. 

Довольно популярной на современном этапе является религиозная теория творения или 

креационизм. Согласно этой теории человека сотворил Бог по своему образу и подобию. В 

Библейских сказаниях говорится о том, что первыми людьми на Земле были Адам и Ева, которых 

Творец поставил владычествовать над всеми рыбами, птицами, животными и пресмыкающимися[3]. 

mailto:ivanov2@mail.ru
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Научный скептицизм подвергает сомнению креационную модель, считая её невозможной,  оценивая 

её вероятность в миллиардные доли процента. Между тем, стороннники креационизма отрицают 

иные теории происхождения человека и человечества. С философской точки зрения в данной теории 

идет речь  о том, что существование человека – «явление совершенно особое, законами природы не 

объяснимое», а «сам процесс антропогенеза непостижим»[2]. Стоит отметить, что полемика между 

эволюционизмом и креационизмом продолжается до сих пор, и даже набирает обороты. 

В разряд популярных гипотез, относящихся к проблеме антропогенеза, попадают те, что 

связаны с космическим происхождением человека. Одной из самых известных и обсуждаемых 

является теория Внешнего вмешательства. Её сторонники утверждают, что человечество своим 

появлением обязаны инопланетным существам. Данная гипотеза предполагает несколько возможных 

вариантов развития событий. Первый вариант говорит о том, что современный человек появился в 

результате скрещивания инопланетных существ  с нашими прародителями. Второй предполагает, что 

человек - результат экспериментов по генной инженерии представителей других цивилизаций. 

Третий вариант говорит о вмешательстве неизвестных нам форм жизни в эволюционный процесс 

человека, который был создан целенаправленными действиями других существ, которых мы 

ошибочно могли принимать за богов [3]. Не смотря на явную привлекательность, данные теории не 

имеют под собой четкой доказательной базы. 

Многочисленные теории происхождения человека получают свое развитие в теориях 

антропосоциогенеза, так как не следует сбрасывать со счетов, что сам факт возникновения и развития 

человека невозможен вне социальной системы и представляет собой непрерывный процесс развития 

социокультурной среды, способов деятельности, отношений людей к друг другу, к миру, к самому 

себе. Так, например, Э. Кассирер определяет человека в его развитии как символическое животное, 

так как он живет не только в физическом мире, но и в символическом. Таким образом, постепенно 

образуется и укрепляется целостная знаково-символическая система, способная формировать 

человека и которую он сам же способен создавать.   

Краткий обзор показал, что вопрос о происхождения человека во Вселенной остается 

открытым, и поэтому не теряет своей актуальности, привлекая интерес ученых, философов к поиску 

ответов. Не существует единого мнения в этом вопросе, а все теории и гипотезы можно разделить на 

ненаучные и научные. Среди них, в зависимости от направления исследования, к наиболее 

проработанным концепциям антропогенеза можно отнести следующие: креационизм, космическую, 

биологическую и эволюционно-трудовую. Современные биологи и антропологи полагают, что 

процесс биологической эволюции как вид, прекратился уже давно. Это значит, что эволюция в 

современном мире связана с развитием мировоззрения человека и общества, что будущее человека во 

многом зависит от состояния нашей культуры и образования.  
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Аннотация. В настоящее время большое количество людей считают математику сложной, 

неинтересной и абстрактной наукой, не имеющей применение в обыденной жизни. В данной статье 

рассматривается вся скрывающаяся красота математики и взгляды известных философов на данную 

тему. Описывается точка зрения Платона, который считал математику ключом к пониманию 

идеальных форм мира, и Готфрида Лейбница, который утверждал, что математика отражает 

гармонию мирового устройства. Также обсуждаются современные взгляды, включая работы Мартина 

Гарднера, которые подчеркивают эстетическую ценность математики. Статья предлагает взгляд на 

математику как на искусство, способное помочь нам понять и ценить мир вокруг нас. 

Ключевые слова: математика, философия, эстетика, идеальные формы, гармония, мировое 

устройство, эстетическая ценность, искусство, понимание мира. 

 

Для многих людей, чьи отношения с математикой закончились в школе или на первых курсах 

университета, математика как наука не имеет ничего общего с обыденной жизнью. Все выученные 

формулы, теоремы и решённые задачи не дадут никаких навыков и умений, по мнению этих людей. 

Но мало кто задумывается о всей масштабности этой науки. Так давайте посмотрим на этот вопрос 

под иным углом.  

Красота математики — это тема, которая привлекает внимание не только ученых точных 

наук, но и философов. Их давно волнуют вопросы о том, как математика отражает глубокие законы 

природы, как она обладает своей собственной эстетикой и как она влияет на человеческое мышление. 

В этой статье мы рассмотрим взгляды философов на красоту математики. 

Платон, великий древнегреческий философ, считал, что математика является ключом к 

пониманию мира и его красоты. В своих диалогах, таких как «Федон» и «Тимей», Платон выражал 

убеждение в том, что математические идеи представляют собой идеальные формы, которые лежат в 

основе всего сущего [6, 7]. 

Для Платона математика не была просто инструментом для измерения и расчетов, а скорее 

способом открывать глубинные законы мирового устройства. Он считал, что числа, геометрия и 

другие математические объекты отражают гармонию и порядок, лежащие в основе нашего мира. 

Геометрия есть познание всего сущего, писал он. По мнению Платона, эти идеальные формы 

существуют независимо от материального мира и доступны разуму через размышления и 

интеллектуальные усилия.  

Особенно важным для Платона было понятие красоты. Он утверждал, что математика 

обладает эстетической ценностью, которая проявляется в гармонии и симметрии математических 

объектов. Математическая красота, описанная Платоном, является высшей формой красоты, 

поскольку происходит от одного только интеллекта и связана с вечными и неизменными истинами, 

также является одним из самых абстрактных эмоциональных переживаний [2]. Стоит признать, что, 

несмотря на разделяющие нас тысячелетия, многие мысли и разработки мы воспринимаем как 

актуальные и в современную эпоху [1, с. 479]. 

Готфрид Лейбниц, выдающийся немецкий философ, математик, физик и логик, один из 

величайших мыслителей эпохи Просвещения, так же размышлял о математической красоте. Его 

отношение к математике было глубоко увлеченным и вдохновленным, и он внес значительный вклад 

в различные области математики. Он развивал идеи Платона, утверждая, что математика открывает 

глубокие истины о гармонии мире и является ключом к пониманию его структуры.  
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В природе есть порядок соответствия между математикой и метафизикой, то есть порядок 

соответствия начальных и целевых причин, который Лейбниц называл «системой предустановленной 

гармонии». Заметим, что, в связи с этим, благодаря принципу «предустановленной гармонии», для 

Лейбница не существовало проблемы применимости математики [4]. По поводу предустановленной 

гармонии философ математики В. Я. Перминов замечает: «Тезис Лейбница о предустановленной 

гармонии, царящей в мире и согласующей все его части в едином потоке совершенствования, 

обладает привлекательностью для философского ума.» [5, с. 46].  

Лейбниц считал, что математика может помочь нам понять законы мирового устройства и 

даже открывать новые аспекты метафизической реальности. Таким образом, отношение Готфрида 

Лейбница к математике было глубоко философским. Его работы оказали значительное влияние на 

развитие математики и философии и продолжают вдохновлять ученых и мыслителей по всему миру.  

Говоря о различных ветвях философии, нельзя забыть об упоминании рассуждений 

Иммануила Канта. Иммануил Кант, выдающийся немецкий философ эпохи Просвещения, в своих 

работах затрагивал тему красоты математики и ее отношения к человеческому познанию и эстетике. 

Кант считал, что математика обладает особым видом красоты, который он называл «чистой 

математической красотой». Он утверждал, что в математике красота проявляется не только в формах 

и структурах, но также в ее способности порождать априорные и универсальные законы. Для И. 

Канта, математика была примером чистой рациональной деятельности, которая отражает порядок.  

Кроме того, И. Кант подчеркивал, что математика имеет особое значение для человеческого 

познания. Он утверждал, что математические идеи и законы лежат в основе нашего понимания мира 

и структуры нашего мышления. В своей работе «Критика чистого разума» он разработал концепцию 

априорных форм чувственного и интеллектуального познания, в которой математика играет 

ключевую роль [3]. 

Таким образом, в философии Иммануила Канта красота математики связана с ее 

способностью отражать порядок и гармонию в мире, а также с ее центральным значением для 

человеческого познания. Его работы продолжают вызывать интерес и влиять на понимание красоты 

математики и ее роли в философии и науке. 

Современные философы также продолжают интересоваться красотой математики. Например, 

Мартин Гарднер, известный американский популяризатор математики и науки, философ, в своих 

работах писал о фракталах, золотом сечении, симметрии и других математических концепциях как о 

проявлениях красоты в мире чисел и форм.  

Гарднер также подчеркивал, что красота математики не ограничивается только формальными 

доказательствами и теоремами, но также проявляется в игривых и удивительных математических 

головоломках, графиках, фракталах и других визуальных проявлениях математических идей. 

Он считал, что математика может быть исключительно привлекательной для широкой 

аудитории, и своими книгами и статьями пытался донести эту идею до широкого круга читателей. В 

своих работах он демонстрировал, что математика может быть не только умозрительной и 

теоретической, но также исключительно красивой и увлекательной. 

Таким образом, взгляды философов на красоту математики отражают ее глубокую связь с 

природой, ее эстетическую ценность и ее способность влиять на человеческое мышление.  

Математика часто рассматривается как форма искусства, поскольку она предлагает 

удовольствие от решения сложных проблем, создания элегантных структур и обнаружения 

невероятной симметрии. Многие математические концепции и теоремы вызывают восхищение своей 

красотой. Например, многие математики находят красоту в гармонии чисел, величественности 

геометрических форм, элегантности алгебраических уравнений и сложных паттернов фракталов. 

Кроме того, математика часто является источником вдохновения для художников, 

музыкантов и писателей. Многие произведения искусства, музыкальные композиции и литературные 

произведения были вдохновлены математическими концепциями, такими как геометрические формы, 

числовые последовательности и математические законы. 

Таким образом, математика имеет эстетическую ценность как форма интеллектуального 

творчества, которая может вызывать восторг и вдохновлять тех, кто понимает и ценит ее красоту. 
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Аннотация. В статье рассматривается воздействие деятельности сект на развитие личности и 

психологические аспекты человека. Проводится разбор деятельности Пифагорейского союза и  

идеологий крупнейших сектантских движений. И принимается во внимание процесс реабилитации 

пострадавших после нахождения в деструктивных культах. 
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Проблема деструктивных культов в современной России актуальна по многим причинам. На 

сегодняшний день в России существует по разным данным от 1000 до 3000 различного рода 

религиозных сект, в деятельность которых втянуто более пяти миллионов человек. При этом все 

более широкое распространение получают психологические и коммерческие секты. Психологические 

секты, включают в себя как одного «специалиста» и его клиентов, так и группу таких 

«специалистов», которые не только организуют семинары и групповые занятия, но также арендуют 

квартиры или покупают целые дома, где их последователи могут жить. Они проводят лекции, 

тренинги и семинары, требуя от своих клиентов большие денежные суммы за получение 

психологического прозрения и просветления. Такие группы применяют множество методов 

манипуляции сознанием, создавая эмоциональные переживания для участников. В будущем они 

обманом заставляют некоторых клиентов пройти курсы за еще большую сумму денежных средств, 

тем самым привязывая их крепче к группе и их собственным внутренним проблемам. Как только они 

становятся привязанными к секте, их просят приглашать в данную группу своих родственников, 

друзей и коллег или полностью отказаться от связей с ними, если они относятся к этой перспективе 

критически. Подобные группы причиняют немало страдания, спровоцировав огромное количество 

нервных расстройств, распадов семей, неудач в бизнесе и карьере, а также официально 

подтвержденных случаев суицида и несчастных случаев со смертельным исходом. 

Обсуждая деятельность сект и их пагубное влияние на личность человека, нужно 

определиться с понятием «секта». Секта представляет собой религиозную, политическую, 

философскую или иную группу людей, отделившихся от основного направления и противостоящих 

ему. Психологи разделяют секты на тоталитарную и деструктивную. Деструктивная секта – это 

организация, целью которой является вербовка новых членов путем обмана и контроля сознания для 
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того, чтобы сохранить их зависимость от лидеров. Лидеры используют незнание и неопытность 

людей в различных сферах, таких как духовная, коммерческая, психическая, политическая, 

медицинская, целенаправленно обманывают и привязывают их к себе, поддерживая состояние 

незнания и недостатка информации. Понятие тоталитарной секты происходит от латинского слова 

«totalis», что означает полный, всеобъемлющий, целый. Целями такого культа является установление 

полного контроля над образом жизни и мыслительным процессом своих членов. [1] 

По некоторым данным известно, что самой первой сектой является Пифагорейский союз, 

основателем которого был сам Пифагор. Он основал союз как религиозный и политический орден и 

именно здесь зародилась пифагорейская философия. Для философа числа имели сакральную 

сущность. Пифагор верил, что с помощью чисел и цифр он сможет передать все оттенки смысла и 

суть всех явлений. Философ полагал, что даже такие категории, как смерть, справедливость, мужчина 

и женщина могут быть поняты через числа.  

Устав Пифагорейского союза состоял из различных запретов. Например, Пифагор запретил 

употреблять бобы. Он объяснял это тем, что употребление бобов лишает тело части души, которая 

выходит из тела в виде газа. Также считалось, что в бобах обитают души умерших, и употребление 

бобов приравнивалось к оскорблению их душ. Пифагор придумал разные правила почти для всех 

сфер жизни учеников. Одним из таких правил был запрет на употребление животных в пищу. Сам 

философ придерживался этому правилу, он утверждал, что те, кто поедает мертвых, оскверняют тело, 

душу и разум. Пифагорейцы считали кур, свиней и коз неодушевленными предметами и могли без 

опасений употреблять их мясо в пищу. Также можно отметить, что Пифагор осуждал употребление 

алкоголя и богохульство. 

Философ учил своих последователей духовной и интеллектуальной дисциплине объясняя это 

тем, что таким образом душа пробуждается к знанию и постигает божественность. Его ученики 

просыпались до восхода. Далее они отправлялись на берег моря, чтобы поклониться солнцу. Затем 

они размышляли о предстоящих делах, выполняли гимнастические упражнения и работали. Вечером 

они вместе купались, потом вместе ели и совершали подношения богам. После ужина было общее 

чтение. Перед сном пифагорейцы обдумывали, как они провели день, что сделали и что осталось 

выполнить.  

