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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ  

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

 

СЕКЦИЯ 
 

ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 

 

А. А. Альбрант, Е.В. Никульченкова 

Омский государственный университет путей сообщения 

niculc@mail.ru 

 

В статье рассматриваются проблемы уголовной ответственности за 

взяточничество, анализируется состав взяточничества согласно УК 

РФ, приводятся актуальные данные официальной статистики; 

высказывается собственная позиция по внесению изменений в 

действующий уголовный закон.     

Ключевые слова: коррупция, взяточничество, латентность 

преступлений, получение взятки, посредничество во 

взяточничестве. 

 

Актуальность проблем, возникающих в области взяточничества, 

связана с тем, что законодательная база, рассматривающая данные 

вопросы, является не полной. Поскольку в ней можно наблюдать 

недоработки. При этом можно отметить высокую латентность таких 

преступлений.   

Взяточничество оказывает негативное влияние на государственную 

власть, меняет правосознание граждан, нарушает управленческую 

деятельность государственных учреждений и органов.  

В качестве объекта преступления выступают общественные 

отношения, возникающие в сфере уголовной ответственности за 

взяточничество. В качестве предмета исследования выступает 

уголовное законодательство, научные публикации, а так же материалы 

статистики, описывающие данный вид преступления.  

По официальным данным в России за 2021 год было выявлено 18 599 

преступлений, который связаны со взятками. Если сравнивать 
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показатель за 2020 год, то можно наблюдать увеличение количества 

таких преступлений на 27,8%. Сюда относятся 4 499 преступлений, 

связанные с дачей взятки, и 5020 с получением взятки.  

Сравнивая данные за 2020 и 2021 год можно отметить, что 

количество преступлений, связанные с дачей взяток увеличилось на 

23,3%, а с получением на 20,3 %.  

В рассматриваемый период времени увеличилось и количество 

мелких преступлений в данной отрасли. В 2021 году количество таких 

преступлений составило 7031, что на 33,3% больше аналогичных 

преступлений за 2020 год. Так же в данный период мы наблюдаем 

увеличение количества преступлений, связанных с посредничеством во 

взятке. Увеличение составляет 40,7%, и в 2021 году количество таких 

преступлений - 2 041 [1].  

Взяточничество включает в себя два состава преступления, которые 

являются самостоятельными.  Первый состав преступления – получение 

взятки. Второй состав преступления – дача взятки.  

Взятка – это незаконное вознаграждение, который передается с 

корыстными целями в интересах взяткодателя. 

Получение взятки можно только в том случае, если есть такой состав 

преступления как дача взятки. Поэтому данные составы преступления 

можно назвать взаимозависимыми. Уголовная ответственность за 

получение взятки предусмотрена в статье 290 УК РФ, а в статье 291 УК 

РФ предусмотрена ответственность, возникающая за дачу взятки.  

Споры возникают в тот момент, когда необходимо установить 

размер суммы взятки. Связано это с тем, что сумма выступает в качестве 

признака значительного размера, предусмотренного статьей 291.1 УК 

РФ. Ответственность по данной статье может возникать только в том 

случае, если сумма взятки равна или превышает 25 тысяч рублей.  

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 

иных коррупционных преступлениях» лицо может нести уголовную 

ответственность только в том случае, если сумма взятки будет 25 тысяч 

рублей [2]. 

То положение, которое описано в статье говорит о том, что 

выступает в качестве признака декриминализации данного 

преступления. При этом наступает ответственность, как за получение, 

так и за дачу взятки, ответственность может наступать и за соучастие. 

Рассматривая практику и теорию, можно отметить, что есть два, 

которые могут быть использованы при определении предмета 
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преступления по статье 291.1 УК РФ.  Первый подход рассматривает 

сотрудничество во взяточничестве. Второй подход рассматривает 

обещание взятке.  

В качестве еще одной проблемы можно отметить, что 

ответственность возникает в случае тяжкого или особо тяжкого 

преступления, а также за приготовление к таким преступлениям. С 

точки зрения законодательства приготовление – это процесс подготовки 

к совершению преступления, поиск соучастников, изготовление 

орудия,  сговор. При том словесная форма договора не может 

расцениваться как первая стадия совершения преступления.  

Умысел же, выраженный в словесной или иной форме, не может 

считаться первой стадией совершения преступления, поскольку его 

появление не образует общественно опасного деяния. На этапе 

обнаружения умысла до сведения других доводится желание лица 

совершить преступление, но оно еще не осуществляет действий по 

практическому выполнению своего намерения. Связано это с тем. Что в 

таком случае размер взятки не указывается. Данный пробел необходимо 

устранить.  

Рассматривая практику, можно отметить, что проблемы могут быть 

связаны с разграничением таких преступлений как «мнимого 

посредничества» и взяточничества. В качестве примера можно привести 

ситуацию, когда человек находит посредника и пытается использовать 

его для того, чтобы дать взятку.  Такое лицо принимает взятку, но не 

передает ее, а оставляет себе. В данном случае речь идет о таком 

преступлении как мошенничество, которое предусмотрено статьей 159 

УК РФ.  

Если же посредник будет склонять на передачу взятки взяткодателя, 

а в последствии оставит ее себе, то есть не передаст, то в таком случае 

можно говорить о совокупности преступлений. Первое преступление – 

мошенничество. Второе преступление - подстрекательство к даче 

взятки [3, с. 133]. 

Рассматривая теорию права модно отметить, что в ней выделяют 

такие виды взятки как:  

- взятка-подношение, 

- взятка-подкуп. 

Чаще всего вопросы возникают в том случае, если идет речь о 

взятке-подношение. Связаны они с тем, что не понятно, как 

воспринимать данный вид взятки.  
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Подношение – это такой процесс, при котором человек дающий его 

желает получить определенное отношение к себе. Данное отношение 

должно выражаться в попустительстве или покровительстве,  

Рассматривая покровительство по службе, можно отметить, что 

сюда могут входить большое количество разных действий. Они могут 

быть связаны с повышением, поощрением и так далее. Попустительство 

заключается в том, что некоторые нарушения мер не будут замечены, из 

«простят».  

В таком случае мы можем наблюдать состав преступления, который 

характерен для взятки. В данном случае лицо, которое дает взятку и 

лицо, которое ее принимает должны быть привлечены к уголовной 

ответственности.  

Сложность в данном случае заключается в определении состава 

преступления. При этом состав преступления необходимо переделить 

как в действиях лица, которое дает взятку, так и в действиях лица, 

которое данную взятку принимает. С точки зрения должностного лица 

можно говорить о том, что подарки он берет, но при этом никаких 

обещаний не выполняет. Поэтому обвинить в таком случае в получении 

взятки достаточно сложно.  

Так же в научных кругах возникают споры относительно состава 

преступления, который характерен для мелкого взяточничества. 

Данные вопросы рассмотрены в 291.2 УК РФ. Мелким признается такое 

взяточничество размер которого не превышает  тысяч рублей.  

В качестве примера можно привести случай. Инспектор УГИБДД 

ГУ МВД Гаврилов за то, что не будет составлять протокол о 

правонарушении гражданина, взял взятку в размере 2500 рублей, от 

гражданина П. Указанная сумма была переведена на счет Гаврилов при 

использовании мобильного банка [4].         

Можно говорить о том, что необходимо обращать внимание на такие 

деяния, которые для общества большой опасности не представляют. В 

таком случае можно говорить о том, что лицо должно нести 

ответственность, но она может быть щадящей. Поэтому в нашем случае 

рассматривать размер взятки нет необходимости. [5].  

Все это показывает, что на сегодняшний день в УК РФ есть пробелы, 

которые необходимо устранить. Так же можно составить более полную 

и простую трактовку оценочных признаков. Необходимо определить 

методы, которые помогут более точно определять размер ущерба, а так 

же даст возможность определять объективную сторону такого 

преступления как взяточничества.  
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Одним из ключевых приоритетов развития Росреестра на сегодняшний 

день является цифровизация и цифровая трансформация большинства 

процессов и услуг. В статье рассмотрены некоторые изменения 

законодательства о регистрации недвижимости, вступившие в силу в 

2023 году. Автором проанализированы последние поправки, 

касающиеся порядка подачи документов преимущественно в 

электронном виде. 
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Ключевые слова: электронная регистрация, Единый 

государственный реестр недвижимости, законодательство, сделка, 

недвижимость, персональные данные, право собственности. 

 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (далее – Росреестр) в рамках реализации концепции 

цифровой трансформации ведомства оперативно оказывает 

государственные услуги гражданам, бизнес-сообществам и 

профессиональным участникам рынка. 

Учитывая непрерывное развитие и совершенствование электронных 

сервисов предоставления государственных услуг, необходима и 

постоянная актуализация законодательной базы. 

Объектом данного исследования выступают законодательные 

изменения в сфере государственной регистрации недвижимого 

имущества и сделок с ним. 

Так, Росреестром на постоянной основе ведется непрерывное 

межведомственное взаимодействие с органами местного 

самоуправления и работа по получению и внесению актуальных 

сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее – 

ЕГРН) о ранее учтенных объектах недвижимости. Проблему выявления 

правообладателей таких объектов отмечают многие исследователи,  

например, Бундина В.О. Поэтому, учитывая актуальность проблемы, на 

законодательном уровне были внесены ряд поправок, которые вступили 

в силу с 29.06.2021 [2, с. 136]. 

В настоящее время проблема защищенности персональных данных 

от несанкционированного доступа имеет высокую актуальность, что 

свидетельствует о недостаточности существующих законодательных 

механизмов в этом вопросе. В связи с чем, проанализированы 

некоторые ключевые нововведения, которые непосредственно 

направлены на совершенствование системы электронной регистрации 

недвижимого имущества и сделок с ним. 

Так, с 1 января 2023 года вступили в силу изменения, касающиеся 

правил подачи документов в электронном виде. Теперь, согласно части 

1.2 статьи 18 новой редакции Федерального закона  

от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ) без использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи (далее – УКЭП) можно 

подать следующие заявления: 

• о государственном кадастровом учете (далее – ГКУ) в связи  

с изменением основных сведений об объекте недвижимости; 
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• о ГКУ и государственной регистрации права (далее – ГРП) 

собственности на созданный или реконструированный объект 

индивидуального жилищного строительства, садовый дом; 

• о внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенном объекте 

недвижимости и др. 

Стоит отметить, что до вступления в силу данной нормы для подачи 

таких заявлений в электронном виде обязательным требованием 

являлось их заверение УКЭП. 

Кроме того, в часть 1 статьи 36 Закона № 218-ФЗ внесены 

изменения, согласно которым с 1 января 2023 года собственник объекта 
недвижимости вправе представить в орган регистрации прав заявление 

о невозможности государственной регистрации перехода,  

прекращения, ограничения права и обременения объекта в форме 

электронного документа, без заверения УКЭП. Раньше же законом была 

предусмотрена возможность подачи такого заявления только при очном 

посещении регистрирующего органа. 

Любое действие, осуществляемое собственниками объектов 

недвижимости и иными участникам рынка в онлайн-режиме, требует 

должного уровня безопасности всех информационных систем и 

ресурсов. Важно обеспечить не только удобство и простоту совершения 

юридически значимых действий в электронном виде, но и максимально 

обезопасить граждан от утечки персональных данных, сохранив 

конфиденциальность всех личных сведений. 

Так, с 1 марта 2023 года персональные данные правообладателей, 

содержащиеся в ЕГРН, могут быть предоставлены третьи лицам только 

с письменного согласия физического лица – субъекта таких данных. Для 

этого на основании заявления физического лица в ЕГРН вносится 

соответствующая запись. Действие данной нормы позволит повысить 

ответственность сторон при заключении сделок и снизить риски 

мошенничества.  
При необходимости, такое заявление о раскрытии сведений о 

персональных данных может быть подано любым удобным для 

заявителя способом – посредством обращения в МФЦ, на сайте 

Росреестра или через Единый портал государственных услуг. 

Исследуя положительные и отрицательные стороны таких 

изменений, Федулова Е.И. отмечает, что принятый закон затрагивает  

не только профессиональных участников рынка недвижимости, но и 

простых граждан (продавцов, покупателей, арендаторов и 

арендодателей). Принятые изменения могут ограничить покупателей в 

возможностях проверить недвижимость перед сделкой, поскольку 
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вероятно будет возникать необходимость заказывать выписки из ЕГРН 

несколько раз, что может увеличить срок одобрения сделок [2, с. 28]. 

Еще одной новеллой можно считать тот факт, что с 31 марта 2023 

года вступила в силу поправка, согласно которой по желанию заявителя 

выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах  может не включать в себя графическую часть (план, чертеж, 

схему), если заявителем проставлена соответствующая отметка при 

формировании запроса на выписку.  

Таким образом, Росреестр, активно реализуя программу цифровой 

трансформации, ежедневно совершенствует систему электронной 

регистрации объектов недвижимости. Сегодня уже с уверенностью 

можно говорить о том, что во многих регионах России регистрация прав 

на недвижимое имущество в электронном виде осуществляется в 

рекордные сроки – 1 рабочий день. Такая оптимизация работы всего 

ведомства позволяет ускорить гражданский оборот рынка 

недвижимости и оперативно предоставить населению качественные 

государственные услуги. 

Уже достигнутые положительные результаты по развитию 

электронных услуг выступают неким «катализатором» и способствуют 

дальнейшему использованию социально-ориентированного подхода в 

работе Росреестра при взаимодействии с различными ведомствами. 

Непрерывная работа по актуализации нормативной правовой базы 

направлена, в том числе, на обеспечение возможности получения 

гражданами и всеми участниками рынка максимально объективной 

информации об объектах недвижимости, что ускорит принятие 

решений в отношении объектов недвижимого имущества. 
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В данной научной статье рассмотрен один из проблематичных 

элементов юридической науки как злоупотребление правом. Защищать 

личные права – это одна из принципиальных задач. Мера нужна во всем, 

если не будет меры, то мы можем стать «злоупотребляющим». В 

действующем законодательстве отсутствует как таковой запрет на 

злоупотребление правом, это способствует созданию в судебной 

практике множества различных решений такой проблемы. 

Ключевые слова: злоупотребление правом, судебная практика, 

закон, работник, правовая категория, работодатель. 

 

Изучение вопросов связанных со злоупотреблением правом 

напрямую зависит от исследования правовых норм, которые 

контролируют этот институт права. Понятие злоупотребление правом 

можно сказать своими словами это такой способ самозащиты общества, 

когда общество ограничивает своих членов в совершении правомерных 

действий, в которых нет какие-либо личные потребности [1]. Мы 

рассмотрим внешнюю сторону добросовестности – это 

злоупотреблением правом. Злоупотребление правом – это статья 10 ГК 

РФ. Закон дает нам определение фактического злоупотребления правом 

и говорит, что злоупотребление правом может являться реформой 

заведомо за недобросовестным поведением. Таким образом, в 

соответствии с пунктами, мы  рассмотрим: 

п. 1. Запрещено осуществлять гражданские права с целью 

причинения вреда кому-либо, также для обхода действующего 

законодательства и самое главное, запрещено прибегать к 

злоупотреблению правами.  
Установленные в 10 статье Гражданского Кодекса Российской 

Федерации санкции или же санкции, которые выводятся под средством 

судебной практики, выступают в качестве достаточно жестких. К 

примеру, сделка, которая была признана недействительной или сделка, 

совершенная благодаря «злоупотреблению правом». Также важно 

отметить санкции, которые дают возмещение убытков причинённых 

благодаря «злоупотреблению правом.  
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п. 2. Когда не соблюдаются требования, которые установлены 

пунктом 1 настоящей статьи, то такие суды, как арбитражный или 

третейский принимают решение об отказе лицу в защите его прав, а 

также принимают и иные решения, которые установлены действующим 

законодательством. 

п. 3. Если злоупотребление правом происходит исходя из каких-либо 

действий, которые будут действовать, минуя действующие законы, то в 

данном случае будут использованы те нормы, которые установлены и 

регулируются пунктом 2 настоящей статьи. 

п. 4. Если, в процессе злоупотребления правом произошло 

нарушение чьих-либо прав, то лицо, чьи права были нарушены, в 

соответствии с действующим законодательством  вправе, обратиться в 

суд с ходатайством о возмещении причинённых убытков.  

п. 5. Предполагаются, как добросовестность, так и разумность 

действий участников гражданских правоотношений. 

На основании 10 статьи Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, устанавливается запрет на осуществление таких 

гражданских прав, которые своими действиями будут нарушать, как 

права какого-то лица, так и действующее законодательство [2]. 

В связи с достаточной определенностью можно сказать, что 

большинство ученых пришли к единому мнению, отсутствие 

возможности наиболее точного использования данного элемента на 

практике, что необходимо давать указание на последний уровень 

сложности доказывания исключительности умысла причиняющего 

вред. 

В результате этого, такой феномен как «злоупотребление правом» 

действительно существует на практике. С каждым разом суды все чаще 

используют эту правовую категорию при разрешение споров и каких-

либо дел, которые появляются благодаря трудовым правоотношениям. 

Учитывая факты, способствующие установлению злоупотребления 

правом со стороной работников судами, принимаются решения с 

различными правовыми последствиями. Какими они будут являться, 

если «злоупотребление правом» у работника будет установлено? В них 

входят: 

− возврат к работе и возобновление в пользу компенсации 

морального вреда; 

− отказ в восстановлении; 

− удовлетворить частичные претензии; 
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− отказ в удовлетворении требований о восстановлении путем 

изменения даты увольнения и формулировки; 

− восстановление на работе; 

− отказ в удовлетворении исковых требований [4]. 

Изучив достаточное количество источников можно сказать, что 

абсолютно каждый человек имеет право отстаивать личные права. Но, 

исходя из судебной практики и действующего законодательства, в 

каждой сфере нужны границы, если не соблюдать данные границы, то 

это может стать злоупотреблением права. Важно отметить, что со 

стороны, как работников, так и работодателей отсутствует запрет на 

злоупотребление правом, но это не говорит нам, что данные стороны 

могут прибегать к злоупотреблению правом. Исходя из практики, мы 

можем наблюдать различные ситуации, которые выступают решением 

данной проблемы, поэтому важно ставить перед собой задачи и 

правильно их достигать, чтобы избежать злоупотребления правом. 
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Данная работа посвящена вопросу ограничения дееспособности лиц, 

страдающих интернет-зависимостью. Рассматривается 

необходимость введения некоторых дополнений в статью 30 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Авторами приводятся 

ситуации, когда такая зависимость может повлиять на жизнь не 

только самого зависимого лица, но и на всю его семью.  

Ключевые слова: интернет-зависимость, тяжелое материальное 

положение, гражданское законодательство, дееспособность, 

ограничение дееспособности. 

 

На сегодняшний день Интернет занимает важное место в жизни 

современного человека. Благодаря нему люди с легкостью общаются, 

работают, саморазвиваются. Однако Всемирная сеть имеет и свои 

отрицательные стороны, одной из которых стала интернет-зависимость. 

Данная проблема является актуальной для современного общества в 

связи с тем, что вопрос о том, является ли интернет-зависимость 

психическим расстройством, до сих пор остается открытым среди 

врачей-психиатров, психологов и экспертов в данной области. Но, 

бесспорно, интернет-зависимость имеет много схожих симптомов с 

другими видами зависимостей, ключевым из которых является 

социальная и физиологическая деградация человека в целом.  

Следует отметить, что рассматриваемая проблема так же касается и 

поднимается в сфере юриспруденции. В статье 30 Гражданского 

кодекса Российской Федерации приведен закрытый перечень 

оснований ограничения дееспособности гражданина, к таковым 

относятся пристрастие к азартным играм, злоупотребление спиртными 

напитками или наркотическими средствами, важным условием 

выступает тот факт, что зависимый человек ставит свою семью в 

тяжелое материальное положение [1]. То же самое можно отнести и к 

людям зависимым от Интернета, поскольку нередко в СМИ освещают 

случаи, когда лицо, не осознающее наличие у него одного из видов 

указанной зависимости, совершает в огромном количестве интернет-

покупки в онлайн-магазинах и онлайн-аукционах, вкладывает реальные 



 17 

денежные средства в онлайн-игры для покупки игровых атрибутов: 

оружия, скинов, различных улучшений и т.д. Интернет-зависимость 

также порождает бытовые конфликты в семье, так зависимый человек 

прибегает к насилию над своими близкими для получения необходимых 

денежных средств, которыми он  смог бы удовлетворить свою тягу к 

совершению конкретных действий в Интернете, носящих 

материальный характер [2].  Отсюда можно выделить объект 

исследования, которым являются общественные отношения, 

складывающиеся в связи с необходимостью признания гражданина 

ограниченно дееспособным.   

На основании изложенного, можно сказать, что данный вопрос 

требует более детальной и тщательной разработки в правовом аспекте. 

Предлагается дополнить статью 30 ГК РФ еще одним основанием, 

изменяющего правовой статус гражданина, в качестве которого 

выступает интернет-зависимость, поскольку она порождает схожие 

последствия, что и иные виды зависимостей.  

Также, можно привести статистические данные по поднятой 

проблеме, которые были сформированы в 2022 году телеканалом РБК. 

Так, 42% респондентов считают, что у них есть интернет-зависимость, 

из них 11% однозначно уверены в своей зависимости, а 31% скорее 

уверены в своей зависимости. Остальное количество опрошенных 

(58%) отрицают наличие у них зависимости от Интернета. 

Проанализировав и иные источники, можно проследить следующую 

тенденцию: интернет-зависимостью чаще страдает молодежь и менее 

подвержены такой зависимости люди более зрелого возраста. 

Исходя из статистической информации следует, что многие 

Интернет-зависимые люди состоят в зарегистрированном браке или в 

фактических брачных отношениях, что свидетельствует о 

необходимости, в целях защиты интересов семьи и детей, дополнения 

гражданского законодательства нормой, предоставляющей 

возможность ограничить в судебном порядке дееспособность тех 

граждан, которые не в состоянии сами совладать со своей зависимостью 

от Интернет-пространства, в результате чего ставят свою семью в 

тяжелое материальное положение. 

Таким образом, на наш взгляд, более целесообразной предстает 

следующая формулировка п.1 ст.30 ГК РФ: «Гражданин, который 

вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими средствами, а также имеющий 

устойчивую Интернет-зависимость ставит свою семью в тяжелое 

материальное положение, может быть ограничен судом в 
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дееспособности в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством». 
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Статья посвящена проблеме определения правовой природы 

подарочных сертификатов в отечественном законодательстве. 

Популярность такого правового инструмента помогла выяснить 

юристам, что закон в его отношении имеет пробел: отсутствует 

конкретное, установленное законом определение и норма, 

определяющая порядок регулирования отношений относительно 

реализации прав на подарочный сертификат. В работе приведён анализ 

действующего законодательства и судебной практики.  

Ключевые слова: подарочный сертификат, аванс, ущемление прав 

потребителей. 

 

Какое-то событие как, например, рождение ребёнка, бракосочетание 

или же простое проявление любви и дружбы являются поводами, чтобы 

порадовать своих близких чем-то приятным. Поэтому, ещё с древних 

времён независимо от государства и культуры традиция дарить подарки 

имеет особый смысл. Особенно сейчас, когда памятных событий и 

праздников стало больше, дарить подарки стали чаще.  

 Согласно данным, предоставленным Национальной федерацией 

розничной торговли, подарочные сертификаты 15 лет подряд являются 

самым востребованным предметом подарка, а их популярность с 

каждым годом только растёт. Это и не удивительно.  
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Наверное, каждый сталкивался с проблемой, когда не знаешь, что 

подарить дорогому человеку из-за боязни купить абсолютно ненужную 

вещь. И отличным решением в такой ситуации является подарочный 

сертификат: одаряемый сам может выбрать, что конкретно ему нужно. 

Однако и с таким, как казалось, бы идеальным подарком, могут 

возникнуть определённые трудности.  

Стоит отметить, что понятие «подарочный сертификат» нигде 

законодательно не закреплено. Письмо Минфина от 25 апреля 2011 

№03-03-06-1/268 раскрывает данное понятие, однако, как указывает 

Пленум ВАС, письма Минфина не соответствуют критериям, 

установленным для законов и не имеют юридической силы. А потому 

рассматривать определение, данное в этом акте, за истину мы не можем.  

В доктринальной литературе сложилось несколько точек зрения 

относительно правовой природы подарочных сертификатов: средство 

платежа, предварительный договор, опцион на заключение договора, 

ценная бумага, товар и аванс. [1]  

Если рассматривать первую точку зрения, то сразу стоит сказать, что 

подарочный сертификат нельзя отнести к средству платежа в силу 

закона. Так Гражданский Кодекс определяет, что рубль – это 

единственное средство платежа в нашей стране. К средствам платежа 

нельзя применить «Закон о защите прав потребителей», а в судебной 

практике в отношении подарочных сертификатов он применяется.  

Часто подарочный сертификат отождествляют с предварительным 

договором, ранее, суды также придерживались этой точки зрения. Так, 

например, в Постановлении Восемнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 21 июля 2015 г. N 18-АП-7528/2015 было 

указано, что договор на приобретение подарочного сертификата можно 

рассматривать в качестве предварительного. [2] Однако в настоящее 

время и суды, и правоведы склонны полагать данную концепцию 

ошибочной, поскольку в сертификате отсутствуют существенные 

условия о названии и количестве товара. С опционом на заключение 

договора та же ситуация: не определён предмет договора.  

Если рассматривать подарочный сертификат в качестве ценной 

бумаги, то действительно можно уследить определённые сходства: они 

удостоверяют право своего обладателя получить от «эмитента» на 

определенную сумму товары (или, например, услугу) на выбор 

предъявителя. Однако, законом установлен закрытый перечень ценных 

бумаг, в который подарочный сертификат не входит. 

Концепция, утверждающая, что подарочный сертификат или 

подарочная карта являются товарами, на наш взгляд, ошибочна. 

Правоведы утверждают, что они выступают в качестве материальных 
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носителей, которые не имеют потребительской ценности (для товаров 

потребительская ценность выражается в их качестве и выгоде от их 

использования). Покупая подарочный сертификат, лицо имеет в виду 

приобретение не носителя, а прав, которые следуют из обладания 

подарочным сертификатом.  

Стоит отметить, что несмотря на то что ПС товаром не является, он 

может выступать предметом гражданского оборота: владелец 

сертификата может свободно передать его другому лицу, при этом 

новый владелец становится обладателем прав, следующих из 

сертификата.    

Таким образом, большинство правоведов придерживаются мнения, 

что ПС -  подтверждение, что аванс был внесен и у лица есть право, 

чтобы в будущем получить товар. Данной позиции в настоящее время 

придерживаются и большинство судов. И часто обладатели подарочных 

сертификатов сталкиваются с проблемой, что магазины не хотят 

возвращать уплаченную сумму за сертификат, ссылаясь, что это не 

предусмотрено внутренними правилами магазина, однако 

Роспотребнадзор и суды в таких встают на сторону обладателя 

сертификата.   

Управлением Роспотребнадзора была проведена проверка в 

отношении ООО «Спортмастер» по вопросам соблюдения 

законодательства о защите прав потребителя. Было подтверждено, что 

предписания к подарочной карте содержат положения, ущемляющие 

права потребителя: денежные средства не выплачиваются, если цена 

выбранного товара ниже номинала подарочной карты, по истечении 

срока действия карты, она становится не действительной, уплаченные 

денежные средства не возвращаются, обмену и возврату карта не 

подлежит, денежные средства также не возвращаются.  

В решении суд указал, что подарочная карта подтверждает внесение 

денежных средств за товар, который может быть приобретен в сроки, 

определенные в карте как самим плательщиком, так и др. лицом в 

будущем (т.е. оплата покупателем карты – аванс). Не соответствуют 

требованиям законодательства положения об отказе магазина 

возвратить разницу в цене товара и отказе в обмене карты на деньги.  

Суд также посчитал не действительным условие о невозврате 

денежных средств, в случае неиспользования карты в течение срока её 

действия. Так, если покупатель заплатил деньги за возможность 

получить товар, но не получил его, тогда договор купли-продажи 

считается не исполненным. Продавец, обязан вернуть деньги, т.к. он 

ограничил возможное получение товара покупателем определённым 

периодом. Условия, определённые в предписаниях к подарочной карте, 
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позволили продавцу получить сумму за товар, и не передавать его 

покупателю, это способствовало ему получить неосновательное 

обогащение. [3] 

Анализ отечественного законодательства и судебной практики 

показал, что ПС/ПК по своей правовой природе являются 

подтверждением оплаты и права на приобретение товара в будущем 

(т.е. покупка таких документов является авансом), в связи с этим к ним 

применяются положения закона, позволяющие защитить права 

потребителей. Магазин не может отказать в возврате денежных средств, 

ссылаясь на внутренние правила магазина, поскольку это ущемляет 

права потребителей. Покупатель или иной обладатель подарочного 

сертификата в случае если в магазине не было товаров, которые он 

хотел бы приобрести или если он не успел воспользоваться 

сертификатом в срок, или потратил не всю сумму, указанную в 

сертификате, имеет право на возврат денежных средств.  
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Правовое регулирование виртуального игрового имущества является 

важной и актуальной темой в настоящее время. Сегодня 

компьютерные игры стали неотъемлемой частью индустрии 

развлечений. Так, виртуальное игровое имущество становится все 

более популярным и значимым как для игроков, так и для компаний-

разработчиков. Вопрос правового регулирования такого имущества 

остается открытым.  

Ключевые слова: аккаунт, компьютерные игры, виртуальное 

имущество, игровое имущество, игровые объекты, 

пользовательское соглашение. 

 

Сегодня игроки приобретают и продают предметы виртуального 

мира игры. Это приводит к возникновению виртуальной экономики, где 

реальные деньги обмениваются на виртуальные товары. Однако в 

настоящее время нет единого подхода к определению правовой 

природы виртуального игрового имущества.  

В отечественном законодательстве отсутствует легальное 

определение «виртуального имущества». В юридической литературе 

отмечается, что под «виртуальным имуществом» следует понимать 

нематериальные объекты, имеющие экономическую ценность и, 

которые используются в виртуальном пространстве [1, с. 5]. Игровое 

имущество является разновидностью виртуального имущества и 

обладает следующими признаками. Оно имеет нематериальный 

характер и выражено в цифровой форме (в виде кода). Кроме того, 

существование игровых объектов невозможно вне пределов 

виртуального пространства игры. 

Отчуждение игровых объектов возможно несколькими способами: 

внутри игрового пространства; посредством продажи аккаунта, 

выраженное в передаче логина и пароля от одного пользователя к 

другому; также объект может быть опубликован в виде файла, 

предназначенного для дальнейшей установки. 

Итак, представляется возможным выделить несколько подходов к 

правовой природе игровых объектов. Прежде всего нужно отметить, что 
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в соответствии с отечественным законодательством компьютерные 

игры представляют собой программы для ЭВМ.  В связи с этим 

разработчик игры обладает исключительными правами как на игру в 

целом, так и на игровые объекты, являющееся ее неотъемлемой частью.  

Объекты игрового мира представляется возможным рассмотреть, 

как результат творческой деятельности игрока. Игровая механика 

может включать в себя функции, позволяющие с использованием 

внутриигровых инструментов создать новый игровой объект. Так как в 

данном случае игра является инструментом, используемом в процессе 

творческой деятельности, то в таком случае созданный объект можно 

рассматривать как объект авторского права, автором которого является 

игрок, которому принадлежат права на данный объект. Однако данный 

подход к определению правового режима объектов игрового мира не 

универсален, поскольку зачастую создание объектов в игре 

представляет собой комбинацию из небольшого количества готовых 

шаблонов. Ввиду этого такая деятельность игра не может быть признана 

творческой. 

Пользование игрой осуществляется на основании лицензионного 

договора (пользовательского соглашения), следовательно, как и право 

использования ее объектов. Покупка игроком виртуальных объектов 

можно расценить как предоставление на условиях простой 

неисключительной лицензии отдельных элементов игры, которые 

активируются и становятся доступными для использования только 

после внесения денежных средств. Но как будут регулироваться 

отношения, возникшие по поводу продажи игровых объектов между 

игроками? Пользовательские соглашения содержат положения либо 

отрицающие права игроков на объекты игры, либо ограничивающие их, 

в частности, запрещающие продажу таких объектов. В таком случае, 

если игроком был продан игровой объект это будет являться 

нарушением пользовательского соглашения. Но в пользовательском 

соглашении могут и отсутствовать пункты, касающиеся распоряжения 

игровым имуществом. Передача прав на объект игры можно 

рассматривать как заключение сублицензионного договора. Но так как 

согласие разработчика на это отсутствует, то совершение подобных 

действий игроком неправомерно (п. 1 ст. 1238 ГК РФ).  

В игровой индустрии существуют так называемые free-to-play игры, 

не предполагающие внесение платы для получения доступа к игре. Но 

игровая механика таких игр предполагает покупку объектов, при 

помощи которых облегчается прохождение игры. Такие объекты 

относят к дополнительному игровому функционалу и их 

предоставление на возмездной основе может рассматриваться как 
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возмездное оказание услуг. Однако применение данного подхода 

невозможно в случае оборота игровых объектов между игроками. 

Кроме того, регулирование споров по поводу виртуальных игровых 

объектов на практике осуществляется в соответствии со ст. 1062 ГК РФ. 

В таком случае компьютерные игры приравниваются к азартным играм, 

а споры, возникшие по поводу виртуального игрового имущества, не 

могут быть разрешены в судебном порядке. Важно отметить, что основу 

азартных игр составляет соглашение о выигрыше. Однако игроков 

привлекает не потенциальная возможность получения выигрыша, а сам 

игровой процесс, что не характерно для азартных игр. А обязательства 

по поводу игровых объектов не обладают алеаторной природой, так как 

их получение зависит от воли и усилий игрока. 

Таким образом, виртуальное игровое имущество представляет собой 

особые нематериальные объекты, правовое регулирование которых 

должно определиться с учётом конкретных обстоятельств. Отношения, 

возникающие по поводу объектов игры, можно подразделить на две 

группы: отношения между разработчиком и игроком (вертикальные 

отношения) и отношения между игроками (горизонтальные 

отношения). В случае возникновения спора по поводу виртуального 

игрового имущества между игроком и разработчиком, приобретение 

таких объектов рассматривается как оказание возмездных услуг или 

спор, связанный с проведений игр и пари (ст. 1062 ГК РФ). Однако, 

представляется, что необходимо рассматривать пользовательское 

соглашение как смешанный договор, включающий в себя элементы 

лицензионного договора и договора о возмездном оказании услуг. 

Оборот игрового имущества между игроками допустимо только тогда, 

когда это допустимо лицензионном соглашением или в случае, если 

игровой объект, созданный игроком, можно определить в качестве 

объекта авторских прав.   
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В данной работе рассматривается проблема внедрения нейросети в 

гражданский процесс при рассмотрении и разрешении гражданских 

дел и предлагаются пути ее решения. Нейросеть рассматривается, как 

средство, помогающее судьям быстро и эффективно рассматривать 

гражданские дела, а также как средство, наоборот, подвывающее 

законность вынесенного решения.  

Ключевые слова: нейросеть, ChatGPD, РАС, deepfake, технологии. 

 

На данный момент в России и зарубежных странах суды все чаще 

прибегают к использованию новейших цифровых технологических 

средств при рассмотрении и разрешении гражданских дел. На 

сегодняшний день, набирает оборот использование одного из методов 

искусственного интеллекта, а именно нейронной сети. Нейросеть - это 

определённая математическая модель, которая имитирует создание 

нейронных связей у живых существ [5]. В качестве главной особенности 

нейросети, можно выделить, способность к постоянному обучению. 

В начале 2023 года стремительно начала набирать популярность 

нейросеть под назанимаем «ChatGPD». Данная нейросеть путем анализа 

поисковых запросов, текстовых данных, находящихся в отрытом 

доступе в сети интернет, и машинного обучения, может самостоятельно 

выдавать оригинальные тексты по разным тематикам. Так, данная 

нейросеть без труда способна придумать сценарий для видео, написать 

стихотворение или предложить решение какой-либо ситуации. 

Ярким примером использования ChatGPD для разрешения 

гражданского дела можно считать дело от 30 января 2023 года, которое 

рассматривалось в Колумбии. Судья, Хуан Мануэль Падилья Гарсия, 

первого округа Колумбии вынес судебное решение по делу № 

13001410500420220045901 «О покрытии расходов на медицину и 

транспорт для ребёнка с РАС», включив в мотивировочную часть 

данного судебного решения факт использования нейросети [4]. Судья, 

в процессе разрешения данного гражданского дела по существу, 

прибегнул к использованию искусственного интеллекта. Он обосновал 

данное решение тем, что в соответствии с Законом Колумбии № 2213 от 
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13 июня 2022 года, судьям в целях ускорения судебного 

разбирательства, разрешено прибегать к использованию 

информационных и коммуникационных технологий для разрешения 

дел [3]. При вынесении судебного решения, судья задал нейросети 

несколько вопросов, которые в неизменном виде вошли в 

мотивировочную часть судебного решения. Ответы на вопросы, 

которые дала нейросеть, также были включены в судебное решение. 

Судья задал ChatGPD следующие вопросы: «Освобожден ли 

несовершеннолетний с РАС от уплаты модераторских сборов на 

лечение?», «Нужно ли привлекать в дело работников опеки в данном 

случае?», «Требование оплаты модератору является ли препятствием 

для доступа к медицинскому обслуживанию?», «Существуют ли 

примеры судебной практики Конституционного суда по аналогичным 

делам, по которым были вынесены положительные решения?», - на 

которые нейросеть ответила положительно. 

Использование нейросети для вынесения судебного решения 

вызывает не мало споров у научного сообвества. Так, одним из доводов 

против использования ChatGPD в целях вынесения судебного решения 

называют его непостоянность. На один и тот же поисковой запрос 

данная нейросеть отвечает по-разному, иногда соглашается с мнением 

автора, а иногда опровергает его доводы. 

С другой стороны, использование искусственного интеллекта в 

целях ускорения процесса разрешения гражданских дел, вызывает 

интерес. На суды в Российской Федерации приходится огромная 

нагрузка, вызванная большим объёмом поступающих в суды исковых 

заявлений, и если в ближайшем будущем представится возможность 

снизить данную загруженность, путем постепенного внедрения 

искусственного интеллекта в судебный процесс, судьи перестанут 

стакиваться ежедневно с неподъемным объёмом работы.  

Вопрос о постепенном внедрении искусственного интеллекта 

рассматривается уже несколько лет. В связи с этим, стоит упомянуть 

предложение руководства Верховного Суда РФ и Совета судей России 

о внедрении «слабого искусственного интеллекта», который будет 

направлен на решение узкоспециализированных задач. 

Выступая в городе Катар 26 февраля 2020 года В. В. Момотов, 

высказал своё неоднозначное мнение о внедрении искусственного 

интеллекта для ускорения судебного процесса [1]. Он посчитал, что, 

действительно, искусственный интеллект сегодня может решать лишь 

узкоспециализированные задачи, внедрение же универсального 

искусственного интеллекта, который был бы подобен человеческому 

мозгу, способному постоянно обучаться, адаптироваться к 
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изменяющимся условиям, на данный момент является сложной научно-

технической проблемой. 

Впервые понятие «слабый искусственный интеллект» было введено 

в Плане мероприятий Национальной технологической инициативы 

«Автонет», а впоследствии – в Указе Президента РФ от 10 октября 2019 

года № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской 

Федерации» (п. 9). Внедрение универсального искусственного 

интеллекта в судебную систему вызывает опасения. Так как 

универсальный искусственный интеллект схож по своему действию к 

когнитивным функциям человеческого мозга, в этой связи нельзя 

допустить того, чтобы его использование повлекло нарушение 

основополагающего принципа гражданского судопроизводства, такого 

как: принцип независимости судей, предусмотренный статьей 8 

Гражданского процессуального кодекса РФ.  

Согласно части 2 статьи 8 Гражданского процессуального кодекса 

РФ «Судьи рассматривают и разрешают гражданские дела в условиях, 

исключающих постороннее на них воздействие» [2]. Из данной статьи 

можно делать вывод о том, что любое влияние со стороны кого-либо 

или чего-либо на деятельность судьи во время вынесения судебного 

решения запрещено законом. Но с другой стороны, возникает коллизия 

в применении искусственного интеллекта в данном случае. Насколько 

можно судить о независимости судного решения, если судья путем 

обращения к универсальному искусственному интеллекту станет 

выносить судебные решения не самостоятельно, а основываясь на 

высказанных нейросетью предположениях. 

Для того, чтобы исключить влияние на мнение судьи, возможно 

применение нескольких решений.  

Во-первых, можно запрограммировать искусственный интеллект, 

работать только по конкретным поисковым запросам с определенными 

темами. Например, можно обучить искусственный интеллект находить, 

как было представлено в судебной практике, искать аналогичные 

судебные решения, в целях ускорения процесса вынесения судебного 

решения. 

Во-вторых, сегодняшние разработки искусственного интеллекта 

указывают на его способность различать объект или иное явление лишь 

по внешним очертаниям, при этом цвет объекта не имеет значения для 

выводов искусственного интеллекта. В этой связи нужно создать 

искусственный интеллект с многослойными нейронными сетями, 

который разрешит объективно оценить все фактические обстоятельства 

дела. 
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В-третьих, в целях исключения всякого влияния на судейское 

решение, необходимо ограничить возможности искусственного 

интеллекта, и позволить ему принимать участие в оценке только ряда 

доказательств по делу. Так, видится возможным разрешить нейросети 

анализировать только определенные виды доказательств, например: 

1. Вычисление deepfake; 

2. Определение категории и юридических свойств сделки, 

проверка расчета исковых требований; 

3. Варианты мировых соглашений, возможность или 

необходимость использования медиативных процедур. 

Путем внедрения вышеперечисленных инструментов, судья 

сэкономит значительное количество времени. Ему лишь в конечном 

итоге останется перепроверить доводы искусственного интеллекта и 

уже самостоятельно вынести судебное решение. 

В заключении хотелось сказать, что вопрос о внедрении 

искусственного интеллекта в процесс вынесения судебного решения 

является дискуссионным. С одной стороны, внедрение нейросети в 

деятельность судей поможет ускорить процесс вынесения судебного 

решения, и как следствие поможет снизить нагрузку на судей. С другой 

стороны, искусственный интеллект на данный момент времени 

непредсказуем и требует значительного анализа со стороны судьи 

правильности вынесения искусственным интеллектом предполагаемых 

выводов по конкретному делу.  
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Вопрос о будущем электронного правосудия в настоящий момент 

является одним из острейших среди исследователей правовых проблем, 

так как применение цифровых технологий в процессуальных 

правоотношениях имеет двоякую природу и требует детальной 

проработки. Одним из направлений развития категории электронного 

правосудия является проведение онлайн заседаний. С целью 

дальнейшего совершенствования этого нового института, необходимо 

выявлять его проблемы и своевременно их устранять. 

Ключевые слова: электронное правосудие, онлайн-заседаний, 

система веб-конференций. 

 

Электронное правосудие предполагает использование современных 

технологий в процессуальных правоотношениях. На настоящий момент 

в рамках развития этой категории в Российской Федерации Гражданско-

процессуальным Кодексом предусмотрены аудиопротоколирование, 

проведение судебного заседания с применением системы видео-

конференц-связи (далее – система ВКС), возможность направления 

судебного приказа в форме электронного документа. Также Верховным 

судом в Постановлении от 24.06.2008 №11 указано право суда на 

извещение участников гражданского процесса путем СМС-

уведомлений при наличии согласия соответствующих лиц. [2] 
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Наиболее прогрессивным в рассматриваемом направлении является 

возможность проведения заседаний с использованием системы веб-

конференций (далее – онлайн-заседания), положения о которых были 

внесены Федеральным законом от 30.12.2021 г. №440-ФЗ. Поводом для 

введения данного института стали коронавирусная инфекция и 

необходимость обеспечения эпидемиологической безопасности 

граждан при обращении в суд за защитой своих прав, так как участие в 

судебном заседании путем использования системы веб-конференции 

предполагает применение технологий, позволяющих передавать 

изображение и звук на удаленном режиме. Кроме того, введенный 

институт способствует реализации принципа доступа к правосудию за 

счет предоставления лицам, находящимся в другом населенном пункте, 

права опосредованно присутствовать на судебном заседании и за счет 

избегания судебных издержек на проезд, проживание, а также 

реализации принципа разумного срока рассмотрения дел, так как 

внедрение современных технологий ускоряет судопроизводство. [1] 

В отличие от участия в судебном заседании с использованием 

системы ВКС, участие с использованием системы веб-конференции не 

требует привлечения дополнительного участника процесса в лице суда, 

обеспечивающего видео-конференц-связь, а также не требует 

установления сложного технического оборудования. [2] Общим же для 

сравниваемых институтов является то, что для их применения 

необходимо наличие соответствующего ходатайства, отказать в 

удовлетворении которого суд может по следующим основаниям: 

отсутствие технической возможности или проведение закрытого 

судебного заседания. Однако за время функционирования онлайн-

заседаний был выявлен ряд проблем, препятствующих надлежащей 

защите прав и законных интересов граждан и организаций.  

Для начала можно сказать про этический аспект, который 

заключается в уважении к судье и правосудию в целом и который 

затрагивается в следующем: физически участники онлайн-заседаний 

присутствуют в офисе, у себя дома и в других местах, а потому во время 

процесса могут быть неприлично одеты, осуществлять передвижения, 

передавать излишние звуки через свой микрофон, что препятствует 

восприятию хода судебного заседания. [4] Несмотря на то что 

действующий процессуальный инструментарий дает возможность 

обеспечить дисциплину участниками процесса, необходимо тем не 

менее провести работу по устранению недостатков юридической 

техники, например в терминологическом плане, так как статья 158 ГПК 

РФ упоминает лишь граждан, присутствующих в зале судебного 

заседания.  
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Другой проблемой является обеспечение контроля за участниками 

процесса, находящимися «по ту сторону» экрана. Например, свидетели 

при даче показаний могут использовать письменные материалы только 

в исключительных случаях, тогда как в онлайн-заседании 

проконтролировать соблюдение данного предписания затруднительно. 

Так же стоит вопрос и о невозможности исключения других лиц «за 

кадром», которые могут воздействовать на участников процесса. 

Следует также отметить вопросы, связанные с техническими 

возможностями. Во-первых, у многих граждан отсутствует как 

оборудование, необходимое для участия в онлайн-заседаниях, так и 

навыки пользования цифровыми устройствами, в связи с чем перед 

законодателями еще стоит вопрос обеспечения цифрового равенства 

лиц. Во-вторых, не исключены случаи разрыва интернет-соединений, 

которые прерывают судебное разбирательство. В-третьих, не разрешен 

до конца способ идентификации и аутентификации участников 

процесса. 

Требуют разрешения и многие другие вопросы, возникающие при 

применении норм, регулирующих порядок проведения традиционного 

судебного заседания, к онлайн-заседанию. Например, допустим ли 

принцип недобросовестности неявки лица, участвующего в деле и 

извещенного о месте и времени судебного заседания надлежащим 

образом, к правоотношениям, возникающим при проведении онлайн-

заседания, о котором ходатайствовало неявившееся лицо? [3]  

Таким образом, введенный институт участия в судебном заседании 

с использованием веб-конференций оставляет множество вопросов и 

пробелов, требующих законодательной доработки. В настоящий 

момент, на мой взгляд, онлайн-заседания по-прежнему могут набирать 

популярность в арбитражных судах, сторонами в которых являются 

профессиональные участники, более интенсивно использующие 

современные технологии. Что касается судов общей юрисдикции, то в 

судах этой системы большинство субъектов не имеют достаточной 

компетентности, чтобы обеспечить свое участие в онлайн-заседании, а 

также чтобы поддержать надлежащий порядок в заседании, 

проводимом с использованием веб-конференций. Поэтому на данный 

момент не видится широкое распространение рассматриваемого 

института до разрешения большинства вопросов, связанных с 

возможностью применения норм, регулирующих традиционное 

судебное заседание, к онлайн заседанию и в том числе перечисленных 

в настоящей работе, несмотря на то, что это направление цифровизации 

имеет свои существенные положительные стороны.  
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В современной правовой системе России существует такой институт, 

как алиментные обязательства, который призван обеспечить права 

детей и нетрудоспособных родителей. Исполнение алиментных 

обязательств регулируется не только гражданским 

законодательством, но и уголовным кодексом РФ. Законодатель 

предусматривает определенный перечень санкций за неуплату 

алиментов, но, к сожалению, это не решает проблему исполнения 

алиментных обязательств. 

Ключевые слова: алиментные обязательства, семейное право, 

гражданское право, дети, нетрудоспособные родители. 

 

История института алиментных обязательств начинается еще в 

период Древнего Рима. Если перевести слово «алименты» с латинского 

языка, то дословный перевод - «пища» или же «пропитание». В Древнем 

Риме алименты выплачивались государством детям сиротам или детям 
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малоимущих родителей. Благодаря рецепции Римского права, институт 

алиментных обязательств дошел и до наших времен. Сейчас он 

существует во многих странах и, разумеется, в России.  

Суть института алиментных обязательств заключается в том, чтобы 

обеспечить определенные категории граждан содержанием в тот период 

жизни, когда сами они этого по каким-либо причинам сделать не могут. 

Проблема заключается в том, что многие уклоняются от своих 

алиментных обязательств и дела доходят даже до применения самой 

строгой санкции уголовного права - лишения свободы. Объектом 

исследования являются общественные отношения, связанные с 

институтом алиментных обязательств и нормами, регулирующими 

исполнение и наложение таких обязательств, а также с нормами, 

предусматривающими санкции за неисполнение алиментных 

обязательств. Уровень исследования проблемы достаточно является 

достаточно низким. Об этой проблеме можно часто услышать, и говорят 

о ней достаточно много, особенно в СМИ, но при этом никаких 

конкретных решений проблемы не предлагается.  

В Российской Федерации институт алиментных обязательств 

преимущественно регулируется Семейным кодексом, который 

закрепляет его существование, особенности и порядок уплаты, чему 

полностью посвящен V раздел кодекса. В РФ на алименты могут 

претендовать: несовершеннолетние дети, совершеннолетние 

нетрудоспособные дети,  

несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные братья 

и сестры, внуки, дедушки и бабушки, фактические воспитатели, отчимы 

и мачехи, супруги и даже бывшие супруги. Соответственно алиментные 

обязательства распространяются не только на родителей по 

содержанию своих детей, но также на других лиц [2]. В каждом случае 

установление алиментных обязательств имеет свои особенности.  

Алименты можно установить либо с помощью соглашения, либо в 

судебном порядке. Соглашение подразумевает под собой добровольное 

согласие уплачивать алименты. Соглашение должно содержать порядок 

выплаты, условия выплаты и размер алиментов. При этом соглашение 

может быть признано недействительным, если размер алиментов, 

прописанный в соглашении, ниже, чем размер, который мог бы быть 

назначен судом.  

Стоит отметить, что алименты исчисляются либо в процентах от 

дохода лица, на которого возложено такое обязательство, либо в 

твердой денежной сумме. Сумма алиментов индексирована и не должна 

быть меньше прожиточного минимума, установленного 

уполномоченным на это государственным органом. 
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Итак, мы видим, что институт алиментных обязательств достаточно 

подробно и четко прописан в действующем Семейном кодексе РФ, но 

это не решает проблему уклонения от них. Санкции за уклонение от 

алиментных обязательств предусмотрены как административным 

правом, так и уголовным. Административный кодекс предусматривает 

следующие санкции за неуплату алиментов: штраф в размере 20 тысяч 

рублей, обязательные работы до 150 часов, административный арест от 

10 до 15 суток. Уголовный кодекс предусматривает: исправительные 

работы до 1 года, принудительные работы также до 1 года, арест на срок 

от 3х месяцев, лишение свободы до 1 года, все эти санкции 

предусмотрены статьей 157 УК РФ. Также в отношении этой же статьи 

действует административная преюдиция. Административная 

преюдиция предполагает привлечение лица к уголовной 

ответственности, если до этого он совершил административный 

проступок и в течение определенного периода совершает снова его же. 

Исходя и практики, привлечение лиц к уголовной ответственности за 

неуплату средств на 

содержание несовершеннолетних детей, не приводит к 

восстановлению нарушенного права, поскольку задолженности по 

алиментам все равно не выплачиваются [1]. 

Все вышеперечисленные правовые меры не решают существующую 

проблему исполнения алиментных обязательств. Взысканием 

задолженностей по алиментным платежам занимается служба судебных 

приставов. По официальной документации ФССП только на март 2023 

года было заведено 14 миллионов исполнительных производств о 

взыскании алиментных платежей. На наш взгляд, проблема 

неисполнения алиментных обязательств в России связана прежде всего 

с низким уровнем жизни населения, а также низким уровнем правовой 

культуры граждан. Таким образом, для того чтобы попытаться как либо 

решить проблему исполнения алиментных обязательств, нужно в 

первую очередь обратить внимание на уровень жизни людей и их 

уровень правовой культуры.  
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Автором рассматривается находка как объект гражданско-правового 

регулирования в Российской Федерации, охватываются и 

разъясняются актуальные проблемы злоупотребления правом 

нашедшим вещь, разграничения находки и кражи, столкновения 

публичного и частноправового регулирования, а также предлагаются 

пути их решения. 
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стоимости находки, право собственности на найденное имущество. 

 

Находка – это найденная случайным образом вещь. Законодательное 

урегулирование таких случайных находок имеет важное значение для 

стабильности гражданского оборота и недопущения злоупотребления 

правом, а также для установления рамок, за которыми наступает 

юридическая ответственность. 

Нормы права, регулирующие отношения в связи с находкой, 

направлены на обеспечение охраны прав собственности и интересов 

лиц, имеющих отношение к находке. Также они способствуют 

урегулированию конфликтов между нашедшим вещь и ее владельцем, а 

также предотвращению неправомерного обхождения с находкой. 

Находка является объектом правового регулирования и защищается 

законодательством. Находке в Гражданском кодексе РФ посвящено 

всего три статьи, однако, проблемы в связи с находкой продолжают 

возникать в судебной практике. 

Гражданский кодекс Российской Федерации содержит три статьи 

(227-229), посвященных регулированию такого объекта 

правоотношений как находка. Данные положения, к сожалению, не 

содержат четкой дефиниции находки, поэтому определяя понятие 

находки невозможно опираться на законодателя и необходимо 

обращаться к иным источникам. Так, например, в словаре Ожегова 

указано довольно кратко: «Находка – найденная вещь» [4], но такое 

определение не раскрывает правовой сущности находки. По своей сути 

находка – чужая найденная вещь, которая выбыла из владения 

собственника по мимо его воли. Но в этой связи возникает еще одна 

проблема: разграничение находки и кражи или хищения имущества. 
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В рамках данной проблемы большое значение имеет соблюдение 

определенных требований законодателя для того, чтобы найденная 

вещь не приравнивалась к похищенной. Согласно Гражданскому 

кодексу РФ для того, чтобы находка считалась законной она должна 

соответствовать следующим критериям. Во-первых, устанавливается 

обязанность сообщить о находке прежде всего тому, кто ее потерял. В 

соответствии с ГК РФ правом владения и пользования вещью 

наделяется не только собственник, но и иное лицо, например, арендатор 

по договору аренды, хранитель по договору хранения, также вещь 

может принадлежать иному лицу на ограниченном вещном праве, 

соответственно, уведомлять необходимо арендатора, хранителя, 

обладателя ограниченного вещного права, а не собственника вещи. 

Законодатель не устанавливает конкретный срок уведомления, а 

оперирует такой оценочной категорией как «немедленно». Также, как и 

в случае с «разумным сроком», «немедленно» или «незамедлительно» в 

случае спора определяется судом. Во-вторых, необходимо возвратить 

найденную вещь одному из указанных выше лиц, если они известны и 

известно их местонахождение. В-третьих, сообщить указанным лицам 

не представляется возможным необходимо сообщить о находке в 

компетентные государственные органы, т.е. полицию или в орган 

местного самоуправления [1]. Таким образом без уведомления или 

заявления от нашедшего вещь она будет приравниваться к похищенной, 

а это значит, что в отношении ее будет применяться Уголовный кодекс 

РФ и соответствующая статья 158 «Кража» [2]. 

Из вышесказанного появляется другая проблема – злоупотребление 

правом на найденное имущество. Например, если находчик 

обнаруживает и прячет найденное имущество, чтобы потом продать его 

по более высокой цене или использовать в личных целях. Находчик не 

имеет права совершать такие действия в отношении найденного 

имущества. В противном случае он может быть привлечен к 

ответственности за хищение. 

Рассматривая далее проблемы правового регулирования находки, 

необходимо выделить проблему определения статуса найденного 

имущества. В случае если находка была сделана на территории 

государственного предприятия или военной базы, то она может быть 

признана государственной собственностью. В других случаях право 

собственности на найденное имущество может быть предъявлено его 

бывшим владельцем или его наследниками. 

М. Я.  Лухнева пишет «что вещь, которая была присвоена лицом, 

которое ее нашло, должна обладать индивидуальными признаками, т.е. 

теми свойствами, при которых можно ее идентифицировать с 
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собственником». Также М.Я. Лухневой указывается на спорность в 

случае находки денежных средств, а также ювелирных украшений так, 

как они не обладают индивидуальными признаками. При этом она 

указывает, что нашедший вещь все равно должен сообщить о находке в 

правоохранительные органы и органы государственной власти. Далее 

действует общее правило о необходимости шестимесячного срока по 

истечении которого находка приобретается в собственность. [3]. 

Также возникают проблемы с определением стоимости найденного 

имущества и распределением доходов от его продажи или 

использования. В зависимости от типа найденного имущества, его 

стоимость может значительно варьироваться. Однако, в настоящее 

время не существует единой методики оценки стоимости находки, что 

может приводить к конфликтам между гражданами и органами 

правопорядка. 

Для решения данных проблем, необходимо усовершенствование 

законодательства, а также разработка единой методики оценки 

стоимости находки. Это позволит улучшить правовое регулирование 

находки и предотвратить возможные конфликты между гражданами и 

органами правопорядка. Кроме того, необходимо проведение 

информационной работы среди населения, чтобы граждане были более 

осведомлены в вопросах правового регулирования находки. 
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Автором анализируются основания ограничения дееспособности 

гражданина в современном российском законодательстве и 

отечественной истории. Проводится анализ сложившихся в 

общественной жизни обстоятельств, влекущих негативные 

имущественные последствия для членов семьи гражданина и, 

приводятся рекомендации по совершенствованию законодательства в 

части расширения перечня оснований ограничения дееспособности 

гражданина. 

Ключевые слова: ограничение дееспособности, расточительство, 

лудомания, азартные игры. 

 

Институт ограничения дееспособности гражданина известен в 

отечественном законодательстве давно. Правда не всегда законодатель 

проводил четкое разделение между признанием гражданина 

недееспособным и ограничением его дееспособности. Так в статьях 365 

– 382 Свода законов Российской Империи (Том X, Часть первая, Свод 

Законов Гражданских, издание 1900 года) говорится об опекунах над 

безумными, сумасшедшими, глухонемыми и немыми. В Гражданском 

кодексе РСФСР 1922 г. (ст. 8) регулируется признание гражданина 

недееспособным. В Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. признание 

недееспособным и ограничение дееспособности разведены в две статьи 

15 и 16. Статья 16 Кодекса отражает современный подход к 

ограничению дееспособности гражданина. Во всех случаях важным 

моментом является чрезмерные расходы гражданина.  

В современном российском законодательстве (п. 1 ст. 30 ГК РФ) для 

ограничения дееспособности необходимо наличие следующих 

оснований: 1) пристрастие к азартным играм, злоупотребление 

спиртными напитками или наркотическими средствами; 2) чрезмерные 

расходы; 3) тяжелое материальное положение семьи. 

В пункте 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 № 25 в целях применения ст. 30 ГК РФ рассмотрены 

критерии ограничения дееспособности в виду пристрастия к азартным 

играм. Во-первых, пристрастием к азартным играм необходимо отнести 
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определенную психологическую зависимость, т.е. в данном случае речь 

идет не о простом желании играть. Во-вторых, такая психологическая 

зависимость должна сопровождаться трудно контролируемым 

влечением к игре, т.е. гражданин не может отказать себе в игре. В-

третьих, такое пристрастие и влечение должны приводить к 

определенным последствиям в виде поведенческих нарушений, 

изменений в психическом состоянии гражданина. В-четвертых, должны 

проявиться внешне заметные изменения, т.е. потеря игрового контроля, 

и гражданин не замечает, как проводит за игрой значительное время. В-

пятых, наступают неблагоприятные материальные последствия для 

семьи такого гражданина. 

В соответствии с толковым словарем С.И. Ожегова слово 

«расточительный» означает много и нецелесообразно тратящий, 

расходующий что-либо [1]. 

Таким образом, расточительство – это деятельность лица, 

вызывающая нецелесообразные (неразумные) и большие 

(несоразмерные) расходы. В данное понятие можно включить такие 

зависимости как шопоголизм, участие в сектах, милостыня, которая 

наносит вред имуществу и материальному состоянию.  

 Лудомания – это зависимость от азартных игр, приводящая к 

расточительности, то есть это неконтролируемая зависимость. В 1980 г. 

квалифицирована Американской психиатрической ассоциацией и 

включена в списки заболеваний Всемирной организации 

здравоохранения под международным кодом F63.0 [2]. 

На территории России большое количество точек, которые работают 

по принципу казино. В Новосибирске был проведен рейд 17.04.2023 по 

таким местам и закрыто 9 точек [3]. Исследования показали, что около 

10% населения России страдает лудоманией, т.е. 14,6 млн играют и 

проигрывают деньги [4].  

В соответствии с ГК РФ азартная игра – это договорное 

правоотношение. Данное соглашение носит алеаторный (рисковый) 

характер и может быть, как двух, так и многосторонним. Если 

соглашение заключено с организатором азартной игры, который по 

правовому положению отличается от участников, организатором 

устанавливаются правила азартной игры. Предметом соглашения 

является выигрыш. Важным моментом тут является риск, то есть 

вероятность наступления неблагоприятных последствий (проигрыш, 

выигрыш, который меньше вложенных средств). Какого-либо 

конкретного перечня игр не приводится. В соответствии с 

законодательством лотерея – это договорное правоотношение. 
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Субъектный состав такого договора характеризуется наличием с одной 

стороны оператора лотереи правовое положение которого отличается от 

участников, - оператор проводит розыгрыш призового фонда лотереи, 

определяет ее условия. Участник лотереи – получает выигрыш или 

несет риск его неполучения и потери стоимости билета. (ст. 2 ФЗ от 

11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях»).  Зависимость от лотереи также 

может повлиять на материальное положение семьи. 

Игры с внутренней валютой, за которую можно покупать 

внутренний инвентарь за настоящие деньги могут вызвать зависимость 

у человека и повлечь материальные последствия.  

Таким образом, лудоманией можно назвать любые азартные игры, а 

именно: карточные игры, казино в любом формате, мошенничество 

(шулерство), лотереи, ставки на любые события (футбол, конные бега и 

т.д.), игры на тотализаторах, букмекеров, споры, пари, а также видео 

игры с внутренней валютой, которая приобретается за деньги. 

Люди, страдающие таким психическим заболеванием, как   

шопоголизм, могут также оказать влияние на материальное положение 

семьи, как и в случае с алкогольной или наркотической зависимостью.  

Существуют другие виды зависимостей, например, секта – группа 

людей, обобщившаяся по идеологическому признаку, деятельность, 

которой регулируется лидером. Люди, попавшие в данные группы, 

готовы продать все свое имущество и взять большое количество 

кредитов. В данной деятельности можно увидеть черты 

расточительности.  

Можно сделать вывод, что азартные игры является частным случаем 

расточительства. Следовательно, на основании всего вышеописанного, 

можно сказать, что необходимо дополнить первый абзац ст. 30 ГК РФ, 

азартные игры будет более логично заменить лицом, которое имеет 

пристрастие к расточительности, так как это понятие более полное и 

применяется в зарубежной практике. Абзац 30 статьи ГК РФ будет 

выглядеть следующим образом:  

1. Гражданин, который вследствие влечения к расточительности, 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, 

может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством. Над 

ним устанавливается попечительство. 
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В работе путем анализа доктрины и судебной практики исследуются 

проблемы реализации концепции общей долевой собственности, 

связанные с регулированием порядка пользования жилым помещением 

сособственниками. В итоге представлены возможные пути в 

урегулировании споров сособственников. 

Ключевые слова: жилое помещение, сособственники, порядок 
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Даже если в гражданском обороте наблюдается тенденция к 

концентрации имущества у одного из собственников и прекращению 

общей долевой собственности, она все еще порождает проблемы. Чаще 

всего это сложность у судей в решении споров связанные с порядком 

пользования жилым помещением. Это в свою очередь происходит из-за 

нехватки законодательных норм, которые могли бы быть применимы 

непосредственно к данным вопросам. Также проблему создает 
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юридическая доктрина, в которой нет единого мнения относительно 

природы долевой собственности и основных категорий, например, 

таких, как доля. 

Несмотря на распространение индивидуалистической концепции, 

которая рассматривает отношения общей долевой собственности 

только через призму права собственности и приравнивающая 

сособственника к индивидуальному собственнику, соглашения в 

данном подходе не всегда обоснованно рассматривается как сделка, 

поскольку его правовая природа может быть разной в зависимости от 

количества сособственников. Кроме того, для квалификации 

соглашения как договора, его стороны изначально должны 

преследовать разные цели, что не всегда соответствует характеру 

соглашения между участниками общей долевой собственности, 

имеющее общецелевой характер. Примером может служить такая 

ситуация, когда несколько сособственников желают продать свои доли 

в объекте недвижимости, а один из них не хочет этого делать, несмотря 

на то, что продажа всего объекта более выгодна. Однако закон не 

позволяет продать объект без согласия каждого сособственника на 

продажу. Тем не менее, эту проблему можно решить, изменяя 

концепцию права общей долевой собственности в законодательстве. [1]. 

В пример можно предложить законодательство стран романо-

германской правовой семьи, где установлен принцип большинства при 

принятии решений сособственниками, а меньшинство имеет право 

оспорить эти решения в суде. 

Также, не смотря на п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ № 6 от 01.07.1996, суд может не удовлетворить предъявляемые к 

делу требования, если, например, сособственники не могут 

договориться о порядке долевого пользования квартирой, если истец 

фактически не проживает в спорной квартире, если доли жилой 

площади у сторон не равны, или если определение порядка 

использования несправедливо повлияет на права и интересы других 

владельцев [2]. В данных случаях представляется возможным добиться 

в суде только, чтобы доля в жилом помещении была признана 

незначительной и у «живущего» собственника возникла обязанность 

выкупить ее. Но возникает проблема: в законодательстве отсутствуют 

четкие критерии определения «незначительности» доли, несмотря на 

использование этого термина в п. 4 ст. 252 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ). Даже если в абз. 5 п. 36 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 6 от 01.07.1996 

отражена возможность в выкупе доли в неделимой вещи независимо от 

ее размеров, появляется другая проблема в виде определения понятий 
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«существенный интерес». Кроме того, отсутствуют ограничения и 

установленный законом размер доли собственности, которую можно 

приобрести в находящемся в совместной собственности жилом 

помещении. Проблема становится менее актуальной при разрешении 

разногласий между собственниками, имеющими равные доли в 

имуществе, или если один из собственников имеет большую долю. 

Бывают ситуации, в которых участник долевой собственности не может 

использовать часть квартиры, реально соответствующую его доле. 

Тогда у него возникает право потребовать от других собственников 

денежной компенсации, но механизм, который бы мог обязать 

сособственников к выплате компенсаций, в законодательстве 

отсутствует.  

Решение выявленных через анализ судебной практики нюансов 

позволит решить проблему со сложностью у судей в регулировании 

споров связанные с порядком пользования жилым помещением, 

которые периодически накапливаются из-за большого объема таких 

разногласий.  

В итоге можно сделать несколько выводов: 

1. По существу, индивидуалистический подход к общей долевой 

собственности больше неэффективен в современном обществе. Для 

решения этой проблемы переход к коллективной концепции, 

предусматривающей принятие решений большинством (с 

возможностью обжалования незаконных решений в суде), позволил бы 

лучше определить порядок использования общих жилых помещений 

совладельцами и решить многие сопутствующие вопросы. 

2. ГК РФ включает в себя как понятие доли в праве, так и владения 

долей в вещи, что создает противоречие. Для решения этого доля 

должна быть либо признана имущественным правом, либо включена в 

перечень объектов гражданских прав. 

3. Необходима регламентация выкупа части жилого помещения, 

которая находится в долевой собственности, одним из собственников с 

последующем предоставлением остальным собственникам жилого 

помещения (при необходимости). 

4. Решение всех вопросов, связанных с осуществлением права 

собственности, должно осуществляться путем заключения соглашения 

между сособственниками, так как это обеспечивает равные условия для 

каждого из них. ГК РФ неоднократно упоминает о необходимости 

такого договора, например, в п. 3 ст. 245, п. 1 ст. 246, п. 1 ст. 247, ст. ст. 

248, 252, однако его детальное регулирование не предусмотрено, что 

приводит к серьезным проблемам на практике, так как часто такой 

договор отсутствует между сособственниками. 
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Дискуссии об установлении монополии профессионального 

представительства в гражданском процессе ведутся уже не первый 

год, однако внесенный Верховным судом РФ законопроект с 

поправками в ГПК РФ, предполагающими ограничение круга 

представителей во всех судах общей юрисдикции в гражданском 

процессе посредством установления обязательного требования к 

соответствующему уровню образования, заставил задуматься о 

реальных благих целях и возможных рисках такого новшества. 
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Одной из особенностей рассматриваемого института является то, 

что действующее отечественное гражданское процессуальное 

законодательство устанавливает широкий круг лиц, которые могут 

участвовать в качестве представителей в суде первой инстанции. 

Главным образом это поддерживается отсутствием предъявления к 

представителям в судах обозначенного уровня обязательного 

требования к определенному образовательному цензу – закон гласит, 

что в данном случае ими могут быть «дееспособные лица, полномочия 

которых на ведение дела надлежащим образом оформлены и 

подтверждены» [1]. Так, указанное положение закона не допускает 

образования монополии профессионального представительства у 
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мировых судей и в районных судах, которая согласно правилам, 

закрепленным в ГПК РФ с 2019 года, официально установлена в 

остальных судах общей юрисдикции. 

Однако в 2022 году ВС РФ, разработавшим законопроект с 

масштабными поправками в ГПК РФ, был поднят вопрос об 

установлении монополии профессионального представительства во 

всех судах общей юрисдикции, в том числе и в судах первой инстанции 

путем закрепления нормы, согласно которой независимо от уровня суда 

представителями смогут выступать только адвокаты и лица с высшим 

юридическим образованием либо ученой степенью по юридической 

специальности [2]. Такие изменения в процессуальный закон, по словам 

их инициатора в лице ВС РФ, направлены на реализацию гражданами 

своего конституционного права на получение квалифицированной 

юридической помощи. 

С некоторой долей условности можно согласиться с позицией ВС 

РФ о том, что разработанные им поправки в институт представительства 

в гражданском процессе обеспечат эффективность реализации такого 

конституционного права, как получение квалифицированной 

юридической помощи.  Вместе с тем, такие изменения ставят под риск 

соблюдение принципа доступности правосудия. 

В юридической литературе понятие «доступность правосудия» 

толкуется как возможность любого заинтересованного лица свободно и 

беспрепятственно осуществлять судебную защиту своих нарушенных 

или оспариваемых прав и законных интересов [3]. При этом 

процессуалисты указывают на наличие связи между институтом 

правосудия и квалифицированной юридической помощью, выражая 

позицию о том, что последняя выступает гарантией доступности 

правосудия. Но указанная позиция несколько идеализирована: с одной 

стороны, качество осуществляемой заинтересованным лицом судебной 

защиты, действительно, напрямую зависит от степени его грамотности 

в области права, в связи с чем в условия конституционного равноправия 

юридическая поддержка, оказываемая таким лицам, становится 

необходимостью, которая нацелена на реализацию и защиту законного 

интереса, с другой стороны, квалифицированная юридическая помощь 

не может выступать гарантом доступности правосудия в условиях, 

когда она сама является недоступной для отдельных категорий граждан, 

в связи с чем установление монополии профессионального 

представительства в судах первой инстанции может привести не только 

к тому, что обозначенная Пленумом ВС РФ цель такого 

представительства не будет достигаться, но и ,как следствие, приведет 

к нарушению принципа доступности правосудия. 
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Иначе говоря, позиция о том, что оказание профессиональной 

юридической помощи лицам в суде обеспечивает доступность 

правосудия может быть безоговорочно верной в определенных 

условиях, когда у граждан нет значительных разрывов в материально-

финансовых ресурсах, что предполагает равенство в возможности 

использования своего права на получение квалифицированной 

юридической помощи. В современных же условиях, 

характеризующихся явной социальной стратификацией, такое мнение 

будет являться обоснованным при наличии дополнительных правовых 

механизмов, поддерживающих равный доступ лиц к услугам 

профессионального представителя.  