Учитывая все методы, которые Пифагор применял к своим ученикам, можно сделать вывод, 

что данный союз напрямую относится к культу. Правила, которые устанавливал философ, 

кардинально меняли мышление пифагорейцев.  

Специалисты, которые изучают деятельность сект, предполагают, что большинство сект 

используют методики, которые не могут контролироваться нашей психикой и оказывают влияние на 

подсознание и сознание. Можно выделить одно из самых известных исследований американского 

психолога, консультанта по выходу из сект Стивена Хассена, который в прошлом являлся членом 

Церкви Объединения (муниты). Он взял за основу три главных компонента контроля: мысли, 

поведение и эмоции, и добавил к ним контроль информации. Манипулируя этими четырьмя 

элементами, лидеры сект контролируют личность человека. [2]  

Контроль мышления заставляет членов секты принимать деятельность культа как правильную 

и единственную Истину. Лидеры используют такие методы как новый язык, то есть вводят 

специальные слова, которые ограничивают мышление; вызов ложных воспоминаний; метод 

поощрения только «правильных» мыслей; применение гипноза и других техник, которые тормозят 

или блокируют мышление. 

Контроль поведения представляет собой полное руководство поведения и привычек членов 

секты их лидерами. Человек должен рассказывать о своих мыслях и чувствах; все решения за 

человека принимает лидер; человек не имеет право нарушать правила и предписания данного культа. 

Эмоциональный контроль, в свою очередь, это манипулирование эмоциями личности и их 

ограничение. Если у человека существуют проблемы, то лидеры секты заставляют его думать о том, 

что только он виноват в них, а не культ. Они навязывают чувство вины, вселяют чувство страха и 

внушают иррациональные страхи (фобии), если человек предпринимает попытки ухода из секты. 

Информационный контроль предполагает использование обмана. Лидеры искажают и 

утаивают информацию, сильно ограничивают доступ к книгам, телепередачам и сети Интернет, а 

также поощряют слежку за другими членами секты и использование пропаганды, созданной внутри 

секты. [3] 

Важно отметить, что контроль сознания возникнет в том случае, если влияние данных 

компонентов вызывает связь и зависимость группы от лидера. Человек, являющийся членом секты, 

может иметь семью и обычную работу, но при этом не быть способным думать независимо.  
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Секты оказывают огромное воздействие как на психологические аспекты личности, так и на 

физическую реальность человека. Для примера разберем деятельность некоторых культов: 

1. Неопятидесятники, или харизматики. Самое распространенное сектантское движение в 

России, включает в себя до 300 тысяч человек, множество организаций, таких как «Слово жизни», 

«Церковь новое поколение» и пр. Идеология данной организации заключается в том, что настоящий 

христианин должен быть здоровым, богатым и счастливым, если же все наоборот, то он не 

христианин. Секта воздействует на психологическое состояние личности, опираясь на материальное 

состояние человека. Объясняется это так: чтобы разбогатеть, нужно отдавать деньги в культ, чем 

больше денег отдаст человек, тем быстрее он разбогатеет. Люди начинают думать, что они богаты, 

здоровы и счастливы, но в итоге, когда начинают осознавать разницу, психика не выдерживает. 

Впоследствии у большинства появляются психические заболевания, а некоторые пытаются 

покончить с собой. [4] 

2. Секта Григория Грабового. В конце прошлого века Григорий Грабовой создал секту, в 

которой обещал воскресить мертвых и брал за это по 39 тысяч рублей с каждого участника его 

проповедей. На данный момент Григорий сидит в тюрьме, но у него по-прежнему немало 

последователей. Адептам внушается мысль, что Грабовой - это Мессия, а все люди обладают 

сверхспособностями и поэтому могут стать богом. Тот, кто будет слушаться лидера, сможет в 

будущем обрести бессмертие и научится воскрешать мертвых. В период с 2003 по 2005 годы секта 

процветала, но после ареста Грабового количество адептов стало меньше примерно в десять раз. 

Бывший лидер секты отбывает наказание за мошенничество в особо крупных размерах. Некоторые 

люди до сих пор платит деньги в казну секты и ходит на курсы, где их учат оживлять людей, лечить 

неизлечимые болезни и разрушать атомные станции. Манипуляция сознанием людей привела к тому, 

что многие отказались от медицины и вскоре умерли. Другие потеряли рассудок и им стали видеться 

воскресшие родственники. Последователи у Грабового есть не только в странах бывшего Советского 

Союза, но даже в дальнем зарубежье. [5] 

3. Кришнаиты. Международное общество сознания Кришны было основано в США в 1966 

году иммигрантами из Индии. Его учение сильно противоречит индуистским представлениям. В 

России кришнаиты пытались получить большой участок земли для строительства храма. Однако 

общественное возмущение было столь велико, что власти не разрешили этого сделать. В Российской 

Федерации насчитывается 4000 последователей этой секты. Они носят индийскую одежду, едят 

индийскую национальную еду, молятся и изучают искаженные версии индуистских писаний. Они 

верят, что Кришна - создатель Вселенной, который запустил реинкарнацию. Став наложницами 

божества, можно спастись от судьбы. По этой причине и мужчины, и женщины с удовольствием 

возвеличивают себя на собрании. При этом они пытаются изобразить половой акт женоподобным 

юношей Кришной. Среди кришнаитов люди регулярно предаются экстатическим состояниям. В это 

время они кричат, смеются, танцуют, прыгают, обнимаются, катаются по земле и даже плюются. 

Таким образом они пытаются попасть на небесные чертоги края Кришны. Психическое расстройство 

многих людей стало настолько сильным, что известны случаи, когда члены организации применяли 

физическую силу в отношении детей и приносили в жертву христианское духовенство. 

Немало важно затронуть тему реабилитации пострадавших от нахождения в сектах. Процесс 

реабилитации у всех проходит по-разному. Для некоторых людей правильным решением будет как 

можно скорее вернуться на работу. Однако в большинстве случаев лучше потратить время на то, 

чтобы справиться с проблемами. Многие бывшие члены секты хотят помочь тем, кто все еще 

находится в ней или тем, кто столкнулся с подобным. Помощь другим может действительно помочь в 

их собственном исцелении. В начале человек постепенно освобождается от стереотипов, которые ему 

внушили в деструктивном культе. Слушая, как другие люди рассказывают о похожих вещах, бывшие 

члены секты чувствуют, как они отдаляются от сферы влияния секты. Решение вопросов, связанных с 

культом, может травмировать человека даже спустя годы после того, как он покинул культ. [6] 

Бывшие верующие испытывают целый ряд трудностей, вызванных манипуляциями культа. В 

первые месяцы после ухода большинство из них испытывают депрессию, ночные кошмары, тревогу, 

панические атаки и даже посттравматическое стрессовое расстройство. Без соответствующей 

психологической поддержки со стороны профессионалов они сохраняют свои фобии и чувство 

собственной неполноценности. 

Изучив данную тему мы пришли к выводу, что деструктивный культ оказывает огромное 

влияние на развитие личности человека. Секты используют методики, которые нашей психикой не 

способны контролироваться, вследствие чего это сказывается на нашем сознании и подсознание. По 

нашему мнению деятельность Пифагорейского союза также можно отнести к сектантскому 
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движению. От нахождения в секте человек испытывает негативные эмоции, у него полностью 

меняется ход его мыслей и понимание физической реальности. У многих появляются психические 

расстройства и немногие способны справиться с ними. Прохождение курса реабилитации это 

важнейшая часть для дальнейшей жизни пострадавших от деятельности сект.   
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Жадность — это одна из наиболее распространенных и деструктивных черт человека, 

является одним из семи смертных грехов. Жадный человек стремится накопить и приумножить свое 

имущество, свои деньги, ресурсы и т. д. При этом люди с такой чертой характера полностью 

игнорируют чужие желания и интересы. Возникновение такой эмоции невозможно без конкуренции. 

Злоба и соперничество приводят к чрезмерной алчности. Причиной возникновения данной эмоции 

может послужить страх потерь, лишений [2].  

Как и все качества, жадность имеет свои положительные и отрицательные стороны. С одной 

стороны, жадность способствует экономии. Жадные люди больше работают, ищут новые 

возможности для реализации своих желаний. С другой стороны, жадность, несомненно, отрицательно 

влияет на жизнь человека. Она приводит к ухудшению отношений между людьми. Жадный человек 

считает свои личные желания и интересы самыми важными, вследствие чего происходят ссоры с 

окружающими его людьми. Помимо этого, алчность приводит и к эксплуатации других людей. Люди 

с таким пороком сделают все для получения желаемого. И ради личной выгоды они готовы навредить 

другим людям или использовать их в своих целях. Также следует учесть, что скупые люди из-за 

экономии денег могут навредить и сами себе, когда хотят сэкономить на лечении, на продуктах 

питания и других жизненно необходимых товаров или услуг 
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Психологи различают три вида жадности: финансовую, эмоциональную и информационную. 

Финансовая (или материальная) жадность подразумевает собой накопление денег, различных 

необходимых предметов, товаров и т.п. Люди с таким типом жадности стараются увеличивать свою 

прибыль, игнорируя этические аспекты и последствия своих действий. Последствием материальной 

жадности является возникновение социальных проблем из-за неравномерного распределения 

богатства.  

Эмоциональная жадность – вид жадности, при которой люди хотят получать больше любви и 

внимания со стороны других людей. Такой вид жадности считается нормальным для детей, которые 

стремятся получить все внимание со стороны взрослых. Но по мере взросления дети обычно уже не 

нуждаются в этом, поскольку они становятся самостоятельными. У взрослых людей эмоциональная 

жадность может привести к эмоциональной нестабильности, нарушению личных и межличностных 

границ и эгоизму. 

Информационная жадность подразумевает собой желание людей получить различную 

информацию, которая зачастую им вообще не пригодится. Помимо этого, такие люди зачастую не 

делятся полученной ими информацией, пытаются скрыть её от других людей. «Человек уходит в 

виртуальный мир, но, не получая там полноценной реализации, стремится вернуться к «живой» 

жизни в коллективе, среди других людей» [1, с.42]. 

Поскольку жадность негативно воздействует на жизнь, с ней необходимо бороться. Самое 

главное – понять, что она засела в вас, портит вашу жизнь и что от неё необходимо избавиться. Также 

необходимо понять, когда именно мы испытываем это чувство, понять причину её появления.  

Для преодоления финансовой жадности нужно принять, что вам в жизни всего хватает. 

Целесообразно быть благодарным за то, что уже имеешь. Также стоит заняться 

благотворительностью, поскольку она помогает осознать, что накопительство не самое главное в 

жизни. 

При избавлении от отрицательных качеств человеку всегда необходима поддержка. Поэтому 

важно найти единомышленников, также старающихся побороть жадность [3]. 

Избавление от жадности — это процесс, требующий времени и терпения. Невозможно 

мгновенно стать совершенным. Поэтому надо быть терпеливым и постоянно совершенствоваться. 

Можно сказать, что жадность – это стремление получить гораздо больше, чем другие, сознательно 

отказываясь от меньшего. Иногда абсолютно нормально испытывать такое чувство, но главное, 

чтобы оно полностью не овладело человеком. 
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Пословицы являются частью культурного наследия народа, его фольклорной традицией. Они 

передаются из поколения в поколение и служат своеобразным окном в историю, традиции и ценности 

общества. Данный атрибут культуры используется в повседневной речи для передачи определенных 

идей, мудрых советов или опыта. Он помогает улучшить понимание между людьми и создать общий 

язык в обществе. Отражая особенности мышления и взглядов людей, пословицы предоставляют 

уникальную возможность изучить язык и культуру определенного народа. Пословицы и поговорки 

народа являются способом выражения живой повседневной мысли и житейских правил. Они 

иллюстрируют богатство языка культуры, придают речи выразительности и уникальное своеобразие. 

Недаром пословицы называют «народной мудростью», так как среди них можно найти высказывание 

на любой случай жизни.   В пословицах и поговорках можно видеть представления, связанные с 

хозяйственной деятельностью, бытом, национальным характером. Они показывают, что хорошо, что 

плохо, являются этическими ориентирами. 

Можно говорить о различиях, в исследовательском интересе различных наук изучающих 

феномен поговорок и пословиц в культуре. Например, историки здесь видят и отслеживают 

важнейшие изменения в традициях, в обычаях, в материальной и духовной культуре народа. 

Этнографы и фольклористы видят связь между содержанием пословиц и поговорок и национальным 

характером. Изучая пословицы и поговорки, психологи находят особенные черты мышления 

человека. Лингвисты, обращают внимание на язык и принципы построения. Филологи видят в них 

примеры метафор, символов делающих текст живым и богатым в своей выразительности. 

В своей статье на конкретных примерах хотелось бы показать сходство фольклорной 

традиции пословиц, поговорок, встречающихся в русской и английской культуре.  

В британском обществе, как и во многих других, устное народное творчество появлялось в 

связи с определенными ситуациями, историческими событиями. Например, пословица: «Play fast and 

loose» (Вести нечестную игру) [1]. Это выражение происходит от древней игры, известной как «Fast 

and Loose» или «Pricking the Garter» («Быстро и свободно» или «Надевание резинки»), которая была 

популярна в Европе в средние века и Ренессанс. В этой игре продавец использовал специальный пояс 

или веревку, которую он петлял и разматывал, предлагая игрокам угадать, смогут ли они прошить 

иглой или ножом некоторые из петель без разрывания пояса. Однако игроки обычно проигрывали, 

так как продавец мог легко управлять тем, какие петли были размотаны или закреплены. Также 

пословица «Keep your chin up» (Держи поднятым подбородок) возникла во время первой мировой 

войны, когда солдатам говорили поднимать подбородок, чтобы сохранять высокий дух и 

уверенность. Похожее выражение есть и в русском язык, оно звучит как «Не вешай нос». 

Популяризация и распространение пословиц обусловлено их употреблением известными 

британскими писателями. Произведения Уильяма Шекспира, Чарльза Диккенса, Джейн Остина и 

других классических британских авторов содержат множество таких выражений. Например, 

пословица «All is fair in love and war» (В любви и на войне все справедливо) употребляет в своем 

романе «Мартин Чезлвит» Чарльз Диккенс [2]. Фраза означает, что иногда можно использовать 
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любые средства для достижения цели. Данная фраза вошла и в русскую речь. В русском языке 

употребляются оба варианта: «на войне все средства хороши» и «в любви все средства хороши». 