Отмечу, что на сегодняшний день существует только один такой 

механизм, которым выступает право на получение бесплатной 

юридической помощи [5]. Однако этот механизм не позволяет 

разрешить обозначенное противоречие ввиду того, что он имеет крайне 

узкое действие по кругу лиц – в России бесплатная юридическая 

помощь предоставляется только социально слабо защищенным 

категориям граждан, при том что исследования в данной области 

показали, что главными потребителями бесплатной юридической 

помощи являются иные лица, в частности, служащие, рабочие, педагоги 

и другие [4]. Из этого следует, что доступность квалифицированной 

юридической помощи и доступность правосудия при установлении 

монополии профессионального представительства в отечественном 

гражданском процессе можно было бы обеспечить путем расширения 

списка лиц, которые могут бесплатно получать услуги такого 

представителя в суде. Как вариант, указанный список можно было бы 

расширить не путем внесения новых категорий граждан, а посредством 

выделения критериев, при наличии которых лицу может 

предоставляться юридическая помощь бесплатно. Например, к таким 

критериям предполагается отнести наличие реальной нуждаемости в 

услугах представителя при оценке в каждом конкретном случае 

реальной возможности получить их иным способом; сложность дела 

при оценивании способности лица представлять свои интересы лично; 

и другие. 

Помимо этого, складывающееся противоречие могло бы быть 

разрешено расширением полномочий Прокуратуры РФ в гражданском 

процессе с помощью увеличения круга лиц, в защиту которых данный 

государственный орган может обращаться в суд. Такой механизм смог 

бы поддерживать доступность правосудия при изменениях института 

представительства. 
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Исходя из всего вышесказанного, я нахожу поправку ВС РФ, 

касающуюся института представительства в гражданском процессе, 

нецелесообразной, так как считаю, что ее внесение отрицательно 

скажется на тех, для кого существует судебный процесс, то есть для 

граждан и организаций, которые в значительной степени будут 

ограничены в праве на ведение дела через представителя, а вместе с тем 

и в доступе к правосудию. Если уж и вносить такие изменения, то 

необходимо разработать дополнительные правовые механизмы, 

которые бы обеспечивали указанную доступность. 
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наследства от умершего наследодателя к его наследникам. Такой 

переход имеет свои особенности, которые будут проанализированы в 

данной работе. Также в рамках работы анализу подлежат и 

определенные проблемы, с которыми приходится сталкиваться на 

практике, при разрешении вопроса, касающегося наследования по 

закону. 

Ключевые слова: наследование, наследование по закону, 

очередность наследования, наследственная трансмиссия, 
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В России наследование может осуществляться тремя способами: по 

завещанию, по закону и по наследственному договору. Все эти способы 

объединяет то, что с их помощью реализуется передача имущества 

умершего гражданина к другим лицам.  

Сем термин «по закону» в данном контексте несколько условен, 

поскольку и два предыдущих способа также регулируются нормами 

законодательства. Скорее всего законодатель при обозначении данного 

понятия исходил, прежде всего, из того, каким образом определяются 

субъекты права наследования. Если при завещании или наследственном 

договоре наследодатель самостоятельно определяет такой круг, то при 

наследовании по закону именно норма права имеет главенствующее 

значение [3]. 

И так, наследование по закону представляет собой переход 

наследства от наследодателя к наследникам на условиях и в порядке, 

определенных в законе. Для такого способа наследования основными 

характеристиками является, во-первых, то, что наследство может 

перейти лишь к наследникам, имеющим родственную или иную 

близкую связь (например, брачные отношения) с наследодателем. Круг 

таких наследников четко указан в ГК РФ, где также определена 

очередность их вступления в наследство [1]. Всего существует 8 

очередей наследников. Термин «очередь» здесь предусмотрен не просто 

так, поскольку наследство передается именно в порядке очереди. Так 

наследники второй очереди не могут вступить в наследство, пока есть 

наследники первой, самые близкие к наследодателю лица – дети, 

супруг, родители.  

Во-вторых, наследование по закону возможно только в случае, если 

не предусмотрено завещание, т.е. такому способу отведено второе 

место. Так, если наследодатель составил при жизни завещание, где 

выразил свою волю в отношении любого лица, организации или даже 

государства, то в этом случае уже невозможно наследовать по закону 
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его родственникам, поскольку это изменено завещанием [4]. Следует 

отметить, что такой порядок вещей сложился не так давно. До принятия 

новой редакции ГК РФ действовал ГК РСФСР, где наследование по 

закону занимало лидирующую роль, т.е. выступало как правило, а 

наследование по завещанию, скорее, как исключение из правил. На 

сегодняшний день такое обстоятельство вызывает сомнение у многих 

теоретиков в области наследственного права, так как считается, что 

подобного рода изменения затрагивают интересы, в первую очередь, 

ближайших наследников, т.е. тех, кто связан с наследодателем кровно 

либо имеет иную близкую связь. 

В-третьих, для первой, второй и третьей очереди закон 

предусматривает возможность наследовать по праву представления или 

наследственной трансмиссии. Так, ГК не рассматривает в качестве 

прямых наследников внуков, племянников, двоюродных братьев и 

сестер наследодателя, но они вправе наследовать по праву 

представления, когда их родитель, т.е. прямой наследник умирает до 

открытия наследства или одновременно с наследодателем [1]. 

Наследственная трансмиссия также представляет переход права 

наследования, но только в случае, когда наследство уже открылось, а 

прямой наследник не успел должным образом его принять в связи со 

своей смертью.  

В-четвертых, для принятия наследства по закону наследникам 

необходимо осуществить ряд процедурных действий. Прежде всего, 

наследник должен в шестимесячный срок со дня открытия наследства 

обратиться в нотариус с заявлением о принятии наследства, о выдаче 

свидетельства о праве на наследство. Также наследнику необходимо 

собрать и предоставить нотариусу ряд документов, подтверждающих 

такое право.  

Данные особенности позволяют выявить некоторые проблемы, с 

которыми сталкиваются различные субъекты при разрешении вопроса, 

касающегося наследования по закону.  

Так, в качестве первой проблемы можно рассматривать ситуацию, в 

которой был пропущен срок принятия наследства. Как я указывала 

выше, наследство со дня его открытия, должно быть принято в 

установленном порядке наследником в течение 6 месяцев, но, если 

такой срок пропущен по уважительной причине, то в судебном порядке 

он может быть восстановлен. Здесь закономерно возникает вопрос: а 

какие причины могут быть уважительными? ГК не предусматривает 

перечень обстоятельств, которые могут расцениваться как причины, по 

которым срок может быть восстановлен. Это отнесено к компетенции 

суда, т.е. суд самостоятельно, в рамках конкретного дела, определяет 
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может ли такая причина рассматриваться как уважительная или нет. 

Поэтому, для того чтобы разъяснить данный момент законодателю 

следует внести правки в действующее законодательство, а в частности 

в ГК, предусматривающие закрепленный перечень таких причин, 

которые могут рассматриваться как уважительная причина пропуска 

срока для принятия наследства.  

Вторая проблема института наследования по закону связана с 

очередями наследников. По поводу очередности наследования и самих 

наследников в настоящее время ведется немало дискуссий. Если с 

очередями, в которых наследниками являются лица, связанные с 

наследодателем кровным родством, т.е. первые 6 очередей, все понятно, 

то седьмая очередь наследников вызывает некоторые вопросы. Так, 7 

очередь представлена мачехой, отчимом, пасынком, падчерицей, т.е. 

теми, кто «опосредованно» связан с наследодателем. В этой связи 

представляется важным разъяснение некоторых моментов, а именно, 

как в таком случае определяется близость связи с наследодателем. 

Например, любая ли женщина, с которой зарегистрирован брак у отца 

наследодателя может быть мачехой, или же только та, в браке с которой 

состоял отец на момент смети наследодателя. Для того, чтобы 

урегулировать этот вопрос, нужно, прежде всего, определить и 

законодательно зафиксировать понятия «пасынок», «падчерица», 

«отчим», «мачеха» в рамках наследственного права [2]. 

Существует еще ряд нерешенных проблем в области наследования 

по закону, которые необходимо проработать в рамках законодательного 

воздействия на существующие нормы права. Т.е. нужно внести 

некоторые дополнения, которые позволят более детально 

урегулировать данный вопрос. 

Поскольку на сегодняшний день такие проблемы все еще 

существуют, тема наследования по закону остается актуальной, и 

подлежит изучению в рамках научных дисциплин, правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

 

Список литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 3 (ГК РФ ч.3) 

26.11.2001. N 146-ФЗ [Электронный ресурс] / СПС КонсультантПлюс 

— Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_34154/ (Дата обращения: 30.04.2023). 

2. Ахметова А.Т., Аминов Р.У. Проблемы наследования по закону // 

StudNet. 2021. №7. – С. 99-103. URL: https://cyberleninka.ru 

/article/n/problemy- nasledovaniya-po-zakonu (дата обращения: 

30.04.2023). 



 51 

3. Выборнова Н.А., Галеева А.А. Наследование по праву 

представления // Актуальные проблемы современности: наука и 

общество. 2021. №2 (31). – С. 6-8. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nasledovanie-po-pravu-predstavleniya-2 

(дата обращения: 30.04.2023). 

4. Качмазова Д.М. Особенности института наследования по закону // 

Научные известия. 2020. №21. – С. 70-72.  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-instituta-nasledovaniya-po-

zakonu (дата обращения: 30.04.2023). 

 

 

 

ИНСТИТУТ НЕДОСТОЙНЫХ НАСЛЕДНИКОВ: СЛОЖНОСТЬ 

ПРИЗНАНИЯ НЕДОСТОЙНЫХ НАСЛЕДНИКОВ СУДАМИ 

 

Е.Ю. Лесков, А.М. Чупина   

Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ» 

egor.leskov85@mail.ru 

 

В данной статье рассматривается институт недостойных 

наследников, его содержание, а также правовая цель и проблемы. 

Автор заостряет внимание на некоторые недостатки, которые 

присущи упомянутому институту, из-за которых не предоставляется 

возможность ему наиболее продуктивно действовать. Помимо этого 

предлагается произвести некоторые корректировки в действующее 

законодательство, которые могут способствовать разрешить  

возникшие сложности.   
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Опираясь на статью 35 Конституции РФ, каждый человек и 

гражданин имеет право наследования [1]. Также, если обратиться к 

статье 18  Гражданского Кодекса РФ, то можно обнаружить, что одним 

из элементов гражданской правоспособности признается право 

наследования [2].  

Институт недостойных наследников существует на протяжении 

длительного времени. Если более детально затрагивать отношения, 

которые складываются в наследственном праве, то нельзя не заметить, 

что в течение всего периода совершенствования   гражданского 

законодательства особенностью рассматриваемых отношений являлось 
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их многообразность и трудность восприятия содержания. 

Использование, а также интерпретирование данных правовых 

конструкций вызывает не только теоретическую заинтересованность, 

но и практическую [5].  

П.1 и 2 ст. 1117 ГК РФ достаточно подробно раскрывает значение 

статуса недостойного наследника и относит к данной категории лиц, 

которые отстранены от права наследования, совершившие умышленные 

действия, запрещенные законодательством. Данные деяния 

совершаются в отношении лица, от которого переходят имущественные 

и личные неимущественные права, в том числе обязательства в случае 

его смерти, а также иных лиц, которые призываются к наследованию 

[2]. Исходя из приведенной правовой нормы, рассматриваемую 

категорию лиц можно классифицировать на определенные группы 

недостойных наследников. 

Лица, к которым переходят права и обязанности умершего, 

умышленно совершившие действия, запрещенные законодательством 

по отношению к наследодателю либо же другим лицам, призванных к 

наследованию относятся к первой группе недостойных наследников. 

Поимо этого данные действия могут распространяться и на последнюю 

волю, которая отражена наследодателем в завещании. Важным 

моментом здесь является противоправность действий рассматриваемой 

группы лиц. Большое количество деятелей науки трактуют данную 

дефиницию по-разному [5]. Рассматриваемые деяния должны носить 

исключительно умышленный характер. Также они не находятся в 

зависимости от мотивов, целей и последствий. Это регламентируется в 

п. 19 Постановления Пленума ВСРФ от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной 

практике по делам наследования» [3]. Указанные деяния могут 

выступать еще в качестве составления заведомо ложного завещания, 

хищения завещания, частичное либо полное изменение настоящего 

завещания, а также совершение действий, которые имеют цель на то, 

чтобы принудить наследодателя составить новое либо отменить 

действующее завещание [5]. 

В случае если упомянутые факторы будут иметь непосредственное 

подтверждение в органе правосудия, это может быть решение по иску в 

отношении дела, которое относится к категории гражданские, или в 

приговор суда по делам уголовной категории, то наследника могут 

отстранить от наследства [4]. При указанных обстоятельствах нет 

необходимости вынесения решения суда о признании лица 

недостойным наследником. Нотариусу, в ведении которого находится 

дело, предоставлено право исключить данное лицо из списка 
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наследников в связи с предоставлением ему решения либо приговора 

суда. Это содержится в П. 19 Постановления Пленума ВС РФ № 9 [3]. 

Лица, призванные к наследованию, которые злостно уклоняются от 

обязанности содержания наследодателя, составляют вторую группу 

недостойных наследников [5]. Если обратиться к П. 20 Постановления 

Пленума ВС РФ № 9, то можно увидеть, что данное обстоятельство 

является выражением алиментных обязательств [3]. Опираясь на 

Семейное законодательство, указанные отношения возникают между 

детьми и их предками, а также супругами. Помимо данных лиц, 

рассматриваемые родственные связи вытекают из отношений, 

складывающихся между братьями и сестрами, бабушками, дедушками 

и внуками. На основании этого указанные лица обладают правом 

требовать предоставления им алиментного содержания.    

Последнюю категорию рассматриваемых лиц представляет 

поведение родителей в отношении своих детей, которые не достигли 

восемнадцатилетнего возраста. Еще одной отличительной чертой 

является отсутствие у них соответствующего положительного 

характера [4]. Лишение родительских прав, а также невозможность их 

восстановления ко дню открытия наследства является следствием того, 

что данные лица не наделены правом наследования в случае смерти 

своих потомков. Указанное правило регламентируется п.1 ч. 2 ст. 1117 

гражданского законодательства [2]. Данные обстоятельства 

разрешаются исключительно в судебном порядке, поэтому, чтобы 

отстранить указанных лиц от наследства требуется соответствующее 

решение суда. Помимо этого данная группа лиц устраняется только в 

отношении наследников по закону, поэтому в случае если ребенок 

достиг возраста восемнадцати лет в момент составления завещания, то 

законные представители, которые лишены родительских прав, могут 

быть призваны к наследованию. При этом нет необходимости в 

вынесении решения органом власти о том, что эти лица лишены права 

наследования в связи с их недостойным статусом. Нотариусу, ведущему 

наследственное дело, следует вычеркнуть их из списков лиц, которые 

могут получить наследство, в случае предоставления ему 

соответствующего приговора либо решения органа правосудия [4].  

Подводя итоги, хочется отметить, что вопросы, которые вызывают 

бурное обсуждение относительно института недостойных наследников, 

можно решить с помощью модернизации юридической техники. На 

основе этого можно порекомендовать некоторые нововведения в 

Гражданское законодательство.  

Для того чтобы определить является ли наследник достойным и тем 

самым придать ему наиболее широкое значение, целесообразным будет 
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внести в п. 1 ст. 1117 гражданского законодательства положение о 

неумышленном совершении деяний, запрещённых законодательством.  

Для обеспечения предотвращения казусов, когда лицо, от которого 

переходит наследственная масса, не обладало достаточным 

количеством информации, которая позволила бы ему определить, что в 

отношении него либо других лиц совершены посягательства, 

запрещенные законодательством, со стороны его преемника. 

Необходимо внести в п. 1 ст. 1117 гражданского законодательства 

положение о лицах, которым наследодатель завещал определенную 

наследованную массу после утраты им права наследования, 

приобретающих это имущество, при наличии факта, что до того когда 

он принял решение его составить он был осведомлен или должен был 

быть осведомлен об утрате данного права. 
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В настоящей статье рассмотрен актуальный вопрос правового 

статуса такого элемента бренда компании и предмета 

интеллектуальной собственности, как иконка мобильного 

приложения. Проанализирована возможность применения уже 

существующих положений Гражданского кодекса РФ, выявлены 

пробелы в законодательстве, вызванные отставанием законодателя 

от значительных темпов развития и внедрения в общественную жизнь 

цифрового аспекта бизнеса.  

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, товарный знак, 

иконка мобильного приложения, правовой статус иконки 

приложения, регистрация товарного знака. 

 

Ускоряющаяся цифровизация экономики в последние годы привела 

к необходимости выхода бизнеса в формат онлайн. Сегодня 

большинство компаний уже предлагают пользователю не только сайты, 

но и собственные приложения для смартфонов. Такие тенденции 

привели к тому, что иконки мобильных приложений стали 

своеобразным посредником между потребителем и бизнесом. 

Владельцы бизнеса сегодня обеспокоены тем, чтобы защитить 

имиджевый компонент от неправомерного копирования.  

Для защиты прав на такой вид интеллектуальной собственности, как 

оригинальная иконка приложения, законодатель предусматривает 

возможность регистрации иконок. Отталкиваясь от того, что товарный 

знак – это некое обозначение, обладающее различительным свойством, 

иконка приложения также может быть зарегистрирована в качестве 

товарного знака.  

В США и ЕС в последние несколько лет регистрация иконок 

приобрела массовый характер. Этому тренду поспособствовала в 

значительной степени и пандемия 2020, когда большинству компаний 

по всему миру пришлось уйти в цифровой формат. [5] Регистрация 

иконки как отдельного товарного знака – способ закрепить за собой 

эксклюзивные права на использование этого значка.  
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Регистрация иконки как товарного знака дает дополнительные 

возможности: нематериальный актив; возможность создать франшизу 

или получать роялти по лицензии; способ повысить узнаваемость 

бренда на маркетплейсах. 

В России темпы роста количества заявок на регистрацию прав на 

иконки приложений пока значительно отстают от западных. И хотя 

закон в России не обязывает предпринимателей регистрировать 

товарные знаки, существующее законодательство предусматривает 

такую возможность по статье 1477 Гражданского кодекса РФ, где 

товарным знаком признается любое обозначение, которое может быть 

представлено в графической форме и служит для индивидуализации 

товаров или услуг компании. [1] 

Тем не менее подача заявки не гарантирует, что иконка будет 

автоматически занесена в реестр. Важно убедиться, что значок 

соответствует требованиям, обозначенным в положениях ст. 1483 

Гражданского Кодекса РФ.  

Основные моменты, которые следует учесть при регистрации: 

• Пиктограмма приложения не может иметь вид или сходство с 

общеупотребимыми знаками. Так законодатель защищает принцип 

свободы конкуренции рынка, не позволяя монополизировать права 

только одного из его участников на общеупотребимое обозначение. 

• Пиктограмма приложения не может быть схожей с 

официальными символами и обозначениями национального или 

всемирного культурного наследия. Однако положения пп. 2 п. 1.1. ст. 

1483 ГК РФ предусматривают возможность зарегистрировать иконку, 

созданную в виде компоновки нескольких таких неохраняемых 

объектов. 

• Пиктограмма приложения не должна повторять в целом или быть 

похожей на другие логотипы и иконки приложений. [2] 

Зарегистрировать подобные иконки невозможно и в странах 

Европейского Союза. Статья 7 Руководства о регулировании товарных 

знаков ЕС содержит в целом сходные со ст. 1483 Гражданского Кодекса 

РФ положения и оговорку, разрешающую регистрацию иконки, 

имеющей вид уникальной комбинации общеупотребительных 

обозначений. [4] 

В случае использования иконки соцсети как товарного знака 

владелец должен быть готов к возможным судебным спорам. Например, 

в 2012 году российский перевозчик РЖД подал иск на корпорацию 

Apple, которая разместила в своем официальном маркетплейсе 

мобильное приложение «РЖД тариф», в иконке которого был 

незаконно использован элемент логотипа РЖД. Несмотря на то что суд 
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полностью отказал в удовлетворении такого иска, Apple, все же, 

удалили спорное приложение из своего маркетплейса. [3] 

Иконок мобильных приложений также имеют специфический срок 

жизни. Несмотря на то что регистрация товарного знака как в России, 

так и в большинстве западных стран и стран ЕАЭС осуществляется 

сроком на 10 лет, технический прогресс и развитие рынка вынуждает 

владельцев приложений регулярно актуализировать иконки. Притом 

что средний срок регистрации товарного знака по статистике составляет 

около года, стремительно меняющиеся тренды развития программного 

обеспечения и требования обновления дизайна будут неизменно 

тормозиться сроками процедур регистрации.   

Важный аспект сущности иконки приложения – ценность как 

объекта изобразительного искусства, digital art, права на который могут 

быть удостоверены посредством такого инструмента, как NFT – 

невзаимозаменяемого токена. Однако поскольку права на иконку 

возможно продать и передать другому владельцу, например, при 

продаже бизнеса, возникает вопрос, каким образом следует 

регулировать передачу таких прав, если в российском законодательстве 

не предусмотрена процедура оформления права собственности на 

нематериальный объект. Кроме того, иконка представляет собой 

результат интеллектуального труда даже не владельца бизнеса, а 

дизайнера, разработчика. В настоящее время на рассмотрении 

находится законопроект «О внесении изменений в статью 1225 

части четвертой Гражданского кодекса РФ», предлагающий дополнить 

список результатов интеллектуальной деятельности, признаваемыми 

законом, в ст. 1225 ГК РФ пунктом о невзаимозаменяемых токенах. 

Однако это только первый шаг в формировании четкой правовой нормы 

по данному вопросу. 

Правовое регулирование иконки приложения как товарного знака 

основывается на положениях Гражданского кодекса, международных 

договоров и практике их применения. Регистрация – это необходимый, 

но недостаточный шаг для защиты своих прав на иконку приложения. 

Основным аргументом в пользу регистрации является то, что иконка 

приложения может быть использована в качестве товарного знака, а 

также признана предметом искусства. Сложившиеся традиции и обычаи 

в сфере дизайна иконок вкупе с ограничениями, вводимыми ГК РФ, а 

также стремительно развивающейся цифровой бизнес-средой требуют 

от законодателя более четкого и оперативного реагирования в 

формировании механизма регистрации и защиты такого элемента 

интеллектуальной собственности, как иконка приложения. 
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В данной работе проведен сравнительный анализ права наследования в 

Римском государстве и современной Российской Федерации с 

использованием положений Гражданского кодекса. В работе 

рассмотрены такие институты наследственного права, как 

наследование по закону и по завещанию. Также выделены основные 

сходства и различия в праве наследования в зависимости от 

государства и эпохи.  

Ключевые слова: наследственное право, римское право, 

Гражданский кодекс, завещание. 

 

Говоря о римском праве, стоит сказать, что основы данной правовой 

системы стали одним из ключевых моментов, определивших начала 

современного права, в том числе в области наследования. В данной 
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статье будет рассмотрено наследственное право Древнего Рима, право 

наследования в современной России, а также приведена их 

сравнительная характеристика.  

Считается, что наследственное право Российской Федерации 

корнями уходит в эпоху Древнего Рима, произошло заимствование 

некоторых компонентов из римского права. Поэтому можно говорить о 

том, что при анализе институтов наследования двух различных 

государств, можно увидеть некоторые сходства.  

Прежде чем переходить к сравнению основных характеристик 

наследственного права, необходимо определить, что понимается под 

наследованием в римском праве. Юлиан в 6-й книге «Дигест» писал, что 

«Наследование есть не что иное, как преемственность во всей 

совокупности прав, которыми обладал умерший». А  наследование в 

современной интерпретации является переходом имущества умершего 

(наследства) к другим лицам.  

Пожалуй, основным сходством можно считать существование, как в 

римском праве, так и в законодательстве России двух основных форм 

наследования. Упоминаются они как в Законах XII Таблиц, так и в 

Гражданском кодексе [5].  

Первая форма - наследование по закону, которое происходит в 

случае отсутствия или недействительности завещания. Основное 

различие здесь заключается в определении порядка наследников. На 

протяжении развития Римского государства система наследования без 

завещания менялась несколько раз. Подробнее остановимся на порядке  

наследования, установленном при Юстиниане. Согласно Новеллам 118 

и 127 выделялось четыре класса наследников. Первый класс – 

нисходящие родственники, второй класс – восходящие родственники, 

третий класс – не полнородные братья и сестры, четвертый – все 

остальные боковые родственники. Переживший супруг мог 

претендовать на имущество только при отсутствии других наследников 

[3]. Обратимся к Гражданскому кодексу РФ. В отличие от римского 

права в современном российском праве выделяют восемь очередей 

наследования. Очередность описана в статьях 1142-1145, 1148 ГК РФ. 

Также можно отметить, что здесь супруги имеют право претендовать на 

наследство, так как являются наследниками первой очереди. 

Вторая форма – наследование по завещанию. «Завещание – законное 

выражение нашего волеизъявления, когда кто-то желает, чтобы нечто 

было сделано после его смерти» (Модестин. D. 28.1.1). Завещание – это 

односторонняя сделка, которая выражает последнюю волю 

наследодателя (п.п. 4-5 ст. 1118 ГК РФ). То есть можно сказать, что в 

современном понимании дефиниция завещания не изменилась. 



 60 

Завещание призвано выражать волю одного завещателя, а в РФ 

предусмотрено право на совместное завещание супругов (п.4 ст. 1118 

ГК РФ). Но есть всё же сходства: завещание – это односторонняя сделка. 

Далее следует поговорить о формах завещания. В римском праве 

завещание могло существовать как в письменной форме, так и в устной 

при свидетелях (Ульпиан. D.28.1.21) [4]. ГК РФ предусматривает только 

письменную форму завещания, которая должна быть удостоверена 

нотариусом (п. 1 ст. 1124 ГК РФ). В Риме нотариус занимался лишь 

подписанием завещаний слепых.  

Но в Гражданском кодексе РФ появляется еще одна форма – 

наследование по наследственному договору, что не встречается в праве 

Рима (ст. 1111 ГК РФ) [1].  

  Поговорим о завещательных распоряжениях. Согласно 1137 статье 

ГК РФ по завещательному отказу наследодатель возлагает на своего 

наследника обязанности по отношению к третьим лицам [1]. Если 

обратиться к 31 книге Дигест Юстиниана «О легатах и фидеикомиссах», 

то можно увидеть много общих черт. Именно завещательный отказ, 

существующий в современном российском наследственном праве, 

является совокупностью признаков фидеикомисса и легата, 

заимствованных из римского права. 

Следует отметить еще одно отличие. Особенностью римского 

наследственного права можно считать невозможность сочетания двух 

оснований – по закону и по завещанию имущества одного лица [3]. А 

Гражданский кодекс РФ наоборот, признает наследование 

одновременно по нескольким основаниям (ст. 1152 ГК РФ).  

Наследственное право РФ предполагает, что составлять завещание 

может гражданин, обладающий дееспособностью в полном объеме на 

момент его составления (п.2 ст.1118 ГК РФ). А в наследственном праве 

Римского государства в Дигестах Юстинина, а если быть точнее 28 

книга титул 1, выделяется круг лиц, у которых отсутствует 

завещательная правоспособность, например, частные рабы, безумцы, 

малолетние.  

И в римском праве, и в современном российском праве различают 

открытие наследства и вступление в наследство. Если открытие 

наследства в обоих случаях наступает в момент смерти наследодателя, 

то вступление в наследство происходит по-разному. В Римском 

государстве по цивильному праву срока вступления не существовало, 

он мог определиться в завещании [3]. В Гражданском кодексе в статье 

1154 пункт 1 указан срок вступления в наследство – 6 месяцев со дня 

открытия[1].  
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В двух данных правовых системах выделялись категории 

наследников, которые имеют право на обязательную долю в наследстве. 

В римском праве это подвластные дети и рабы по завещанию 

(Институции, Гай, 2.156). А в российском наследственном праве – 

несовершеннолетние и нетрудоспособные дети умершего, 

нетрудоспособные супруги и родители, а также иждивенцы (п.1 ст. 1149 

ГК РФ) [2]. 

Подводя итог, можно отметить, что наследственное право Римского 

государства и Гражданский кодекс РФ, содержащий отдельный раздел, 

посвященный данной подотрасли гражданского права, являются 

важными источниками правовых норм в области наследственного 

права. Римское право оказало большое влияние на становление 

наследственного права в России.  

Можно сделать вывод, что проведенный анализ показал, что  

некоторые элементы и нормы, установленные в Римском государстве в 

области наследственного права, не теряют своей актуальности и на 

сегодняшний день. Но все же изменения в правовом регулировании 

наследственных отношений происходит постоянно, подстраиваясь под 

современные условия жизни.  
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С развитием экономических связей и переходом от бартерных к 

денежным отношениям, стало неизбежным становление и развитие 

права, как способа урегулирования общественных отношений между 

субъектами права. Интересным с точки зрения правовой науки 

является институт купли-продажи товаров, регулирование которого 

известно еще Римскому праву, где купля-продажа выделялась среди 

ряда консенсуальных договоров.  

Ключевые слова: договор, договор купли-продажи, кредит, товар, 

коммерческий кредит, продавец, покупатель, отсрочка платежа. 

 

На сегодняшний день сделки купли-продажи, на наш взгляд, 

являются наиболее распространенными в гражданском обороте, ввиду 

повсеместности их применения, будь то покупка продуктов питания 

или приобретение в собственность недвижимого имущества и т.д. 

Купля-продажа товара подразумевает передачу вещи(товара) стороной-

продавцом и соответственно ее оплату покупателем, что отражено в  ГК 

РФ, однако развитие экономических отношений и стремление 

производителя-продавца к увеличению прибыли, получаемой от 

осуществления предпринимательской деятельности предопределило 

появление механизма купли-продажи товара в кредит. Как следствие 

указанным стремлениям появляется правовой базис для регулирования 

правоотношений купли-продажи товара в кредит. 

Непосредственно отношения по продаже товара в кредит можно 

характеризовать с точки зрения экономической науки, как отношений 

займа на основе возвратности и возмездности кредита. В свою очередь, 

правовая наука исходит из того, что данные правоотношения явствуют 

собой обязательства, в силу которых, продавец обязуется предоставить 

вещь(товар) покупателю с полным или частичным покрытием 

стоимости товара из собственных денежных фондов, с одновременным 

возложением на покупателя обязанности возмещения денежных 

средств через определенное после передачи ему товара время [4].  

Купля-продажа в кредит регулируется ст. 488 и 489 ГК РФ. Обе эти 

статьи регулируют сходные между собой отношения купли-продажи в 

кредит, однако их коренное отличие друг от друга состоит в том, что ст. 
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488 ГК РФ устанавливает отсрочку платежа на определенное, 

оговоренное сторонами время, то есть строится на условиях полного 

возмещения кредитных средств вместе с наступлением срока 

исполнения обязательства, а ст. 489 ГК РФ регулирует кредитные 

отношения, суть которых состоит в разделении заемных средств на 

части с последующей выплатой продавцу в установленные сроки. 

На сегодняшний день правовое регулирование договора купли-

продажи в кредит, в порядке ст. 488 ГК РФ, имеет ряд проблем. Так, 

например, рассматривая вопрос об отсрочке платежа за товар, в 

практике сложилось две позиции, которые строятся на том, что условие 

об отсрочке оплаты товара в договоре-купли продажи является 

коммерческим кредитом (Постановление Арбитражного суда 

Московского округа от 26.03.2020 N Ф05-3161/2020 по делу N А40-

155303/2019) и что условия об отсрочке не создает отношений 

коммерческого кредитования между субъектами (Постановление ФАС 

Северо-Западного округа от 01.09.2011 по делу N А56-63305/2010)[2]. 

Проблемы правового регулирования присутствуют и в п.3 ст. 488 ГК 

РФ. Споры вызывает вопрос о возможности продавца реализовать свое 

право на возврат товара в связи с тем, что в момент купли-продажи 

право собственности на сам товар переходит к покупателю. По данной 

позиции также существует две позиции. Согласно первому подходу, 

продавец вправе требовать возврата неоплаченного товара только в том 

случае, если по условиям договора право собственности на товар 

сохранилось за продавцом. Второй подход апеллирует к тому, что 

продавец может требовать возврата неоплаченного товара независимо 

от перехода права собственности на товар [3]. Учитывая, что нормы 

права толкуются буквально, следует рассматривать положения ст. 488 

именно в этом ключе. 

В свете вышеописанного, видится необходимой выработка 

законодателем положений, более полно раскрывающих специфику 

правоотношений по купле-продажи товара кредит в той мере, что 

позволила бы отделить их от сходных отношений по коммерческому 

кредитованию; дополнить положения нормы права о купле-продажи в 

кредит теми существенными условиями, способствующие его 

выделению от сходных правоотношениях по договору купли-продаже 

товара с условием о рассрочке; дополнить положения п. 2 ст. 489 в части 

возможности продавца истребовать и сумму товара до момента 

выплаты пятидесяти процентов от цены товара. 

На наш взгляд, корректировка данных положений будет 

способствовать не только единообразию правоприменения судами 

положений о купле-продаже в кредит, но и позволит субъектам этих 
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правоотношений наиболее эффективно реализовывать защиту своих 

законных прав и интересов.  
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В данной статье рассматривается институт безвестного 

отсутствия гражданина. При написании работы автор 

руководствовался более детальным исследованием института 

безвестно отсутствующих граждан. В данной работе были 

рассмотрены вопросы, связанные с выявлением пробелов в 

законодательстве в рамках этого института. 
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доверительное управление, доверительный управляющий, 

презумпция жизни. 

 

В эпоху постиндустриального общества остро сформировалась 

проблема такого правового института как признание лица безвестно 

отсутствующим. Согласно статистическим данным, в нашем 

государстве регулярно исчезают около десятки тысяч граждан. При 

этом причинами могут служить различные основания, например, 
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неблагополучная обстановка в семье, неспособность оплатить 

банковские кредиты и пр. Исчезновение человека может быть связано и 

с независимыми от его воли обстоятельствами, к числу которых можно 

отнести, например, военные действия, стихийные бедствия.  

Часто на стендах для объявлений и в социальных сетях можно 

увидеть записи о пропаже человека. Приведённое положение имеет 

важность для принятия судом решения о признании лица безвестно 

отсутствующим. Обращаясь к гражданскому законодательству, можно 

заметить, что в статье 42 ГК РФ содержится положение о том, что если 

в течение года отсутствует информация, которая касается места 

пребывания лица, то гражданин будет признан судом безвестно 

отсутствующим [1]. Однако необходимо уточнить, что сведения, 

касающиеся лица, должны отсутствовать именно в месте его 

постоянного проживания. 

Как уже было сказано выше, заявление о признании гражданина 

безвестно отсутствующим подаётся в суд заинтересованными лицами, 

которыми могут являться родственники пропавшего, его работодатель, 

кредитор и другие лица, чьи интересы затрагивает исчезновение 

гражданина. Однако точный круг заинтересованных лиц не установлен 

в законе, вследствие чего возникает некая неопределённость в данном 

вопросе. 

Важным моментом является то, что, если суду станет известно об 

умышленном сокрытии гражданином информации, которая 

непосредственно касается места его пребывания в целях неуплаты 

налогов, то суд не должен признавать такое лицо безвестно 

отсутствующим из-за корыстных побуждений. Поэтому считаю 

возможным внести дополнение в диспозицию статьи 42 ГК РФ в виде 

приведенного выше положения. Это позволит облегчить гражданское 

судопроизводство. 

Обращаясь к научной литературе, можно выделить различные 

мнения о содержании понятия «безвестное отсутствие». Например, по 

мнению Прянишникова С. П. безвестное отсутствие является по сути 

юридическим фактом, порождающим определенного рода последствия 

в той же процедуре признания лица безвестно отсутствующим или иных 

отношениях [2]. Безусловно, данная точка зрения очень точно передаёт 

суть безвестного отсутствия гражданина. Тем самым исследуемый 

правовой институт носит гражданско-правовой характер, который 

проявляется в следующих юридических последствиях. 