Пословицу «A birdin the hand is worth two in the bush» (Лучше синица в руках, чем журавль в небе), в 

ее нынешней форме, впервые употребляет Джон Рей в своем рукописном сборнике пословиц (1670 г.) 

[3]. 

Британские пословицы охватывают широкий спектр тем и мотивов, отражая различные 

аспекты жизни, культуры и общества. Вот некоторые из основных тем и мотивов, которые можно 

встретить в британских пословицах: «Keep calm and carry on» (Сохраняй спокойствие и продолжай). 

Это пословица, которая стала символом британского настойчивого и спокойного подхода к 

проблемам и трудностям. Она была впервые появляется  во время Второй мировой войны в 1939 году 

и использовалась на агитационных плакатах для поддержки духа нации в периоды бомбардировок и 

кризисов. Среди русских аналогов можно выделить пословицу «Тише едешь - дальше будешь», так 

как она также советует сохранять спокойствие и не спешить, чтобы добиться результата. 

Ещё одно высказывание «Mind your Ps and Qs» (Следи за своими манерами). Это выражение 

представляет собой напоминание быть вежливым, аккуратным и внимательным к деталям. Хотя 

точное происхождение этой фразы неизвестно, она стала частью британского обихода и воспитания. 

Схожий смысл имеет русская пословица «Береги платье снову, а честь смолоду» – она напоминает о 

важности сохранения достоинства и репутации. 

Для понимания сходства ценности дома. «An Englishman's home is his castle» (Дом 

англичанина – его замок). Эта пословица подчеркивает важность частной собственности и 

индивидуальных прав в британской культуре. Она отражает традиционное уважение к частной 

собственности и личному пространству. Русская версия этой фразы «Мой дом - моя крепость» 

выражает ту же идею о доме как о месте защиты и неприкосновенности. 

Вот ещё примеры. В английском языке выражение «Every cloud has a silver lining» означает – 

«В любом облаке есть серебро» [5]. Аналогом является русская пословица «Нет худа без добра». Эта 

пословица призывает к оптимизму и надежде, даже в самых трудных ситуациях. Она отражает 

британское стремление находить положительные стороны даже в лице проблем и трудностей. 

«It is no use crying over spilt milk»  (Не стоит плакать над пролитым молоком) означает, что 

нет смысла расстраиваться или сожалеть о прошлом, особенно о том, что уже не изменить [4]. Она 

призывает не тратить эмоциональную энергию на бесполезные реакции на неизменяемые ситуации, а 

лучше сосредоточиться на том, как справиться с текущими обстоятельствами или извлечь урок из 

прошлого опыта. Эта фраза часто используется в случаях, когда что-то плохое уже произошло, и нет 

возможности исправить ситуацию, поэтому важно принять ее и идти дальше. В России при такой 

ситуации мы бы сказали, что слезами горю не поможешь. 

«WheninRome, doastheRomansdo» (Когда ты в Риме, делай все, как делают римляне) означает, 

что когда вы находитесь в чужой среде или стране, вам следует следовать местным обычаям и 

традициям, даже если они отличаются от ваших собственных. По-русски она звучала бы так: «В 

чужой монастырь со своим уставом не ходят». 

Пословица «If it ain't broke, don't fix it» (Если это не сломано, не чини) подчеркивает идею 

того, что если что-то работает хорошо и не вызывает проблем, то нет необходимости вносить 

изменения или исправления. Это выражение отражает консервативный подход к управлению или 

обращению с ситуацией, когда признается ценность стабильности и сохранения текущего состояния 

дел. В контексте британской культуры, это выражение также подчеркивает предпочтение 

сохранению традиций и избегание излишних рисков или неоправданных изменений. Ближайшим 

русским аналогом этой фразы является пословица «от добра добра не ищут». 

В повседневной речи пословицы могут использоваться в различных видах коммуникаций. В 

повседневных разговорах для подчеркивания своих мыслей, выражения мнения или добавления 

эмоционального окраса; в образовательных учреждениях для обучения языку, литературе, истории и 

культуре; в деловой среде для обогащения делового общения, передачи определенных идей или 

подчеркивания важности определенных принципов. Например, выражение «Time is money» (Время - 

деньги) может быть использовано для подчеркивания важности эффективного управления временем. 

Данная фраза вошла и в русскую деловую речь [5]. Пословицы также могут встречаться в медиа, 
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включая телевидение, радио, социальные сети и блоги. Они могут использоваться в заголовках, 

цитатах, мемах и других формах контента для привлечения внимания к определенным идеям или 

сообщениям. В социальных сетях существуют мемы с фразой «When life gives you lemons, make 

lemonade» (Когда жизнь дает вам лимоны, делайте лимонад). Эта оптимистичная поговорка 

подчеркивает необходимость находить положительные стороны в трудных ситуациях и использовать 

их в свою пользу. Она призывает к оптимизму, творческому мышлению и принятию вызовов, даже 

если вначале кажется, что ситуация неблагоприятна. Русским аналогом является фраза «Что нас не 

убивает, делает нас сильнее», которая также рассматривает трудности с позитивной стороны и 

подчеркивает, что испытания могут укрепить человека, помочь ему стать сильнее и выносливее. 

Пословицы, отражая традиции и ценности народа, оказывают существенное влияние на 

культуру. Они не только передают знания и мудрость, но и являются важным культурным наследием, 

сохраняющимся и передаваемым из поколения в поколение. Культурные менталитеты, хотя и 

различны по своей сути, иногда сходятся в консервативности, уважении к неприкосновенности 

личности, стремлении к поддержанию национального духа и сохранению человеческого достоинства. 

Важно отметить, что эти выражения народной мудрости играют не только роль культурного 

феномена, но и влияют на общественное сознание, формируя поведенческие стандарты и 

представления о морали и этике. Сравнивая пословицы и поговорки народов разных культур, мы 

видим их сходство, что может быть основанием для диалога и взаимопонимания. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние развития виртуальной коммуникации и 

социальных сетей на межличностные отношения. Описывается важность межличностных отношений 

в любой период развития общества. Анализируются изменения в способах общения людей в 

современном мире, активное использование ими социальных сетей и мессенджеров, а также 

положительные и отрицательные стороны виртуального общения, как в рамках межличностных, так 

и деловых отношений сегодня.  

Ключевые слова: межличностные взаимоотношения, социальные сети, виртуальная 

коммуникация, мессенджеры, информационное общество. 

 

Межличностными называют объективно переживаемые отношения, взаимосвязи между 

людьми, в основе которых лежат разнообразные эмоциональные состояния [1]. 

Межличностные отношения – это не просто взаимодействие между людьми, это основа, на 

которой строится и развивается общество. В каждую историческую эпоху, с древних времен до 

современности, именно отношения между людьми определяли ход истории, развитие культур и 

цивилизаций.  

Известно, что межличностные отношения могут быть деловыми, личными. Деловые 

межличностные отношения признаются как результат совместной деятельности, личные отношения – 

как результат наличия определенных чувств [2]. 

В процессе взаимодействия людей социум «скрепляется», создавая прочные социальные связи. 

Благодаря общению люди разделяют общие ценности и убеждения, что ведет к солидарности и 

сплоченности. Человек учится, меняется, растет, общаясь с окружающими. Это важный фактор в 

становлении личности и развитии социальных навыков.  

Экономика, бизнес, торговля, инновации – все это результаты деловых межличностных 

отношений. Такие отношения выступают двигателем экономического прогресса и являются основой 

для развития предпринимательства. Стоит отметить важность взаимодействий между индивидуумами 

в политической сфере. Политика – это искусство возможного, и она напрямую зависит от умения 

людей налаживать взаимопонимание и сотрудничество. Качество межличностных отношений сильно 

влияет на уровень доверия в обществе и политическую стабильность.  

Следовательно, межличностные отношения можно рассматривать как фундамент, на котором 

базируется общество. Они влияют на различные аспекты социальной жизни, от личного роста до 

мировой политики.  

В современном обществе межличностные отношения посредством виртуальной 

коммуникации (в том числе через социальные сети) стали быстро развиваться. Население России все 

активнее использует интернет. Так, например в 2016 году только 71,5% от общего числа населения 

совершал активную деятельность в интернете, а в 2022 году этот показатель увеличился до 89,8% 

(рисунок 1) [3]. 
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Рисунок 1 – Доля населения, являющегося активными пользователями сети Интернет, в 

процентах от общей численности населения 

 

По данным мониторинга развития информационного общества в Российской Федерации 

наблюдается рост отдельных показателей использования населением возможностей виртуальных 

коммуникаций в различного рода взаимодействиях между собой (таблица 1) [3].   

 

Таблица 1 – Динамика доли населения в возрасте 15-74 лет, использовавшего сеть 

Интернет, по целям его использования, в процентах от общей численности населения 

 

Цель использования сети 

Интернет 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Отправка или получение 

электронной почты 
1,6 4,1 2,0 3,1 4,8 7,5 6,1 

Участие в социальных сетях 6,0 8,1 7,8 6,7 5,0 4,5 4,5 

Общение с помощью систем 

мгновенного обмена сообщениями 
4,6 0,3 0,6 0,1 9,0 1,8 0,5 

 

На современном этапе электронная почта для общения не так востребована, как, например, 

социальные сети, но все-таки с 2016 года доля населения, использующего интернет для электронных 

почтовых отправлений, выросла с 41,6% до 46,1%, т.е. на 4,5 п.п. (таблица 1).  

Социальные сети играют большую роль в межличностных взаимоотношениях, и до 2017 года 

наблюдается рост удельного веса населения, активно участвующего в социальных сетях (например, 

«Мой Мир», «Одноклассники», «ВКонтакте» и др.), до 78,1%. Посредством их использования можно 

передавать сообщения, просматривать новости, делится мнением, однако с появлением мессенджеров, 

люди стали пользоваться системами мгновенного обмена сообщениями в большей степени, нежели 

только социальными сетями, в следствии чего, показатель участия в социальных сетях снизился с 

2017 года на 3,6 п.п. Общество не отказывается от социальный сетей в плане развития бизнеса, 

интеракции и пр., но предпочитает обмениваться сообщениями через  «Viber», «WhatsApp», 

«Telegram» и др. Доля населения, использующего данные мессенджеры существенно выросла с 14,6% 

(2016 г.) до 70,5% (2022 г.), т.е. на 55,9 п.п. 

Очевидно, что сегодня виртуальное общение становится все более распространённым, нежели 

общение «воочию», что имеет свои положительные и отрицательные стороны. В современном мире 

социальные сети стали неотъемлемой частью жизни, однако их использование оказывает 

двойственное воздействие, и это влияние вызывает множество вопросов и противоречий. Рассмотрим 

«плюсы» и «минусы» применения виртуальных коммуникаций в деловых и личностных отношениях. 

Среди положительных сторон виртуального общения при деловых отношениях следует 

выделить: 

 экономию времени и ресурсов (можно договариваться об условиях партнерства, не тратя 

времени на проезд и личную беседу); 

 возможность иностранного партнерства (сотрудничество с другими странами, несмотря на 

расстояния); 

 удобство коммуникации (возможность решать деловые вопросы в любое время и в любом 

месте). 

Но не избежать и «минусов» виртуального общения при деловых отношениях, которые 

заключаются в следующем: 
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 ограниченность понимания друг друга (виртуальное общение не всегда позволяет 

удостоверится, что оппонент понял нюансы и условия сотрудничества); 

 зависимость от технических средств передачи информации (информация может быть не 

передана или передана некорректно из-за сбоев сети, что приводит к задержке работы). 

При личных взаимоотношениях положительными сторонами виртуальных коммуникаций 

являются возможности: 

- быстрого оповещения в любое время и в любом месте; 

- поддержки связи с друзьями и близкими на расстоянии; 

- общения анонимно, чтобы делится мыслями, высказывать свое личное мнение и оставаться 

при этом неизвестным. 

Недостатками виртуального общения при личных взаимоотношениях являются: 

- отсутствие невербального общения, неправильное понимание эмоций, что может привести к 

конфликтам и разногласиям; 

- возможность забывать о времени и личных границах оппонента из-за отсутствия 

возможности видеть реакцию человека.  

С приходом социальных сетей человечество становится свидетелем революции в общении. 

Платформы для коммуникации позволяют мгновенно связываться с людьми на другом конце 

планеты, делясь моментами, мыслями и эмоциями. С одной стороны, социальные сети облегчают 

взаимодействие, но с другой – могут ухудшать навыки реального общения. В настоящее время 

человек чаще предпочитает отправить сообщение, чем позвонить или встретиться лично. Все это 

приводит к сокращению невербального общения и может искажать настоящие чувства и намерения.  

Но, несмотря на все проблемы, социальные сети также способствуют объединению людей с 

общими интересами, помогают находить друзей и поддерживать между ними отношения. Они могут 

служить мощным рычагом для социальных изменений и общественной активности. 

Социальные сети – инструмент, который может улучшить или ухудшить межличностные 

отношения и социальное поведение. Важно найти баланс между онлайн и оффлайн общением и 

максимально использовать положительные возможности социальных сетей для развития и 

благополучия общества. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам современной дискуссии об эволюции между 

сторонниками научной теории эволюции и креацианизмом. Рассматриваются мировоззренческие 

основания этого спора. В качестве оснований выявляются представления о становлении научного 

знания. Выделяются два альтернативных представления – секулярная модель развития научного 

знания и постсекулярная. Делается вывод о возможной совместимости научной картины мира и 

религиозной в современном миропонимании. 
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В современном научном знании существует дискуссия, посвященная соотнесению теории 

эволюции и библейской картины мира. Последнюю принято называть в философии «креацианизмом» 

– от латинского «creatio», что означает «творение»: Бог творит мир и человека «из ничего». Это 

означает, что нет никакой предшествующей Богу материи, из которой бы он мог сотворить «небо и 

землю». При этом надо обязательно помнить, что креационизм – это не научная теория и она не 

раскрывает механизмы творения. У библейской картины мира другая цель – дать человеку 

мировоззренческие ориентиры в жизни, смысл жизни, который заключается, прежде всего в том, что 

все, что видит человек в качестве мира и себя самого существует во благо мира и во благо человека. 