Рассмотрим каждое из них. 

1. В случае признания гражданина безвестно отсутствующим его 

имущество подвергается такой процедуре как установление 
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доверительного управления. Суть такого управления состоит в 

заключении договора с уполномоченным лицом (доверительным 

управляющим) по наделению обязательствами в отношении имущества, 

а именно по его сохранности и сбережению.  

Особо следует отметить, что в качестве объекта договора 

доверительного управления может выступать только недвижимое и 

ценное движимое имущество, требующее постоянного управления. 

Однако исходя из смысла данного тезиса, остаётся неясным какое 

имущество требует постоянного ухода. Представляется 

целесообразным устранить данный пробел путём введения в 

гражданское законодательство открытого перечня имущества, которое 

требует управления. 

2. Брак расторгается в упрощённом порядке. Не стоит думать, что 

после признания судом гражданина безвестно отсутствующим брак 

подлежит автоматическому прекращению. Для расторжения брака 

супруг должен подать заявление в органы ЗАГС и поставить в 

известность доверительного управляющего имуществом безвестно 

отсутствующего гражданина. Стоит добавить, брак может быть 

восстановлен по совместному заявлению бывших супругов, только если 

бывший супруг не вступил в новый брак.  

3. Гражданина, признанного безвестно отсутствующим, снимают с 

регистрационного учета по месту его жительства. 

4. В семейном законодательстве можно обнаружить следующее 

положение в институте усыновления (удочерения) ребёнка: не 

требуется согласие того лица, которое было признано судом безвестно 

отсутствующим. Необходимо отметить существующую проблему 

данного последствия, сущность которой состоит в отсутствии 

законодательного урегулирования вопроса, когда усыновление ребёнка 

уже состоялось, однако через некоторое время лицо, признанное 

безвестно отсутствующим, объявилось. В данной ситуации остаётся 

непонятным, будет ли отмена усыновления, так как затрагиваются 

интересы несовершеннолетних. 

5. В отношении гражданина, признанного судом безвестно 

отсутствующим, прекращаются трудовые отношения.  

Таким образом, институт признания гражданина безвестно 

отсутствующим охватывает многие правовые сферы: жилищные, 

трудовые, гражданские, семейные отношения.  

Важно отметить, что безвестное отсутствие гражданина — это 

своего рода презумпция жизни. То есть он считается живым до тех, пор, 

пока не будет доказано обратное.  
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Стоит отметить, что довольно длительное отсутствие гражданина в 

месте своего постоянного жительства порождает некую неясность, 

путаницу в отношении между ним и связанными с ним какими-либо 

правовыми отношениями лицами. По большому счёту, происходит 

нарушение интересов данных лиц, они находятся в своего рода 

«подвешенном» состоянии. Например, иждивенцы некоторое время не 

получают денежное содержание. Кроме того, в законе не указываются 

случаи, при которых имущество безвестно отсутствующего гражданина 

может быть передано в доверенное управление.  

Необходимо отметить, что в случае явки безвестно отсутствующего 

гражданина его права подлежат восстановлению.  

Итак, можно сказать, что исследуемый правовой институт 

нуждается во внесении изменений на законодательном уровне для 

улучшения работы его правового механизма. Устранение 

существующих пробелов позволит выработать единообразие на 

практике. 
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На сегодняшний день, проведение игр и пари явление, которое можно 

встретить каждый день на своем пути, одними из них можно назвать 

распространенные букмекерские конторы и лотереи. Данная 

тенденция возникла из-за иллюзии быстрого заработка без особых 

усилий. Однако никто не задумывается об их правовой основе и 

регулировании данного института.  
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Из-за относительной новизны института проведения игр и пари в 

гражданском законодательстве не все сферы отрегулированы 

государством. Это и создает проблемные аспекты регулирования 

данного института, которые необходимо рассмотреть для более полной 

характеристики.  

Одной из основополагающих проблем в сфере регулирования 

игорного бизнеса в России выделяют фактическое выведение института 

игр и пари за пределы гражданско–правового регулирования. По сути, 

в самом ГК РФ есть лишь упоминание данного правового института, об 

этом свидетельствует самая краткая 58 глава ГК РФ, в которой есть 

лишь 2 статьи, которые не регулируют в полной мере данный 

гражданско-правовой институт. Данные статьи по своей сути являются 

бланкетными, т.е. отсылают правоприменителя к другому закону. Более 

логичное решение для практического применения законодательства о 

проведении игр и пари стало бы выделение отдельного нормативно-

правового акта, который бы полностью регулировал все аспекты 

регулирования игр и пари. На сегодняшний день есть 2 основных 

Федеральных законы, охватывающих регулирование данного 

гражданско-правового института это ФЗ №138-ФЗ «О лотереях» (далее 

ФЗ №138-ФЗ), регулирующий деятельность об организации лотерей и 

ФЗ N 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты РФ» (далее ФЗ N 244-ФЗ), 

регулирующий проведение азартных игр. Объединение двух данных 

законов облегчит правовое регулирование данного института.[3] 

Для организаторов данного рода деятельности является острой 

проблема высоких требований, которые предъявляют законодательные 

акты к субъектам, которые берут на себя ответственность по 

организации игр и пари. Также возможность становиться 

организаторами данного рода деятельности только юридических лиц, 

индивидуальные предприниматели исключены из данного списка. 

Данного рода ограничения ограждают граждан от недобросовестных 

организаторов, однако тем самым это провоцирует на незаконную 

организацию игр и пари на территории субъектов Российской 

Федерации.[2] 

Еще одной проблемой в сфере регулирования игр и пари является 

открытые перечни правил букмекерских контор. Данная проблема 

заключается в том, что букмекерская контора ссылаясь на внутренние 
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правила может отказать игроку в выплате выигрыша. Из-за открытого 

перечня критериев для отмены выплаты организаторы имеют право 

отказывать в выплате выигрыша, тем самым ущемляются интересы 

игрока. Для совершенствования данного аспекта правового 

регулирования игр и пари необходимо утвердить общий и четкий 

перечень оснований для признания ставок недействительными, таким 

образом, будут защищены интересы участников. 

Для участников игр и пари проблемным является отсутствие 

возможности обращения к государственной защите в случаях, отказа со 

стороны игорных заведений, букмекерских контор и т.д. уплаты 

выигрыша, данное положение закреплено в статье 1062 ГК РФ. 

Некоторые исследователи считают данные положения 

несправедливыми в отношении участников, хоть это и оправдывается 

тем, что игры и пари основаны на риске, это может породить тенденцию 

к невыплате со стороны организаторов выигрышей, потому что даже 

при обращении в судебные органы, в денежном взыскании будет 

отказано. Данная ситуация произошла в 2017 году, Еремин Е.Е. 

обратился в суд Бутырского судебного района города Москвы с иском 

о взыскании денежных средств. Еремин в 2017 году сделал серию 

ставок на сумму 11 тысяч рублей, через букмекерскую контору, на 

победу игрока А в теннисном матче. В данном пари истец одержал 

победу и должен был получить выигрыш на сумму 25 тысяч рублей. 

Однако ответчик в лице юридического лица ООО «ФОН» отказался 

выплачивать выигрыш, признав пари недействительным, а также 

заблокировал личный кабинет Еремину, тем самым он не имел больше 

возможности делать ставки в данной букмекерской конторе. В своем 

исковом заявлении Еремин просил взыскать с ООО «ФОН» сумму 

выигрыша, судебные расходы в размере 4 тысяч рублей, а также 

государственную пошлину. В исковых требованиях на основании 

данной статьи было отказано.[4] Таким образом, отсюда также вытекает 

проблема применения ответственности к организаторам, которые 

проводят игры и пари на территории субъектов Российской Федерации 

на основании соответствующей лицензии, но нарушая, заключенный 

договор, на выплату в случае победы выигрыша, с участниками игр и 

пари. 

К вопросу проблемы правового регулирования проведения лотерей, 

то можно сказать, что пробелом является восстановление утерянных 

лотерейных билетов и тем самым восстановление выигрыша, который 

невозможно получить без соответствующего лотерейного билета. Тем 

самым человек лишается своего законного выигрыша. Такая ситуация 

произошла в связи с тем, что лотерейный билет купленный без указания 
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номера телефона невозможно восстановить, т.к. идентифицировать что 

билет куплен конкретно этим человеком иным образом невозможно. 

Данную проблему можно решить тем, чтобы при покупке лотерейных 

билетов указывались паспортные данные человека, который его 

приобретает, тем самым будет вестись своеобразный реестр, купленных 

лотерейных билетов.  

Еще одним упущением в сфере правового регулирования игр и пари 

в Российской Федерации является отсутствие должного внимания на 

проведение азартных игр в сети «Интернет», так называемые «Онлайн 

казино», которые активно рекламируют и каждый хотя бы раз видел 

рекламу подобного приложения. Оно стало распространяться и на 

категорию лиц младше 18 лет, чем значительно протолкнуло игорный 

бизнес в интернете. Несмотря на запреты, указанные в статье 5 ФЗ N 

244-ФЗ, которые ограничивают проведение игр и пари где-то помимо 

игорных заведений, также запрет деятельности по организации и 

проведению азартных игр и лотерей с использованием сети «Интернет» 

и иных средств связи содержится в ст.15.1 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации». За нарушение 

данных правовых норм законодательство предусматривает уголовную 

и административную ответственность. Кроме того, распространение 

рекламы онлайн-казино также влечёт ответственность для владельца 

сайта. Такая ответственность наступает в силу части 2 статьи 27 

Федерального закона «О рекламе», вводящую запрет на публикацию 

рекламы основанных на риске игр и пари в сети «Интернет».[1] Данная 

деятельность все равно активно ведется на территории Российской 

Федерации, и безусловна необходимость заострения внимания 

гражданского законодательства на данной проблеме. 

Таким образом, институт проведения игр и пари в гражданском 

праве имеет множество недоработок в сфере правового регулирования, 

в связи с тем, что данный институт является достаточно молодым и 

требует совершенствования. 
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В работе рассматривается влияние Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.06.2022 № 21 на решения судов по 

административным спорам об оспаривании дискреционных 

административных актов. Выяснено, что данное Постановление во 

многом оказало положительное влияние на судебную практику. Пункт 

17 Постановления повсеместно применяется судами, что привело к 

большей степени защиты нарушенных прав и законных интересов 

граждан, в то время как пункт 18 пока не нашел повсеместного 

использования в судебной практике.  

Ключевые слова: административный орган, административная 

дискреция, административные споры, Постановление Пленума 
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Одним из основных препятствий к реализации механизмов судебной 

защиты лиц, пострадавших от некомпетентного дискреционного 

решения, являются положения Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 27.09.2016 № 36 [1]. В п.52 данного Постановления 

содержится следующее: «Суд не осуществляет проверку 

целесообразности оспариваемых решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

иных органов, организаций, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, 

принимаемых, совершаемых ими в пределах своего усмотрения в 

соответствии с компетенцией, предоставленной законом или иным 

нормативным правовым актом». 

Содержание Постановления, как представляется, могло выступать 

препятствием для защиты прав и законных интересов граждан в спорах 

против административных органов, принявших дискреционные акты.  
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2022 № 21 

(далее – Постановление № 21) в корне меняет сложившуюся ситуацию 

[2]. Оно расширяет принцип законности, добавляя следующее: «судам 

следует иметь в виду, что законность оспариваемых решений, действий 

(бездействия) нельзя рассматривать лишь как формальное соответствие 

требованиям правовых норм». Верховный Суд накладывает на суды 

обязанность «по полной и всесторонней оценке фактических 

обстоятельств, поддержанию доверия граждан и их объединений к 

закону и действиям государства, учету требований соразмерности». 

Таким образом, в российской судебной практике Верховного Суда 

также вменяется необходимость судам проверять именно фактические 

события, сопутствующие принятию данного решения, а формальное 

соответствие закону более вовсе не тождественно принципу 

законности, как это было ранее. Пункт 18 посвящен непосредственно 

дискреционным актам, и утверждает необходимость соответствия 

принципу соразмерности каждого дискреционного решения: 

«Осуществление усмотрения, включая выбор возможного варианта 

поведения, вопреки предусмотренным законом целям либо в нарушение 

требований соразмерности является основанием для вывода о 

нарушении пределов усмотрения и для признания оспариваемых 

решений, действий (бездействия) незаконными»   

Данное постановление можно считать революционным, поскольку 

оно значительно расширяет принцип законности. Происходит 

отдаление от общего нормативизма в пользу казуистики. Обязанность 

всесторонне проверять фактические обстоятельства дела, как 

представляется, серьезно меняет отношение судов к дискреционным 

актам административных органов. 

Цель работы – изучить влияние Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 28.06.2022 № 21 на тенденции рассмотрения судами 

дискреционных административных актов. Объектом является судебная 

практика по положениям Постановления № 21 об административных 

дискреционных актах. Актуальность составляет недавнее 

Постановление, влияние которого на судебную практику неизвестно. 

Научная новизна же заключается в получении результатов о 

практической значимости Постановления № 21. Наконец, проблема, 

рассматриваемая в тексте, касается отсутствия исследований на тему 

данной работы. 

Для достижения поставленной цели потребуется исследовать 

судебную практику, сложившуюся после принятия Постановления. В 

частности, применение судами пп.17 и 18 данного документа.  
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В результате исследования выяснено, что принятие Постановления 

серьезно повлияло на практику судебного рассмотрения 

дискреционных актов. Показательны результаты статистики 

(использована расширенная версия К+): с момента принятия 

Постановления № 21 Верховный Суд рассмотрел в общей сумме 19 дел 

(12 – по конкретным административным делам, 7 – по 

интеллектуальным правам), в которых ввиду игнорирования судами 

нижестоящих инстанций фактических обстоятельств дела были 

ущемлены законные права и интересы граждан.  Пункт 17 

Постановления № 21 создал правовую почву для отмены данных 

решений и передачи дел на новое рассмотрение для вынесения более 

гуманных и юридически верных решений.  По аналогичным 

основаниям и с соответствующей целью приняты 11 решений 

арбитражных судов (2 – арбитражными судами округов, 9 – 

арбитражными апелляционными судами), 21 решение судами общей 

юрисдикции (20 – кассационными судами общей юрисдикции, 1 – 

областным судом). 

Пункт 18 Постановления № 21 в количественном отношении 

повлиял менее явно : с момента его принятия с ссылкой на пункт было 

рассмотрено 1 дело в Верховном Суде РФ, 1 решение в арбитражном 

апелляционном суде, 2 решения в кассационном суде общей 

юрисдикции. Из них в требованиях остались удовлетворены только 2 

дела, что свидетельствует о малом влиянии п. 18 на судебную практику. 

Таким образом, в результате исследования статистики можно 

сделать следующий вывод: п. 17, посвященный решениям 

административных органов в целом (включая и дискреционные 

решения) оказал значительное влияние на итоги судебных споров по 

административным делам, усилил приоритет защиты прав и законных 

интересов граждан, поспособствовал реализации принципа защиты 

доверия к административным органам.  В это же время применимость 

п. 18 к исключительно дискреционным актам не так велика и 

значительна. 

Итак, Постановление Пленума Верховного Суда от 28.06.2022 № 21 

оказало значительное, и, как представляется, положительное влияние на 

рассмотрение административных споров. Тем не менее, отдельные 

положения, в частности, пункт 18, посвященный дискреционным актам, 

еще не нашли повсеместного использования в судебной практике. 
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В настоящее время развитие в мире не стоит на месте и, если, когда-

то появление технологий казалось фантастикой, то сейчас, 

современные технологии (телефон, компьютер, цифровые фото- и 

видеокамеры) — это неотъемлемая часть жизни каждого человека и 

всего мира в целом. Возможности цифровой информационной 

технологии коснулись и криминалистики. В публикации проводится 

анализ, того, как в данную юридическую науку, исследующую 

закономерности приготовления, совершения и раскрытия 

преступлений, внедряются современные технологии, которые 

помогают раскрыть даже те преступления, где кажется, преступник 

предусмотрел все, а также рассматриваются вопросы использования 

таких технологий в правоприменительной практике криминалиста. 

Ключевые слова: современные технологии, цифровые 

информационные технологии, криминалистика, преступление, 

помощь, ДНК- дактилоскопия, 3-D технологии, ICP-MS, UFED, 

EnCase Forensic. 

 

Актуальность исследования проблемы помощи современных 

технологий в криминалистической среде заключается в том, что на 

данном этапе жизни современные цифровые технологии введены 

практически во все сферы государственной и общественной 

деятельности человека, они вызывают повышенный интерес, что 

подтверждается тем, что новые открытия происходят ежегодно и наука 

развивается. Но в последнее время приходится наблюдать нарастающие 
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темпы использования этих технологий в криминальной среде, ведь 

преступлений с каждым годом становится всё больше и больше.  Таким 

образом, исходя из вышесказанного можно определить, что главной 

задачей для криминалистики является получение достоверной 

информации о совершении преступления с помощью современных 

технологий [5].  

Рассмотрим современные технологии, оказывающие помощь в 

работе криминалисту. ДНК-дактилоскопия — это новый метод в 

криминалистике, позволяющий идентифицировать преступников с 

помощью ДНК анализа образцов биологического материала. Впервые 

данный метод был применен в 1989 году. Если на тот момент для 

получения ДНК, размер крови или иного биологического материла, 

должен был быть с размера монеты, то на данный момент времени 

достаточно мельчайшего следа, содержащего фрагменты ткани или 

клеток, к примеру, слюна. Ученые научились применять высокоточный 

метод молекулярно-генетической диагностики — полимеразную 

цепную реакцию (ПЦР). Кроме того, базы данных ДНК продолжают 

накапливаться.  

За ДНК следуют трехмерные технологии. Традиционные измерения 

могут повлечь за собой неточности, в то время, как сканер полностью 

это исключает, фиксируя все важные моменты, начиная от расстояния 

заканчивая углами. Лазерное 3-D сканирование позволяет быстро 

описать место происшествия. Также с помощью 3D-сканера возможно 

провести баллистическую экспертизу [4]. Применение 3D-технологий 

повышает точность и скорость анализируемой экспертами – 

криминалистами информации, тем самым при расследовании снижается 

вероятность совершения ошибок. 

Специальные весы для взвешивания молекул, ICP-MS, позволяют 

специалистам обнаружить следы химических соединений, даже если от 

них осталось всего несколько молекул и определить эти вещества. 

Благодаря этому можно понять имел ли человек дело с какими-либо 

опасными веществами.  

Также специальные программные комплексы во многом помогают в 

работе криминалиста. Они позволяют достать всю необходимую 

информации из телефона, обыскиваемого без использования 

посторонних средств для этого. В распоряжении следователя в таком 

случае оказываются практически любые данные файловой системы. 

Например, таковым комплексом является «UFED», который успешно 

применяется правоохранительными органами многих стран [2].  

Он позволяет полностью извлекать телефонную книгу, текстовые 

сообщения, фотографии, видеоизображения, журналы звонков, 
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звуковые файлы, клонировать идентификатор SIM-карты, 

анализировать содержимое телефона без каких-либо сетевых операций 

и необходимости «взламывать» SIM-карту, заблокированную PIN-

кодом и многое другое. 

В качестве еще одного эффективного устройства выступает EnCase 

Forensic ‒ локальное программное обеспечение, используемое в целях 

проведения компьютерно-технической экспертизы, которое является, 

по сути, международным стандартом поиска цифровых улик и 

предоставления данных в суд. С помощью EnCase Forensic эксперты 

могут получать данные посредством широкого спектра готовых 

фильтров и модулей, выявлять потенциальные доказательства с 

помощью криминалистического анализа информации, которая 

содержится на жестком диске, и подготавливать полные отчеты о 

полученных результатах, сохраняя при этом надежность и целостность 

полученных доказательств. 

Современные технологии помогают следователям-криминалистам в 

полном объеме провести анализ, сделать выводы и тем самым повысить 

качество расследования. Благодаря новым технологиям преступность 

раскрывается быстрее, а ошибки значительно сокращаются. 
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В тезисах приводятся случаи нарушения экологического 

законодательства туристическими базами, расположенными на 

острове Ольхон. Рассматриваются примеры из судебной практики о 

приостановке работы таких баз. Приводятся статистические данные 

экологических правонарушений на озере Байкал. Отмечается 

необходимость особого внимания контрольно-надзорных органов за 

применением природного объекта – озеро Байкал. 

Ключевые слова: река Селенга, озеро Байкал, экологические 

преступления, Ольхонский районный суд, Иркутский областной 

суд. 

 

Загрязненная вода реки Селенги поступает в озеро Байкал и 

ухудшает его состояние. В Байкал сбрасываются отходы 

металлургических и строительных предприятий, и от добычи полезных 

ископаемых. В воду поступают нефтепродукты, агрохимикаты и 

различные удобрения сельского хозяйства. В районе расположения 

озера Байкал есть также предприятия, которые выделяют парниковые 

газы и вредные соединения, загрязняющие воздух [1]. В дальнейшем 

они вместе с молекулами кислорода поступают в воду, загрязняя ее, а 

также выпадают вместе с осадками. Рядом с озером находятся горы. Они 

не позволяют выбросам рассеиваться, а скапливаются над акваторией, 

оказывая негативное влияние на окружающую природную среду.  

Более 80% всех экологических преступлений около озера  

Байкал приходится на незаконную вырубку деревьев и кустарников, 

а также уничтожение и повреждение лесных массивов [2]. Незаконная 

вырубка леса встречается на территории Иркутской области и 

Республики Бурятия и в водосборном бассейне озера. Наиболее активно 

это происходит севернее реки Селенга [3]. Несмотря на то, что все виды 

вырубок, за исключением санитарных, в водосборном бассейне 

запрещены, съемки со спутника и показания местных жителей 

показывают, что без леса остаются все новые участки охраняемых 

территорий.  

Отсюда виден проблемный аспект, позволяющий заключить, что 

ответственность за экологические правонарушения не в состоянии 
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восполнить ущерб, причиненный окружающей природной среде. 

Требуется много лет для восстановления лесов, водоемов и других 

объектов экологического права. В связи с чем, первоначально возникает 

актуальность в рассмотрении данной темы исследования, в приведении 

примеров из судебной практики о нарушении норм экологического 

права. Объектом данного научного исследования, являются 

общественные отношения, возникающие при применении объектов 

экологического права, расположенных у озера Байкал и самого озера 

также. Цель исследования состоит в правовом анализе с иллюстрацией 

примеров из судебной практики в отношении объекта экологического 

права – озера Байкал, лесных насаждений. 

 Недобросовестные лесорубы, чаще направляют добытую 

древесину за границу, имея из этого средства и внося вклад в 

разрушение экосистемы озера. Масштабы лесных пожаров принимают 

порой чудовищные размеры, особенно это было заметно в 2015 и 2016 

годах, когда в летние месяцы сотни тысяч гектаров были объяты 

пламенем. Часть этих территорий приходится на природоохранные 

территории. 

Больше всего в это время пострадал остров Ольхон – одно из 

наиболее посещаемых мест на Байкале. Остров Ольхон испытывает 

сильную антропогенную нагрузку и без пожаров. Приводя примеры из 

судебной практики, следует отметить, что складывалась практика по 

поводу приостановления работы туристической базы на острове Ольхон 

из-за нарушений экологического законодательства [2]. При 

расследовании прокуратурой, стало видно, что сточные воды из 

выгребных ям попадали в грунт, а воду для туристической базы брали 

из Байкала, не имея права пользования озером. На основании этого, 

работа одной из туристических баз «Байкальский острог» на острове 

Ольхон в Иркутской области приостановлена из-за нарушений норм 

экологического права [2]. Суды двух инстанций поддержали решение 

региональной прокуратуры. Различные проверки показали, что, чаще 

всего, бани и стоянки для автомобилей владельцы турбаз организуют, 

не оформляя разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу [2]. 

Ольхонский районный суд Иркутской области удовлетворил 

требования прокурора, обязав собственника базы устранить нарушения 

экологического законодательства, приостановив эксплуатацию базы до 

их устранения. В дальнейшем, владелец турбазы обжаловал решение о 

ее закрытии. При этом, Иркутский областной суд оставил решение суда 

без изменения. 

В целом, прокуратура Иркутской области проводила неоднократные 

проверки туристических баз на острове Ольхон, т.к. их деятельность 
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негативно сказывается на экологической ситуации региона. В 

заключении, мы приходим к такому выводу, что Байкал как самое 

могучее озеро, содержит большой резервуар пресной воды. Испортить 

такой объем воды не просто и очень губительно для природы. Но 

загрязнение озера по берегам происходит часто, что подтверждается 

мониторингом и разными проверками. Все отмеченное, подчеркивает 

необходимость пристального внимания к очистке и сохранению 

священного озера, постоянному контролю соответствующих органов 

власти. 
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Работа исследует вопросы взаимодействия государства и 

общественных организаций, а также развития и поддержки 

последних. Анализируются правовые нормы и практика регулирования 

взаимодействия, используются различные методы исследования. В 

работе использованы различные методы исследования, включая анализ 

научных источников, правовых документов и статистический анализ 

данных. Результаты работы показывают необходимость улучшения 

механизмов взаимодействия и поддержки общественных организаций 

для достижения общих целей и интересов общества. 

Ключевые слова: государство, общественные организации, 
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организаций, активное участие общественных организаций в 

общественной жизни, методы взаимодействия. 

 

Цель данной работы - изучить вопрос взаимодействия государства и 

общественных организаций в современном обществе, рассмотреть 

проблемы, связанные с организацией взаимодействия между 

государством и общественными организациями, а также вопросы, 

касающиеся развития и поддержки общественных организаций. 

Задачи работы: 

1. Изучить понятие «общественные организации» и их роль в 

современном обществе. 

2. Рассмотреть отношения между государством и общественными 

организациями. 

3. Изучить правовые нормы и практику регулирования 

взаимодействия государства и общественных организаций. 

4. Проанализировать существующие методы взаимодействия 

между государством и общественными организациями в целях 

достижения общих целей и интересов общества. 

Актуальность данной работы заключается в том, что взаимодействие 

государства и общественных организаций является важным фактором 

развития современного общества. Несмотря на то, что общественные 

организации и государство имеют различные функции и цели, они 

должны работать вместе для решения социальных проблем и 

улучшения качества жизни граждан. Однако, существует ряд проблем, 

связанных с организацией взаимодействия между государством и 

общественными организациями, которые требуют дальнейшего 

изучения и анализа. 

Гипотеза данной работы заключается в том, что совершенствование 

механизмов взаимодействия между государством и общественными 

организациями может способствовать достижению общих целей и 

интересов общества. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что 

результаты исследования могут быть использованы для 

совершенствования механизмов взаимодействия между государством и 

общественными организациями в целях достижения общих целей и 

интересов общества. Рекомендации, сформулированные в работе, могут 

быть использованы государственными органами и общественными 

организациями при разработке и реализации своих программ и 

проектов. 

Общественная организация — общественно полезная (публичная) 

деятельность, осуществляемая гражданами индивидуально или в 
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составе созданных ими в соответствии с законодательством 

организаций в целях охраны и защиты основных конституционных прав 

и свобод человека и гражданина, реализации конституционных 

положений, определяющих Российское государство как 

демократическое, правовое, социальное и светское [2]. 

Роль общественных объединений в России - защита интересов 

определенных групп граждан, и их представительство перед 

государственными структурами [3]. 

Стоит отметить, что вмешательство органов государственной власти 

и их должностных лиц в деятельность общественных объединений, 

равно как и вмешательство общественных объединений в деятельность 

органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. [1] 

Проблемы соотношения и взаимодействия государства и 

гражданского общества всегда были и остаются одними из наиболее 

актуальных в государственно-правовой науке. От вариантов их 

разрешения во многом зависит качественный уровень жизни и 

удовлетворение потребностей, обеспечение прав и законных интересов 

людей, развитие общества в целом. Ключевую роль в этом процессе 

приобретают методы управленческого воздействия государства на 

общественные отношения, с одной стороны, и возможность общества 

влиять на юридическое содержание принимаемых властью 

государственных решений [5]. 

Так участие представителей общественности в деятельности 

государственных органов власти на системной основе осуществляется 

через посредство Общественной палаты РФ, общественных палат 

субъектов РФ, общественных советов государственных органов и 

участие независимых экспертов в различных комиссиях 

государственных органов [4]. 

Их этого следует, что гражданское общество не только развивается 

совместно с государством, но и влияет на его развитие [5]. 

Так же существует общественный контроль целью которого 

является- привлечение внимания государства к проблемам и 

недостаткам в работе. Общественный контроль не является 

инструментом принуждения, однако он способен повлиять на 

принимаемые решения [4]. 

Поэтому развитие некоммерческих организаций обозначается как 

одно из приоритетных направлений политики социальной поддержки 

населения страны. Так, государство активно предоставляет 
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общественным объединениям различные экономические меры 

поддержки [3]. 

В итоге анализа информации были установлены следующие методы 

взаимодействия между государством и общественными организациями: 

они включают государственно-общественное партнерство, 

консультативные органы, общественные советы, гражданские форумы 

и совместные проекты.  
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На сегодняшний день одну из серьезных проблем, затрагивающую 

безопасность жизни и здоровья человека, как физического, так и 

психологического, представляет преследование. Его опасность 

заключается в том, что с правовой точки зрения жертвы данного 

явления не защищены, так как в российском законодательстве нет 

норм, которые бы предусматривали уголовную ответственность за 

его осуществление. В этом кроется проблема – отсутствие 

юридически закрепленного понятия «преследование». 
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Сегодня Интернет способен предоставлять обширный спектр 

возможностей для всех пользователей. Мы охотно делимся своими 

фотографиями в социальных сетях, местом нахождения и различными 

мыслями на ту или иную тему. В то же время, мы публикуем личную 

информацию, совсем не задумываясь о возможных негативных 

последствиях. Здесь появляется опасность в преследовании, которая 

может привести к серьезным психологическим проблемам у 

преследуемого лица: вызвать тревогу, страх, беспокойство, и 

постоянный стресс. Кроме того, угрозы преследующего лица могут 

воплотиться в реальность в виде причинения вреда здоровью или даже 

убийства. Однако нельзя сказать, что человек, который делится 

подобной информацией ответственен за то, что ею могут 

воспользоваться другие люди для того, чтобы причинить ему вред и, 

тем более, не может быть виновен в этом, так как вся ответственность 

должна ложиться на преследующее такие негативные цели лицо. 

Во многих зарубежных государствах данные действия признаны 

преступлением. Так, в уголовном кодексе Франции содержится ст. 222-

33-2, в соответствии с которой уголовно наказуемым является 

преследование лица, выражающееся в совершении неоднократных 

действий, способных причинить вред физическому или психическому 

здоровью [1]. В Германии также предусмотрена уголовная 

ответственность за осуществление преследования. В ст. 238 Уголовного 

кодекса Германии раскрываются способы совершения данного 

преступления [2]. Например, посредством систематических попыток 

установить личный контакт с лицом, в том числе при помощи сети 

Интернет. Кроме того, преследование может выражаться в 

ненадлежащем использовании персональных данных лица. В 

рассматриваемой статье Уголовного кодекса Германии отмечается, что 

это может выражаться, например, в заказе товаров или услуг на имя 

преследуемого лица. 

На данный момент в российском уголовном праве «преследование» 

не является преступлением, так как отсутствует его законодательное 

закрепление. Для криминализации преследования важно определить 

состав данного преступления. Основным непосредственным объектом 

являются общественные отношения, складывающиеся по поводу 

защиты неприкосновенности личности.  Потерпевшими от данных 

действий могут стать как ранее близкие люди (бывшие супруги или 

друзья), и лица, которые ранее не были знакомы, например, 
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знаменитости. Внешне преследование может выражаться в виде 

хищения личных данных, взломе социальных сетей, угрозах, и сборе 

личной информации. Также преследователь может втайне делать 

фотографии потерпевшего и публиковать их в сети Интернет без его 

ведома, совершать телефонные звонки ночью, публиковать приватные 

данные о человеке в сети Интернет и т.д.  

Рассмотрим субъективную сторону данного преступления. Важно, 

что необходимо наличие низменных мотивов для его совершения: 

личная неприязнь, зависть, ревность или месть. Вина же при 

совершении данного деяния будет выражаться в форме прямого или 

косвенного умысла. Субъект преступления – физическое вменяемое 

лицо в возрасте 16 лет.  

Одна из главных причин, почему потерпевшие от преследования не 

обращаются в правоохранительные органы за защитой – отсутствие 

закрепления этого деяние в УК РФ. Поэтому, соответственно, судебная 

практика по данному вопросу не сложилась. Отметим возможную 

причину отсутствия криминализации деяния тем, что с точки зрения 

отечественного уголовного законодательства действия, образующие 

состав «преследования», можно рассмотреть, как совокупность 

преступлений, предусмотренных соответствующей статьей УК РФ. 

Например, если преступник при преследовании угрожает насилием или 

убийством, его действия квалифицируют по статье 119 УК РФ «Угроза 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», но не всегда 

подобная угроза носит реальный характер. Кроме того, 

«преследование» напоминает состав, предусмотренный ст. 137 УК РФ, 

устанавливающей ответственность за нарушение неприкосновенности 

частной жизни. Однако, зачастую лица, осуществляющие 

преследование, используют различные, доступные каждому 

пользователю источники для поиска и сбора информации: профили в 

социальных сетях, сайты образовательных организаций, сайты места 

работы и т.д.  

Важно отметить, что социальные сети предусматривают 

возможность ограничить доступ к информации, размещенной в 

аккаунте пользователя. Также пользователь может заблокировать 

аккаунт нежелательного собеседника. Однако опасность преследования 

выражается в том, что оно не ограничивается навязчивым вниманием в 

сети Интернет: преследователь может совершать действия уже в 

реальной жизни. Например, ожидать около дома, места работы или 

учебы. При этом преследователь может и не применять насилие. 

Поэтому пострадавшие от «преследования» не обращаются за помощью 

в правоохранительные органы. 
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Таким образом, преследование является общественно опасным 

явлением, которое может проявляться в различных формах. 

Преследование часто приводит к серьезным последствиям для 

потерпевшего: постоянный стресс и тревожность.  

Сегодня в РФ отсутствует уголовная ответственность за 

преследование, в связи с этим предлагается дополнить ст.137.1 УК РФ 

в следующей редакции: 

Преследование, то есть умышленное совершение открыто 

неоднократных действий, выраженных в навязчивом внимании к 

личности другого человека с целью понуждения к личному контакту, а 

также с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети «Интернет – наказывается обязательными 

работами на срок до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы 

на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до 

двух лет. 
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В данной статье представлены актуальные проблемы в современных 

договорах возмездного оказания услуг. Анализ правового положения 

данного договора осуществлялся с помощью судебной практики, а 

также научной литературы. Основными аспектами, требующими 

наиболее внимательное изучения, были выявлены существенные 

условия договора возмездного оказания услуг.  
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В настоящее время договоры возмездного оказания услуг в 

Российской Федерации набирают широкое распространение среди 

физических и юридических лиц. Многие работодатели заключают 

вместо трудовых договоров договоры возмездного оказания услуг, так 

как оформление гражданско-правового договора во многом удобнее для 

работодателя, чем трудовой. А также многие виды деятельности 

предусматривают исключительно договоры возмездного оказания 

услуг для её осуществления. Поэтому, в настоящее время, не 

утрачивают свою значимость положения, связанные с регулированием 

вопросов о договорах возмездного оказания услуг. 

По поводу существенных условий договора возмездного оказания 

услуг позиция судов неоднозначна. Неоспоримым является тот факт, 

что существенным условием будет являться предмет договора, но что 

он должен включать? В предмет договора возмездного оказания услуг 

лучше включить конкретный перечень действий или деятельности, 

которую обязан осуществить исполнитель. Но, исходя из судебной 

практики, стало ясно, что включение в предмет договора результата 

деятельности не обязательно, так как позиция судов в данном вопросе 

неоднозначна и такое указание может не иметь смысла вовсе при 

рассмотрении дела. [1] 

Так же неоднозначным является вопрос о цене услуги как о 

существенном условии договора. Исходя из материалов судебной 

практики, необходимо заключить, что указание цены услуги не является 

обязательным, но для устранения рисков ничтожности договора 

выгодней включить такое условие в договор возмездного оказания 

услуг. 

Таким же спорным является вопрос о том, являются ли сроки 

оказания услуг существенным условием рассматриваемого договора. 

Включение сроков оказания услуги так же необязательно, но его стоит 

включить во избежание рисков. 

Резюмируя все вышеизложенное, необходимо заключить, что для 

решения вопроса неоднозначности существенных условий договора 

возмездного оказания услуг требуется внести изменения в 

законодательство, которые будут строго регулировать, какие условия 

будут являться существенными.  
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Авторами анализируются проблемные аспекты правовых механизмов 

использования принудительного лицензирования в качестве ответных 

мер на введение антироссийских санкций. Также, в статье сделаны 

выводы о необходимости создания конкурентоспособных 

отечественных программных разработок в рамках импортзамещения 

и постепенной замены лицензионных программных продуктов на 

программные продукты, распространяемые на условиях открытой 

лицензии 

Ключевые слова: принудительное лицензирование, программное 

обеспечение, санкции, правообладатель, разработчики. 

 

Как известно, с введением санкций иностранные компании-

разработчики программного обеспечения (далее – ПО) ограничили 

свою деятельность в России, в связи с чем пользователи программных 

продуктов столкнулись с сокращением или прекращением технической 

поддержки. Причем это касается не только таких крупных компаний, 

как Microsoft, Intel и AMD, но и других, например, Oracle, SAP, 

Autodesk, Acronis, EPAM Systems, Cisco и т.д. При этом использование 

механизма принудительного лицензирования, как способа решения 

данной ситуации, вызывает множество вопросов и прежде всего, по 

поводу исполнения судебных решений о принудительном 

лицензировании. Таким образом, результаты проведенного 

исследования обладают научной новизной, а также имеют важное 

значение для выработки конкретных предложений по изменению 

законодательства, позволяющих предотвратить санкционное давление. 



 89 

В связи с чем, объектом научной работы послужили общественные 

отношения, связанные с охраной и защитой прав лиц, интересы которых 

затрагивает реализация положений законодательства о принудительном 

лицензировании программного обеспечения. 

Оговоримся, «принудительное лицензирование представляет собой 

процедуру заключения лицензионного договора с правообладателем 

через обращение в суд с требованием обязать правообладателя 

заключить договор с заинтересованным лицом» [1, с. 12]. По 

требованию такого лица, в соответствии со ст. 1239 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, суд может принять решение о 

предоставлении ему права использования результата интеллектуальной 

деятельности, исключительное право на который принадлежит другому 

лицу.   

Стоит отметить, возможность получения принудительной лицензии 

предусмотрена только в отношении правообладателей из 

«недружественных» стран или лиц, находящихся под их влиянием.  И 

здесь, существенным условием для получения принудительной 

лицензии является то, что соответствующий объект авторских и 

смежных прав стал полностью недоступен на рынке и правообладатель 

отказал в предоставлении лицензии лицу, которое выразило желание 

использовать объект на рыночных условиях.  

Однако здесь возникают сложности в понимании самого механизма 

принудительного лицензирования. Министерство цифрового 

развития РФ в марте 2022 года разъяснило, что в планах своей 

деятельности оно не предусматривает легализацию распространения 

нелегального ПО продуктов тех зарубежных компаний, которые 

присоединились к антироссийским санкциям. Кроме того, планируется, 

что компенсация производителю будет начисляться на специальный 

счет до востребования. Представляется, что декриминализация 

нелегального ПО противоречит административному и уголовному 

законодательству, влечет рост нарушений авторских прав на продукты 

интеллектуальной собственности.  

Отметим, принудительное лицензирование, очевидно, имеющее 

значительную востребованность в сфере цифровых технологий, может 

повлечь возникновение определенных рисков, как для лиц их 

использующих, так и для самих разработчиков программного 

обеспечения. Причем, фактором, имеющим важное влияние, здесь 

будет являться техническое обслуживание правообладателем, 

отсутствие которого неизбежно создаст препятствия в эффективном и 

безопасном пользовании продуктом. Представляется, что, при 

принудительном лицензировании будет отсутствовать возможность 
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обновления программного обеспечения. Причем, такую лицензию 

можно будет использовать только в отношении продуктов, не 

требующих постоянных обновлений, которые уже были доступны. 

«При этом, IT-объединения России выступили против 

принудительной легализации зарубежного ПО, например, АПКИТ, НП 

«Руссофт» и НП ППП. По мнению представителей Ассоциации 

разработчиков программных продуктов, предлагаемый механизм не 

отвечает принципам состязательности и равноправия сторон. При уходе 

иностранных правообладателей с российского рынка, неизвестно, кто 

будет представлять сторону в процессе, каким образом будет 

осуществлена выплата вознаграждения этим лицам при отсутствии с их 

стороны желания дальнейшего сотрудничества. АРПП «Отечественный 

софт» также выделяет потенциальную возможность ответной меры со 

стороны «недружественных» государств, что может повлечь больший 

отток IT-специалистов за границу. Причем в текущей ситуации IT-

рынок начал обновляться за счет наращивания отечественных 

разработок, а принудительное лицензирование ПО только затормозит 

данный процесс» [1, с. 45]. 

Думается, принудительное лицензирование способно значительно 

усложнить коммерческие и иные взаимоотношения в дальнейшем, так 

и не принеся своевременного результата. При этом значительно 

снизится инвестиционная привлекательность России и вероятность 

выстраивания выгодных взаимоотношений в будущем. Остается 

открытым также вопрос о механизме начисления компенсации 

оригинальным производителям, т.е. исполнение судебных решений о 

принудительном лицензировании ставится под сомнение.  

Таким образом, «в связи со сложившейся ситуацией во всей стране 

были приняты дополнительные меры по защите населения» [2, с. 428], 

однако закрепление в законодательстве принудительного 

лицензирования является не до конца эффективным способом решения 

санкционных проблем. Без возможности сопровождения ПО его 

эксплуатация будет затруднена из-за отсутствия соответствующих 

обновлений и сервисного обслуживания. Необходимо создавать 

конкурентоспособные отечественные программные разработки в 

рамках программы импортзамещения. Другим способом решения 

проблемы может стать постепенная замена лицензионных 

программных продуктов на программные продукты, распространяемые 

на условиях открытой лицензии.  
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В данной работе автором анализируются возможные перспективы 

установления правовой регламентации, связанной с осуществлением 

фриланса на территории Российской Федерации. Также, в статье 

сделаны выводы о необходимости разработки конкретных 

предложений по совершенствованию законодательства в рамках 

определения правовой природы отношений между работодателем и 

фрилансером 
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Сегодня одной из самых быстроразвивающихся и нестандартных 

форм занятости на рынке труда страны является фриланс, под которым 

понимается удаленная работа, не требующая постоянного присутствия 

специалиста на рабочем месте. Так, согласно исследованию компании 

PwC, в 2019 году в стране фрилансом были заняты всего 5 млн человек. 

По данным же Росстата, в марте 2021 года фрилансеров в стране стало 

свыше 71 млн человек [1]. «Это объясняется многими факторами, 

основные из них это демографические сдвиги в структуре экономики, 
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совершенствование информационных технологий, рост мобильности 

трудовых ресурсов, повышение их профессионального уровня» [2, с. 16-

17]. Также большую роль сыграла пандемия, когда «в связи со 

сложившейся ситуацией во всей стране были приняты дополнительные 

меры по защите населения» [3, с. 428] и большинство людей перешло 

на удаленную работу, а последовавший мировой экономический кризис 

только усилил потребность работодателей в экономии на постоянных 

издержках. Перевод определенной доли сотрудников на удаленную 

работу позволил повысить их работоспособность и 

конкурентоспособность. 

Однако некоторые ученые не без основания полагают, что развитие 

такого вида деятельности тормозят в основном работодатели, которые 

аргументируют это тем, что существующее законодательство не 

позволяет внедрить данную форму. Например, при анализе Российского 

трудового законодательства можно сделать вывод, что отношения 

работодателя и фрилансера не подпадают под его действие. 

Соответственно, возникает вопрос о том, каким нормативно-правовым 

актом они должны быть урегулированы. 

Таким образом, одной из главных проблем осуществления фриланса 

является отсутствие какого-либо регулирования данных отношений в 

российском законодательстве. В связи с чем представляется 

необходимым определиться с природой этих отношений и внести 

изменения либо в Гражданский, либо Трудовой кодекс, добавив 

отдельную главу, посвященную фрилансерам или же принять 

отдельный закон, который бы урегулировал все аспекты указанного 

вида деятельности. 

И здесь, стоит оговориться, что в настоящее время межу 

работодателем и фрилансером не заключается трудовой договор, и их 

связывают не трудовые отношения, а гражданско-правовые. Фрилансер 

может работать с заказчиком как физическое лицо, в статусе 

индивидуального предпринимателя или самозанятого по гражданско-

правовым соглашениям, например, договору возмездного оказания 

услуг, авторскому договору или договору подряда, что в условиях, 

когда у работодателя нет детальной и достоверной информации о 

квалификации и добросовестности работника создает определенные 

риски. 

Именно отсутствие трудового договора влечет за собой и другую 

проблему для работодателя – невозможность полноценного 

взаимодействия с фрилансером, так как на него не распространяются 

локальные акты компании, с которой он работает. Соответственно, 

работодатель не может осуществлять контрольно-надзорные функции в 
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отношении удаленных сотрудников, характерные для трудовых 

отношений ввиду того, что общение между заказчиком и фрилансером 

не происходит напрямую. В связи с этим появляется определенный риск 

ненадлежащего исполнения заказа, например, с пропуском 

установленного срока или некачественным его исполнением. В 

результате работодатель может утратить уплаченное вперед 

вознаграждение за невыполненную работу. Следовательно, чтобы 

устранить вышеперечисленные проблемы, необходимо закрепить 

дополнительный механизм ответственности фрилансера, который бы 

позволил работодателю укрепить свою позицию в рамках заключаемых 

соглашений. 

Таким образом, представляется, что создание законодательного 

регулирования фриланса в Российской Федерации «должно быть 

тщательно продуманным» [4, с. 172], только тогда будет возможно 

соблюсти интересы всех участников данных отношений. 
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В силу динамичного развития виртуального пространства, игровому 

имуществу и игровому пространству не уделяется должного внимания 

на законодательном уровне. Данная работа посвящена проблеме 

квалификации кражи виртуального игрового имущества. В статье 

рассмотрены пути решения проблемы, с опорой на зарубежный опыт 

законодательства и практики. 
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против собственности, виртуальное пространство, хищение, 

компьютерные преступления. 

 

В эпоху постиндустриального общества, внедрения технологий в 

жизнь социума значительно увеличилось количество преступлений, 

совершаемых в виртуальном пространстве. Период пандемии это 

доказал. Многие люди стали тщательно изучать киберпространство, в 

том числе виртуальные игры. Так у нас возник вопрос: «Как может быть 

связаны компьютерные игры и право?» Большинство граждан скажут, 

что между правом и компьютерными играми нет точек 

соприкосновений в реальности. Однако мы можем сказать о таком 

соприкосновении права и индустрии игр как правовое измерение, а 

именно компьютерные игры являются интеллектуальной 

собственностью, которая в отдельных деяниях выступает предметом 

хищения. 

Объект исследования являются общественные отношения, 

возникающие при посягательстве на виртуальное игровое имущество. С 

точки зрения права интересным для проведения исследования 

представляют именно многопользовательские онлайн-игры. 

С развитием технологий всё большую актуальность приобретает 

виртуальная собственность. Общепринятые мошенничество и кража 

трансформируются в иной вид [1, c. 93]. Эти виды преступлений начали 

быстрым темпом распространятся в виртуальной среде, нанося большой 

урон пользователям тем, что похищаются их приобретенное 

нематериальное игровое имущество из-за их неполной защищённости 

со стороны законодательства, все это говорит нам об актуальности и 

новизне выбранной темы. 



 95 

Предметы виртуального игрового имущества материального как 

такового выражения не имеют, то есть их нельзя потрогать человеку, не 

увлекающемуся компьютерными играми. Однако в виртуальном 

пространстве такие объекты наделены ценностью для игрока, а также 

внешним выражением, которое мы наблюдаем на мониторе 

компьютера, экране смартфона. 

Стоит отметить, что под виртуальным игровым имуществом, в 

юридической литературе понимают нематериальный объект, который 

используется только в виртуальной среде. Основными признаками 

являются: 

1) Игровое имущество имеет нематериальный характер, что является 

основанием возникновением отношений в игре; 

2) Имеет связь с массовыми многопользовательскими онлайн-

играми; 

3) Игровое имущество является неотделимой частью игр, поэтому не 

может существовать самостоятельно. 

В этот вид имущества включаются все купленные объекты, 

приобретённые в компьютерной игре, а также относятся виртуальные 

персонажи, пользовательские аккаунты, они имеют определенную 

ценность для игрока, так как в них вкладывается большое количество 

энергии, времени, и финансовых ресурсов, то есть элемент труда. Кража 

такого имущества может обусловить наступление юридических и 

экономических последствий не только в виртуальной среде, но и в 

реальном мире [1, c. 15]. Рассматривая данные объекты обладают 

экономической стоимостью, а также ликвидным характером, оно имеет 

выражение в виде цифровой формы. Относительно к 

правоприменительной практике известны случаи хищения виртуальных 

объектов у пользователей игр, такие как: персонажи 

многопользовательских компьютерных игр, их атрибуты, виртуальная 

компьютерная валюта. 

Переходя к проблеме исследования, то можно говорить об 

отсутствии закрепления в законодательстве правового статуса 

«игрового имущества». Даже в главе 28 Уголовного Кодекса РФ о 

преступлениях в сфере компьютерной информации нет разъяснения о 

правовом статусе и юридической природы игрового имущества, что 

усложняет квалификацию краж, из-за чего возникают споры при 

рассмотрении уголовных дел, ко всему этому возникают трудности в 

судопроизводстве. 

Изучая, статистику, то можно выявить следующие показатели. 

Начиная с июля 2020 года по июнь 2021 года посредством популярных 

игр было распространено 70 000 файлов, которые нанесли урон 
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пользователям с численным показателями 304 000. Согласно данным 

«Лаборатории Касперского» всего вредоносных атак было совершено 

около 5 846 032 на ПК. 

Говоря, о количестве заражения и совершения хищения на 

мобильных устройствах, то тут значительно выросли показатели 

начиная с пандемии. Так, с февраля 2020 года зафиксировано 1 138 атак, 

в марте 2020 года 3 253, что больше на 185 %. 

Далее, сравнивая осуществления покупок игровых объектов, то за 10 

месяцев 2022 года выросли показатели на 58 % по сравнению с 

периодом 2021 года. Об этом свидетельствуют данные платежей через 

ЮKassa (сервис для приёма оплаты финтех-компании ЮMoney). 

На данный момент число совершения деяний в 2023 году может 

увеличиться, поскольку глобальные волнения способствуют подъему 

киберпреступности. Поэтому статистические показатели только 

начинают формироваться. 

С целью устранения пробелов целесообразно скорректировать 

предмет хищения, то есть следует признать то, что имущество может 

иметь и нематериальный характер, то есть законодательно утвердить 

виртуальное игровое имущество. Стоит отметить, что есть вероятная 

возможность данных изменений, так как законодатель уже не раз 

признавал предметом хищения, не имеющие физического признака, 

например, такие как: безналичные денежные средства, ценные бумаги и 

электронные ресурсы. 

Таким образом, стало ясно что виртуальное игровое имущество не 

имеет никакой правовой охраны, что приносит вред обладателям такой 

собственности, нарушается права на экономические объекты. Все это 

приводит к проблемам при квалификации кражи игрового имущества, с 

которым законодательство пока не может справится из-за 

неразрешенных правовых пробелов в виртуальной среде. При 

урегулировании данного вопроса, уголовное законодательство сможет 

соответствовать современным реалиям, что значительно облегчит 

задачу для правоохранительных и судебных органов, а также во всех 

аспектах даст полную защиту имуществу в киберпространстве. 
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Автором анализируются проблемные аспекты правоприменительной 

практики при рассмотрении вопросов, связанных с разделом общего 

имущества супругов. Также, в статье сделаны выводы о 

необходимости закрепления в законодательстве норм, касающихся 

раздела имущества супругов, являющегося как личной собственностью 

каждого из них, так и общей совместной собственностью  

Ключевые слова: супруги, раздел общего имущества, совместная 

собственность, личная собственность каждого из супругов, долги. 

 

Как известно, понятие общей собственности супругов неоднократно 

корректировалось на различных этапах формирования нашего 

государства. Не оставалось неизменным и представление о самом 

имуществе, входящем в состав совместной собственности супругов. 

При этом, различные геополитические факторы обусловливали 

наложение определенных ограничений и запретов в возможностях 

распоряжения указанным имуществом. 

Отметим, в настоящее время режим совместной собственности 

супругов регулируется различными правовыми актами.  

Так, например, в соответствии со статьей 35 Конституции 

Российской Федерации право частной собственности охраняется 

законом. Каждый гражданин вправе владеть, пользоваться и 

распоряжаться имуществом как единолично, так и совместно с другими 

лицами. Данное положение отсылает нас к статье 34 Семейного Кодекса 

Российской Федерации (далее – СК РФ), где говорится, что имущество, 

нажитое супругами во время брака, является их совместной 

собственностью. В соответствии же с пунктом 1 статьи 35 СК РФ 

владение, пользование и распоряжение имуществом, которое находится 

в совместной собственности супругов, осуществляются по их 

обоюдному согласию. При этом, статья 34 СК РФ закрепляет открытый 

перечень имущества, относящегося к общей собственности супругов.  

Однако несмотря на, казалось бы, достаточную гарантированность 

соблюдения прав каждого из супругов в этой сфере, существует немало 
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проблемных ситуаций, влекущих различные нарушения, и требующих 

своего разрешения.  

Стоит сказать, что в настоящее время существует значительное 

количество научных работ, в рамках которых осуществляется анализ 

указанных ситуаций, однако, «проводимые в последнее время научно-

теоретические исследования и рекомендации по правоприменительной 

практике не до конца способствовали устранению существующих 

проблем» [1, с. 5]. В связи с чем, результаты, полученные в процессе 

исследования, обладают научной новизной и имеют принципиальное 

значение для разработки необходимых положений для 

совершенствования законодательства в данной области. При этом, 

объектом исследования работы явились общественные отношения, 

складывающиеся по поводу, раздела совместного имущества супругов.  

В связи с этим, в первую очередь, представляется необходимым 

обратить внимание на проблему, связанную с включением в состав 

общего имущества супругов долгов. Так, согласно статье 39 СК РФ 

общие долги супругов при разделе общего имущества супругов 

распределяются между супругами пропорционально присужденным им 

долям. 

Оговоримся, в настоящее время, в правоприменительной практике 

отсутствует единообразный подход к реализации указанной нормы, 

касающейся раздела между супругами долгов. Например, в некоторых 

случаях, при разрешении спора, суд определяет, что все возникшие во 

время брака долги, являются совместной собственностью супругов. 

Однако в судебной практике представлена и кардинально иная позиция 

по указанной категории споров, исходя из которой, можно сделать 

вывод о необходимости со стороны супругов доказывать использование 

денежных средств на нужды семьи [2, с. 27]. 

Решение данной проблемы видится во внесении изменений в ряд 

статей СК РФ. Так, необходимо исключить из статьи 39 СК РФ 

положение о распределении долей между супругами при разделе 

долгов, а также включить в статью 36 СК РФ положение о признании 

долгов супругов личной собственностью каждого из супругов. 

Другой не менее важной проблемой при разделе имущества 

супругов является отсутствие в законодательстве каких-либо правил 

раздела имущества каждого из супругов, приобретенного до 

заключения брака.  

Статья 36 СК РФ презюмирует, что имущество, принадлежавшее 

каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, 

полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке 
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наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество 

каждого из супругов), является его собственностью. 

К сожалению, практическое применение данной нормы вызывает 

определенные трудности. Так, по одному из споров истец обратился в 

суд с иском к бывшей супруге о признании ее утратившей право 

пользования жилым помещением, ссылаясь на то, что ему на праве 

собственности принадлежит квартира, которая была приобретена им до 

брака с ответчицей. Бывшая супруга, в свою очередь, не согласилась с 

предъявленным к ней иском, и подала встречный иск о разделе 

совместно нажитого имущества и признании права собственности на 1/2 

доли квартиры. [3, с. 112]. 

Стоит обратить внимание, что современное законодательство 

напрямую данную ситуацию не регулирует.  

Так, статья 37 СК РФ предусматривает, что имущество каждого из 

супругов может быть признано судом их совместной собственностью, 

если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества 

супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из 

супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие 

стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, 

переоборудование и др.).  

Следует подчеркнуть, что по рассмотренному выше спору суд 

указал, что доводы ответчицы проверены судом и получили 

надлежащую оценку. Суд обратил внимание на то, что квартира 

перешла в собственность истца до брака и является его личным 

имуществом, последующее исполнение договорных обязательств в 

период брака не свидетельствует о возникновении общей совместной 

собственности. Исходя из этого, суд отказал в удовлетворении исковых 

требований ответчицы о разделе имущества, признании 1/2 доли в праве 

собственности на квартиру. 

Решение данной проблемы видится во внесении в статью 37 СК РФ 

конкретного перечня оснований для признания имущества каждого из 

супругов, приобретенного до брака, совместной собственностью. 

Таким образом, «представляется, что разработка соответствующих 

положений, способных устранить затруднения» [4, с. 210] при разделе 

общего имущества супругов сможет «внести определенность в 

законодательное регулирование, что позволит обеспечить соблюдение 

и защиту прав и интересов» [5, с. 256] всех участников 

соответствующих правоотношений.  
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В работе рассматривается проблема применения пожизненного 

лишения свободы для женщин, участвующих в террористических 

актах на территории Российской Федерации. В статье доводится 

анализ социологического опроса, а также авторы делают 

предложение о необходимости введения пожизненного лишения 

свободы для женщин-террористок. 
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Настоящая геополитическая ситуация является объектом 

пристального внимания общества, в особенности лиц, занимающихся 

террористической деятельностью. Несмотря на активное 

противодействие терроризму в нашем государстве, к сожалению, 

террористам удается совершать свои преступления. Все чаще 

участниками террористических актов становятся женщины. 

Согласно отечественному уголовному законодательству к лицам 

женского пола не применяются такие исключительные меры наказания 

как пожизненное заключение и смертная казнь. Однако вопрос их 

применения как меры наказания носит проблемный и дискуссионный 

характер, потому что, совершая схожие преступления, мужчины и 

женщины несут разное наказание. Зная о том, что женщинам и детям не 

дают такие исключительные меры наказания, террористы привлекают 

их в свою деятельность, чтобы достичь преступного намерения с 

наибольшим ущербом для общества и государства. 

Объектом исследования выступают женщины как специальный 

субъект преступлений террористической направленности. 

Рассматривать женщин как специальный субъект данного 

преступления, а также применять к лицам, занимающихся 

террористической деятельностью смертную казнь было предложено 

партией «Справедливая Россия» в лице депутата Миронова. Данную 

идею поддержали и некоторые депутаты из партии «Единая Россия». 

Однако, законопроект был отклонен с отзывом «отсутствует анализ 

результатов правоприменительной практики и комплексная оценка 

последствий принятия соответствующего федерального закона» [3]. 

Однако, мы не согласны с такой позицией законодательного органа 

в данном вопросе. Примерами участия женщин в террористических 

актах могут служить событие в Санкт-Петербурге, случившееся 2 

апреля 2023 года, где женщина подорвала кафе во время встречи с 

военным корреспондентом Владленом Татарским. 

Другим примером террористической деятельности, но уже с 

участием террористок-смертниц выступают события марта 2010 года на 

линии метро «Лубянка». Так называемая «Черная вдова» зашла в вагон 

поезда метро, которая спустя пару минут, удостоверившись в движении 

поезда, активировала взрывное устройство, расположенное на ее теле. 

Исходя из приведенных примеров, можно сделать вывод, что 

женщин вовлекают в подобную деятельность лишь потому, что, во-
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первых, женщин-террористок не привыкли видеть в современном 

обществе, во-вторых, исключительных мер наказания к ним не 

применяются, а, следовательно, их можно активно привлекать для 

терактов. Другим фактором привлечения женщин в подобную 

деятельность является их нестабильное поведение в обществе, в 

частности низкая психологическая оценка и другие особенности 

психики [2]. 

Проанализировав приведенные примеры, мы считаем, что 

необходимо ввести не смертную казнь для женщин-террористок, а 

пожизненное заключение. Мы выделим ряд достоинств данного 

наказания. 

1. Вводя такой вид наказания для женщин за подобные деяния, мы 

можем достичь все цели наказания, предусмотренные ст. 43 УК РФ. 

Смертная казнь не позволяет достичь этих целей. 

2. Тотальная изоляция от общества. В период заключения женщины 

не смогут контактировать с внешним миром, т.е. не будут представлять 

дальнейшей угрозы для общества. 

3. Предупреждение совершения аналогичных преступлений 

женщинами-террористками. 

Проведя собственный социологический опрос среди студентов 

высшего учебного заведения в апреле 2023 года, мы пришли к 

следующему заключению: 

По первому вопросу 81% учащихся считают не оправданным 

принцип не назначения наказания в виде пожизненного лишения 

свободы для женщин-террористок, остальные же считают данный 

принцип оправданным, исходя из позиции гуманизма; 

По второму вопросу 16% учащихся считают необходимостью ввести 

данный вид наказания для женщин, только за преступления, 

посягающие на общественную безопасность. 

Остальные 65% учащихся видят необходимость ввести подобное 

наказание и за иные разновидности преступлений, а именно против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, посягающих на 

жизнь, здоровье населения, общественную нравственность. 

Проведенный опрос показал, что на сегодняшний день в 

современных реалиях вопрос пожизненного лишения свободы для 

женщин-террористок весьма актуален, носит дискуссионный характер 

и требует дальнейшего исследования. 

Таким образом, вводя предложенный вид наказания для женщин, 

участвующих в террористической деятельности, отечественное 

уголовное законодательство прогрессирует, позволяя с новой стороны 

взглянуть на ответственность лиц женского пола в подобных 
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террористических преступлениях. Выделенные достоинства такого 

наказания могут иметь место в правоприменительной сфере. 
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В данной работе рассматривается проблема толкования понятия 

«жилище» в уголовном праве РФ. Актуальность данного вопроса не 

перестаёт уменьшатся ещё с времён становления уголовного права в 

России, так как до сих пор правоведы не пришли к единому мнение что 

можно относить к жилищу в контексте уголовного 

законодательства, а что нет. В данной статье рассмотрена 

возможность признания жилищем палатки и дом на колёсах (фургон). 

Ключевые слова: понятие жилища, жилое помещение, палатка, дом 

на колёсах, фургон. 

 

Уголовное законодательство даёт юридическое легальное понятие 

«жилище» в статье 139 УК РФ: «под жилищем в настоящей статье, а 

также в других статьях настоящего Кодекса понимаются 

индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми 

помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, 
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входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или 

временного проживания, а равно иное помещение или строение, не 

входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного 

проживания». 

Характеристики «иных помещений и сооружений, предназначенных 

для временного проживания» являются спорными, поэтому в науке не 

сложилось единого мнения о том, что именно подпадает под эту 

категорию, что даёт широкое поле для рассуждений. Так, некоторые 

правоведы, в частности С.С. Медведев относит к жилищу подвал, 

чердак, летняя кухня, места общего пользования (балкон, веранда), 

надворные постройки хозяйственного назначения, отдельная палата в 

больнице, палатка, охотничий и садовый домики, транспортные 

средства (в т.ч. фургоны), находящиеся в частной собственности 

граждан, гаражи, купе в поезде и каюты на корабле [1, с. 131]. Другие 

авторы, такие как О.А. Вагин и Е.В. Донец, придерживаются 

противоположной точки зрения. 

Нам ближе первое мнение. С развитием в нашей стране туризма 

выросли и преступления, связанные с проникновением в палатки, 

фургоны и различные строения, которые зачастую используются при 

путешествиях. Поэтому в этом вопросе очень важна точность в вопросе 

определения помещения как жилища, ведь от этого будет зависеть 

правильность вынесенного решения. Считаем, что на время 

туристической поездки, как и палатка, так и фургон являются для 

человека не что иное как жилым помещением. Это место хранения 

предметов первой необходимости, денег, драгоценностей и других 

ценностей, а также место для проживания. 

Так, например, помимо туризма, сложная политическая ситуация в 

стране привела к достаточно широкому использованию палаточного 

размещения для временного приюта, оказания медицинской помощи и 

бытовых нужд беженцев. На территории Ростовской области в 2014 

году этот опыт был использован. Следовательно, в данном случае 

палатка для беженцев — это как настоящий дом, тем самым 

незаконного проникновение в неё должно считаться как проникновение 

в жилище и защищаться в соответствии с законом.  

Рассматривая «дом на колёсах» многие авторы делают акцент на 

времени провождения в нём. С.С. Медведев считает, что точкой отсчета 

являются 24 часа, а именно сутки. Поэтому он считает, что если человек 

проживает в фургоне более двадцати четырёх часов, то его можно 

считать жилищем, а если менее, то нет [2, с. 329].  

Сам же принцип неприкосновенности распространяется как на места 

постоянного проживания, так и на места временного пребывания. Право 
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на неприкосновенность жилища должно соблюдаться в независимости 

от оснований, на которых лицо занимает помещение, будь то право 

собственности, договор найма (поднайма), аренды и прочее, так же 

когда лицо лишь фактически пользуется жилищем, например, в 

самовольном строении [4, с. 52]. 

Так, в Италии к краже с проникновением в жилище относится кража 

в «доме на колесах». Согласно Итальянской судебной практике «дом на 

колёсах» не может быть классифицирован как жилище, если он не 

используется для этой цели. Поэтому считаем важным обратить 

внимание на правоприменительную практику других государств и на 

то, как они квалифицируют данный вопрос, что очень объективно 

оценено [3, с.47].  

Рассматриваемые общественные отношения закреплены 

конституционно, поэтому важно особое внимание и конкретизация 

данного вопроса. Отсутствие человека в своём доме не должно лишать 

гражданина закреплённых законных прав, ведь на некоторое время для 

него может стать домом как палатка, так и дом на колёсах и другое. 

Отсутствие единообразия в толковании и определения помещения как 

жилища отрицательно сказывается на применении уголовного закона, 

поэтому требует скорейшего решения.  

Тем самым необходимо внести изменения в статью 139 УК РФ, а 

именно в примечании определить точный перечень помещений и 

строений, предназначенных для временного проживания, которые 

подпадают под категорию «иных». А также исходя из анализа считаем 

важным относить палатки и «дом на колёсах» к жилищу, в связи с 

развитием туризма и сложившейся политической ситуацией, что 

увеличивает в разы использование данных помещений.  
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В данной работе автором анализируются проблемные аспекты, 

касающиеся вопросов определения правового статуса «жилищных» 

алиментов на территории Российской Федерации, а также 

установления их размера и формирования более действенного 

механизма их взыскания. Кроме того, в статье делаются выводы о 

возможных вариантах устранения проблем, существующих в данной 

области 
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Как известно, ключевой гарантией соблюдения прав ребенка 

является статья 38 Конституции Российской Федерации, согласно 

которой материнство, детство и семья находятся под защитой 

государства. При этом, согласно пункту 2 статьи 54 Семейного кодекса 

Российской Федерации (далее – СК РФ) любой ребенок имеет право 

жить и воспитываться в семье, а также имеет право на то, чтобы знать 

своих родителей, получать их заботу, а также совместно проживать с 

ними, кроме тех случаев, когда это может противоречить его интересам. 

Однако на сегодняшний день правоприменительная практика 

свидетельствует о том, что данная норма зачастую не соблюдается. 

Так, в 2020 году в России появилась возможность взыскать 

дополнительные расходы на жилье для ребенка со второго родителя, 

который уже платит алименты, причем подобные алиментные 

обязательства могут возникать не только в случае развода родителей, но 

также при раздельном проживании супругов, состоящих в браке. 

Такое положение установлено в статье 86 СК РФ, где появилась 

формулировка о том, что каждый из родителей может привлекаться к 
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несению дополнительных расходов на ребенка при «отсутствии 

пригодного для постоянного проживания жилого помещения», так 

называемых «жилищных алиментов»  

Стоит отметить, что до внесения изменений в статью 86 СК РФ, в 

судебной практике встречались случаи обращения в суд за 

дополнительными суммами к уже взысканным алиментам, если у 

родителя, оставшегося с ребенком были проблемы с жильем, ведь 

список обстоятельств уплаты дополнительных расходов на детей, 

который был перечислен в СК РФ на тот момент не был закрытым. 

Однако зачастую судьи отказывали заявителям по причине того, что в 

статье 86 СК РФ были перечислены только основания, касающиеся 

здоровья ребенка.  

Оговоримся, на сегодняшний день официально закрепленного 

термина «жилищные алименты» в законодательстве не содержится, но 

исходя из научной литературы под «жилищными алиментами» 

понимают – дополнительные расходы (например, уплата платежей по 

ипотечному жилищному кредиту или платежей по договору найма 

жилого помещения), подлежащие оплате родителем, с которого 

взысканы алименты, при наличии такого исключительного 

обстоятельства, как отсутствие у ребенка (детей) пригодного для 

постоянного проживания жилого помещения [1]. Другими словами, 

«жилищные алименты» – это компенсация расходов на обеспечение 

ребенка, местом проживания: часть ежемесячных платежей по ипотеке 

или взносов по договору аренды жилья. 

В связи с этим, можно сделать вывод о том, что правовой статус 

жилищных алиментов в Российской Федерации все еще не ясен, что в 

свою очередь порождает серьёзные проблемы, требующие своего 

рассмотрения и разрешения.  

Необходимо отметить, в силу новизны данного положения, 

судебной практики и  научных работ по вопросу уплаты «жилищных» 

алиментов на сегодняшний день небольшое количество, из-за чего 

интерес к изучению данного вопроса возрастает, однако,  «проводимые 

в последнее время научно-теоретические исследования и рекомендации 

по правоприменительной практике не до конца способствовали 

устранению существующих проблем» [2, с. 5]. В связи с чем, 

результаты настоящей работы обладают научной новизной, а также 

имеют принципиальное значение для разработки соответствующих 

норм законодательства, регламентирующих указанный вид алиментных 

отношений. При этом, объектом исследования данной научной работы 

являются отношения, складывающиеся при реализации положений об 

уплате «жилищных» алиментов на несовершеннолетнего ребенка.  



 108 

В первую очередь, стоит обратить внимание на то, что на 

законодательном уровне никак не определены нормы площади жилья, 

необходимые для удовлетворения жилищных потребностей ребенка 

(детей) и проживающего с ним(и) родителя. Ведь родитель, оставшийся 

с ребенком по сути свободен в праве выбора площади жилого 

помещения, другой вопрос на какую именно площадь может 

претендовать родитель, оставшийся с ребенком, чтобы впоследствии 

иметь возможность предъявления второму родителю требований об 

уплате «жилищных» алиментов. Поскольку, бремя обеспечения общего 

несовершеннолетнего ребенка жилым помещением несет, как правило, 

родитель, с которым определено место жительства ребенка, но он не 

всегда может в полной мере обеспечить ребенка жильем без получения 

финансовой поддержки от второго родителя. 

В связи с этим возможным решением данной проблемы является 

установление на законодательном уровне соответствующего норматива 

жилья, закрепляющего количество квадратных метров, которое должно 

приходиться на пригодное для постоянного проживания жилое 

помещение, приобретаемое в собственность или арендуемое для 

удовлетворения жилищных потребностей ребенка и проживающего 

вместе с ним родителя. Возможно, это будет учетная норма площади 

жилья, установленная на муниципальном уровне. 

Другой немаловажной проблемой является то, что на 

законодательном уровне не определен размер жилищных алиментов, а 

также не установлен механизм по взысканию и их исчислению. Стоит 

отметить, что дополнительные расходы на улучшение жилищных 

условий ребенка, подлежащие взысканию с лица, уплачивающего 

алименты, могут взыскиваться на приобретение нового жилья, его 

строительство, погашение задолженности по ипотечному кредиту и 

другие нужды. Данное положение порождает вопросы, связанные с 

отсутствием пределов взыскиваемой суммы на оплату жилья, из-за чего 

размер дополнительных расходов и порядок дополнительных выплат 

ничем не ограничены и определяются судом самостоятельно. 