О чем же тогда спорят, казалось бы, два абсолютно противоположных взгляда на мир?  

Спорят они все о тех же мировоззренческих основаниях. Дело в том, что креационизм тоже не 

отвергает факты эволюции – даже, наоборот: как показывает история науки, эволюционные идеи 

зародились в рамках христианских теорий, пытавшихся объяснить шесть дней творения, согласно тем 

фактам, прежде всего, в области геологии, которые были уже известны в 18 веке: например, теория 

катастрофизма Жоржа Кювье, теория «дней-эпох» шотландского евангелиста и палеонтолога Хью 

Миллера, теория Чарльза Лайеля и др. Напомним, что Чарльз Дарвин закончил теологический 

факультет Кембриджского университета. В современных дискуссиях спор между теорией 

эволюционизма и креационизмом, помимо мировоззренческих оснований, затрагивает проблемы 

мировоззренческих следствий научных теорий: границ и возможностей научного метода, отношений 

знания и веры, а также модели неконфликтного, интегративного взаимодействия науки и богословия, 

в том числе и в историко-философском аспекте. Последняя нас и будет интересовать в данной статье. 

 В 20 веке в научном знании была в основном принята, так называемая, секулярная модель 

развития научного знания. Эта модель особенно активно начинает развиваться с середины 19 века в 

связи с бурным расцветом физики, химии, биологии, что породило в качестве мировоззрения 

материализм, причем, в своем крайнем варианте, не допускавшим никакого дуализма, как это было 

принято в 16-17 веках у ученых. Например, такие ученые, как Галилей, Ньютон, Лейбниц и др. 

одновременно допускали наличие материи, самостоятельно развивавшейся по своим законам, и 

Творца, «запускающим» эту материю в процесс развития и затем не вмешивающегося в творение; это 

называлось «деизмом». В 19 веке под «научным мировоззрением» стали понимать отрицание любого 

Божественного вмешательства в мир, который теперь развивается абсолютно спонтанно, абсолютно 

случайно, методом «проб и ошибок»; 14 миллиардов лет Вселенной сделали возможным этот 

бесконечно долгий путь развития.  

Но самое, пожалуй, печальное в этой модели развития науки заключалось в том, что религия 

и наука как бы поссорились друг с другом и каждый стал доказывать «свое». В секулярной модели 

совершенно забыли о том вкладе, который внесла христианская средневековая культура в 

становление науки. Базовое понимание современности теперь предполагалось как «эпоха свободы и 

разума», которая якобы выросла из «эпохи фидеизма и догматизма», где только и делали, что 

mailto:kristinanepomnyashaya21@gmail.com


385 

сжигали ведьм и изгоняли ученых. В этом плане развитие науки подавалось как прирост процессов 

секуляризации, тесно связанных с приростом знаний и технологий. Эти знания и технологии начали 

развиваться еще в античные времена, но затем отступили под влиянием христианских традиций и 

вероучения. И, вдруг, внезапно прорвались сквозь завесу религиозных войн и фанатизма в Новое 

время. И все это привело к небывалому расцвету всего того, что мы называем проектом 

«Просвещения» – расцвет наук, прогресс технологий. Все это, вместе взятое, можно обозначить как 

секулярную модель развития науки. 

Но сегодня активно развивается и альтернативная модель - постсекулярная модель 

становления науки. В ней переоценивается роль и значение христианства как культурной революции 

в переходе от античного знания к современному. На самом деле не было какого-то внезапного 

пробуждения античного знания в эпоху Возрождения. Это пробуждение целиком и полностью 

подготовили средневековые ученые и христианские университеты, которые в Европе возникли уже в 

11-12 веках. И не будем забывать, что средневековые ученые – это, как правило, монахи или люди, 

принадлежавшие к церковной иерархии, что вполне понятно, ведь именно монастыри стали центрами 

библиотек и ученых занятий. Именно из религиозных школ появляются первые университеты, в 

которых главным факультетом становится теологический. Теология как знание о Боге предполагало и 

ученое знание, относящиеся к миру как свидетельство законосообразности мира, его разумного и 

благого устройства. 

Спор между теорией эволюции как порождением научного знания и библейской картины 

мира мы привели как пример другого спора, имеющего более глубокий характер – 

мировоззренческий – как спор между двумя картинами мира. Первую мы охарактеризовали как 

секулярную, вторую – как постсекулярную. В первой картине мира науке отводится непререкаемая 

роль абсолютного претендента на истину; другие формы мировоззрения – не только религия, но и 

такие формы, как искусство, мораль, и даже философия – не считаются полноценными конкурентами 

в праве объяснять устройство мира. Во второй картине мира речь идет о возможной совместимости 

научных взглядов и библейского миропонимания: история становления науки как раз является и 

примером, и подтверждением того, что наука и вера вполне могут развиваться в согласии друг с 

другом. Ведь именно это демонстрирует нам тысячелетняя история средневековой науки, а также 

свойственное ученым деистическое мировоззрение, характерное практически для всех ученых 

классической науки. Последнее, что хотелось бы отметить: оживленные дискуссии по этому поводу 

сегодня ведутся далеко не только среди биологов, но и среди физиков, философов, космологов.  
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развивающего цивилизационный подход к истории. Обозначаются и критикуются подходы О. 

Шпенглера и А. Тойнби. Анализируется понятие «постцивилизации» и как оно «работает» в 

современной политической и исторической динамике. Показана значение и роль в современном мире 

России как постцивилизации. 
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В нашей статье мы бы хотели предложить анализ статьи современного философа истории, 

политолога В.Л. Цымбурского «Сколько цивилизаций? (С Ламанским, Шпенглером и Тойнби над 

глобусом XXI века»). Всем нам интересны судьбы наших цивилизаций, а с учетом современной 

политической ситуации – судьба русского мира и ее попытки выстоять сегодня в ситуации 

агрессивного подавления цивилизацией-лидером. 

Автор статьи опирается на рассуждения основных философов-цивилизаторов XX века, О. 

Шпенглера и А. Тойнби. Вспомним главные идеи Шпенглера [4]: все культуры самобытны и 

уникальны; в своем развитии каждая культура проходит жизненный цикл, который подобен живому 

циклу любого организма – это детство, юные годы, зрелые годы, увядание и старость. В конечном 

счете, жизненный путь любой культуры можно свести к двум стадиям – «Культуре» и 

«Цивилизации». Первая предполагает рост, нарастание мощности, успех, выработку своей жизненной 

формы; вторая –  закат, упадок, деградацию. Культуры умирают, и эстафета переходит к другим. Но 

среди этого процесса есть культуры наиболее значимые – «Высокие культуры» – которые оказали 

глобальное влияние на другие; безусловно, такой культурой стал европейский и американский мир. 

Россию Шпенглер воспринимал как культуру, долгое время находившуюся под чуждым влиянием. 

Особенно, начиная с реформ Петра Великого, но, в отличие от Запада, тень которого будет все 

длиннее и длиннее, Россию ждет большое будущее. Самый главный минус концепции Шпенглера, 

как известно, является то, что он не объяснил, почему «деградировавшие» культуры, типа арабской, 

китайской, индийской и т.д. живы до сих пор и временами переживают периоды расцвета? 

Концепция А. Тойнби [2] как раз пытается исправить и дополнить недостатки Шпенглера: он 

говорит о единстве всех цивилизаций и трансляции культурно-исторического опыта в разные 

культуры. И в отличие от Шпенглера, он не считает, что цивилизации прошлого исчерпали свой путь; 

они могут вполне продуктивно влиять на доминирующие цивилизации. 

Чем особенно интересна теория Цымбурского, так это попыткой выстроить модель, как он 

определяет, «постцивилизации». Гибель высоких цивилизаций порождает два пути: либо к 

самовозрождению, либо – к постформационности, которая может быть вполне успешной и 

устойчивой культурной идентичностью: «Вопреки  Шпенглеру,  надо  твердо  сказать,  что  

постцивилизации, существующие после конца своего первого Мирового Города, вовсе не лишены  

способности  к  творческим  свершениям,  обычно  продлевающим и иногда доводящим до 

виртуозности те направления культурной активности,  которые  определились  в  формативном  

цикле… Примерами таких свершений могут служить как бы не замеченные Шпенглером 

средневековая  ведантистская  философия  и  архитектура  Индии  или  китайская лирика эпохи Тан» 

[3, с. 419].  

И еще, очень важная для нас цитата, перекидывающая мостик к А. Тойнби – к выстроенному 

им механизму «вызовов-ответов»: «Источниками серьезных системных новшеств в идеологии и 

политике постцивилизаций становятся, как правило, вызовы внешнего мира, сопровождаемые 

потоками информации, идущими из него же. Эта специфическая черта постцивилизаций Азии с 
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особой зримостью обнаруживается в Новое время, когда их втягивает в себя мировой порядок, 

выстраиваемый  вокруг центров  Евро-Атлантики» [3, с. 419]. 

Отечественный исследователь говорит, что постцивилизации достаточно стабильны и 

закрыты для сущностных внутренних перестроек, но вполне способны эффективно реагировать на 

внешние вызовы: «Нелишне  повторить,  что  основным  источником  таких  экзогенных вызовов для 

азиатских постцивилизаций в последние века стала приближающаяся  к  мироустроительной  

кульминации  своего  формативного периода цивилизация Евро-Атлантики» [3, с. 420]. Кстати 

сказать, последняя, по мнению Цымбурского, еще не исчерпала своего формативного цикла и о ее 

закате говорить рано, исходя из того, что в самоопределении этой доминирующей сегодня культуры 

главенствуют «внутренние факторы», то есть она способна вырабатывать новые парадигмы мысли и 

практики, и, поэтому сегодня – это единственная цивилизация – «контекстно-свободная»; все 

остальные – «контекстно-связанные». Таким образом, все «миры прошлого» (АТР, исламские 

культуры и пр.) – это и «миры настоящего», вовсе не «умершие», но существующие как 

постцивилизации, как контекстно-связанные с доминирующей цивилизацией. 

Вернемся к России. Цымбурский сравнивает ее с Японией по тому значению, которое они 

сыграли в геополитики XX века, как цивилизации, давшие вызов универсализму Запада. Как и 

Япония, Россия находится еще в формативном процессе и испытала большое влияние Западной 

культуры. За последние три века эта привязанность к Западу сыграла большую роль в процессе 

европеизации России, но для последней характерны и собственные ритмы истории. Вот, вывод, 

который делает Цымбурский: «Случаи Японии и России подтверждают то, что было выше в порядке 

предположения высказано о трудностях, выпадающих сообществам, которые проходят тот или иной 

отрезок своего формативного цивилизационного  цикла  в  контекстно-связанном  состоянии,  будучи 

встроены  в  универсальную  государственность  другой  цивилизации. Они несут бремя двоеритмия, 

перекрывающего их внутреннюю динамику  необходимостью  реагировать  на  миросистемное  

давление.  Иногда  кажется,  что  такой  груз  может  надломить  контекстно-связанную цивилизацию, 

что в любом случае для нее исключен переход в собственную  универсально-государственническую  

фазу» [3, с. 429]. Однако такой пессимистический вывод все же отечественный мыслитель не делает. 

Все же он относит Россию, как, например, и Латинскую Америку к «мирам будущего»: «миры 

будущего» осмысливались им в качестве цивилизаций на более ранних формативных стадиях по 

сравнению с мировыми лидерами» [3, с. 434]. Хотя исследователь и предупреждает, что такое 

будущее не гарантированно.  

Хотелось бы закончить нашу статью заключительными словами самого автора, который, 

кстати, писал свои статьи в период с 1991-2000 гг.: «Что такое Российская Федерация и вообще 

русский мир вне очевидно невосстановимой  системы  Европа-Россия  и  при  совершенно  неясном 

отношении к оппозиции The West and the Rest? Позволю себе каламбур: в этих случаях стоит ждать 

неожиданностей» [3, с. 436].  
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возможные пути преодоления проблемы симуляции, такие как развитие критического и творческого 

мышления, медиаграмотности, культурной компетентности, этической ответственности, духовности, 

ценностей, смысла и цели. 

Ключевые слова: симуляция, симулякр, гиперреальность, идентичность, культура, 

постмодернизм, Бодрийяр. 

 

Современный мир характеризуется быстрым развитием технологий медиа и коммуникаций, 

которые создают новые формы взаимодействия между людьми и окружающей реальностью. Однако, 

эти формы не всегда отражают истинное состояние вещей, а порождают иллюзии, замещающие 

реальность. Такие иллюзии называются симуляциями и симулякрами. Симуляция – это процесс 

имитации реальности с помощью моделей, знаков, кодов и т.д. Симулякр – это результат симуляции, 

то есть изображение, копия или заменитель реальности, который не имеет оригинала или потерял 

связь с ним. Симуляция и симулякры являются ключевыми понятиями постмодернистской 

философии, которая анализирует кризис реальности и смысла в современном обществе.  

Понятие симуляции и симулякров имеет долгую историю, связанную с развитием философии, 

искусства, науки и технологии. Уже в античности Платон, различал идеи, вещи и изображения, 

считая последние копиями копий, тенями теней, которые не имеют истинного бытия. В 

средневековье симуляция и симулякр ассоциировались с ложью, обманом, идолопоклонством и 

колдовством. В эпоху Возрождения и Просвещения симуляция и симулякр стали инструментами 

исследования и познания реальности, а также средствами художественного творчества и выражения. 

В XIX-XX веках симуляция и симулякр приобрели новые формы и значения в связи с развитием 

промышленности, массовой культуры, рекламы, кино, телевидения, компьютеров и интернета. 

Одним из первых философов, который сформулировал концепцию симуляции и симулякров в 

современном смысле, был Жорж Батай, который в своих работах анализировал феномены эротизма, 

смерти, насилия, священного и трансгрессии. По его мнению, симуляция и симулякр – это способы 

преодоления реальности, которая воспринимается как скучная, однообразная и ограниченная [2]. 

Симуляция и симулякр позволяют создавать иллюзорные миры, в которых можно нарушать запреты, 

испытывать страсть, наслаждение и страх, переживать границы жизни и смерти. Батай считал, что 

симуляция и симулякр не только отражают, но и воздействуют на реальность, меняя ее и создавая 

новые формы бытия. 