Получается, что никак не закреплено какую именно часть от своего 

дохода должен будет уплачивать второй родитель в качестве жилищных 

алиментов в отношении своего несовершеннолетнего ребенка.  

Думается, что для решения этой проблемы, законодателю 

необходимо определить порядок уплаты «жилищных» алиментов, а 

также же размер, исходя из расчета региональных жилищных субсидий, 

либо исходя из норм предоставления жилья аренду. 

Таким образом, думается что совершенствование положений об 

алиментировании «должно быть тщательно продуманным»  [3, с. 172], 



 109 

и способным «внести определенность в законодательное 

регулирование, что позволит обеспечить соблюдение и защиту прав и 

интересов» [4, с. 256] несовершеннолетнего ребенка и его родителя, 

нуждающихся в пригодном для проживания жилом помещении.  
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В данной работе автором анализируются проблемы, связанные с 

правовой регламентацией предупреждения и пресечения домашнего 
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насилия на территории Российской Федерации. Кроме того, делаются 

выводы о необходимости разработки рекомендаций по 

совершенствованию законодательства в целях создания более 

действенного механизма обеспечения и защиты прав потенциальных 

жертв домашнего насилия 

Ключевые слова: домашнее насилие, профилактика, пресечение 

насилия, жертва, защита прав 

 

Как известно, домашнее насилие, является проблемой, которая 

остается актуальной во многих странах мира, в том числе и в России. 

Отметим, что в связи с распространением коронавирусной инфекции, 

проблема домашнего насилия стала еще более острой, так как многие 

люди были вынуждены находиться дома в течение длительного 

времени. Это привело к увеличению числа случаев насилия в семьях, 

так как пострадавшие были вынуждены находиться в одном помещении 

с насильниками. 

Согласно исследованию ВЦИОМ, в 2020 году число жертв 

домашнего насилия в России увеличилось на 30%, и в настоящее время 

продолжает расти. Кроме того, в связи с тем, что многие случаи 

домашнего насилия остаются незарегистрированными, настоящее 

число жертв может быть гораздо выше.  

Таким образом, игнорирование данной проблемы привело к 

отсутствию возможностей применения эффективных методов 

предупреждения насилия над потенциальными жертвами и 

профессиональной помощи тем, кто уже пострадал от него [1].  

Следует отметить, что в настоящее время, существует большое 

количество научных работ, посвященных анализу указанной темы, 

однако, «проводимые в последнее время научно-теоретические 

исследования и рекомендации по правоприменительной практике не до 

конца способствовали устранению существующих проблем» [2, с.5]. В 

связи с чем, результаты работы обладают научной новизной и содержат 

необходимые предложения, способствующие принципиальному 

изменению законодательства в указанной сфере. Объектом же 

исследования послужили общественные отношения, связанные с 

охраной и защитой прав участников семейных отношений, от 

различных противоправных действий.  

Итак, в первую очередь следует обратить внимание на то, что в 

настоящее время законодательством Российской Федерации не 

предусмотрен механизм профилактики домашнего насилия,  

 и его своевременное пресечение, что, несомненно, приводит к 

увеличению количества потенциальных жертв. И здесь, следует 
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напомнить про ужасающий случай, который произошел с Маргаритой 

Грачевой. Оговоримся, в 2017 г.  Дмитрий Грачев вывез свою жену в лес 

и отрубил ей кисти обеих рук. Это была спланированная до мелочей 

расправа: он пытал супругу полтора часа, заранее купив в магазине 

топор и жгуты, даже поинтересовавшихся у продавца сколько времени 

можно держать человека с подобными травмами в сознании 

и связанным. Думается, что подобной ситуации можно было бы 

избежать, если бы Маргарита не столкнулась с практически 

абсолютным безразличием со стороны правоохранительных органов, 

так как за месяц до наступления этого «кошмара», она обращалась в 

полицию, но проверку по ее жалобе провели лишь формально. К 

сожалению, в дальнейшем случай повторился, но только на этот раз 

девушка осталась инвалидом.  

И здесь возможно обратиться к законодательному регулированию 

профилактики и своевременному пресечению подобных фактов, 

сложившемуся в зарубежных странах.  В качестве примера можно 

привести ситуацию, произошедшую в Италии, куда переехала Марина 

Иванова, а затем вышла замуж.   Однако отношения с мужем не 

сложились, и в 2021 году они оформили развод, из-за его постоянного 

рукоприкладства, алкоголизма и наркомании. С тех пор женщина не 

чувствовала себя в безопасности, так как столкнулась с преследованием 

и угрозами со стороны бывшего мужа.  В конце 2022 года, Марина 

обратилась в полицию Италии, и правоохранительные органы 

выяснили, что все анонимные сообщения приходили с компьютера ее 

бывшего мужа. В результате, он был признан виновным, и ему было 

назначено наказание в виде домашнего ареста, а также был наложен 

пожизненный запрет приближаться к потерпевшей на расстояние менее 

600 метров [3, с. 159]. 

Во Франции же, еще в 2019 году был принят закон, направленный 

на борьбу с домашним насилием. Он предусматривает ужесточение 

наказания за домашнее насилие, где теперь за насилие в семье можно 

получить до 10 лет тюремного заключения, а за убийство близкого 

человека - до 30 лет. Также произошло ускорение процедуры вынесения 

решения по делам о домашнем насилии., сейчас же рассмотрение дела 

должно происходить в течение 6 месяцев, а не 1 года, как это было 

ранее. И существенным положением, стало введение электронного 

запрета на приближение, и лицо, нарушившее этот запрет, будет 

привлекаться к уголовной ответственности.  

Представляется, что для эффективного разрешения подобных 

ситуаций необходимо учесть опыт зарубежных стран и разработать 

механизмы противодействия домашнему насилию и возложения 
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ответственности за указанные действия, а затем внедрить их в 

законодательство Российской Федерации. Однако изменение  

законодательства «должно быть тщательно продуманным» [4, с. 172]. 

При этом, еще в 2019 году Европейский Суд по правам человека в своем 

Постановлении по вопросам, связанным с проявлением домашнего 

насилия, указывал, что отсутствие закона по борьбе с домашним 

насилием «проистекало из нежелания признать серьезность и масштаб 

проблемы домашнего насилия в России и его дискриминационное 

воздействие на женщин». С тех пор были внесены и другие 

Постановления по разным аспектам проявления насилия в отношении 

женщин, однако, ничего не изменилось. 

Оговоримся, что в России уже ни одни год предпринимаются 

попытки создания отдельного закона «О профилактике семейно-

бытового насилия в Российской Федерации», однако, законопроекты 

постоянно подвергаются критике большего количества исследователей. 

Так, например, Понкин И.В. обращает внимание на то, что «закон по 

большей части будет направлен не на женщин-жертв насилия, а на 

детей. А его основная цель – получить право отбирать детей у родителей 

без суда и следствия. Второй аспект касается психологического 

насилия, понятие которого весьма субъективно и будет средой для 

различного рода злоупотреблений» [5]. 

Думается, что несмотря на критику, все же необходимо принять 

закон «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской 

Федерации», ведь он мог бы решить многие проблемные ситуации, 

огромного количества потенциальных жертв. 

Таким образом, разработка вышеизложенных положений, по 

реализации механизмов, связанных с профилактикой и 

предупреждением домашнего насилия, позволит обеспечить 

эффективную и гарантированную защиту всех граждан, оказавшихся в 

критических ситуациях.  
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Вождение в нетрезвом виде на сегодняшний день – одна из 

волнующих и обсуждаемых проблем в связи тем, что является частой 

причиной возникновения транспортных происшествий. Водители в 

состоянии опьянения ставят перед лицом опасности не только свою 

жизнь, но и здоровье пассажиров, пешеходов, а также других 

участников движения на дороге. 

В нашей работе мы хотим показать необходимость дополнения 

текущего законодательства, которое позволяло бы понести в полной 

мере справедливое и действенное наказание за административное 

правонарушение – вождение автотранспорта в нетрезвом виде, которое 

в последствии может стать рецидивом. 
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Для исследования важно раскрыть термин «состояние опьянения». 

В Уголовном Кодексе РФ устанавливается, что лицом, находящимся в 

состоянии опьянения, считается лицо, являющееся водителем 

транспортного средства, при подтверждении факта распития этим 

лицом напитков, вызывающих алкогольное опьянение, который 

устанавливается содержанием этанола в концентрации, большей 

допустимой погрешности измерений, прописанной в законе РФ, или в 

случае содержания в организме этого лица наркотических или иных 

потенциально опасных психотропных веществ, а также лицо, 

управляющее транспортом, не выполнившее требования 

уполномоченного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения в порядке и на 

основаниях, предусмотренных законодательством РФ[1]. 

Состояние алкогольного опьянения характеризуется присутствием в 

организме этанола в концентрации, которая превышает допустимую 

погрешность измерения, установленную КоАП РФ. В 

законодательстве РФ зафиксирована погрешность в размере 0,16 

миллиграмм на один литр выдыхаемого воздуха, или 0,3 и более грамма 

на один литр крови. Распорядок исполнения освидетельствования 

установлен приказом Министерства здравоохранения. 

Для данной работы необходимо дать определение понятию 

«административное право» – это раздел права, который регулирует 

общественные отношения в области управления, при организации 

исполнительно-распределительной деятельности органов 

государственного и негосударственного управления [2].  

В статье 2 пункт 1 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ административное правонарушение определяется 

как противоправное действие или бездействие физического или 

юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов 

Федерации об административных правонарушениях зафиксирована 

административная ответственность[3]. 

Несмотря на предусмотренную КоАП РФ административную 

ответственность, положения которой изложены выше, статистические 

данные ГИБДД показывают необходимость их ужесточения. 

Согласно статистике более трети водителей в России хотя бы раз 

управляли автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, эти 

данные подтверждаются результатами опроса автомобильного 

классифайда «Дром.ру»: 61 % водителей сообщили, что никогда не 

водили автомобиль нетрезвыми – другая же часть объявила, что 

совершают поездки в состоянии опьянения периодически (6%), были 
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нетрезвыми за рулем один-два раза за последние годы (6%) или 

оказывались выпившими за рулем, но очень давно (27%). 

Статистика ГИБДД подтверждает, что число ДТП, происходящих по 

вине водителей в состоянии алкогольного опьянения, в последние годы 

не снижается. Даже визуально оценив статистику Рисунок 1 за 2022 год 

о сравнении происшествий с аналогичным периодом предыдущего 

года, мы можем увидеть, что в большей части регионов РФ по-

прежнему происходит рост аварий – Иркутская и Новосибирская 

области, однако не может не радовать факт снижения подобных случаев 

в ряде нескольких крупных областей, таких как Красноярский и 

Алтайский края. Имеется и относительно небольшая часть субъектов – 

Республика Бурятия и Ханты-Мансийский автономный округ, 

остающихся без изменений. Отсюда следует, что ужесточение законов 

и пропаганда отказа от алкоголя за рулем оказывает положительные 

изменения, но все же существует необходимость их регулирования и 

пересмотрения для достижения большего эффекта. 

 

 
Рисунок 1 – Официальные статистические данные ГИБДД 

 

Еще одним подтверждением малой эффективности наказания за 

вождение в состоянии опьянения является его повторное неоднократное 

нарушение. Данную гипотезу можно подкрепить примером статистики 

Госавтоинспекции Архангельской области за 2022 год, где 25,5 % 

составляют повторные правонарушения. 
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В ходе анализа вышеизложенных данных мы пришли к выводу о 

необходимости введения дополнительных указаний изменений к 

закону, которые ужесточали бы его. 

Проведенное исследование доказывает, что для справедливого и 

действенного наказания правонарушителей дорожного движения и 

исключения повторения данного нарушения необходимо внести правки 

в текущее законодательство. Для того, чтобы значительно уменьшить 

число правонарушений, связанных с вождением в нетрезвом виде, 

необходимо ввести ряд мер, которые будут включать в себя не только 

ужесточение ответственности, но и пропаганду и воспитательную 

агитацию для формирования ответственности и дисциплинированности 

у участников дорожного движения. 
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Работа посвящена вопросам защиты авторских прав в сети 

Интернет. Данная научная статья представляет обзор материалов 

анализа существующего законодательства и судебной практики РФ. В 

работе проанализированы основные законы, регулирующие правовые 

отношения в сети Интернет, а также рассмотрены наиболее часто 

встречающиеся нарушения авторских прав. Анализируются 

сложности и проблемы, возникающие при защите соответствующих 

прав в цифровом пространстве. На основании результатов 

исследования предложены способы защиты авторских прав в сети 

Интернет. 
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Актуальность темы защиты авторских прав в сети Интернет 

обусловлена быстрым развитием информационных технологий и 

безграничным увеличением объемов цифровых материалов в сети 

Интернет, что усложняет контроль со стороны правообладателей. 

Также важно отметить трансграничную природу информационных 

потоков в сети Интернет, что способствует распространению 

материалов за пределами юрисдикции правообладателя и может 

приводить к ущербу правообладателей и нарушению их прав на 

интеллектуальную собственность. 

В законодательстве закреплены положения, которые предназначены 

для защиты авторских прав в сети Интернет. Тем не менее, в работе 

выявлено ряд проблем, связанных с применением законодательства на 

практике. Поэтому существует необходимость в разработке новых 

подходов к решению проблем, связанных с защитой авторских прав в 

сети Интернет в рамках существующей правовой базы, а также 

совершенствовании законодательства в данной области. 

В наше время установка идентичности нарушителей в Интернете 

становится все сложнее. Это связано с тем, что в Интернете существует 

множество технологий, которые могут использоваться для скрытия 

местоположения и личности нарушителя, таких как анонимность и 

VPN. Кроме того, владельцы сайтов могут быть зарегистрированы за 

границей, что усложняет процесс выявления нарушителей. Несмотря на 

это, в Интернете отсутствует регулирование правовых отношений, как 

на национальном, так и на международном уровне. 

Для решения данной проблемы необходимо усилить контроль над 

пользователями социальных платформ, создать орган, который будет 

отслеживать действия всех пользователей. В помощь с нелегальным 

распространением произведений можно использовать технические 

средства защиты авторских прав. 

В п. 110 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 

г.№ 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» указано, что отсутствует исчерпывающий 

перечень доказательств авторства. Положения указанного 

Постановления приводят к выводу о том что, достаточно остро стоит и 

проблема доказывания авторства, а также других обстоятельств, 

связанных с размещением и реализацией авторских прав в Интернете. 
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Немаловажной проблемой является определения стоимостной 

оценки в расчете понесенных убытков, связанных с нарушением 

авторского права. 

Существенной проблемой является то, что при нарушении 

авторских прав правообладатели не имеют представления о том, в какой 

форме стоит обращаться с заявлением о защите данных прав, как и куда. 

Поэтому необходимо проводить образовательную работу с 

пользователями, чтобы они могли осознавать значение авторских прав 

и последствия их нарушения. А также осведомлять авторов 

произведения о различных технических средствах, таких как цифровые 

водяные знаки, DRM-технологий и другие средства защиты, которые 

помогут предотвратить распространение авторских произведений без 

разрешения правообладателя. Поэтому, государству требуется 

сформировать результативное правовое поля, которое бы помогло 

автору быть осведомлённым в этой сфере.  

Так же, ещё одна проблема заключается в достаточно высоких ценах 

на лицензионную продукцию, ведь нелегально продукция в два, а то и в 

три раза является дешевле лицензионный, поэтому выбор людей в 

некотором случае ложится именно на контрафакт. Поэтому, можно 

обратиться к стандартизации товаров. 
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В работе рассматривается понятие судебного штрафа, основания его 

назначения, практика применения, и предлагается дополнение статьи 

76.2 УК РФ. 
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ответственности, юридическое основание, дискреционные 

полномочия. 

 

В настоящее время в Российской Федерации достаточно широкое 

распространение получил один из видов освобождения от уголовной 

ответственности – это прекращение уголовного дела с назначением 

судебного штрафа. Вообще, институт судебного штрафа является 

достаточно молодым – в 2016 году законодатель ФЗ-323 в Уголовный и 

Уголовно-процессуальный кодексы внес изменения и впервые закрепил 

на законодательном уровне такой институт как «Судебный штраф». 

Статья 104.4 УК РФ закрепляет понятие судебного штрафа – это 

денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от 

уголовной ответственности в случаях, предусмотренных ст. 76.2 

УК РФ. Также следует отличать судебный штраф, от штрафа 

предусмотренного ст.46 УК РФ, он является одним из видов наказания, 

для лица признаваемого приговором суда виновным, в то время как 

судебный штраф не является наказанием. Вне зависимости от стадии, 

основанием для освобождения от уголовной ответственности согласно 

ст. 76.2 УК РФ, является выполнение комплекса условий: соблюдено 

юридическое основание – лицо, впервые совершило преступление, 

относящееся к категории небольшой или средней тяжести, и возместило 

ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением 

вред.[1] Ходатайство о назначении судебного штрафа до судебного 

заседания вправе подать как сторона защиты, так и сторона обвинения, 

во время заседания лишь стороной защиты. При поступлении такого 

ходатайства суд самостоятельно и индивидуально для каждого дела 

исследует в первую очередь, есть ли юридическое основание, 
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предусмотренное ст. 76.2. УК РФ, и оценивает, насколько был 

возмещен ущерб или заглажен, причиненный преступлением вред 

лицом, его совершившем. Суд имеет право отказать в удовлетворении 

данного ходатайства, поскольку освободить лицо от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа – это право суда, а не 

обязанность в связи с его дискреционными полномочиями – в целях 

наиболее эффективного осуществления правосудия.  

Некоторые ученые юристы отмечают, что институт судебного 

штрафа зарекомендовал себя весьма положительно и его приняла 

общественность и суды. Однако, мы считаем иначе, здесь и появляется 

проблема – дискреционные полномочия судьи + судебный штраф, как 

институт = несоблюдение принципа законности. По мнению 

законодателя эффективность данного института отражается в 

возмещении ущерба потерпевшему, как предусматривает это 

гражданское право, презюмируя что все должно быть возвращено в то 

положение, как это было до правоотношений между субъектами.  

Рассмотрим пример из судебной практики, применимо к уголовно-

процессуальным правоотношениям: постановлением Рузаевского 

районного суда Республики Мордовия от 28 июня 2017 г. прекращено 

уголовное дело в отношении К., обвиняемой в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, в соответствии со 

ст. 25.1 УПК РФ с назначением судебного штрафа в размере десяти 

тысяч рублей. Суд мотивировал свое решение тем, что К. загладила 

причиненный преступлением вред путем добровольного выполнения 

общественных работ в «Реабилитационном центре для 

несовершеннолетних» а также внесла пожертвования денежных средств 

в данное учреждение на благотворительность [2]. Не совсем 

соизмеримо освобождать человека от ответственности за хранение 

наркотических средств, путем принятия денежных средств и 

благотворительного пожертвования, поскольку нет никаких гарантий, 

что после этого К. не совершит рецидив, в этом случае, на наш взгляд 

лишение свободы является более эффективной мерой в 

предупреждении рецидивов. Также, мы не можем говорить о полном 

возмещении ущерба потерпевшему, например в том случае, когда 

имеют место быть затронуты моральные принципы и качества человека: 

например, Гражданин Д. обвинялся в том, что в ходе судебного 

заседания по гражданскому делу, в присутствии участников процесса 

высказал в адрес представителя истца в грубой, неприличной форме 

слова, унижающие ее честь и достоинство, тем самым проявил 

неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участника судебного 

разбирательства [3]. Как в таком случае можно говорить о возмещении 
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ущерба в денежном эквиваленте, если речь идет о моральных 

качествах? Здесь можно говорить и о нарушении принципа уважении 

чести и достоинства личности. 

Исходя из всего вышесказанного, приходим к выводу, что институт 

судебного штрафа, как мера уголовного-правового характера может 

действовать эффективно в Российской Федерации, безусловно, ведь тот 

положительный факт, что лицо не понесет никаких негативных 

последствий связанных с привлечением к уголовной ответственности, 

поскольку он не является судимым, и как следствие, его не касаются 

ограничения, связанные с судимостью – это огромный плюс. Однако 

для этого требуется более четкая проработка действующего 

законодательства, это о тех случаях, когда в деле нет потерпевшего, и 

вред причинен неопределенному кругу лиц, государству. Ведь на 

практике в таком случае оценка достаточности возмещения вреда для 

применения ст. 76.2 УК РФ возложена на суд. Что порождает 

дискреционность его полномочий, и как следствие несоблюдение 

принципа законности. Как следствие вместо правовой определённости, 

которая должна существовать возникает правоприменительный хаос и 

конфликт судейских усмотрений судов на разных уровнях - что 

означает отсутствие единого подхода к применению действующей 

нормы права, что является необходимым условием в странах романо-

германской правовой семьи, поскольку судебная практика - прецедент 

не является источником права, и носит лишь вспомогательный 

характер. Таким образом, считаем необходимым ввести в действующую 

ст. 76.2 УК РФ, абзац 2 с перечнем категорий дел, по которым даже при 

соблюдении юридического основания, предусмотренного ст. 76.2 

УК РФ, освобождение от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа будет невозможным, в целях соблюдения принципов 

уголовного судопроизводства и прав и свобод человека и гражданина. 

Данное нововведение ограничило бы дискреционность полномочий 

судей, и возможное злоупотребление такого рода ходатайствами со 

стороны обвинения. Новая редакция статьи должна иметь следующий 

вид: 

УК РФ Статья 76.2. Освобождение от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа 

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней 

тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности 

с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб 

или иным образом загладило причиненный преступлением вред. 
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К лицам, совершившим, впервые преступления, предусмотренные 

гл. 16-20, 25 положения абз. 1 настоящей статьи не могут быть 

применены.  
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Данная работа посвящена исследованию роли органов местного 

самоуправления как субъектов административного права. В работе 

рассматриваются основные полномочия органов местного 

самоуправления, их связь с административным правом и судебной 

практикой. Также анализируется практическая значимость участия 

органов местного самоуправления в административных процедурах и 

их влияние на экономику региона. В качестве источников использованы 

учебники по административному праву и статьи из научных журналов. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, 

административное право. 

 

Органы местного самоуправления – это главный инструмент 

децентрализации власти в Российской Федерации. Они являются 

субъектами административного права и играют важную роль в 

регулировании общественных отношений на территории 

муниципалитета. Однако несмотря на то, что органы местного 

самоуправления обладают значительными полномочиями, их роль в 

административном праве нередко остается недооцененной. Цель 

данной статьи – исследовать роль органов местного самоуправления в 

административном праве и определить их вклад в экономику региона. 

Органы местного самоуправления являются субъектами 

административного права, что означает, что они могут применять 

административные меры в отношении граждан и организаций [1, с. 22]. 
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Эти меры включают в себя штрафы, предупреждения, 

административные иски и другие санкции. Органы местного 

самоуправления также могут участвовать в административных 

процедурах, например, в выдаче разрешений на строительство, 

проведение земельных работ, лицензирование предпринимательской 

деятельности и т.д. 

Органы местного самоуправления обладают значительными 

полномочиями, позволяющими им регулировать и организовывать 

жизнь в своей территории [2, с. 178]. Органы местного самоуправления 

могут принимать нормативные правовые акты, включая 

муниципальные правовые акты, которые обязательны для исполнения 

на территории, где действует соответствующий орган местного 

самоуправления [3, ст. 41]. Они также могут осуществлять контроль за 

исполнением своих решений, проводить проверки, выявлять нарушения 

и принимать меры по привлечению к ответственности нарушителей [2, 

с. 215]. Кроме того, органы местного самоуправления имеют право на 

участие в формировании бюджетов своих муниципалитетов и 

распределении финансовых ресурсов между различными 

направлениями деятельности [1, с. 132]. Это позволяет им осуществлять 

полный контроль над финансовыми потоками и эффективно 

расходовать бюджетные средства на решение текущих и перспективных 

задач. 

Одним из ключевых полномочий органов местного самоуправления 

является управление муниципальным имуществом [2, с. 78]. Они могут 

принимать решения о распоряжении муниципальным имуществом, в 

том числе о продаже, аренде или передаче в собственность другим 

организациям или гражданам. Эти решения также могут быть 

административно обжалованы в случае нарушения процедуры их 

принятия или неправомерности. 

Органы местного самоуправления также участвуют в решении 

вопросов, связанных с охраной окружающей среды и экологическими 

проблемами. Например, они могут принимать меры по сбору и 

утилизации отходов, контролировать загрязнение водных ресурсов и 

воздуха, а также вести реестры экологически опасных объектов [3, с. 

49]. Органы местного самоуправления также играют важную роль в 

регулировании местных рынков и предпринимательства. Они могут 

выдавать лицензии и разрешения на открытие и ведение бизнеса, 
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контролировать соблюдение правил здравоохранения, санитарных и 

пожарных норм и правил защиты прав потребителей [4, с. 66]. 

Органы МСУ также осуществляют меры по обеспечению 

общественного порядка и безопасности на территории своих 

муниципалитетов [2, с. 215]. Это включает организацию работы 

муниципальной полиции, предупреждение и пресечение 

правонарушений, защиту прав и свобод граждан, а также обеспечение 

общественной безопасности и защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях [3, ст. 46]. 

Еще одним важным аспектом деятельности органов местного 

самоуправления является поддержка и развитие малого и среднего 

бизнеса на своей территории [1, с. 125]. Они могут предоставлять 

финансовую и организационную поддержку предпринимателям, 

оказывать консультативную и информационную помощь, 

организовывать мероприятия и программы по развитию 

предпринимательства, а также создавать и улучшать инфраструктуру 

для бизнеса. 

Таким образом, органы местного самоуправления играют важную 

роль в регулировании общественных отношений на территории 

муниципалитета. Они являются субъектами административного права и 

имеют значительные полномочия в решении вопросов, связанных с 

муниципальным имуществом, экологической безопасностью, 

регулированием местных рынков и предпринимательства. Участие 

органов местного самоуправления в административных процедурах и 

контроле за соблюдением административных норм и правил 

способствует улучшению экономической ситуации в регионе и 

повышению качества жизни его жителей. Полномочия органов 

местного самоуправления являются достаточно широкими и 

обеспечивают им возможности для эффективного управления 

муниципальными делами и решения важных проблем, стоящих перед 

территорией, где они действуют. 
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ДНК-анализ позволяет идентифицировать неопознанные трупы, если в 

результате такого анализа будет установлено генетическое 

совпадение с образцом ДНК известного родственника. В случаях, когда 

родственники неизвестны, проводится сравнительный анализ 

существующих баз данных ДНК, таких как Национальный репозиторий 

ДНК-профилей убийц (CODIS) в США. Это позволяет найти 

совпадения с другими ДНК-образцами и, если эти образцы были взяты 

от известных лиц, идентифицировать неопознанных трупов. 

Ключевые слова: экспертиза, идентификация, молекулярно-

генетическая, ДНК-анализ, расследование преступлений. 

 

В настоящее время назначение и проведение судебно-медицинской 

молекулярно-генетической экспертизы является актуальным вопросом, 

так как растет количество противоправных деяний и сокрытия своих 

следов преступниками. Одним из методов идентификации таких лиц 

считается молекулярно-генетическая экспертиза. С каждым днем 

происходят новшества в различных сферах деятельности, не 

исключением стала и преступная. Однако благодаря использованию 

современных технологических методов, в том числе проведение 

молекулярно-генетической экспертизы, правоохранительных органам 

удастся достичь эффективного уровня раскрытия преступлений.  

Идентификация сопряжена с расследованием преступлений против 

личности, обнаружении неопознанных трупов. Это процесс 

распознавания образцов или установления принадлежности 

конкретного предмета, например, подозреваемой в преступлении 
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личности. Идентификация проходит путем сопоставления признаков 

опознаваемого объекта с другими имеющимися признаками [1, С. 258].  

Так, в процессе расследования преступления следует использовать 

как дактилоскопическую идентификацию, так и молекулярно-

генетическую экспертизу в качестве ДНК. При тщательном изучении 

STR-локусов (молекулярные маркеры в генетических и геномных 

исследованиях) ДНК возможно достичь 100-процентной 

идентификации преступника [2, с. 172].  

ДНК-анализ проводится с помощью высокоточных лабораторных 

приборов, которые исследуют уникальные маркеры генома каждого 

человека. По результатам анализа можно установить пол, возраст, расу 

и другие характеристики личности. Эта информация может быстро 

применяться в расследовании уголовных дел, повышении точности и 

скорости идентификации жертв бедствий, а также в обычных случаях, 

когда умерший был неопознанным или когда существует сомнение в его 

личности.  

Благодаря проведению ДНК-анализа можно приблизиться к 

решению целого ряда важных проблем, таких как выявление 

генетических заболеваний, оценка риска развития определенных 

заболеваний, идентификация родственных связей. Кроме того, 

современные методы исследования ДНК позволяют проводить 

исследования на более широком масштабе. Например, проводить 

генетические исследования популяций, определять степень их 

генетического разнообразия. 

Совершенствование средств и методов исследования ДНК является 

очень важным фактором для расследования уголовных дел. Для сбора 

следовой информации на месте происшествия также могут применяться 

новые технологии, такие как использование дронов для съемки 

обстановки с высоты, что помогает найти дополнительные улики и 

следы, не заметные при обычном обследовании места происшествия. 

Также эксперты могут использовать специальное оборудование, такое 

как ультрафиолетовые лампы для обнаружения следов крови и других 

жидкостей, а также различные химические реагенты для выявления 

следов физического контакта между людьми или предметами. 

Экспертный свет для обнаружения биологических следов ‒ это 

специальный тип света, который используется в криминалистике и 

медицинской диагностике для обнаружения биологических материалов 

- таких как кровь, слюна, моча, сперма или др. Этот свет, называемый 

также светом флюоресценции, работает по принципу того, что он 

возбуждает флуоресцентные вещества, которые содержатся в 

материале. В результате возбуждения, эти вещества излучают свет 
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определенной длины волны, который может быть замечен и 

зарегистрирован специальным оборудованием, называемым 

фотоаппаратом с фильтрами.  

Важным аспектом использования экспертного света является то, что 

он может обнаруживать материалы, которые не видимы 

невооруженным глазом. Они могут быть скрыты под слоем краски, 

почти не оставлять следа или быть находиться в труднодоступных 

местах, например, внутри замочной скважины. Это делает его ценным 

инструментом для расследования преступлений, таких как 

насильственные преступления, убийства или грабежи. Важно отметить, 

что все новые подходы и технологии должны быть тщательно 

проверены и адекватно применены, чтобы не нарушить целостность 

следов и убедительность доказательств в деле.  

На современном этапе проблемным вопросом остается процесс 

обнаружения, фиксации и изъятия следов биологического 

происхождения. Неправильное изъятие носителей следов 

биологического происхождения, например, при осмотре места 

происшествия при преступлении против половой неприкосновенности, 

прямо воздействует на результаты проведения молекулярно-

генетической экспертизы [2, с. 216].  

В Европейских странах существует система ENFSI (Европейская 

сеть судебно-экспертных учреждений), созданная для взаимного 

обмена информацией в области судебной экспертизы, а в США принята 

система CODIS – национальная база данных ДНК Соединенных 

Штатов, созданная и имеющая поддержку от Федерального бюро 

расследований. Предлагается в Российской Федерации создать общую 

информационную систему баз данных ДНК, что в настоящее время 

является перспективным инновационным направлением с 

использованием компьютерных технологий краткосрочно расследовать 

преступления. 

Таким образом, эффективность идентификации личности ежедневно 

растет, при наличии единой базы данных генетических профилей 

граждан, например, ДНК-паспорт, правоохранительные органы смогли 

бы в краткосрочный период времени устанавливать личность 

подозреваемых преступников или неопознанных трупов. В частности, в 

регистрацию должны были быть включены не только медицинские 

учреждения и научные организации, но и фармацевтические компании, 

а также частные лица, занимающиеся генной терапией или генной 

инженерией. Это достигается благодаря использованию специальных 

программных инструментов, которые обрабатывают данные и 

сравнивают их с образцами в базах данных. В результате, система 
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быстро выдает информацию о совпадении ДНК, что является важным 

при расследовании преступлений, идентификации родственных связей 

и других задачах, связанных с генетическими исследованиями. Процесс 

автоматизации учета ДНК профилей является важным шагом в 

развитии современной науки и медицины. 
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В работе рассмотрена проблема отсутствия в российском уголовном 

законодательстве норм, предусматривающих наказание за стелсинг, 

как один из видов посягательств на половую свободу и 

неприкосновенность личности. Целью статьи является обозрение 

указанного законодательного пробела в уголовном праве и привлечение 

внимания к существованию данной проблемы. Актуальность работы 

обусловлена тем, что в настоящее время в российском уголовном 

законодательстве отсутствуют нормы, криминализирующие такое 

деяние как стелсинг. В данной работе было показано наличие в России 

рассматриваемой проблемы и указана степень важности ее решения.  

Ключевые слова: половая свобода, половая неприкосновенность, 

стелсинг, нежелательная беременность, право на свободу и 

неприкосновенность. 

 

Половая свобода и неприкосновенность личности являются 

основными правами каждого человека, вытекающими из 

конституционно обеспеченного права на свободу и личную 
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неприкосновенность. Российский законодатель, обеспечивая 

неуклонную защиту данного права, даже предусмотрел целую 

одноименную главу Уголовного кодекса,[1] которая охватывает пять 

статей с разнородными составами преступлений. Однако так ли полно 

и всесторонне положения тех правовых норм обеспечивают 

сохранность личных, и даже интимных, границ человека в нашей 

стране?  

УК РФ предусматривает наказание за половое сношение как 

традиционного, так и нетрадиционного характера, с применением 

насилия либо угрозой его применения; за половой контакт или иные 

действия сексуального характера с несовершеннолетними, 

совершенные по согласию или без такового. УК РФ также 

предусматривает наказание за заражение потерпевшего ВИЧ-

инфекцией или венерическим заболеванием, которые в большинстве 

случаев передаются половым путем.  

Так или иначе, первая группа деяний, относящаяся к преступлениям 

против половой свободы и неприкосновенности личности, защищает 

человека лишь постольку, поскольку его желание или нежелание 

выражается по отношению к самому вступлению в половой акт, но не к 

тому, как этот акт будет проходить. Вторая же группа деяний, связанная 

с охраной жизни и здоровья человека, отчасти предусматривает то 

самое «желание» относительно процесса полового акта, иными словами 

– если бы потерпевший был осведомлен о наличии у партнера 

заболевания, передающегося половым путем, он бы либо не вступил в 

половой контакт с этим человеком, либо предусмотрел способы 

контрацептивной защиты. Однако и данная группа правовых норм не 

содержит в себе того спектра средств защиты прав личности, который 

смог бы обеспечить указанную выше половую свободу и 

неприкосновенность в полном объеме. 

Одной из проблемных точек в свете данной проблемы остается 

вопрос о нежелательной беременности в результате полового акта. 

Российское уголовное законодательство предусматривает повышенную 

ответственность за иные тяжкие последствия при изнасиловании, к 

которым Пленум Верховного суда своим Постановлением от 4 декабря 

2014 г. № 16,[2] среди прочих, отнес и беременность. Однако в данном 

случае законодатель предусмотрел ответственность лишь за 

беременность в результате полового акта, произошедшего не по 

обоюдному согласию сторон (в случае изнасилования или 

насильственных действий сексуального характера). Назревает вполне 

закономерный вопрос: как с правовой точки зрения следует оценивать 

ситуацию, когда вступление в сексуальную связь было волевым 
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решением обеих сторон, а результат полового акта в виде 

нежелательной беременности предполагался только одним из 

партнеров? В зарубежной правовой среде на этот вопрос ответили 

однозначно – изнасилование. 

Законом Штата Калифорния от 7 октября 2021 года было внесено 

дополнение под номером AB 453 в законодательство, касающееся 

сексуальной неприкосновенности под дословным переводом – 

сексуальное насилие: снятие презерватива без согласия – или 

«стелсинг».[4] Положения данного закона ввели запрет на 

непосредственный сексуальный контакт без барьерного 

(механического) контрацептива, если партнер не дал устного согласие 

на его снятие в процессе полового акта, а также незаметное снятие 

презерватива.  

Однако следует признать, что калифорнийский закон не стал первым 

в мире актом, который предусматривает запрет за тайное снятие 

презерватива. Судебная практика европейской части мира уже 

несколько лет пополняется решениями и приговорами, 

основывающимися на стелсинге. 