Но самым известным философом, который занимался темой симуляции и симулякров, был 

Жан Бодрийяр, который в своей книге «Симулякры и симуляция» (1981) представил свою теорию 

гиперреальности. По его мнению, современное общество переживает кризис реальности и смысла, 

который вызван тотальной симуляцией [1]. Симуляция – это не просто имитация реальности, а 

замещение реальности симулякрами, которые не имеют оригинала или потеряли связь с ним. 

Симулякры – это знаки, коды, модели, изображения, которые создают иллюзию реальности, но на 

самом деле скрывают ее отсутствие. Симуляция и симулякры порождают гиперреальность - 

состояние, в котором реальность исчезает, а симулякры становятся единственной реальностью. 

Гиперреальность характеризуется отсутствием смысла, истории, истины, этики, политики и т.д. 

Бодрийяр считал, что симуляция и симулякры не только отражают, но и определяют современную 

культуру, идентичность, коммуникацию и потребление. 
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Симуляция и симулякры проявляются в различных сферах современного общества, таких, как 

искусство, наука, технология, медиа, политика, религия, образование и т.д. В этих сферах симуляция 

и симулякры создают новые формы представления, коммуникации, взаимодействия и влияния, 

которые имеют как положительные, так и отрицательные последствия для идентичности и культуры. 

В искусстве они помогают художникам создавать произведения, отражающие или 

критикующие реальность и культуру в разных стилях и жанрах. В науке и технологии, они помогают 

ученым и инженерам создавать знания и изобретения, расширяющие познание и возможности 

человечества. В медиа и коммуникациях, помогают создавать информацию и 

развлечение, воздействующие на восприятие и поведение людей. В политике и религии, они также 

помогают создавать власть и веру, определяющие общество и историю. В образовании и культуре, 

помогают создавать знание и творчество, влияющие на развитие и обогащение человека и общества. 

Одной из главных особенностей современности является появление и действие политических 

симулякров. Из политической истории известно, что их число растет во время политических 

кризисов. Многие называют текущее положение в политике «информационной войной». В странах с 

медиаориентированной системой коммуникации, основным инструментом влияния на сознание 

людей стало управление новостями, которое включает в себя контроль над информационными 

потоками с помощью современных психологических и медиа–технологий [9]. Примером этого 

является использование в телевидении образов «медсестры Найиры» или «распятого в Славянске на 

глазах у матери трехлетнего мальчика», о которых рассказывала женщина-«очевидец» на ОАО 

«Первый канал» и т. д. это позволяет увидеть особенности применения симулякров для создания 

политического сознания людей [5]:  

1. Используется метод персонализации события. Для этого политическое событие 

представляется в контексте жизни конкретного человека («медсестры Найиры», женщины, 

потерявшей при бомбардировке единственного ребенка и т. п.);  

2. Визуализация информации. Если раньше в подаче политической информации через 

СМИ доминировал словесный компонент, то появление спутникового телевидения, технологий 

создания виртуальной реальности открыли новые возможности воздействия на психику человека с 

помощью визуальных образов. Такое воздействие опирается на чувственный и эмоциональный опыт 

человека, которому он больше верит, чем словам [3; 7];  

3. Широкое использование образов-метафор. Как известно, метафора является средством 

переноса смысла с более знакомого явления на менее знакомое. Например, если с помощью 

программы Adobe Photoshop нарисовать какого-то известного политического лидера в форме 

эсэсовца, наступающего сапогом на труп ребенка, то в сознании получателя возникает, как правило, 

отрицательное отношение к этому политику. 

Одним из возможных путей преодоления проблемы симуляции в современном мире, может 

быть, развитие критического мышления, медиаграмотности, культурной компетентности и этической 

ответственности у людей, которые позволят им лучше различать, анализировать, оценивать и 

использовать симуляции и симулякры в разных сферах жизни. Другим возможным путем является 

развитие творческого потенциала, инновационности, экспериментальности и диалогичности у людей, 

которые позволят им лучше создавать, преобразовывать, сочетать и обмениваться симуляциями и 

симулякрами в разных сферах жизни. Третьим возможным путем, может быть, развитие духовности, 

ценностей, смысла и цели у людей, которые позволят им лучше относиться, ценить, выбирать и 

действовать в соответствии с реальностью, а не симуляциями и симулякрами в разных сферах жизни. 

В заключение, можно сказать, что симуляция и симулякры являются неотъемлемой частью 

современного мира, который представляет собой сложную и динамичную систему реальностей, 

иллюзий и взаимодействий. Симуляция и симулякры могут быть как ресурсом, так и препятствием 

для развития человека и общества, в зависимости от того, как они понимаются, оцениваются и 

используются. Симуляция и симулякры требуют постоянного критического и творческого 

осмысления и диалога, а также поиска баланса и гармонии между реальностью и иллюзией, смыслом 

и бессмыслицей, идентичностью и различием, культурой и природой. 
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Актуальность темы духовных явлений человека возрастает с каждым годом. Современный 

мир насыщен материализмом и потребительством, и многие люди, не имея  смысла жизни, живут в 

условиях духовной пустоты. В такой ситуации понимание духовных ценностей и их развитие 

является важным аспектом нашей жизни. 

Духовные ценности – это то, что мы считаем важным и ценным в жизни, то, что мотивирует 

наши поступки и определяет жизненную концепцию. Они определяют нашу жизнь, наши убеждения 

и наше мировоззрение. 

Духовные ценности имеют многостороннее содержание, имея различные составляющие. Во-

первых,  это моральные ценности. Они определяют, что является хорошим и что является плохим в 

нашем поведении. Это могут быть такие ценности, как честность, доброта, сострадание, 

справедливость и другие. 

Во-вторых, это религиозные ценности. Они включают в себя верования и убеждения, которых 

мы придерживаемся в нашей жизни. Это могут быть такие ценности, как вера, надежда, любовь к 

ближнему и многое другое. 

В-третьих, это эстетические ценности. Они учитывают вкусы и предпочтения в искусстве и 

культуре. Это могут быть такие ценности, как красота, гармония, творчество и другие творческие 

моменты. 

mailto:tatibar910@mail.ru
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В-четвертых, это ценности, связанные с возможностями развития и 

самосовершенствования. Они определяют наши  достижения в жизни, и как мы добиваемся  

этого. Это могут быть такие ценности, как здоровье,  образование, карьера, семья и т.д. 

Духовные ценности и их значение для личностного развития человека – это один из 

важных факторов формирования духовного мира человека,  его духовных убеждений. Они 

помогают нам общаться с другими людьми, которые настроены на наши убеждения, и 

проявляют чувство солидарности и единства. Духовные проявления могут вдохновлять нас на 

духовный рост и помогают нам приобретать целеустремленность, гармонию и спокойствие.  

Духовные ценности играют важную роль в жизни человека. Они определяют, что мы должны 

достичь в жизни, и мотивируют нас к этому. Они также помогают принимать решения и делать 

выбор, который полагается на мировоззрение и убеждения. Духовные ценности также влияют на 

психологическую и духовную интеграцию, что является важным фактором для нашего самоуважения 

и уважения окружающих нас людей. Они также предъявляют требования к испытаниям, с которыми 

мы сталкиваемся в жизни [3]. 

Духовные социумы, такие как священники, монахи, шаманы и другие религиозные деятели, 

играют важную роль в обществе. Они затрагивают людей, находящих смысл в гармонии и покое, и 

создают сообщества, где люди могут общаться и распространять свои взгляды на жизнь. Духовные 

субъекты относятся к людям, понимающим и признающим их духовную природу. Они осознают, что 

человеческая жизнь не заканчивается на Земле, что есть нечто большее, чем физический мир. Они 

относятся к людям с поиском смысла жизни, который не связан с материальными вещами, а с 

духовным ростом и возможностью совершенствования. 

Духовные социумы появляются в жизни людей в трудные моменты жизни. Они могут быть 

опорой во время болезней, потерь близких людей или в других случаях. Они могут помочь людям 

находить силы и вдохновение, чтобы продолжать жить и находить радость в жизни. Кроме того, 

духовно обогащенные люди получают возможность создавать сообщества, где люди общаются и 

объединяют свои взгляды на жизнь. В сообществах люди могут находить поддержку и 

взаимопонимание, а также создавать более важные и значимые отношения друг с другом. Таким 

сообществом может быть, например, религиозная община, а также любая светская духовно-

ориентированная общность.  В целом они играют важную роль в обществе, помогая людям находить 

смысл жизни, обретать ощущение гармонии и покоя.  

Иногда понятия «духовность» и «религия» отождествляются. Но с этим трудно согласиться. 

Религия – это организованный набор учений, ритуалов и обрядов, которые связаны с верой в высшую 

силу или Бога. Религия может быть частью духовной сферы, но духовность не исчерпывается 

религией. Понятие духовности шире понятия религии. Важно понимать, что каждый человек имеет 

право на свою духовность, независимо от того, является ли он религиозным или нет. 

Духовность, с другой стороны, это личное понимание смысла жизни и своих представлений и 

принципов. Духовная сфера включает в себя многие другие сферы человеческой жизнедеятельности 

– искусство, поэзию, любое эстетическое творчество и прочее. 

Понимание разницы между духовностью и религией имеет важное значение, потому что 

помогает уважать и понимать других людей, которые имеют разные верования и убеждения. Это 

также позволяет открыть новую идею и практику, которые помогут нам расширить понимание 

смысла жизни. 

В конечном итоге, духовность и религия являются личным выбором каждого человека, и 

каждый должен иметь право на свободу выражения своих убеждений и взглядов. Однако понимание 

различия между понятиями может помочь нам лучше понимать друг друга и находить общие точки 

зрения в нашем стремлении к духовной гармонии.  

Духовные ценности играют важную роль в обществе. Они определяют основания, на которых 

строится общество и происходит формирование его культуры. Они также определяют, какие 

ценности являются важными и приемлемыми для большинства людей. Некоторые духовные 

ценности являются основой для законодательства и внешней системы, которые регулируют 

поведение людей и требуют справедливости и равенства перед законом. Они также обладают 

свойствами образования и культуры, которые формируют наши знания и убеждения. Духовные 

ценности могут быть развиты и закреплены в различных практиках и действиях. Одна из них – это 

медитация, которая помогает нам находить внутренний покой и гармонию. Другая – это чтение 

духовной литературы, которая помогает нам расширить наши знания и убеждения. Также можно 

развивать духовные ценности благодаря чувству благодарности, которая помогает нам ценить то, что 
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у нас есть, и быть благодарными за все. Можно также участвовать в благотворительности и помощи 

другим людям, что помогает нам развить сострадание и доброту [1]. 

Однако не всегда легко определить свои духовные ценности и ощущение их в жизни. 

Современный мир с его быстрыми темпами и приобретением информации может затруднить процесс 

поиска и осознания своих возможностей. Кроме того, духовные ценности могут изменяться со 

временем и с изменением жизненных условий. Несмотря на эту сложность, обращение внимания на 

духовное развитие и осмысление своих потребностей требует особого внимания на пути к 

личностному росту и гармонии в жизни [2, 4]. Для этого необходимо уделить время самому себе, 

задуматься о своих желаниях и ценностях, искать новые идеи и вдохновение в искусстве или 

религии. Можно также посещать места, связанные с духовностью и культурой, участвовать в 

общественной деятельности и общаться с людьми, которые имеют разные ценности. 

В заключение хотелось бы отметить, что духовные ценности влияют на мировоззрение, на 

силу и мотивацию человека и связаны с личностным ростом и гармонией в жизни. Поэтому внимание 

к духовному развитию личности и поиску своих ценностей требует внимания на пути к достижению 

счастья и гармонии в жизни. Они определяют жизненную позицию и мировоззрение, мотивируют 

наши поступки и помогают принимать решения. Они также играют важную роль в обществе, 

формируя его культуру и идентичность. Развитие духовных возможностей помогает нам стать лучше 

и счастливее, а также делает нашу жизнь духовно богатой и значимой. 
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Понятие зла вызывает целый ряд вопросов и дилемм, касающихся причин его возникновения, 

возможностей преодоления, его соотношения с добром. Философы занимались изучением и анализом 

роли зла в жизни человека и общества, стремясь понять его природу и влияние на мир, и развитие 

человечества. В контексте морали и этики, а также с точки зрения метафизики и религии, понятие зла 

продолжает оставаться одним из центральных вопросов философии. В современной философии зло 

рассматривается как явление, которое содержит в себе моральное и этическое измерение, связанное с 

нравственными нормами и ценностями общества. Оно анализируется с позиций психологии, 

социологии, и культурологии. Зло, как одно из самых сложных и древних моральных и 

метафизических понятий, является объектом всестороннего философского исследования. Сквозь века 

понятие зла ассоциировалось с отрицательными проявлениями в жизни человека и мире в целом. 

Философское обсуждение зла порождает многочисленные вопросы о его возникновении, развитии и 
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возможностях преодоления. Дилемма морального зла и добра ставит философов перед сложными 

этическими задачами и вызывает размышления о смысле и цели существования человека. 

Плохие люди совершают негативные действия, и, если эти действия и люди по-настоящему 

отрицательны, мы определяем их как «злых». Существуют и другие слова для описания аналогичной 

ситуации — аморальный, развращенный, греховный, — которые указывают на нарушение моральных 

норм. Однако термин «зло» обладает определенной метафизической окраской, сложившейся из 

давних ассоциаций с религиозными концепциями. 

Зло, как вечный космический противник добра, неразрывно связан с идеей греха, с 

нарушением небесной воли. Понятие возможного бунта против Верховного Существа (или богов) 

часто ассоциируется с образом дьявола (или дьяволов). В христианской вере вершина зла — это 

Сатана, коварный противник Бога, чьи приверженцы, демоны, могут овладевать людьми, подстрекая 

их к злодеяниям [5]. 

Так, например, в романе «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова употребляется цитата Гете. 

«Фауст»: 

«...Так кто ж ты, наконец? 

– Я – часть той силы, 

что вечно хочет 

зла и вечно совершает благо». 

А в самом романе о зле яркими цитатами являются: 

«- Добрые люди? Ты всех, что ли, так называешь? - Всех, злых людей нет на свете». 

 «Злых людей нет на свете, есть только люди несчастливые» 

 «Несчастный человек жесток и черств. А все лишь из-за того, что добрые люди 

изуродовали его» [7]. 

Добро и зло в романе «Мастер и Маргарита» представлены как взаимосвязанные и 

неразрывные аспекты. В мире дуалистических представлений присутствует противопоставление 

добра и зла, но они существуют относительно друг друга. Зло играет важную роль, так как является 

необходимым компонентом для понимания добра, и, на самом деле, зло направляет нас к добру. В 

романе «Мастер и Маргарита» добро и зло не являются двумя различными и абсолютно 

противоположными явлениями, они составляют единую картину мира. Добро и зло ценны и важны 

именно в своем взаимодействии [6]. 

Зло, в контексте философии, представляет собой глубокий моральный и метафизический 

вопрос, который требует внимательного рассмотрения. Часто зло ассоциируется с понятием греха и 

нарушения Божественного закона. В религиозной перспективе зло определяется как действие, 

которое противоречит воле Бога, и видится как противоположность добру, установленному высшими 

силами. В этом контексте моральные ценности опираются на нормы и заповеди, установленные 

священными текстами, где указывается, что является добром и что является злом. Таким образом, 

понятие зла определяется как противопоставление добру в рамках религиозных и моральных 

убеждений [5]. 

«Зло» — моральная категория, используемая для обозначения отрицательных нравственных 

ценностей и являющаяся противоположностью концепции «добро». Это понятие включает в себя все 

негативные аспекты поведения и мотивации людей, а также вредные явления в реальном мире. Зло 

оценивается как связанное с вредом, страданиями и ущербом. В более широком смысле зло 

относится к негативным человеческим состояниям и силам, вызывающим эти состояния, и включает 

все, что критикуется из-за негативной оценки со стороны людей [4]. 

У всего есть своя причина и исток, то откуда всё появляется. Рассмотрим варианты 

возникновения зла в современной жизни человека. 

 Культурный спад приводит к потере стабильности и развития. Отсутствие стремления к 

улучшению приводит к негативным последствиям, когда люди перестают преодолевать трудности и 

не волнуются о своем влиянии на общество. 

 Игнорирование заботы о здоровье. Многие пренебрегают своим физическим 

самочувствием, регулярные профилактические осмотры перестали быть обязательными, некоторым 

не по карману качественные медицинские услуги. Плохое состояние здоровья приводит к стрессу и 

нарушению нервной системы. 

 Экономическая нестабильность. Возможно, у людей есть работа, но кто может быть 

уверен, что их заработок останется на том же уровне в следующем месяце? В условиях постоянного 

повышения тарифов и наличия кредитов отсутствие финансовой стабильности добавляет 

беспокойства. 
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 Ощущение отсутствия защиты. Государство не обеспечивает жилье, а цены на 

недвижимость не подъемны. Ипотека и аренда жилья воспринимаются как экономическая 

зависимость, подрывающая уверенность в будущем. 

 Ощущение бесполезности в обществе. Людям, которые не могут оценить свои способности 

и возможности, трудно найти свое призвание. Некоторым могут мешать слишком высокие 

самомнения, которые мешают найти подходящую работу, в то время как другим может быть 

противно работать на чьи-то нужды. Это связано с коллективным подходом и потребностью 

чувствовать себя важной частью общества. Даже высокая заработная плата не может заменить 

нравственную удовлетворенность - человек очень быстро привыкает к своему уровню заработка. 

 Тревога потерять работу. Иметь желаемую работу становится крайне важно, она 

становится центральной частью жизни. Люди работают до истощения, заболевают, жертвуют 

семейным временем и здоровьем, лишь бы сохранить текущее трудоустройство. 

 Эмоция зависти возникает из индивидуальных слабостей и недостатков, с которыми 

каждый сталкивается. Но зависть искажает правдивую реальность, вызывает чувство обиды и 

недовольства в окружающем мире, что может привести к раздражению. 

 Когда человек испытывает оскорбление или несправедливость, он может впасть в 

состояние злобы и гнева. Негативные эмоции, вызванные оскорблением, могут накапливаться и 

привести к взрыву эмоций, направленному на тех, кто оказался на пути этой злобы. 

 Ощущение покинутости. Окружающие люди следуют своим собственным нормам и 

убеждениям, вызывая раздражение у тех, кого это раздражает: во-первых, возникает желание 

привлечь к себе внимание любыми способами, а во-вторых, злоба возникает в ответ на 

недопонимание со стороны других людей - их взглядов, культуры и т. д. 

 Злость это неожиданное проявление излишней активности в нарушенной нервной системе. 

Иногда это происходит вне контроля и не требует объяснений. 

Данный перечень можно расширить, включив в него другие личные проблемы, разочарования 

и нереализованные ожидания. Злость часто возникает из-за вполне обоснованных причин, и мало что 

способно ее остановить, так как она зачастую вызывает сильные эмоции и не предполагает 

дружеского общения с источником раздражения. В результате такая реакция становится не только 

бесполезной, но и опасной [3]. 

Зло и добро — две вечные противоположности, которые играют значительную роль в 

философии и морали. Различие между ними является одной из ключевых основ теорий морали и 

нравственности, а также оказывает влияние на поведение и взаимоотношения людей. Поначалу 

человек воспринимает мир через интуитивное различие между положительными и отрицательными 

понятиями. Далее это пред-понимание концептуализируется, формируя оппозицию между добром и 

злом, построенную на взаимоисключении этих понятий друг относительно друга. Властным 

отношениям, борьбе за власть также присуще зло. «Борьба за власть, как правило, сопровождается 

обманом, лицемерием, коррупцией, насилием и кровью» [1, с. 174]. 

Таким образом, моральные оценки событий и поступков человека происходят через 

интерпретацию негативности как злого или недопустимого фактора. В любых действиях человек 

стремится к правильной и морально верной позиции, основанный на различении добра и зла, 

позитивного и негативного. Однако такие интерпретации могут сильно различаться, вызывая 

дискуссии о моральных ценностях, столкновения культур и этические конфликты [2]. 
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Аннотация. Философия права является основой для понимания значимости и эффективности 

права в обществе. Благодаря философскому подходу к праву возможно более глубокое изучение 

основных принципов, ценностей и концепций, связанных с правосудием и правом. В статье автор 

раскрывает роль и значение философии права в системе юридических наук. Ее изучение и развитие 

необходимо для поиска инновационных подходов в области права и стимулирования прогресса в 

обществе. 

Ключевые слова: право, философия права, справедливость, место в системе юридических 

наук, значение, принципы, перспективы развития. 

 

Философия права - научная дисциплина, изучающая основные принципы и концепции права, 

его природу и назначение. Она помогает понять, какие ценности лежат в основе правовых норм, 

какие принципы определяют роль и функции государства в обществе, как развивались и будут 

развиваться в будущем правовые системы. 

Особое место среди «специальных» философских направлений занимает философия права, 

которая уходит своими корнями вглубь истории. Укорененность права в культуре проистекает из 

природы права, связанного с необходимостью регулирования человеческих отношений на всех 

этапах цивилизационного развития. Задачи философии и права пересекаются в «человеке», который 

живет в обществе и должен считаться с другими людьми. 

Ключевая роль заключается в развитии понимания справедливости и верховенства закона. 

Философия права помогает задуматься о том, что делает закон «правильным» или 

«справедливым» и почему ему нужно следовать. Эта дисциплина также помогает разработать 

критерии для оценки этического содержания правовых норм и устанавливает связь между моралью и 

правом. 

Место философии права в системе юридических наук трудно недооценить. Без понимания 

фундаментальных философских принципов, на которых базируются правовые нормы и институты, 

мы не сможем в полной мере понять и применить право в реальной жизни. Философия права 

способствует развитию критического мышления и способности анализировать и оценивать 

законодательство, что является важным навыком для всех юристов. 

Юридические науки, такие как административное, конституционное, трудовое право и 

другие, имеют глубокую взаимосвязь с философией права, но одновременно обладают 

определенными различиями. Философия права занимается анализом сущности правовой системы, ее 

целей и принципов, основываясь на философских концепциях и теориях. В то время как юридические 

науки ориентированы на изучение конкретных нормативных актов, процессов и институтов права. 

Они взаимодействуют, обогащая друг друга, но сохраняют свою уникальность и методологию 

исследования. 

Философия права изучает основные принципы и концепции, лежащие в основе правовой 

системы общества. 

Ключевыми понятиями философии права являются «право» и «справедливость». 
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Право определяет нормы и принципы поведения, которые регулируют отношения между 

людьми и государством. Оно обеспечивает стабильность и порядок в обществе, а также защищает 

интересы его членов. 

Справедливость - это принцип, согласно которому каждый должен получать то, что ему 

причитается, в соответствии с его заслугами и потребностями. Философия права изучает различные 

теории справедливости и их роль в формировании законодательства. 

Кроме того, в рассматриваемой дисциплине рассматриваются такие понятия, как "свобода" и 

"ответственность". Свобода означает возможность выбирать свое поведение и отвечать за свои 

поступки. Ответственность, в свою очередь, подразумевает учет последствий своих действий и 

готовность отвечать за них перед обществом. 

К основным принципам философии права относятся принципы равенства перед законом, 

справедливости и прав человека. Равенство перед законом означает, что все граждане имеют 

одинаковые права и возможности. Принцип справедливости подразумевает разумное и 

беспристрастное рассмотрение каждого дела в соответствии с его особенностями. Права человека 

являются неизменными и неотъемлемыми и гарантируют достойную жизнь каждому человеку. 

Философия права представляет собой теоретическую основу для понимания сущности права, 

его целей и принципов. Философские подходы к праву помогают выработать общие принципы, на 

которых строится система правовых норм [1]. 

Одним из ключевых вопросов, рассматриваемых философией права, является определение 

природы права и его соотношения с моралью и этикой. Философские подходы к пониманию 

правовой системы занимают важное место в контексте изучения юридических наук. Философия 

права рассматривает основные принципы и ценности, лежащие в основе правовой системы общества. 

Различные философские школы, такие как правовой позитивизм, натурализм, рационализм и другие, 

предлагают свои уникальные теории о природе права и его отношении к морали, политике и 

обществу. Исследование этих различных подходов помогает сформировать глубокое понимание 

сущности права и его места в общей системе юридических наук. 

В Древней Греции такие философы, как Платон и Аристотель, поставили перед собой задачу 

определить основные принципы и цели правового порядка. Они рассуждали о справедливости, 

законах и морали, что послужило основой для формирования первых систематических учений по 

философии права. 

Хотя в то время не существовало ни формально-догматической юриспруденции, ни 

отраслевой, ни социологической, проблема критерия справедливости законов и судебных решений 

уже доминировала в политико-правовой мысли античных философов. Платон, размышляя о 

справедливости, применяет логику своего знаменитого трактата о государстве, а Аристотель в 

"Никомаховой этике" разрабатывает проблему, которая является центральной для современной 

философско-правовой эпистемологии: как совместить идею закона и практическое решение. 

Согласно Аристотелю, общая ориентация формируется теоретическим разумом, а практическая 

мудрость, которая является основой нашей повседневной жизни, оформляет нашу деятельность, 

наши действия [4]. 

Средневековье характеризовалось господством христианской церкви, которая оказала 

большое влияние на правовую мысль того времени. Большое значение придавалось божественному 

праву и религиозным нормам, что способствовало формированию концепции естественного права - 

идеи о существовании принципов морали, которые должны лежать в основе права. 

В эпоху Просвещения философия права начала исследовать вопросы индивидуальных прав и 

свобод человека. Такие философы, как Г. Гегель и Иммануил Кант, разработали теории 

справедливости и равенства, которые актуальны и по сей день. 

Термин "философия права" стал особенно популярен после публикации Г. Гегелем в 1820 

году работы "Философия права" [5]. 

В наше время философия права продолжает оказывать влияние на юридическую науку. 

Многие юристы обращаются к философским концепциям для анализа правовых проблем и 

формирования новых подходов к решению этих проблем. 
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Таким образом, философия права занимает одно из ведущих мест в системе юридических 

наук, и в будущем ее значение будет только возрастать [6]. 

Философия права также помогает выработать основные понятия юридической 

ответственности, справедливости и равенства перед законом. Она анализирует различные теории о 

том, что делает закон справедливым или несправедливым и как он должен применяться в конкретных 

ситуациях. 

Кроме того, философская рефлексия обосновывает необходимость нормативных концепций и 

доктрин, определяющих правовую систему. Она помогает понять, какие принципы должны лежать в 

основе права и как их следует толковать и применять [3]. 

Философия права вносит вклад в развитие юридической науки, предоставляя 

фундаментальные вопросы, которые необходимо рассмотреть при изучении права. Она ставит перед 

учеными задачу анализа различных подходов к праву и их последствий для общества. 

Все эти аспекты делают философию права неотъемлемой частью системы юридических наук. 

Важность данной науки заключается в том, что она позволяет юристам не только применять 

существующие нормы и правила, но и анализировать их с точки зрения этических и моральных 

ценностей. А также глубже понять основы правовой системы и принципы ее функционирования. 

Философский подход помогает анализировать нравственные, этические и социокультурные аспекты 

права, а также рассматривать его в контексте общественных ценностей. Благодаря философскому 

осмыслению права возможно развитие новых концепций и подходов к решению сложных 

юридических проблем, что способствует развитию самой юриспруденции. 

Перспективы развития философии права связаны с необходимостью анализа и понимания 

основных принципов и ценностей, лежащих в основе правовой системы. 

В современную эпоху наблюдается стремительное развитие технологий и изменение 

социально-экономической среды, что требует от юристов глубокого понимания причинно-

следственных связей и возможных последствий принимаемых решений. Философия права помогает 

анализировать эти процессы с точки зрения общечеловеческих ценностей, этических норм и 

социальной справедливости. 

Особое значение имеет формирование основных принципов правосудия и законодательства. 

Философия права помогает определить цели и задачи правовой системы, а также обеспечивает ее 

легитимность и соответствие общественным потребностям. 
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Рассмотрение проблемы аморального невозможно без обращения к категориальному 

аппарату, составляющему основу данной проблематики. Мораль и аморальность представляют собой 

противоположные понятия, обозначающие различные формы поведения и системы ценностей. Под 

моралью понимается система норм, принципов и ценностей, определяющая категории добра и зла, 

этичного и неэтичного, правильного и неправильного. Мораль выражается через соблюдение 

общепринятых социальных и этических норм, которые определяются культурой, религией, 

нравственными убеждениями и личным этическим кодексом. Мораль помогает людям 

ориентироваться в мире и принимать решения на основе этических принципов. Аморальность, с 

другой стороны, означает отсутствие нравственных норм или игнорирование существующих 

этических принципов. Аморальное поведение свидетельствует о том, что человек не соблюдает 

моральные кодексы, не учитывает интересы других людей и не принимает этические нормы во 

внимание при принятии решений. 