К примеру, 7 апреля 2021 года, по приговору окружного суда 

Веллингтона,[5] 48-летний гражданин Новой Зеландии был осужден к 3 

годам 9 месяцам тюремного заключения за стелсинг, повлекший 

беременность потерпевшей.  

В нашей стране решение рассматриваемой проблемы своего 

отражения на сегодняшний день не нашло, однако потребность в этом 

недооценивать не стоит, ведь статистика нежелательной беременности 

в России говорит о том, что подобный пробел в поле защиты прав 

человека имеется и закрывать на него глаза – слишком неразумно. 

По данным ИИЦ «Статистика России»,[3] из проведенного опроса 

респондентов – девушек и женщин от 15 до 45 лет – случаи 

нежелательной или несвоевременной беременности, результатом 

которой стало живорождение, мертворождение или искусственное 

прерывание, составляют 36,7 % от числа опрошенных. Четверть 

опрошенных женщин из данной категории статистики пояснили, что их 

половой партнер умышленно не пользовался контрацептивными 

средствами или приводил их в негодность в процессе полового акта, 

таким образом, подвергая партнершу риску нежелательной 

беременности и не неся за подобные действия никакой ответственности.  

Таким образом, следует подвести, что случаи стелсинга в России 

встречаются, и даже с определенной регулярностью, однако наказание 

за совершение данного деяния в отечественном законодательстве не 

предусмотрено. На наш взгляд, российскому законодателю следует 



 131 

заполнить данный правовой пробел путем введения дополнительной, 

отдельной, статьи в УК РФ, поскольку редактирование одной из уже 

существующих статей, предусматривающих наказание за нарушение 

половой свободы и неприкосновенности личности, потребует более 

сложного процесса внедрения и переустройства налаженной правовой 

нормы. В любом случае, не смотря на то, каким способом может быть 

решена поставленная проблема, законодатель не может 

проигнорировать данную ситуацию, поскольку половая свобода и 

неприкосновенность, вытекающая из общепризнанного права на 

свободу личности, является, без преувеличения, одним из важнейших 

прав человека в современном мире.  
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В данной работе анализируются проблемные аспекты правовой 

регламентации отношений, по обеспечению защиты прав и интересов 

граждан в ходе осуществления образовательного процесса, с учетом 

возникающих в современное время террористических угроз. В 

результате чего, автором делаются выводы о возможных 

перспективах совершенствования законодательства Российской 

Федерации в образовательной сфере 

Ключевые слова: обеспечение безопасности, террористический акт 
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Безопасность – это не просто стремление отдельно взятого человека, 

данное понятие гораздо шире и, по сути, представляет собой важное и 

неотъемлемое условие жизнедеятельности всего общества. Взирая на 

ошибки прошлых поколений, цивилизации стремились привести свою 

жизнь к закону, неисполнение которого влекло последствия для 

преступника, зачастую, даже самые жестокие, вплоть до каторги или 

публичной казни, но цена сиюминутной слабости – это анархия и гибель 

мирных граждан от рук, почувствовавшей слабость преступности. Как 

отмечал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 

Путин, отвечая в интервью на вопрос о причинах развала СССР: 

«Паралич воли приводит к забвению». Стоит отметить, что данное 

высказывание не обходит стороной и правовые государства, у которых 

не просто должны, но и обязаны быть собственные рычаги сдерживания 

и реагирования на преступность. Сегодня, ввиду обострившейся 

ситуации, связанной с ростом количества террористических актов в 

образовательных учреждениях среднего и высшего учебного звена 

данный вопрос как никогда актуален. Более того, статистика 

совершения терактов в Казани, Перми, Улан-Удэ, а также в Ижевске 

свидетельствует о том, что нападавшие, как правило, учащиеся тех 

образовательных учреждений, в которых произошли теракты. К 

сожалению, данная статистика также говорит и о том, что ни одно из 

учебных заведений не охранялось должным образом, что неизбежно 

указывает на ряд существующих проблем в законодательной системе, 
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работа над которыми более не может откладываться, при этом каждое 

изменение в этой сфере «должно быть тщательно продуманным» [1, 

с.172].  

Итак, в первую очередь необходимо обратить внимание на 

отсутствие у образовательных организаций специального статуса, 

отвечающего необходимым требованиям обеспечения безопасности. 

Так, согласно п. 18 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 24.09.2022) «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация – некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную 

деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с 

целями, ради достижения которых такая организация создана. 

Представляется, что статус некоммерческой организации на 

современном этапе развития законодательства в большей степени 

соотносится с фондами, потребительскими кооперативами, 

товариществами собственников недвижимости, но никак не с 

образовательными организациями, в стенах которых ежедневно 

пребывают учащиеся, большую часть из которых составляют 

несовершеннолетние. В целях предотвращения возможных преступных 

посягательств на школы, техникумы и институты, исходя из стремления 

противодействовать террористическим актам в образовательных 

учреждениях, представляется необходимым откорректировать статус 

образовательных учреждений и обозначить его как некоммерческие 

организации, на которые распространяется режим охраняемых 

объектов, изложив соответствующие изменения в п. 18 ст. 2 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Видится, что такие преобразования вызовут ряд общеправовых 

последствий, которые самым позитивным образом отразятся на 

качестве обеспечения безопасности в учебных заведениях. 

Следующей проблемой является отсутствие в ст. 42 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» специальных требований, 

предъявляемых к кандидатам на должность психолога и психолога-

педагога при образовательных учреждениях. Как было отмечено ранее, 

зачастую, именно учащиеся данных образовательных учреждений 

становятся будущими террористами, а их преподаватели и другие 

обучающиеся – жертвами. В одних случаях преступник приходит за 

заранее выбранной жертвой, исходя из мотивов личной неприязни, 

мести или ревности, в других строго определенной жертвы нет и 

преступление носит характер теракта. Но разбираются в причинах 

произошедшей трагедии сотрудники правоохранительных органов и 

суда уже после того, как преступление совершено, а до его совершения 
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работой по предупреждению и выявлению будущих преступлений 

заниматься некому. Единственный сотрудник образовательных 

учреждений, способный выявить нарушения и отклонения в поведении 

обучающегося – это психолог. Но, как известно, образовательная 

подготовка будущих психологов проводится, как частными, так и 

государственными образовательными учреждениями, следовательно и 

уровень квалификации будущего психолога может значительно 

разниться, что в принципе ставит под сомнение возможность такого 

специалиста выполнять требования ст. 42 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и, как следствие, проводить полноценную 

работу с обучающимися, выявлять отклонения в их поведении и 

своевременно оказывать им  психолого-педагогическую, медицинскую 

и социальную помощь. В целях создания кадров, соответствующих 

специфике работы психологов и психологов-педагогов в 

образовательных учреждениях, видится необходимым допускать к 

работе в образовательных учреждениях исключительно специалистов, 

прошедших обучение в вузах, имеющих государственную 

аккредитацию. Кроме того, принимая во внимание специфику работы 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

возможно учредить при Центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи соответствующие курсы 

повышения квалификации по направлениям подготовки «Психология» 

и «Психолого-педагогическое образование», а специалистам, 

окончившим данные центры по вышеназванным направлениям, 

необходимо предоставлять право трудоустройства в образовательных 

учреждениях любого уровня. 

Представляется, что реализация предложенных проектов позволит 

подготовить кадры психологов и психологов-педагогов, отвечающие 

требованиям ст. 42 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и тем 

самым наладить систему по выявлению и предупреждению девиантных 

признаков у обучающихся, организовать оказание ученикам и 

студентам своевременной психологической и медицинской помощи. 

Таким образом, «учитывая тенденцию, связанную с увеличением 

количества нарушений прав в сфере образования» [2, с. 308], 

совершенствование законодательства в данных направлениях позволит 

обеспечить безопасные и комфортные условия осуществления 

образовательного процесса. 
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Похищение человека содержится в Особенной части УК РФ и 

подразумевает захват, перемещение и удержание человека против его 

воли, зачастую возникают проблемы квалификации. Ошибочная 

квалификация преступления влечёт разные правовые последствия, в 

частности возможность освобождения от уголовной 

ответственности в связи с добровольным освобождением жертвы. 

Ключевые слова: похищение человека, незаконное лишение 

свободы, квалификация преступления, уголовная ответственность. 

 

Уголовное наказание – это мера принуждения государства, с 

помощью которой оно защищает права граждан, предусмотренные 

Конституцией. Например, право на жизнь, право на свободу и личную 

неприкосновенность. Уголовное наказание – это гарантия, что за 

нарушение установленных уголовным законом правил следуют 

неизбежные неблагоприятные последствия. Уголовное наказание не 

может быть одинаковым для всех преступлений, иначе это было бы 

несправедливо. Поэтому уголовное право предусматривает категории 

преступления, чтобы определять установленные норма лишения 

свободы для преступлений с равной общественной опасностью, 
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предусмотрены смягчающие и отягчающие обстоятельства для 

индивидуализации наказания и ряд других факторов, воздействующих 

на определение наказания. Именно поэтому важно верно 

квалифицировать преступление. Похищение человека предусмотрено 

ст. 126 УК РФ. Легального определения похищения человека не 

существует, но в юридической литературе есть несколько 

доктринальных определений. Н. Э. Мартыненко определяет это 

преступление как «общественно опасное деяние, направленное на 

удаление человека с места его постоянного или временного пребывания 

и насильственное удержание в неизвестном для родственников, 

знакомых и правоохранительных органов месте» [4]. И. А. Миронов 

считает, что похищение человека это – «открытый или тайный захват 

человека с дальнейшим его перемещением против его воли путем 

применения насилия или путем обмана (злоупотребления доверием)» 

[5, с. 7]. Данные определения наиболее полно отражают понятие 

«похищение человека», на их основе можно сформировать единое 

определение. Итак, похищение – это умышленное деяние, направленное 

на захват, перемещение и незаконное удержание человека, помимо его 

воли. Однако, уже на этапе формулирования определения очевидна 

проблема, сроки удержания человека, для того чтобы это считалось 

похищением не определены. 

Объектом преступления является личная свобода, человека. 

Объективная сторона похищения человека – это тайное или открытое 

завладение живым человеком с целью удержания против его воли. 

Субъективная сторона похищения – вина лица, в виде прямого умысла. 
Субъектом похищения человека является вменяемое лицо, достигшее 

14-летнего возраста.  

В связи с отсутствием легального определения при квалификации 

деяния существует ряд трудностей. Смежным составом является 

незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). Данная статья 

регулирует ответственность за незаконное лишение человека свободы, 

не связанное с его похищением. Однако, что именно подразумевает 

Законодатель не так очевидно. 

При сравнении двух норм можно выявить закономерность – 

похищение человека требует совершение трех действий, объединенных 

единим умыслом: захват живого человека, перемещение, удержание. 

Чаще всего эти действия сопряжены с насилием. Незаконное лишение 

свободы – это единое действие, удержание человека против его воли, то 

есть ни захват, ни перемещение не требуется. Такая ситуация может 

возникнуть, когда злоумышленник проник в привычную для жертвы 

среду обитания и там насильно удерживал её. Максимальное наказание 



 137 

в санкции ст. 127 УК РФ лишение свободы на срок не более двух лет, в 

то время как в санкции ст. 126 УК РФ лишение свободы на срок не более 

пяти лет. Таким образом, можно сделать вывод, что данные 

преступления относятся к разным категориям. Похищение человека, это 

преступление средней тяжести, а незаконное лишение свободы – 

небольшой тяжести. Соответственно, Законодатель разграничивает 

данные преступления по степени общественной опасности. 

Важным отличием данных норм является отсутствие примечания в 

ст. 127 УК РФ, а именно поощрительной нормы, согласно которой лицо, 

добровольно освободившее жертву, освобождается от уголовной 

ответственности [6]. То есть лицо, совершившее незаконное лишение 

свободы, а в последствии освободившее жертву, будет нести за это 

уголовную ответственность, а лицо, совершившее похищение человека 

и добровольно освободившее его – нет. 

Возникает вопрос о справедливости условий освобождения от 

уголовной ответственности. Лицо может удерживать жертву долгие 

годы и не понести уголовную ответственность за причиненный вред. 

Однако если деяние будет признано не похищением, а незаконным 

лишением свободы, то уголовная ответственность наступит. Очевидно, 

что поощрительная мера, направленная на стимулирование 

похитителей освобождать жертв, конкурирует с осуществлением 

государством защиты прав и свобод человека и гражданина. Уголовное 

право содержит ряд принципов, согласно которым оно функционирует, 

среди них принцип справедливости и принцип вины. Ведь лицо, 

совершившее похищение человека виновно, в захвате и удержании 

лица, а освобождение от наказания в таком случае несправедливо, ввиду 

причиненного преступлением вреда лицу. Данную правовую проблему 

необходимо решить при помощи введения сроков, которые определяли 

бы наличие в деяниях преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ 

и разграничивали бы возможность похитителей освобождать своих 

жертв и оставаться безнаказанными. Целесообразно также и прийти к 

единой позиции в отношении возможности освобождения от уголовной 

ответственности лицо, нарушившее право на свободу передвижения и 

право на личную неприкосновенность другого лица в разных составах 

преступлений, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ. 
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Авторами проанализированы наиболее значимые проблемы правового 

регулирования перевозки домашних животных железнодорожным 

транспортом. В результате чего, предложены конкретные пути 

решения выделенных проблем, которые позволят обеспечить 

ответственное обращение с животными при их перевозке, а также 

надлежащие условия соблюдения правил об охране окружающей среды 
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перевозчик, домашние животные, ответственное обращение с 

животными, охрана окружающей среды 

 

В настоящее время наметилась тенденция активного перемещения 

железнодорожным транспортом. При этом, иногда нам жизненно 

необходимо взять с собой нашего любимого питомца.  Однако следует 

констатировать, правовая регламентация перевозки животных в 

Российской Федерации явно недостаточна, что особенно ярко 
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проявляется в сравнении с законодательством иностранных государств, 

где нормативно-правовые акты нацелены на гуманизацию в отношении 

обращения с нашими «меньшими братьями».  К сожалению, и научное 

юридическое сообщество не сильно обеспокоено правовым 

положением животных при реализации договора перевозки, которых в 

этом контексте рассматривают как багаж или ручную кладь пассажира. 

В этой связи результаты исследования обладают научной новизной, а 

также имеют важное значение для разработки отдельных рекомендаций 

по усовершенствованию законодательства, регламентирующего 

перевозку животных железнодорожным транспортом. Объектом же 

исследования являются общественные отношения, складывающиеся по 

поводу осуществления договора перевозки домашних животных 

железнодорожным транспортом. 

Итак, в первую очередь стоит остановится на отсутствии в 

федеральном законодательстве норм, предусматривающих правила 

перевозки домашних животных. Оговоримся, в настоящее время 

животное, провозимое вместе с пассажиром, относится к ручной клади, 

что касается животных, провозимых без сопровождения владельцев, их 

рассматривают как багаж. Исходя из анализа Устава железнодорожного 

транспорта, можно сделать вывод, что разработка правил перевозки 

животных делегируется конкретным перевозчикам, что ведет к 

отсутствию единообразия в этих правилах и порождает различные 

злоупотребления со стороны компаний, осуществляющих перевозку 

железнодорожным транспортом – все это свидетельствует о наличии 

серьезного пробела в законодательстве на федеральном уровне.  

В этой связи, представляется необходимым закрепление правил 

перевозки домашних животных в законодательстве Российской 

Федерации. При этом, следует указать все необходимые условия для 

перевозки животных в качестве грузобагажа или ручной клади и 

закрепить следующие положения:  

− установить конкретные требования к перевозке животных, 

создав перечень животных, разрешенных к перевозке на федеральном 

уровне, а также конкретный перечень требований к самим животным. 

Такое положение уже содержится в правилах перевозки, 

предусмотренных, например, «Федеральной пассажирской компанией». 

При этом, животное должно иметь здоровый вид; не представлять 

угрозу для окружающих, как обычных пассажиров, так и лиц, 

осуществляющих работу на станциях и в пути следования; животное не 

должно относится к вымирающим видам, занесенным в Красную книгу. 

Представляется необходимым закрепить данное положение на 

федеральном уровне; 
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− установить требования к прохождению контроля, измерению и 

осмотру животных на станциях, где осуществляется посадка; 

− установить правила осуществления ухода и контроля за 

животными в пути следования. 

А теперь стоит остановиться на проблемах, связанных с реализацией 

самого процесса перевозки. И здесь, в первую очередь, необходимо 

обратить внимание на отсутствие в законодательстве регламентации 

ответственности за причинение вреда жизни и здоровью перевозимого 

животного. Отметим, в правилах, устанавливаемых конкретными 

перевозчиками, зачастую указывается, что ответственность за жизнь и 
здоровье питомца перевозчик не несет.  

В связи с чем представляется важным закрепить конкретные меры 

ответственности за перевозчиком, а также ввести специальную 

должность в компаниях – перевозчиках, в функциональные обязанности 

которых будут входить: обеспечение ухода, контроля и безопасности 

домашних животных, перевозимых в качестве багажа. 

И наконец, еще одной проблемой является отсутствие в 

законодательстве специальных норм, регламентирующих 

ответственное обращение с животными, а также обеспечение охраны 

окружающей среды в пути следования поезда и на остановочных 

платформах. Стоит отметь, что «указанная проблема имеет серьезные 

последствия. Дело в том, что достаточно большое количество людей 

страдает, например, аллергическими заболеваниями» [1, с. 429], 

приступы которых провоцируются продуктами жизнедеятельности 

животных, выгуливаемых на остановочных платформах, кроме того, 

ничем не ограниченное пространство с присутствием различных 

опасностей ведет к травматизации как самих животных, так и 

окружающих граждан, не говоря уже о загрязнении территории, 

прилегающей к железнодорожной станции – все это свидетельствует о 

необходимости принятия кардинальных мер, направленных на 

предотвращение указанных факторов. 

Решение этой проблемы видится в закреплении в законодательстве 

обязанности за перевозчиком по установке специальных площадок 

закрытого типа для выгула животных и требований к ней, позволяющих 

обеспечить охрану и чистоту окружающей среды. Представляется, что 

обустройство данных площадок, помогло бы избавиться от резких 

запахов, являющихся результатом жизнедеятельности животных, 

выгуливаемых рядом с вагонами, а также сохранить не только покой и 

удобство всех пассажиров и работников поезда, но и окружающую 

среду. 
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Таким образом, «все вышеизложенное свидетельствует об 

определенном несовершенстве законодательных норм» [2, с. 19] в 

указанной сфере, в связи с чем представляется необходимым внести 

изменения в федеральное законодательство, и закрепить 

соответствующие положения, регламентирующие перевозку домашних 

животных железнодорожным транспортом, что позволит обеспечить 

максимально комфортные  и безопасные условия всем участникам 

процесса перевозки. 
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Работа посвящена вопросу регулирования рекламной деятельности в 

России. В статье рассмотрены проблемы, которые связанны с 

проведением контроля за соблюдением рекламы и оценки 

эффективности механизмов контроля данной деятельности, а также 

оценкой рекламных заблуждений, защитой прав потребителей. 

Объектом исследования стала рекламная деятельность в России, а 

предметом – законодательство и практика регулирования данной 

деятельности. Использованы различные методы исследования, 

включая анализ научных источников, правовых документов, 

статистический анализ данных. 
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Реклама – неотъемлемая часть жизни общества. Она окружает нас 

повсюду: на улицах, в метро, на телевидении, в интернете. Также она 

бурно обсуждается среди людей. В своем взаимодействии они часто 

говорят о той или иной рекламе [2].  

Существуют разные нормативно-правовые акты, законы и 

положения, которые регулируют данную деятельность, но контроль 

остается неоднозначным. Это может привести к негативным 

последствиям для экономики [4]. 

Цель данной работы – проанализировать законодательство и 

практику регулирования рекламной деятельности в России, выявить 

проблемы, связанные с контролем за соблюдением правил рекламы, 

оценить эффективность механизмов контроля, проблемы определения и 

оценки рекламных заблуждений, а также защиты прав потребителей. 

Задачи, которые ставятся для достижения цели:  

• проанализировать законодательство и практику регулирования 

рекламной деятельности в России; 

• изучить механизмы контроля за соблюдением правил рекламы и 

оценить их эффективность; 

• выявить проблемы определения и оценки рекламных 

заблуждений; 

• рассмотреть вопросы защиты прав потребителей в контексте 

рекламной деятельности. 

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью 

совершенствования механизмов контроля рекламной деятельности в 

России для обеспечения более эффективного функционирования 

рекламного рынка и защиты прав потребителей. 

Гипотеза данной статьи: необходимость совершенствования 

механизмов контроля рекламной деятельности в России для 

обеспечения более эффективного функционирования рекламного рынка 

и защиты прав потребителей.  

Практическая значимость данной работы: помощь организациям, 

занимающимся рекламной деятельностью, более точно оценить 

правовые риски и улучшить свою практику в области рекламы.  

Данная статья может служить источником информации для 

совершенствования законодательства и контроля за соблюдением 

правил рекламы. 



 143 

Законы России регулируют рекламную деятельность и 

устанавливают требования к ее содержанию и форме. Пятая статья 

Федерального закона «О рекламе» устанавливает общие требования к 

рекламе, а также во второй главе данного закона определяются 

особенности отдельных способов распространения рекламы [1].  

Реклама продвигает товары и услуги на рынке, повышая 

потребительскую активность, что способствует повышению прибыли.  

Действие рекламы создает статус бренда для компаний и фирм, 

которые хотят установиться на рынке [3]. 

Рекламная деятельность – важный источник информации для 

потребителей, которые могут видеть информацию о товарах и услугах. 

Это способствует развитию конкуренции, потому что потребители 

могут выбирать понравившийся продукт [4]. 

В целом, рекламная деятельность является важным элементом 

экономической системы и способствует развитию бизнеса и 

удовлетворению потребностей. 

Несмотря на преимущества рекламной деятельности в России, 

существуют и некоторые недостатки. Один из главных недостатков 

заключается в том, что многие рекламодатели используют 

недобросовестные методы привлечения внимания потребителей. Кроме 

того, многие рекламные компании в России часто игнорируют правила 

этики и морали, что может привести к негативным последствиям для 

общества и бренда [5]. 

Другим недостатком рекламной деятельности в России является 

заблуждение. Это приводит к тому, что потребители не покупают и не 

выбирают определенные продукты или услуги. Рекламные заблуждения 

могут привести к тому, что потребители будут покупать продукты, 

которые не соответствуют их ожиданиям, что может привести к 

негативным отзывам [3]. 

Существующие механизмы контроля за рекламой включают в себя 

органы государственного контроля, саморегулируемые организации и 

судебные органы [2]. 

Проблема определения и оценки рекламных заблуждений также 

остается актуальной.  

Для защиты прав потребителей нужно учитывать их интересы и 

права при создании и размещении рекламы [4]. 

Часто рекламные заявления являются субъективными. В связи с 

этим необходимо развивать новые методы определения и оценки 

рекламных заблуждений, основанных на объективных данных [3]. 

Не менее важным аспектом регулирования рекламной деятельности 

является защита прав потребителей. Потребители должны иметь право 
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на получение объективной и правдивой информации о товарах и 

услугах, которые они планируют приобрести [5]. 

Для решения проблемы регулирования рекламной деятельности в 

России необходима разработка более эффективных механизмов 

контроля и надзора со стороны государственных органов [4]. 

Важно, чтобы потребители могли связываться с производителями. 

Так можно создать условия для эффективного и безопасного 

функционирования рекламного рынка в интересах всех участников [3]. 

Регулирование рекламной деятельности в России является важной 

задачей, которая требует совершенствования механизмов контроля и 

развития новых методов определения и оценки рекламных 

заблуждений.  
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судебных ошибок в законодательстве Российской Федерации. 

Представлены предложения по улучшению правового регулирования 

судебных ошибок. 
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Целью научной статьи является рассмотрение проблем правового 

регулирования судебных ошибок и способов их решения. 

На сегодняшний день, проблема возникновения судебных ошибок в 

судопроизводствах остается актуальной и не полностью исследованной. 

Множество исследователей и юристов занимаются изучением 

проблемы судебных ошибок и предлагают свои подходы к определению 

данного понятия. Одним из таких подходов является мнение 

Зайцева И. М., который считает, что «судебная ошибка» представляет 

собой действия судебных работников, не соответствующие целям 

правосудия, или последствия таких действий. [1, с. 5-6] Это означает, 

что судебная ошибка может возникнуть как в результате неправильных 

действий судей, судебных заседателей, прокуроров, адвокатов или 

иных участников судебного процесса, так и в результате нежелательных 

последствий этих действий, таких как неправосудные решения, 

неправомерные осуждения или оправдания, нарушение 

процессуальных прав сторон и. т. д. Так, по мнению Л. А. Терехова, 

причиной судебных ошибок является неправильное толкование 

применения правовых норм из области материального и 

процессуального права при их рассмотрении в каждом отдельном деле. 

Каждое дело имеет свою уникальную комбинацию факторов, которые 

могут повлечь за собой судебную ошибку. [2, с. 36-45] 

Необходимо подчеркнуть, что в существующем законодательстве 

Российской Федерации отсутствует официальное определение понятия 

«судебная ошибка», что является важным аспектом, требующим 

особого внимания. В высших судебных инстанциях данное понятие 

используется как аксиоматическое при описании процесса пересмотра 

судебных актов, однако оно не имеет официального статуса. Введение 

определения «судебной ошибки» также может иметь позитивное 

влияние на качество судебных решений. Уточнение критериев и 

условий, по которым возможно определение ошибки, может 

способствовать более тщательному и глубокому анализу фактов и 

доказательств в рамках судебных процедур. Это может помочь судьям 

избегать возможных ошибок при вынесении решений и снизить риск 

допущения ошибок на различных стадиях рассмотрения дела. Таким 

образом, введение определения «судебной ошибки» может 

содействовать повышению качества судебных решений и укреплению 
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доверия к судебной системе. Так, в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 14.04.2016 № 13 «О судебной практике 

применения законодательства, регулирующего вопросы 

дисциплинарной ответственности судей» было впервые определено 

содержание понятия «судебная ошибка». Согласно пункту 2 данного 

постановления, судья не может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности за принятие незаконного или необоснованного 

судебного акта в случае судебной ошибки, которая произошла в 

результате неверной оценки доказательств в деле или неправильного 

применения норм материального или процессуального права. 

Ещё одной важной проблемой является поддержание 

профессионального уровня квалификации действующих судей. В связи 

с интенсивными изменениями в социально-экономических отношениях 

и правовой системе, а также возникновением новых общественных и 

социальных отношений, судьям необходимо постоянно 

совершенствовать свои теоретические знания в области права, уметь 

ориентироваться в действующем законодательстве и следить за 

тенденциями развития юридической и судебной практики. 

Заметим, что согласно со ст. 20.1 Закона «О статусе судей в 

Российской Федерации» от 26.06.1992 № 3132-1, судьям 

предоставляется право на повышение квалификации не реже одного 

раза в три года в учреждениях высшего и послевузовского образования. 

Однако возникают вопросы относительно продолжительности 

обучения, так как законодательство устанавливает максимальный срок 

обучения в течение шести месяцев, и периодичности обучения, которая 

может не соответствовать потребностям судебной системы. При этом, 

правовая система в России постоянно изменяется и развивается, 

правовые отношения на международном уровне растут, что 

впоследствии ведет к необходимости изучения международно-

правовых актов и практику их применения, поэтому судьям 

необходимы глубокие знания в области права и практики его 

применения. В связи с этим, требуется доработать ст. 20.1 Закона «О 

статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 № 3132-1 не 

только в отношении продолжительности обучения, но и периодичности 

его проведения, чтобы удовлетворить потребности судебной системы. 

И здесь, необходимо обратить внимание на существующую 

проблему, которая имеет непосредственное влияние на появление 

судебных ошибок, а именно проблема, связанная с недостатком 

компетентных судей и низкой квалификацией. Так, именно из-за 

нехватки квалифицированных кадров квалификационный экзамен и 

назначение на должность могут быть пройдены кандидатами, которые 
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не соответствуют требованиям, предъявляемым к судьям. Для решения 

этой проблемы необходимо увеличить количество мест в профильных 

образовательных учреждениях по специальности «Судебное дело», 

чтобы увеличить число квалифицированных специалистов, которые 

смогут занять должности в судебной системе и снизить нагрузку на 

действующих судей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вопрос о том, нужно ли 

ввести понятие «судебная ошибка», вызывает дискуссию, но является 

важным, поскольку может повысить качество вынесенных судебных 

решений. Эту проблему можно решить, привлекая в судебную систему 

высококвалифицированных юристов и создавая более эффективную 

систему подготовки кандидатов на должности судей, чтобы обеспечить 

более полное рассмотрение дел и сократить количество обжалований 

судебных решений. Кроме того, необходимо пересмотреть сроки 

обучения и переподготовки судей, чтобы повысить профессиональный 

уровень действующих судей. 

 

Список литературы 

1. Зайцев И. М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе. 

– Саратов, 1985. – С. 5-6. 

2. Терехова Л. А. Система пересмотра судебных актов в механизме 

судебной защиты. – М.: ВолтерсКлувер, 2007. – С.36-45. 

 

 

 

ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕПЛАНИРОВКА ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

А.С. Титова 

Новосибирский юридический институт (филиал) национального 

исследовательского Томского государственного университета, 

raccoon0@bk.ru 

 

В настоящие время достаточно большое количество людей 

столкнулось с необходимостью перепланировки и (или) 

переустройства жилого помещения. В данной работе раскрываются 

некоторые проблемные аспекты жилищного законодательства, в 

частности, рассматриваются вопросы ответственности, проблемы 

выявления незаконных перепланировок, а также обращается внимание 
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на некоторое противоречие норм жилищного законодательства и 

гражданского. 

Ключевые слова: переустройство, перепланировка, жилищное 
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Каждый человек стремится жить в квартире, которая бы отвечала его 

личным требованиям и представлением о комфорте. Само понятие 

«перепланировка» появилось в России вместе с понятием 

«недвижимость как частная собственность»: с середины 90-х 

перепланировки стали обычным явлением, и в настоящее время 

огромное количество квартир подверглись реконструкции и 

значительным техническим изменениям. И тут может появиться 

закономерный вопрос, «что может помешать осуществлению данных 

процессов» [1]. Казалось бы, собственник жилой площади волен 

распоряжаться ей по своему усмотрению, что, собственно, и закреплено 

в ст. 209 ГК РФ, однако проводя перепланировку/переустройство 

жилого помещения, люди, как правило, забывают, о необходимости 

получения согласования, и в случае нарушения данной процедуры, 

могут наступить определенные юридические последствия. Результаты 

работы обладают научной новизной и содержат необходимые 

предложения, способствующие развитию законодательства в указанной 

сфере. Объектом исследования служат общественные отношения, 

складывающиеся в сфере жилищного законодательства 

Хочется отметить, что ответственность за самовольную 

перепланировку/переустройство жилого помещения может быть 

разнообразной. Так, например, лицо может быть подвержено 

административной, гражданской и в некоторых случаях даже уголовной 

ответственности. Такие меры необходимы в связи с тем, что с каждым 

годом учащаются случаи гибели людей и всевозможные разрушения, 

связанные с осуществлением незаконных перепланировок. При 

строительстве жилого дома, застройщики обязательно проверяют 

соответствие всем требованиям строительных, противопожарных, 

санитарно - гигиенических норм, а самовольное вмешательство в 

конструкцию дома может привести к негативным последствиям, 

поскольку нарушаются стандарты строительства, не всегда 

соблюдаются требования безопасности, в результате чего возможен 

обвал межэтажных перекрытий, нарушение вентиляции и т. д. [2]. 

Таким образом, можно сказать, что ценой незаконных перепланировок, 

в некоторых случаях может стать человеческая жизнь, о чем нельзя 

забывать. В связи с этим, было выдвинуто предложение об ужесточении 

ответственности за незаконную перепланировку/переустройство 
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жилого помещения, путем внесения изменений в санкцию ст. 7.21 

КоАП РФ.    

Помимо этого, хочется обратить внимание на некоторое 

противоречие норм ст. 29 ЖК РФ, как с жилищным законодательством, 

так и с гражданским. Так, в п. 1 ч. 5 ст. 29 ЖК РФ содержит в чистом 

виде один из видов принудительного прекращения права 

собственности, что противоречит нормам гражданского 

законодательства. В ст. 235 Гражданского кодекса Российской 

Федерации закреплён перечень оснований принудительного 

прекращения права собственности и носит исчерпывающий характер, 

что примечательно, подобного вида изъятия ГК РФ не содержит. 

Вопросы вызывает и п. 2 ч. 5 ст. 29 ЖК РФ, а именно тот факт, что 

нанимателя могут выселить из квартиры, если тот не устранит 

нарушения, однако случаи, когда возможно выселение граждан из 

жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, 

подробно регулируются положениями ст. 83 ЖК РФ. Однако такого 

«основания для выселения из жилого помещения (в т.ч. без 

предоставления другого жилого помещения) там не содержится» [3]. 

Таким образом, выселить такого нанимателя, с учётом действующей 

редакции ЖК РФ, даже при нарушении требования, установленного ч. 

4 ст. 29 ЖК, нельзя, так как это пойдет в противоречие действующей 

норме, содержащейся в жилищном кодексе. Однако стоит оговориться, 

что обязанность осуществить реституционные действия у него всё же 

есть - она предусматривается п. 1.7.4. Постановления Госстроя России, 

в соответствии с которой наниматель, «допустивший самовольное 

переустройство жилого и подсобного помещений, переоборудование 

балконов и лоджий, переустановку либо установку дополнительного 

санитарно-технического и иного оборудования, обязан привести это 

помещение в прежнее состояние» [4]. Представляется, что данные 

коллизионные моменты требуют внесения соответствующих изменений 

в жилищное законодательство, дабы у правоприменителя не возникало 

вопроса какую норму применять, а также данные недостатки 

способствует отсутствию единообразной практике по этим вопросам. 

Таким образом, гл. 4 ЖК РФ нуждается в доработке, устранении 

противоречий как с другими нормами жилищного, так и гражданского 

законодательства. В первую очередь особое внимание необходимо 

уделить ст. 29 ЖК РФ, которая вызывает ряд дискуссионных моментов. 

Также имеет существенное значение проблема, связанная с 

выявлением незаконной перепланировки/переустройства жилого 

помещения. Неприкосновенность жилища- конституционная гарантия, 

вместе с этим серьезная проблема для выявления правонарушений. На 
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сегодняшний день, существует только два законных способа попасть с 

проверкой в жилое помещение. Один из них, получение добровольного 

согласия от собственника или нанимателя жилого помещения, второй, 

получение разрешения через суд. Анализирую данную проблему, 

видится необходимым возложить обязанность на управляющие 

компании осуществление надзорной деятельности в данной сфере с 

обязательством сообщения о незаконных перепланировках в 

уполномоченный орган. 

Актуальность данной темы не вызывает сомнений, однако хочется 

отметить, что на сегодняшний день, хватает проблемных моментов в 

сфере как правоприменительной практики, так и коллизии норм. 

Необходима комплексная доработка законодательства, которая бы 

позволила снизить уровень совершаемых незаконных перепланировок 

в жилых помещениях. В связи с этим стоит говорить не только об 

ужесточении наказания, но и о просвещении населения, касательно 

необходимости согласования данной процедуры, ответственности за 

пренебрежение получением соответствующего разрешения, а также о 

том, что за каждой незаконной перепланировкой может стоять чья-то 

человеческая жизнь. 
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В данной работе автором рассматриваются некоторые проблемы 

законодательного регулирования возможности наследования 

аккаунтов и профилей в социальных сетях, а также определения их 

правовой природы, в результате чего делаются выводы о перспективах 

совершенствования законодательства регламентирующего 

отношения, складывающиеся в этой сфере 

Ключевые слова: аккаунт, социальная сеть, профиль, информация, 

контент, лицензионное соглашение, наследование 

 

В настоящее время социальные сети стали неотъемлемой частью 

жизни современного человека. Если обратиться к глобальному отчету, 

предоставленному Саймоном Кемпом и сайтом Kepios при поддержке 

We Are Social и Meltwater, то в январе 2023 года в России насчитывалось 

106 млн пользователей социальных сетей, что составляет 73,3% от 

общей численности населения страны. При этом около 83% от общей 

базы пользователей Интернета в России (независимо от возраста) 

обращались по крайней мере к одной платформе социальных сетей в 

январе 2023 года. Все это способствовало активному росту количества 

операций, совершаемых с аккаунтами и профилями в социальных сетях, 

позволяющих реализовать широкий круг возможностей и получать 

значительные доходы, однако большинство аспектов осуществления 

указанных действий остались за рамками правового поля. И если 

передачу прав по средствам продажи аккаунта в социальной сети еще 

возможно вместить в правовой формат, то возможность наследования 

аккаунтов и профилей в социальных сетях не нашли отражения в 

нормативно-правовых актах. Конечно, «в ходе масштабного и 

всестороннего совершенствования гражданского законодательства 

преобразования коснулись и наследственного права» [1, с. 16], однако 

отношения, складывающиеся по поводу наследования различных благ, 

существующих в социальных сетях, как уже было отмечено, остались 

вне правового регулирования. В связи с чем результаты работы 

обладают научной новизной и имеют важное значение для разработки 

рекомендаций, способствующих развитию законодательства в данной 
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сфере. При этом объектом исследования послужили общественные 

отношения, возникающие при передаче прав на аккаунты и профили по 

наследству. 