Мораль и аморальность могут различаться в своих последствиях и в отношении к обществу. 

Моральное поведение обычно связано с идеалами справедливости, честности, сострадания и 

уважения к другим. Оно способствует поддержанию гармоничных отношений в обществе и созданию 

благоприятной среды для развития всех членов общества. Аморальное поведение, напротив, может 

приводить к негативным последствиям, таким как нарушение прав, повреждение других людей или 

их собственности, и общая дезинтеграция общества. Люди, которые проявляют аморальность, часто 

ведут себя эгоистично и не учитывают этические принципы, поступают в ущерб другим людям. 

Таким образом, основное отличие между моралью и аморальностью заключается в том, что мораль 

представляет собой систему этических норм и ценностей, в то время как аморальность указывает на 

отсутствие или игнорирование этих норм. Моральное поведение стремится к соблюдению этических 

принципов и учитывает интересы других, в то время как аморальное поведение может быть лишено 

этики и моральных ограничений. 

Для наиболее полного понимания сходства и различий рассматриваемых этических 

категорий, обратимся к их ключевым принципам. Принципы морали и аморальности являются 

основой для определения добросовестных и недобросовестных действий. К принципам морали 

относятся:  

1. Уважение к людям: моральные принципы предполагают уважение к правам и достоинству 

других людей. Уважение включает в себя поведение, которое не причиняет вреда, не нарушает прав 

собственности и не ущемляет человеческое достоинство. 

2. Справедливость: моральное поведение должно основываться на принципе справедливости, 

которая подразумевает равноправное и справедливое обращение со всеми людьми, без привилегий 

или дискриминации. 

3. Ответственность: моральные принципы включают в себя способность человека нести 

последствия своих действий, включая собственные ошибки. 

4. Добронравие: мораль основывается на убеждении, что доброта, сострадание и эмпатия 

важны для гармоничных отношений в обществе. Эти принципы предполагают добрые и благородные 

поступки в отношении других людей. 

К принципам аморальности относятся следующие черты: 
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1. Отсутствие норм: аморальность характеризуется отсутствием явных моральных норм или 

игнорированием существующих норм. Аморальное поведение может осуществляться без применения 

этических или социальных принципов. 

2. Эгоизм: аморальное поведение может быть эгоистичным, не учитывать благополучие и 

интересы других людей. 

3. Отсутствие сострадания: аморальность может проявляться в отсутствии сострадания или 

чувства ответственности за других. 

4. Безнравственность: аморальное поведение не зависит от этических ограничений или норм. 

Перечисленные выше принципы морали и аморальности помогают понять различие между 

правильным и неправильным, этичным и неэтичным поведением. Моральные принципы помогают 

обществу гармонично функционировать и развиваться, тогда как аморальность может привести к 

увеличению конфликтов и несправедливости. 

Генезис явление аморальности не сводится к одному источнику или объяснению. 

Безнравственность может быть результатом определенного воспитания, образования, влияния 

окружения и мировозренческих установок. Рассмотрим некоторые возможные причины аморального 

поведения: 

1. Недостаток этической осознанности: некоторые люди обладают недостаточным 

пониманием, осознанием этических принципов и норм. Они могут не быть знакомы с моральными 

кодексами или иметь искаженное представление о добре и зле.  

2. Негативное воспитание: воспитание и окружение оказывают огромную роль в 

формировании моральных ценностей человека. Если человек сформирован в аморальной среде или 

ощутил недостаток поддержки в этических вопросах, то это может привести его в дальнейшем к 

аморальному поведению. 

3. Личные интересы: люди могут совершать безнравственные деяния, если это связано с 

личной выгодой и интересом.  

4. Социальное давление: близкое окружение и общество могут склонить человека к 

порочному поведению. 

5. Личные убеждения: независимые, индивидуальные убеждения могут составлять основу 

мировоззренческой парадигмы, которая противоречит общепринятым нормам морали. 

Важно отметить, что аморальное поведение является результатом разнообразных факторов, и 

в каждом случае выбор в сторону безнравственного является уникальным. Вместе с тем развитие 

этической осознанности и морального сознания является важным аспектом для преодоления 

аморальности и продвижения к более этичному поведению. 

Аморальность становится все более актуальной проблемой для современного общества. 

Раньше моральные ценности и нравственные принципы занимали важное место в жизни людей, но 

сегодня мы сталкиваемся с растущим явлением безнравственности. Одной из причин аморальности 

является развитие современных технологий и массовых коммуникационных средств. Социальные 

сети и интернет создают возможность анонимности, безнаказанности, что повышает риск 

негативного поведения. Виртуальное пространство стало полем действия онлайн-буллинга, 

киберпреступлений и разжигания ненависти. Люди перестали нести ответственность за слова и 

поступки, так как скрываясь за экраном компьютера, невозможно непосредственно ощутить 

последствия своих действий. Одновременно с этим, современное общество столкнулось с проблемой 

потери общих ценностей и смыслов. Общественные идеалы и принципы, которые когда-то были 

основой для формирования личности и социума, потеряли свою значимость для современного 

человека. Можно отметить увеличение числа разводов, нарушения договоренностей, 

безнравственного поведения в сфере бизнеса и политики. Потеря нравственности отражается также и 

в сфере образования и воспитания молодежи. Институты семьи и образования делают акценты на 

получение знаний, достижение материальных благ, не уделяя должного внимания формированию 

моральных ценностей у подрастающего поколения. Несмотря на успех безнравственности в 

современном обществе, по-прежнему сохраняются типы обществ, где придерживаются принципов 

гуманизма и справедливости. Эту же деятельность по сохранению нравственных ценностей ведут 

международные организации, борющиеся за права человека. 
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В обществе мораль и аморальность играют важную роль, поскольку взаимодействие людей 

основывается на определенных этических нормах. Мораль помогает укреплять связи между людьми, 

способствует справедливости и благополучию общества, а аморальность приводит к конфликтам, 

нарушению прав и причинению вреда другим людям. Стоит отметить, что вопросы морали и 

аморальности являются предметом философских дискуссий. Разные культуры имеют уникальные 

моральные принципы и законы. Поэтому так важно проводить межкультурный диалог, уважать 

убеждения других народов и решать возможные проблемы через форму конструктивного диалога. 

Понятия морали и аморальности являются ключевыми в области этики и психологии. Помимо 

главных понятий существует еще одно – безморальность (имморализм). Безморальность означает 

отсутствие морального суждения или ориентира и соответствует такому поведению индивида, в 

котором он не руководствуется принципами морали. Имморальные люди могут быть нейтральными 

по отношению к этическим вопросам и не проявлять интереса к их решению. Важно понимать, что 

мораль, аморальность и безморальность могут по-разному восприниматься в зависимости от 

культурного контекста. Поэтому при обсуждении вопросов морали и аморальности необходимо 

учитывать культурные различия. Мораль и аморальность играют важную роль в формировании 

нашего поведения и принятии решений. Моральные принципы могут помочь нам жить справедливо и 

этично, учитывая интересы и благополучие всего общества.  

Мнение психологов об аморальности зависит от подхода и направления. Большинство 

психологов рассматривают аморальное поведение как отклонение от моральных норм и принципов. 

Аморальное поведение может быть связано с психологическими факторами, такими как низкий 

уровень эмпатии, проблемы в развитии морального сознания, отсутствие чувства ответственности 

или моральной тревожности. Также аморальность может быть проявлением патологии личности и 

зависеть от таких факторов, как низкий уровень сопротивляемости, контроля импульсов, 

антисоциальные или психопатические черты личности, недостаток нравственных инстинктов, 

повреждение мозга. Стоит отметить, что не все формы аморального поведения являются результатом 

психологических нарушений, зачастую это выбор свободного субъекта. Психология занимается 

исследованием причин и факторов, влияющих на нравственное поведение человека и эффективных 

подходов для коррекции такого поведения. 

Исходя из вышеизложенного, я могу с уверенностью сказать следующий вывод: решение 

проблемы аморальности в современном обществе заключается в повышении уровня образования, 

воспитания и осознанности у людей. Нравственные ценности должны выступать основой для 

формирования личности и законодательства, только в этом случае общество сможет вернуться к 

гуманистическим идеалам. 
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Аннотация. Философия глупости исследует природу, причины и последствия человеческой 

глупости, невежества и иррациональности, проливая свет на когнитивные предупреждения, 

социальную динамику и философские вопросы о знании и невежестве. Так же в статье анализируется 

понятие глупость как современный аспект обыденной жизни, приводятся мнения ученых и проблемы 

понимания феномена глупости. 
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бессмысленность, познание. 

 

В разные эпохи и культуры глупость имела различные оценки, функции и роли. В этой статье 

мы попытаемся исследовать философию глупости в современном аспекте, анализируя ее причины, 

формы, последствия и перспективы. Глупость может иметь разные причины, которые можно 

разделить на две основные группы: объективные и субъективные. Объективные причины связаны с 

внешними факторами, такими как недостаток образования, информации, опыта, критического 

мышления или рефлексии. Под субъективными причинами, можно понимать связь с внутренними 

факторами, такими как эмоции, инстинкты, предрассудки, стереотипы, иллюзии, фантазии или 

идеологии. Обе группы причин могут взаимодействовать и усиливать друг друга, создавая разные 

уровни и степени глупости. 

Глупость может проявляться в разных формах, которые можно классифицировать по трем 

основным критериям: сфера, тип и стиль. Сфера относится к области деятельности или знания, в 

которой глупость проявляется. Стиль относится к способу или манере выражения глупости. 

Например, глупость может быть научной, политической, религиозной. По сфере, пассивной, 

активной, агрессивной. По типу, наивной, злой, смешной, трагичной и т.д.  

Глупость – это неразумное свойство человека, оно может быть обусловлено различными 

факторами, отсутствие логики и разумного суждения, глупость так же может проявляться в 

различных сферах деятельности и иметь различные формы, такие как неверные выводы, 

необоснованные решения, странное поведение и т.д. Глупость считается одним из негативных 

качеств человека и может привести к негативным последствиям или ошибкам. Но от чего же 

возникает глупость у человека, общественного существа, обладающего разумом, того кто считает 

себя давно венцом природы? Может быть, она возникает от незнания? Или же недостатка 

образования? А может быть просто от недостатка разума?  

Веками феномен глупости привлекал внимание разных наук и философии, а также его 

негативное влияние на историческое формирование мировоззрения. В древности многие мудрые 

люди считали, что глупость- это проявление «недостаточного» применения разума, она из форм 

ошибки. Позже, с изменением моровой картин, появилось мнение, что глупость- это особый фактор, 

который затуманивает и запутывает разум. В книге Яцека Добровольского «Философия глупости» 

подробно анализируется понятие и сущность глупости. В современности, стало ясно, что глупость 

имеет свои истоки и свою природу. По мнению Яцека Добровольского, глупость не возникает из 

ничего, она не имеет своих границ разумности. Со временем, мыслители осознали, что феномен 

настолько неясен и загадочен, но встречается гораздо чаще, чем мудрость. Глупость имеет широкий 

спектр, от бессмыслицы, до достоверности и полной несоответственности реальности. История 

показала, что философы пришли к такому выводу: «мудрость определенной эпохи оказывается явной 

глупостью в другое время». Иногда то, что мы все считаем нелепостью, глупостью или даже 

абсурдом, неожиданно раскрывается с точки зрения правды [1].  

В классической философии мозг часто ассоциировали с мыслью, интеллектом и местом 

сознания, хотя он не был так хорошо понят, как сегодня. Мозг считался центром понимания, памяти 

и само выражения величия человека по сравнению с другими живыми существами. Но, однако, 
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изучение мозга приводило философов к мысли, что он имеет огромное количество дефектов, которые 

увы не позволяли его оценить, как великое достижение эволюции. Так, в философии появилась 

потребность переосмысления устоявшейся догмы, таких понятий, как человеческий разум, ум, 

понимание, отсюда и начинает возникать проблема глупости, как болезнь человеческого разума [2]. 

Демокрит, вознес разум и установил три плода, через которые живет и рождается мудрость, 

но также и формируются зачатки глупости: «дар правильно мыслить», «дар хорошо выражать свою 

мысль, через речь» (то есть, говорить) и наконец «дар делать обдуманные поступки». Как позже 

выяснилось, далеко не у всех людей был талант жить по сформулированным философам плодам 

мудрости. Зачастую в поступках людей обнаруживали все чаще глупость, бестолковость и 

недомыслие, доводившие порой до скудоумия. Но, как же это происходит? Над данным вопросом 

размышлял другой популярный философ, Аристотель. Он все попытался объяснить через силу души, 

по мнению философа, у души есть три основные силы: «чувство», «ум», «стремление». Но не было 

никаких сомнений, что основную и наиболее важную часть играет ум. Если ум взаимодействует со 

стремлением, душой и чувством, вместе они способны обуздать такое понятие как глупость, считал 

философ. Но это лишь одна из частей души описанная Аристотелем, по его мнению, они имеют и 

вторую, часть в которой возникают совсем иные основные силы, желания. Ведь ум, это божественное 

творение, а вот страсти имели совсем другое происхождение, сила страсти довольно сильно 

отличалась от понимания нечто божественного [3]. 

Получается, что душа по своей сущности и раздельности уже обречена на борьбу. Страсть 

сбивает человека с верного пути, и даже в тех случаях, когда человек способен слышать голос 

разума. Далеко не у всех получается обуздать страсти и доверится уму и разуму, подключая 

мудрость, из этого и возникает такой феномен как глупость.  

В античные времена многих известные личности подвергали критике феномен «глупости». 

Цицерон после многих и долгих рассуждений сделал вывод, мир сильно заселен дураками и по 

большей части состоит из них. Соломон, считал недомыслие причиной мирового зла. Сократ, 

говорил, что Платон хорошо настраивал против себя незаурядных людей, поскольку каждый день 

указывал им на их тупость. Философы писали «Мудреца судьба ведет, а глупца тащит». Данная 

цитата предполагает, что те, кто принимает мудрые решения, способны следовать за течением 

судьбы, а те, кто действует, глупо, увлекаются им. Они подчеркивают важность осознанного выбора 

и осознания последствий [4]. 

Немецкий философ И. Кант поставил разум во главе философского мышления. По его 

мнению, «победа» глупости была лишь в том, что люди зачастую отступают от мудрых решений в 

пользу своей склонности, соблазнов и похоти. Поэтому глупость – это вовсе не причина, а следствие. 

Ей нужно давать отпор, считал Кант, либо она окончательно пробьет корнями недра человеческого 

восприятия и укоренится. Согласно Канту, глупость не всегда видно, ее нужно искать, именно там, 

где она скрывается. Следовательно, «…искать приходится врага, невидимого, который прячется за 

разумом, именно по этой причине он более опасен…» - И. Кант [5]. 

Он уверял, что мудрость не следует расценивать как скорость ума. Ум, который медленно 

постигает, еще вовсе не значит слабый, глупый ум, так же ум, который быстро схватывает, не всегда 

есть рассудительный и правильный ум, зачастую, это ошибочное поверхностное суждение.  

Суждение без остроумия – это глупость, а суждение с остроумием- идиотизм. Человек 

проявляющий одновременно рассудительность и остроумие, считается умным. Те, Кто 

демонстрируют только одно из этих качеств, считаются остроумными, сообразительными.  

В заключении можно сказать, что глупость – это понятие рефлексивное, то есть при 

применении обязательно обернется на нас самих. «Глупо рассуждать о глупости» как один из 

примеров той самой рефлексии. Современные философы, как и мудрецы древности считают, что 

против глупости не существует лекарств, глупость – это нечто природное, нечто созданное где-то в 

глубинах сознания и разума, но при этом это болезнь, болезнь, которая губит и порождает человека, 

глупость способна возвысить, но также и уронить в самые глубокие бездонные морально 

воспринимаемые пространства человеческого мышления.  
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Нашу статью мы бы хотели начать с фактов, которые на сегодняшний день представляют 

собой весьма симптоматичное звучание. ВЦИОМ, или, Всероссийский центр изучения 

общественного мнения, приводит результаты опроса общественного мнения на момент 8 февраля 

2024 года по поводу изменения взглядов россиян на теорию происхождения человека. Данный опрос 

был приурочен к 215-летию со дня рождения такого ученого, как Чарльз Дарвин, безусловно, 

радикально повлиявшего на наше представление о человеке и эволюции. Более общим основанием 

для проведения этого опроса послужило выявление отношения россиян к современной науке и ее 

возможности объяснять мир и, в частности, его происхождение. Концепция Дарвина большинством 

признается как весьма важная и значительная в проблеме происхождения человека, но далеко не 

единственная: в том числе, подспудно признается, что наука не в состоянии ответить на такие 

непростые вопросы. Наряду с теорией эволюционизма признается божественное происхождение 

человека, или, креационизм, как концепция, которую нельзя списывать со счетов в вопросе 

происхождения мира и человека. Одним из острых вопросов, вытекающих из такого признания, 

является вопрос преподавания в школах и высших учебных заведениях: какой теории нужно отдать 

предпочтение? Статистический вывод из опроса таков: «62% наших граждан выбрали вариант 

“преподавать оба взгляда на происхождение человека”» [1]. Есть также мнения и о том, чтобы 

вообще исключить преподавание теории Дарвина из учебников; этого мнения придерживаются 30 % 

россиян. Однако большинство – шесть человек из десяти российских граждан – все-таки против 

такого исключения.  

Интересным фактом является то, что вплоть до середины 19 века среди ученых, объяснявших 

так или иначе проблемы происхождения мира и человека, существовало почти единое мнение: в 

основе понимания человеком этих вопросов лежат две книги и две интерпретации – «книга природы» 

и Священное Писание. Среди таких ученых были и Галилео Галилей, и Исаак Ньютон, и Декарт, и 

М.В. Ломоносов. Приведем примеры высказываний, подтверждающие эту двойственность, например, 

Галилео Галилея: «Священное Писание и природа равно порождены Богом: первое – как 

продиктованное Духом Святым, вторая – как послушная исполнительница Господних повелений» 

[Цит. по: 5, с. 7]. А, вот, что пишет Фрэнсис Бэкон – основатель современного научного метода 

исследований: «Спаситель наш говорит: „Вы заблуждаетесь, не зная Писания и могущества Бога“. И 

для того чтобы мы не впали в заблуждение, Он дал нам две книги: книгу Писания, в которой 

раскрывается воля Божья, а затем – книгу природы, раскрывающую его» [Цит. по: там же]. 

В нашей статье мы бы хотели обосновать тезис, что на самом деле христианская мысль – та 

мысль, которая выросла из догматов христианства о творении мира Богом «из ничего» – вовсе не 
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была абсолютно противостоящей дарвиновской теории: в этой мысли много было «ростков» для 

понимания эволюционности самого творения [3]. Иначе, откуда, из каких корней, вырос бы 

известный тезис одного из авторов синтетической теории эволюции в 20 веке, Феодосия 

Добржанского: «Творение – это не событие, произошедшее в 4004г до н.э., это процесс, который 

начался около 10 млн. лет и продолжается до сих пор… Творец создал мир путем эволюции, 

реализуемой посредством отбора» [2, с. 2-5] – автора, который является ученым с мировым именем и 

одновременно верующим человеком православного исповедания? 

Дело в том, что уже в самой традиции западной теологии были заложены идеи 

эволюционизма. Прежде всего – в философии Августина Аврелия, епископа Иппонийского, жившего 

в 4 веке. В своем труде «О книге Бытия буквально», написанном им в 401-415 гг., христианский 

мыслитель рассуждает о том, что мир – в частности, растения и животные, а также человек, созданы 

Богом, но созданы не в готовом виде, а в виде «семян», которые имели способность к 

самостоятельному развитию: то, что Бог изначально произвел в причинах, Он впоследствии исполнил 

в следствиях к этих причин. 

Вторым, самым важным для западной традиции теологии и философии, является Фома 

Аквинский, который стал основателем и систематизатором католического вероучения. Фома 

Аквинский также говорит о том, что Бог есть Причина всех вещей. Однако причинность может 

действовать двумя путями: как начало, импульс, заданный творению, и как «вторичная 

причинность», позволяющая миру в дальнейшем развиваться самому, собственными путями.  

А.В. Храмов, современный отечественный исследователь соотнесения библейской картины 

мира и научной картины мира, приводит замечательные слова английского ученого 19 века, Ч. 

Кингсли, который после прочтения книги Чарльза Дарвина об эволюции, написал: «Мы издревле 

знали, что Бог настолько мудр, что может сотворить все; но вот – он еще мудрее, поскольку может 

заставить вещи творить самих себя» [Цит. по: 5, с. 53]. 

Алистер Макграт, современный английский молекулярный биофизик, теолог и священник, 

профессор Оксфордского университета, в своей работе [3] показывает, что в первую очередь теория 

Дарвина в 19 веке была направлена против естественной теологии, которая придерживалась взгляда 

на то, что творение задумано Богом было как изначально статичное и все виды растений и животных, 

включая человека, появились в «готовом виде». В процессе творения не происходит никакой 

новизны; оно «от века» таково, какое есть и какое мы видим сейчас.  

Такая концепция получила название теория «Бога-часовщика» и ее главным разработчиком 

является ученый-теолог 18 века, Уильям Пейли. Живая природа, говорит Пейли, может 

рассматриваться только как «изобретение», наподобие механических часов. Можно ли представить, 

что часы постепенно развивались в качестве некоей конструкции? Точно также, как нельзя 

представить, как бы развивался, например, человеческий глаз: глаз либо изначально видит, либо – не 

видит – других вариантов нет. Другими словами, все органы в живых организмах идеально 

«сконструированы» и подобраны согласно потребностям организма, что, по мнению Пейли, 

позволяет не сомневаться в руке Создателя. И это, в свою очередь, говорит о том, что творение 

статично и существует согласно Божьему замыслу. Главный аргумент Пейли: «Не мог совершенный 

творец создать несовершенные вещи!» [4]. 

Алистер Макграт приводит критику самих христианских теологов того времени, которые 

категорично были не согласны с выводами У. Пейли. Среди них, например, известный автор, так 

называемой, английской модели университета, Джон Генри Ньюмен. Другими словами, У. Пейли 

придерживался интеллектуальной моды 17-18 вв., которую мы сегодня называем «механистической 

картиной мира» и при помощи которой он пытался объяснить, помимо физических процессов, также 

и биологические, что, бесспорно, было его ошибкой. Сегодня, в современной науке и теологии, 

вполне допустим взгляд, совмещающий христианскую концепцию божественного, разумного 

происхождения мира и человека и научные факты, связанные с эволюцией. 
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Интернет –  это глобальная система взаимосвязанных компьютерных сетей, использующая 

набор интернет-протоколов для связи между сетями и устройствами. Появление интернета можно 

ознаменовать как новый этап в жизни человечества. В наше время он становится неотъемлемой 

частью жизни большинства населения. Благодаря ему подростки  могут дистанционно обучаться, 

взрослые могут работать удаленно, развиваться и т.д. Но, несмотря на все плюсы, которые 

преподносит нам интернет, у него есть существенные минусы:  оборот запрещенных веществ, 

порнография, вредоносные программы, кража личной информации. Как известно, глобализация чего-

либо всегда ведёт за собой как положительное,  так и отрицательное влияние на человека, именно эту 

тему я сегодня и хотел бы поднять. 

 Как известно, современное общество живет по принципу “Время = деньги”. В свою очередь, 

с появлением интернета человек начинает все больше времени уделять ненужной информации. 

Согласно статистике, каждый третий россиянин тратит более трех часов в день на общение в 

интернете, каждый четвертый от часу до двух, каждый пятый от двух до трех и лишь 9% населения 

менее получаса в день. Самыми большими любителями подобного занятия являются молодые люди в 

возрасте от 18 до 24 лет [1]. И зачастую это времяпрепровождение не приносят людям особой 

пользы, ведь человек мог потратить это время, например, на изучение нового языка, новой науки и 

духовной литературы. Самый ближайший к нашей специальности пример, это заработок на 

программировании. Хороший программист, в среднем, зарабатывает от 2000 рублей в час. И, как нам 

кажется, куда правильнее будет потратить время на реализацию себя как эксперта в своей сфере. 

 Все чаще в интернете мы можем встретить примеры деструктивного поведения в обществе, 

зачастую от молодых людей. Мы пришли к выводу, что со значительным отдалением людей от 

реальности, у них все больше начинают размываться нравственные рамки. Буквально полсотни лет 

назад было трудно представить, что сын может оскорбить и нагрубить родной матери из-за чего-то 

виртуального. В наше же время эта проблема встречается далеко не редко. Оскорбление незнакомых 

людей в интернете стало обыденностью. И вследствие этого, из-за чувства безнаказанности, эта 

проблема начинает являться следствием травли в учебных заведениях, оскорбительного поведения 

молодежи и так далее. Тем самым люди начинают забывать о фундаментальных правилах поведения 
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в обществе, манерах общения и внутренне-духовном благополучии. В этом отношении Кэнтаро 

Миура правомерно указывал на то, что воин не должен забывать о чести и справедливости. Это верно 

во все времена. 

В наши дни остро стоит проблема пропаганды нелегальных азартных игр. Многие медийные 

личности, владеющие авторитетом у подрастающего поколения, рекламируют онлайн-казино, 

букмекерские конторы как способ заработка. Это затуманивает разум молодежи и не только, ведь они 

надеются на такой же большой и быстрый выигрыш как у их кумиров, забывая о том что, как 

говорится: “Казино всегда в выигрыше”. Подобное влечение к азартным играм вызывает у многих 

уже нередкое в наши дни заболевание – лудомания (лат. ludo — играю + др.-греч. μανία — безумие, 

влечение, букв. влечение к играм). К счастью, сейчас данный вопрос поднят как никогда высоко и 

решается  на высшем уровне государства.  

Однако, не смотря на все минусы, интернет является неотъемлемым  помощником  в  жизни  

человека и общества в целом. Одним из многочисленных плюсов в использовании интернета 

является легкодоступность знакомств. Благодаря ему, любой человек  может найти себе 

единомышленника, друга, наставника или даже любовь [2]. 

Ни для кого не секрет, что мы живем во времена высокого темпа жизни, и каждому знакома  

ситуация, когда после тяжелого рабочего дня совсем не остается сил, и просто хочется отдохнуть. И 

многие находят умиротворение в просторах интернета, за просмотром фильмов, чтением книг и 

многом другом [3]. 

Но не стоит забывать о самом главном плюсе, который настолько сильно влияет на  духовный 

мир человека, что затмевает остальные минусы и плюсы, и это общедоступность большого объема 

разнообразной  информации. При помощи этого плюса миллиарды людей приобретают новые знания, 

получают образование и в целом развиваются как личности и как специалисты [4]. Важную роль 

играет также существенная экономия времени. За короткий период можно найти всю 

запланированную информацию. Огромное количество справочного материала помогает устранить 

пробелы в расшифровке понятий, в знании определенных ученых, политических деятелей, 

представителей и произведений искусства, географических и исторических достопримечательностях.  

В заключение хотелось бы отметить, что перед человечеством стоит важнейшая задача – 

развивать те направления интернета, которые положительно, конструктивно, гуманистически  

влияют на развитие духовного мира человека. Одновременно следует стремиться предотвращать 

негативные, безнравственные, бездуховные тенденции развития интернета. В этом сложном процессе 

важны государственные меры в виде определенных законодательных инициатив. Трудно 

переоценить роль системы образования на всех уровнях. Школы, профессиональные и высшие 

учебные заведения должны формировать у молодого поколения развитое научное мировоззрение, 

историческое самосознание и национальную идентичность, способность аналитического и 

критического мышления. Это особенно важно в условиях огромного влияния интернета на все 

категории молодежи, в том числе на студентов [5]. Незаменимую роль в формировании правильного 

отношения к интернету имеет семья, поскольку именно она закладывает основы развития личности. 

И безусловно нельзя забывать о воспитании человека в рамках культурных областей 

жизнедеятельности общества. В этом отношении трудно переоценить значение искусства во всем 

богатстве его проявлений – живопись, скульптура, театр, кино, литература и многое другое. Это 

способствует формированию общей культуры человека и высокому уровню его развития.   
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