И здесь, в первую очередь необходимо остановиться на основной 

проблеме — определения правовой природы аккаунта в социальной 

сети. Так, при создании аккаунта создается страница сайта, а сайтом, 

согласно п. 13 ст. 2 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», является 

совокупность программ для ЭВМ, доступ к которым обеспечивается по 

сетевым адресам. Аккаунт же можно рассматривать, как учетную 

запись, создаваемую при регистрации и предоставляющую право на 

использование социальной сети, однако не право владения ей, ведь 

исходя из соглашения, заключаемого регистрируемым субъектом и 

социальной сетью, аккаунт не принадлежит указанному субъекту, 

поскольку по факту субъект получает только место, определенный 

объем памяти на сервере собственника сети, как бы арендуя его. 

Однако, такую регистрацию можно рассматривать сточки зрения 

лицензионного соглашения с предоставлением использования 

исключительных прав пользования зарегистрировавшемуся лицу. Ведь 

субъект, заключивший лицензионное соглашение с социальной сетью, 

не является собственником аккаунта поскольку у каждой сети есть своя 

политика и в случае противоречия ей сеть может лишить доступа к 

аккаунту. И здесь можно сделать вывод о том, что аккаунт представляет 

собой некую сметь прав, предоставляемых на основании лицензионного 

соглашения и аренды, являясь при этом объектом обязательственного 

права. Однако в России на AccsMarket можно купить любой аккаунт с 

различным количеством подписчиков. Причем, такую покупку можно 

рассматривать как трёхстороннюю сделку, ведь продавец аккаунта и 

сама социальная сеть связаны договорными обязательствами либо же 

это можно воспринимать как двустороннее соглашение, реализация 

которого возможна при одобрении третьей стороны. Третьей стороной, 

в приведённой конструкции выступает социальная сеть, поскольку 

выражает согласие о передаче прав пользования другому лицу, 

купившему данный аккаунт. Исходя из выше сказанного, можно 

сделать вывод, что если существует возможность купли-продажи 

аккаунта, то на них возможно распространять и положение 

наследственного права. Ведь аккаунт, представляющий собой 

площадку для торговли цифровыми товарами и услугами в игровой 

индустрии или осуществляющий распространение рекламных 

продуктов служит средством получения дохода. Кроме этого, в такой 

социальной сети как ВКонтакте, существует собственная платежная 
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системы — VK Pay, в функционал которой входит хранение 

допустимого лимита остатка на счете. Следовательно, допущение 

наследования таких аккаунтов становиться весьма актуальным. 

Решение проблемы видится во внесении необходимых положений в ст. 

1225 ГК РФ, позволяющих закрепить возможность наследования 

аккаунта, наравне с другими объектами интеллектуальной 

собственности. 

Следующей важной проблемой является отсутствие в 

законодательстве норм, регламентирующих правовое положение 

профиля в социальной сети. Профиль представляет собой информацию, 

размещенную в аккаунте. Без аккаунта не будет существовать и 

профиль. Но это не означает, что профиль не может являться отдельным 

объектом права отличным от аккаунта. Ведь аккаунт может содержать 

до трех профилей и каждый профиль в свою очередь содержать 

отличную друг от друга информацию. В одном профиле может 

содержаться личная информация и личные переписки владельца, а в 

другом может находится фотогалерея либо же книга, которую он пишет. 

И данную информацию (контент) можно рассматривать как объект 

права для субъекта ее разместившего. Ведь такая информация (контент) 

может быть особым образом размещена, что в свою очередь является 

творческим проявлением со стороны размещающего субъекта. Ведь 

созданная в едином стиле и размещенная на странице информация 

может восприниматься как объект творческой деятельности. И в таком 

контексте профиль можно рассматривать как сложный объект 

первичного произведения и, как следствие, собственность 

пользователя, права на который носят абсолютный характер. Однако, 

если не оставлено завещание, а исходя из пояснений Федеральной 

нотариальной палаты, в которых разъясняется, что наследование таких 

цифровых прав возможно только по завещанию, к которому 

прилагается USB-накопитель со всеми данными для доступа [2], то 

наследование профиля невозможно. Для разрешения указанной 

проблемы видится обоснованным внесение положений, в главу 

Гражданского кодекса об авторском праве, приравнивающих профиль к 

авторским произведениям. 

Таким образом, представляется необходимым разработать 

соответствующие законодательные нормы, регламентирующие 

наследование таких специфичных объектов цифрового пространства 

как аккаунт и профиль в социальных сетях, что «позволит расширить 

возможности граждан по распоряжению своим имуществом и создаст 

дополнительные гарантии наиболее рационального распоряжения им» 

[3, с. 210]. 
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В научной работе рассматриваются вопросы нормативно-правового 

регулирования отношений в сфере профессиональной образовательной 

деятельности, а также возможности модернизация 

законодательства в данной сфере. Анализируются деятельность 

государства в сфере нормативно-правового обеспечения. Были 

предложены возможности модернизации законодательства в сфере 

профессиональной образовательной деятельности. 
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Сегодня вопрос о возможности модернизации нормативно-

правового регулирования отношений в сферы профессиональной 

образовательной деятельности очень актуален и требует к себе 

повышенного внимания. Состояние экономики и рынка труда 

напрямую зависит от подготовки кадров, что в свою очередь 
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коррелирует с уровнем качества профессионального образования. 

Необходимость в усовершенствовании нормативно-правовой базы 

профессионального образования формируется на основе тех изменений, 

которые связаны с некоторыми условиями в Российской Федерации, 

такими как социально-экономические, политические, образовательно-

прогностические и др. 

Образование включает в себя процесс и систему воспитания и 

обучения личности, совокупность тех умений, навыков, а также знаний, 

которые в достаточной мере необходимы для осознанного участия 

человека как личности в жизни общества. 

Произошедшие в 1990-х годах существенные перемены в нашей 

стране затронули и образовательную систему. Государство было 

вынуждено нацелиться на решение других острых проблем, 

несвязанных со сферой образования, и финансирование было 

сконцентрировано на них. Это повлекло за собой застой в развитии 

системы профессионального образования и образовательной системы в 

целом [2]. Решение этой проблемы и возобновление заострения 

внимания государства началось лишь в начале 2000-х годов. Так, в 2000 

году была утверждена Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации правительством РФ, которая, в свою очередь, 

подразумевала пошаговое увеличение расходов на систему 

образования, а целью выступило выведение финансирования 

образовательной сферы на показатель развитых стран. Также, в 

бюджете на 2001 г. сфера образования являлась крупнейшей статьей 

расходов бюджета, обогнав финансирование сферы обороны, кроме 

этого, в том же году правительством было выделено более 2 млрд 

рублей на масштабную программу компьютеризации сельских школ 

России [1]. 

На сегодняшний день главное стратегическое направление по 

оптимизации образовательной системы нашей страны, включая 

профессиональное образование, это полная модернизация системы 

образования [3]. Такое масштабное изменение требует финансовой 

поддержки со стороны государства. 

Ведущими миссиями современной модернизации законодательства 

в сфере профессиональной деятельности являются разработка системы 

стабильного улучшения нынешней сферы профессионального 

образования, а также обеспечение текущей системы профессионального 

образования соответствия актуальным требованиям XXI века, 

социально-экономическим потребностям государства и требованиям 

общества в целом и человека как личности. Для того чтобы достичь 

данную цель возможна реализация следующих задач: 
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− обеспечение государственных гарантий в доступности и равной 

возможности для профессионального обучения; 

− достижение нового современного качества образования на всех 

его уровнях профессионального образования; 

− повышение показателя профессионализма работников сферы 

профессионального образования и регулярное снабжение их 

разнообразной поддержкой; 

− развитие системы профессиональной образовательной 

деятельности как открытой публично-образовательной 

государственной системы, которая поспособствует распределению 

обязанностей между субъектами образовательной политики и 

увеличению роли и положения всех участников образовательного 

процесса; 

− активное массовое введение в область профессионального 

образования различных медиасредств. 
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Автором анализируются проблемные аспекты определения правового 

статуса ипотечного имущества бывших супругов в Российской 

Федерации, а также рассматриваются ситуации, обусловленные 

наличием недостатков в правовом регулировании указанной области, с 
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которыми могут столкнуться лица, ранее состоявшие в браке, а 

также кредитные организации. Кроме того, формулируются 

предложения по их устранению 

Ключевые слова: ипотечный кредит, банк, совместная 

собственность, долговые обязательства, раздел общего имущества  

 

В настоящее время, в связи со сложившейся геополитической 

ситуацией в России, достаточно трудно приобрести жилье, в 

особенности в отсутствии стабильных и высоких зарплат, поэтому 

многие молодые семьи приобретают квартиру в ипотеку. При этом, 

сегодня по данным Единой межведомственной информационно-

статистической системы по различным причинам распадается 68 браков 

из 100 [1]. Таким образом, кредитные организации в последние годы все 

чаще стали сталкиваться с вопросами раздела супругами недвижимого 

имущества, обремененного ипотекой, а также раздела солидарных 

обязательств супругов по кредитным договорам. Достаточно часто, не 

достигнув договоренности в вопросе раздела совместно нажитого 

имущества супруги обращаются за разрешением спора в суд, который и 

принимает решение основываясь на положениях закона.   

Оговоримся, сегодня существует достаточно большое количество 

работ, посвященных анализу указанной темы, однако, «проводимые в 

последнее время научно-теоретические исследования и рекомендации 

по правоприменительной практике не до конца способствовали 

устранению существующих проблем» [2, с.5]. В связи с чем, результаты 

проводимого исследования обладают научной новизной, а также имеют 

важное значение для разработки соответствующих предложений по 

изменению законодательства в указанной сфере. 

Итак, ознакомившись с законодательством, можно отметить 

следующий конфликт норм. Согласно, п. 3 ст. 39 Семейного кодекса РФ 

«общие долги супругов при разделе общего имущества супругов 

распределяются между супругами пропорционально присужденным им 

долям», а значит имущество, приобретенное в браке, должно быть 

поделено в равных долях в силу закона.   

Однако, когда ипотечный кредит выдается обоим супругам, то 

договором предусматривается солидарная ответственность заемщиков, 

при которой, согласно ч. 1 ст. 323 Гражданского кодекса РФ, кредитор 

вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от 

любого из них в отдельности, при этом как полностью, так и в части 

долга. Таким образом, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

обязательства по ипотеке не могут быть поделены поровну или иным 

образом между супругами.  
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В связи с чем, на практике суды принимают совершенно различные 

решения, одни из них ссылаются на нормы Гражданского кодекса, 

другие же – на Семейный.   

Представляется, что решением данной проблемы может послужить 

закрепление в Федеральном законе от 16.07.1998 № 102-ФЗ (ред. от 

20.10.2022) «Об ипотеке (залоге недвижимости)», статьи, которая бы 

устанавливала ответственность за неисполнение обязательств по 

договору об ипотеке, заключенному между кредитором и уже бывшими 

супругами в следующей редакции: «Долги супругов при разделе общего 

имущества, обремененного ипотекой, распределяются между 

супругами солидарно».   

Далее стоит отметить, многие граждане считают, что заключение 

брачного договора, является одним из способов предотвращения 

негативных последствий раздела ипотечного имущества.  Однако здесь 

возникает следующая проблема – банк должен знать о том, как будет 

делиться, обеспечивающее интересы банка имущество и только в 

случае, если банк одобрит такой раздел, согласно брачному договору 

между супругами, он выдаст ипотечный кредит.  

Действительно, в указанном случае, раздел ипотечного имущества 

будет осуществляться по брачному договору. Однако, что делать банку 

в том случае, если ипотечный кредит был одобрен с учетом условий 

брачного договора, по которым, к примеру, квартира после развода 

переходит жене, а долговые обязательства мужу, но на момент развода 

и перехода обязательств по дальнейшей выплате кредита на одного из 

супругов, у второго, отсутствует финансовая возможность обеспечить 

оплату по договору.  

Думается, что для решения данной проблемы законодателю 

необходимо закрепить следующую норму, в Семейном кодексе РФ: «В 

случае неисполнения при расторжении брака одним из супругов 

долговых обязательств, перешедших к нему в результате заключения 

брачного договора, действие брачного договора в указанной части 

следует считать недействительным. Раздел долговых обязательств, как 

и имущества, в отношении которого возникли долговые обязательства, 

следует производить в соответствии с общими правилами Семейного и 

Гражданского законодательства, а также соответствующих 

федеральных законов».  

Еще одной ситуацией, порождающей определенные проблемы, 

является приобретение супругами, которые впоследствии разводятся, в 

ипотеку жилья с использованием средств материнского капитала. 

Отметим, раздел жилого помещения, приобретенного с 

использованием средств материнского капитала, производится с учетом 



 159 

интересов детей, которые наравне с родителями признаются 

участниками долевой собственности. Но, что делать в том случае, если 

при разводе супруги не выполняют обязательства по выплате ипотеки и 

в соответствии со ст.78 ФЗ «Об ипотеке» банк обратил взыскание на 

жилье залогодателя.  

Указанная норма закона является основанием выселить его и всех 

лиц, которые с ним проживают, в том числе и несовершеннолетних 

детей. При этом, запрет процессуального законодательства, обращать 

взыскание на единственное пригодное для проживания семьи жилье в 

случае с ипотекой не действует. 

Как известно, материнский (семейный) капитал – это одна из мер 

государственной поддержки семей с детьми. Это денежные средства, 

которые государство предоставляет семьям безвозмездно, но их можно 

тратить только на предусмотренные законом цели. Таким образом, в 

случае развода супругов и невыплаты ипотеки, банк выселит и 

родителей, и детей, а материнский капитал, уже потраченный на 

ипотеку, просто «сгорит», не выполнив предусмотренной цели.  

Думается, что в данной ситуации, когда кредитор выселяет из жилья, 

обремененного ипотекой бывших супругов и их детей, необходимо 

закрепить возможность возврата банком средств материнского 

капитала, потраченных на указанную ипотеку, тому из родителей, на 

иждивении которого остаются дети.    

Таким образом, «необходимо внести определенность в 

законодательное регулирование, что позволит обеспечить соблюдение 

и защиту прав и интересов как самих супругов, так и всех участников 

гражданского оборота» [3, с. 256]. 
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В связи с возникшей ситуацией на международной арене, а также с 

напряженными отношениями между Российской Федерацией и 

Украиной в УК РФ было внесено множество изменений, особое 

внимание которых было уделено военным преступлениям. 

Сложившаяся ситуация, в частности объявления специальной военной 

операции, потребовала соответствующей незамедлительной реакции со 

стороны государства на возникающие проблемы и противоречия, в 

связи с чем были внесены определённые изменения в Уголовный 

кодекс РФ.  

Таким образом, были введены особые изменения в УК РФ в 

соответствии с ФЗ от 04.03.2022 г. №-32-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. Были введены ст. 

207.3, 280.3, 284.2.  

Из данный статей наиболее суровой является именно ст. 207.3, 

поскольку максимальный срок наказания по ч. 2 составляет лишение 

свободы на срок до 10 лет, а по ч. 3 до 15 лет. Она предусматривает 

уголовную ответственность за распространение заведомо ложной 

информации об использовании Вооруженных Сил РФ, исполнении 

государственными органами РФ своим полномочий. Главными 

признаками является, во-первых, публичность распространяемых 

сведений, то есть данная информация должна восприниматься 

неограниченным кругом лиц, либо сам факт распространения должен 

быть направлен на доведения до слушателей данной информации путём 
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её размещения в социальных сетях. Затем, важным является то, что сама 

информация, распространяемая лицами, должна быть ложная, не 

соответствующая действительности.  

Сказав о данной статье, можно перейти непосредственно к ст. 280.3 

которая предусматривает ответственность за публичные действия, 

направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ. 

Здесь ключевыми моментами является то, что нет полноценных 

разъяснений на уровне постановления Пленума ВС РФ, относительно 

того, что же из себя полностью представляет дискредитация. 

Единственное определение в целом находит своё отражение в ФЗ № 135 

«О защите конкуренции». В данном ФЗ дискредитация упоминается как 

распространение ложных, неточных или искажённых сведений, 

которые могут причинить убытки и/или ущерб деловой репутации. 

Однако в данном случае отношение данного термина больше уходит в 

другую отрасль права и в целом описывает много рода отношения, 

поэтому применение данного понятия к уголовному законодательству 

было бы некорректно. Помимо этого, в данном определении в целом 

происходит смешивание дискредитации как таковой и распространения 

заведомо ложной информации. К тому же УК РФ в статье 3 говорит нам 

о том, что в целом применение уголовного закона по аналогии не 

допускается. Однако затрагивая отчасти различие между 

дискредитацией и фейками, Министерство Юстиции объяснило, что 

под дискредитацией следует понимать «умышленные действия, 

направленные на подрыв доверия к органам государственной власти, 

умаление их авторитета». Иными словами, дискредитация больше 

представляет выражение собственного негативного мнения о действиях 

Вооруженных Сил РФ и призывы к воспрепятствованию.  

Таким образом, кратко дав характеристику данным деяниям, 

перейдём к наиболее проблемным моментам, связанных с 

квалификацией деяний, предусмотренных данными статьями и в целом 

с их применением.  

В первую очередь уделим внимание статье 207.3 как самой «тяжкой» 

среди всех введённых. Для начала можно сказать о том, что в данной 

статье не особо понятен момент именно с самой заведомо ложной 

информацией, то есть что именно понимается под её распространением. 

Здесь определённая взаимосвязь идёт непосредственно со ст. 280.3, где 

говорится именно про дискредитацию. Суть проблемы сводится к тому, 

что в правоприменительной практике нет определённой грани 

разграничения мнения человека от его утверждения. А это в свою 

очередь является очень важным, поскольку считать распространение 

заведомо ложной информации как преступление именно по ст. 207.3 
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можно только в том случае, если эта информация предоставляется в 

форме утверждения о каком-то событии и прочем, но никак не 

собственного мнения.  

Помимо этого, возникают вопросы в части разграничения деяний, 

подлежащих квалификации по статьям 280.3 и 207.3 УК РФ. Вполне 

ведь возможно, что дискредитации Вооруженных сил может 

осуществляться и при помощи публичного распространения заведомо 

ложной информации, относительно деятельности лиц. Происходит 

конкуренция норм, поскольку возникает вопрос, как быть в таких 

случаях, поскольку двойная квалификация по обеим статьям УК РФ 

запрещена законом (ч.3 ст. 17 УК РФ). Некоторые авторы говорят про 

то, что в данном случае статья 207.3 выступает в качестве специальной 

нормы по отношению к 280.3 и что действия подлежит 

квалифицировать именно по 207.3. Однако если в целом исходить из 

сути дискредитации, разъяснения по которой дало Министерство 

юстиции, все-таки получается, что в случае наличия собственного 

мнения человека, при отсутствии каких-либо утверждениях заведомой 

ложной информации, то есть, когда человек просто выражает своё 

мнение, уголовная ответственность должна наступать по статье 280.3, с 

первоначальным привлечением к уголовной ответственности. 

Также проблемным является аспект заведомости ложных сведений, 

который подразумевает то, что лицо должно знать о том, что 

информация, поддающаяся распространению, является ложной. 

Сложно это доказать, поскольку лицо может утверждать обратное, что 

оно не имело представления о том, что данные новости ложные. Иными 

словами, указывать на то, что добросовестно ошибался в их ложности, 

тем самым пытаясь избежать наказания. Соответственно, исходя из 

всего вышеизложенного, есть необходимость дать определённые 

разъяснения Пленумом ВС РФ относительно в целом правил и 

особенностей квалификации преступления по ст. 207.3 УК РФ. 

Также, рассматривая далее ст. 207.3 хочется заметить, что стоящие 

перед ней в Уголовном Кодексе статьи 207.1 и 207.2 также 

предусматривают уголовную ответственность за публичное 

распространение заведомо ложной информации. Ключевыми 

различиями являются только виды объектов, которым наносится вред в 

результате данного распространения заведомо ложных сведений. 

Соответственно, плавно возникает логичный вопрос, относительно 

того, что возможно ли данные статьи совместить в одну, в целях более 

корректного восприятия данных преступлений? Обосновать это можно 

тем, что в одной статье УК РФ можно предусмотреть в целом все эти 

виды как разновидность публичного распространения заведомо ложной 
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информации, указав их в соответствующих частях статьи. Саму же 

статью 207.1 можно назвать «Публичное распространение заведомо 

ложной информации». 
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В данной работе автором анализируются проблемы законодательного 

регулирования совершенствования медицинскими работниками 

профессиональных знаний и навыков посредством прохождения 

обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам, в результате чего, делаются аргументированные выводы 

о возможных вариантах их устранения 
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В настоящее время, повышение квалификации медработников 

является одним из главных аспектов обеспечения высокого уровня 

качества оказания медицинской помощи гражданам, причем в 

профессиональной деятельности как медицинского персонала высшего 

звена, а также медицинских сестер. Отметим, что основная задача 

повышения квалификации заключается в кадровом становлении, с 

помощью приобретения обновленных знаний и навыков в области 

медицины и применения их на практике в будущем.  

При этом, в Федеральном законе от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 

28.12.2022) «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» установлена 

обязанность медицинского работника совершенствовать 

профессиональные знания и навыки путем обучения по 

дополнительным профессиональным программам в образовательных и 

научных организациях. Также, ввстречная обязанность существует и в 

медицинской организации – работодателя, что установлено в указанном 

Федеральном законе и в Трудовом кодексе РФ.  

Однако несмотря на столь детальное регулирование повышения 

квалификации медработников в этой сфере, существует ряд проблем, 

отражающихся на качестве оказания услуг по дополнительному 

образованию. В связи с чем, результаты проводимого исследования 

обладают научной новизной, а также имеют значение для разработки 

предложений по совершенствованию законодательства. Объектом же 

исследования в работе послужили общественные отношения, связанные 

с оказанием услуг по совершенствованию медицинскими работниками 

профессиональных знаний и навыков. 

И здесь, необходимо обратить внимание на отсутствие в 

законодательстве необходимых требований к организациям, 

оказывающим услуги по повышению квалификации медицинских 

работников, вследствие чего, образовательные услуги могут не иметь 

соответствующий уровень качества. Стоит сказать, что от качества как 

основного образования медиков, так и периодического повышения 

квалификации напрямую зависит и качество оказания ими услуг, а 

значит и здоровье каждого из нас. Следует подчеркнуть, что до 2016 г. 

повышением квалификации медицинских работников занимались 

профильные, аккредитованные организации. При этом, существовала 

определенная схема обучения, в которую входили очные лекции и 

семинары, а также практические занятия на рабочем месте.  И здесь, 

необходимо добавить, что после вступления в силу Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 29.12.2022 № 642-ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации» право на предоставление 

указанных услуг появилось ни только у профильных организаций, но и 
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у организаций, не имеющих никакого отношения к медицине. Кроме 

того, «в условиях пандемии» [1, с. 428] формат учебы сменился на 

дистанционный, а занятия стали проходить в форме вебинаров, но 

организации, оказывающие услуги по повышению квалификации 

«пошли» дальше, и стали высылать материал для самостоятельного 

обучения, а затем и сам документ, подтверждающий прохождение 

образовательной программы. 
Оговоримся, что в Постановлении Правительства РФ от 18.09.2020 

№ 1490 (ред. от 12.09.2022) «О лицензировании образовательной 

деятельности» в пункте, где содержатся требования, предъявляемые к 

соискателю лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

отсутствуют и требования, предъявляемые к уровню образования 

преподавательского состава и стажу их преподавательской 

деятельности, а также опыту работы в практической медицине. В этой 

связи, образовательные услуги получают возможность предоставлять и 

низкопрофильные организации, не имеющие никакого отношения к 

медицине. Думается, что решением данной проблемы могло бы стать 

ужесточение лицензионных требований, к организациям, оказывающим 

такого рода образовательные услуги, в соответствии с указанными 

предложениями и закрепление их в упомянутом ранее пункте. 
В качестве еще одной проблемы необходимо выделить отсутствие 

действенного механизма контроля за повышением квалификации в 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Отметим, что, в 

настоящее время повышение квалификации является услугой, 

оказываемой на оплачиваемой основе, за счет собственных средств или 

же, как было отмечено ранее, за счет средств организации работодателя. 

Причем, у образовательной услуги существует определенная 

себестоимость, которая учитывает такие факторы, как аренда 

помещения, зарплата преподавателей и многое другое. При этом, 

организации, которые будут оказывать услуги по повышению 

квалификации, выявляются с помощью госзакупок в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в ред. от 05.12.2022) «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Так, например, 

образовательный курс на одного человека у аккредитованной 

медицинской организации составляет 10 000 рублей (до того момента, 

пока такие организации осуществляли свою деятельность по  

государственному заданию при Министерстве здравоохранения, в 

указанную сумму она укладывалась), сейчас же на аукцион 

выставляются государственные задания с изначальной стоимостью 
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контракта в 1 млн рублей для обучения 100 человек, но заканчивается 

аукцион со стоимостью в 10 000 рублей на все тоже количество 

работников, в связи с тем, что тендер выигрывает та организация, 

которая предложила наиболее низкую стоимость контракта. В этой 

связи, вопрос, каким образом возможен такой колоссальный демпинг, а 

именно, более, чем на 25% должен вызвать незамедлительную реакцию 

антимонопольной службы, но, к сожалению, этого не происходит. 

Оговоримся, в настоящее время существуют контракты со снижением 

стоимости до 90%, но из-за вынужденного подчинения заказчиков и 

исполнителей вышеуказанному закону, все отдают предпочтение 

низкой цене, а не качеству образовательных услуг, в результате чего 

медицинских работников стали обучать юристы, педагоги, инженеры. 

Таким образом, необходимо ужесточить механизмы контроля за 

предоставлением услуг по искусственно заниженным ценам в сфере 

госзакупок и заложить критерии определения возможности снижения 

цены, а также автоматизировать процесс отмены аукционов в данном 

сегменте оказания образовательных услуг.  

Таким образом, «учитывая тенденцию, связанную с увеличением 

количества нарушений прав в сфере» [2, с. 308] оказания услуг по 

повышению квалификации медработников необходимы 

принципиальные изменения законодательства, в предложенных 

направлениях, что позволит достичь главную цель – обеспечение 

высокого качества оказания медицинской помощи. 
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В данной работе авторами анализируется правовое регулирование 

деятельности наблюдателя в избирательном процессе, в результате 

чего, делаются выводы о необходимости совершенствования 

законодательства в этой сфере, посредством детального 

урегулирования порядка назначения, подготовки наблюдателей к 

участию в выборах и привлечение их к ответственности 
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Как известно, выборы являются важным элементом любого 

правового и демократического государства. Согласно Конституции 

Российской Федерации, посредством выборов народ выражает свою 

власть. При этом, главными принципами выборов выступают 

открытость и гласность, что обеспечивает доверие народа к избранной 

власти. 

В соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 28.04.2023) «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» с момента начала работы участковой комиссии 

на избирательных участках, участках референдума вправе 

присутствовать наблюдатели, иностранные (международные) 

наблюдатели. Наблюдатели выступают «стражниками» открытости и 

гласности выборов, как элемент общественного и независимого 

контроля за их проведением непосредственно в дни голосования, а 

также при досрочном голосовании и повторном подсчете голосов. 

Так, Валентина Матвиенко в своем выступлении на заседании 

Совета при Председателе Совета Федерации по взаимодействию с 

институтами гражданского общества на тему «Общественное 

наблюдение: опыт, перспективы развития» в 2021 году отметила 

уменьшение по сравнению с другими выборами количества нарушений, 

что было обеспечено, в том числе, созданием благоприятных условий 

для общественного наблюдения [1].  
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Однако, зачастую, происходят ситуации, когда нарушения 

допускают сами наблюдатели. Отметим, в СМИ довольно редко 

обсуждаются произошедшие нарушения порядка проведения выборов 

со стороны наблюдателей, а если такие факты и публикуются, то они 

иллюстрируют только грубые нарушения избирательных и связанных с 

ними прав граждан, нередко сопровождающиеся и применением 

насилия в отношении избирателей или иных участников процесса 

голосования. «Все вышеизложенное свидетельствует об определенном 

несовершенстве законодательных норм» [2, с. 19]. В связи с чем 

результаты проведенного исследования обладают научной новизной, а 

также имеют важное значение для разработки рекомендаций по 

совершенствованию законодательства в указанной сфере. Объектом же 

исследования в работе явились общественные отношения, связанные с 

реализацией избирательных прав граждан при проведении выборов.  

Итак, для начала необходимо обратить внимание на отсутствие 

правового регулирования деятельности наблюдателей в участковой 

комиссии, в которую они назначены. Важно подчеркнуть, что права и 

обязанности наблюдателей в избирательном процессе закреплены в 

ряде нормативных актов, посвященных непосредственно выборам, а 

также общественному контролю (о референдуме, о выборах депутатов 

Госдумы, Президента РФ и других). Однако они затрагивают 

деятельность наблюдателей с точки зрения процедуры проведения 

выборов и не касаются непосредственно их поведения на 

избирательном участке. Различные памятки и пособия носят лишь 

рекомендательный характер, дублируя или комментируя закреплённые 

в законодательстве положения.  

Таким образом, исследование законодательства показало, что к 

наблюдателям не предъявляются требования, а также не 

устанавливаются обязанности относительно их поведения и 

взаимодействия с членами избирательной комиссии, из-за чего нередко 

возникают проблемы при реализации их прав.  

Представляется, что решением указанной проблемы может стать 

принятие Кодекса этики, где нашли бы отражение такие аспекты, как 

порядок реализации прав и обязанностей наблюдателей, а также 

привлечение к дисциплинарной ответственности, как альтернативе 

более строгим видам ответственности, то есть административной и 

уголовной. 

Исследование законодательства свидетельствует также и об 

отсутствии каких-либо предписаний для назначения и подготовки к 

участию в выборах наблюдателей, ввиду чего встает вопрос о 

независимости наблюдателей от назначившего его кандидата на 
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выборах. Таковыми в основном являются отдельно зарегистрированный 

кандидат и политическая партия. Соответственно при подготовке 

наблюдателей к участию в выборах регламентация их деятельности 

отличается. Кроме того, наблюдатели осуществляют свою деятельность 

на возмездной основе. Думается, в таком случае может возникнуть 

материальная заинтересованность в выполнении поставленных партией 

задач. При чем, предъявляемые политической партией к наблюдателям 

требования, могут противоречить и нарушать действующее 

законодательство. Например, партия при подготовке избирателей 

призывает к подрыванию выборов, непристойному поведению, которое 

может привести к нарушению прав избирателе, и стать причиной 

признания выборов или итогов голосования недействительными [3]. 

Зачастую подобные действия также осуществляются за 

дополнительную оплату. 

В связи с чем представляется, что коммерциализация деятельности 

наблюдателей приводит к росту совершаемых правонарушений и 

преступлений в области избирательного права. 

В работе уже упоминалась необходимость принятия Кодекса этики 

как единого нормативно-правового акта способного урегулировать 

вопросы деятельности наблюдателей. В нем также необходимо 

урегулировать и порядок назначения и подготовки наблюдателей к 

участию выборах, закрепить положение о безвозмездности их 

деятельности на выборах. Еще одним способом решения указанной 

проблемы может стать выведение наблюдателей из подчинения 

назначившему их кандидату на выборах, путем изменения 

закрепленного перечня таких субъектов. Частично такой шаг уже был 

сделан – с 2018 года наблюдатели могут назначаться субъектами 

общественного контроля, что в большей степени гарантирует их 

беспристрастность к результатам выборов.  

Таким образом «представляется, что решение перечисленных 

проблем позволит создать надлежащие условия» [4, с. 430] для 

реализации избирательных прав граждан, а также обеспечит проведение 

законных и демократичных выборов. 
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Доклад посвящен выявлению основных тенденций развития трудового 

права в Российской Федерации и влиянию на него трудового права 

СССР. Особое внимание уделено трудовым правоотношениям, 

проанализированы основные принципы регулирования данной сферы как 

в советском государстве, так и в Российской Федерации, приведены 

примеры, перечислены органы контроля за соблюдением трудового 

законодательства. 

Ключевые слова: развитие, трудовое право, тенденции, влияние, 

законодательство. 

 

Актуальность темы заключается в том, что в современном обществе 

трудовое право представляет собой целый комплекс норм и принципов, 

которые нацелены не только на регулирование трудовых отношений 

между работодателем и работником, но также и на защиту прав и 

интересов работников, а также установление ответственности в случаях 

нарушения правил трудовой деятельности. Сформировавшееся 
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трудовое право тесно связано с гражданским обществом и является 

одним из ключевых элементов его функционирования.  

Целью доклада является выявление, раскрытие и сравнение 

основных тенденций развития трудового права РФ, и влияние на них 

трудового право СССР. Для реализации данной цели была поставлена 

следующая задача – проанализировать основные принципы 

регулирования трудовых отношений с приведением примеров. 

Законодательство, регулирующее трудовые отношения, является 

неотъемлемой частью социально-экономической системы. Его задачей 

является обеспечение справедливости в отношениях между 

работниками и работодателями, защита прав работников, сохранение 

социальной стабильности и повышение производительности труда. 

Принцип нормативного регулирования, основанный на 

законодательных актах, рассматривается как важный элемент  

организации социальных взаимоотношений. Он позволяет создать 

равные условия труда и защитить работников от произвола со стороны 

работодателей. 

По мнению авторов основной тенденцией развития трудового права 

стала смена обязательной трудовой деятельности на добровольную. В 

СССР в 1936 году было введено обязательное трудоустройство. В 

Конституции утверждалось, что труд – обязанность каждого 

трудоспособного гражданина. Однако такой подход не соответствует 

современному взгляду на права человека. Суть ограничительных мер, 

принимаемых в отношении безработных граждан, состоит в том, что 

они не должны нарушать права и свободы человека [1]. 

Также тенденциями развития трудового права являются: принятие 

мер по обеспечению занятости населения, поддержки безработных 

граждан, усиление правовой защищенности работников, усиление 

государственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства. 

На сегодняшний день каждый человек имеет право на работу и 

свободу выбора места работы, однако он не обязан работать. В 

цивилизованных обществах любая принудительная или обязательная 

форма труда считается нарушением прав и свобод человека, поскольку 

это противоречит концепции человеческого достоинства и свободы 

личности. При этом безработным гражданам необходимо гарантировать 

социальную поддержку, которая заключается в мерах материальной 

поддержки и компенсации утраты или отсутствия заработка, а также в 

обеспечении их основных потребностей. Отказ от методов 

насильственного труда и использование социальных мер поддержки 

признано более действенным [1]. 
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Современное трудовое право РФ ориентировано на защиту прав 

работников и создание благоприятной среды для их трудовой 

деятельности. В последние годы были внесены изменения в трудовое 

законодательство, направленные на усиление ответственности 

работодателей за нарушения трудовых прав работников, расширение 

прав работников на защиту своих интересов и установление новых 

стандартов в области трудовых отношений. 

В соответствии с этой тенденцией, государство создало органы 

контроля за соблюдением трудового законодательства. Эти органы 

ведут надзор за работодателями и обеспечивают защиту прав 

работников.  

Подводя итоги, можно сказать, что сформировавшееся трудовое 

право – неотъемлемый элемент гражданского общества. С его помощью 

люди могут решать совместные проблемы, удовлетворять и защищать 

свои потребности и интересы в трудовой деятельности. 

Таким образом, тенденции развития трудового права в СССР 

оказали существенное влияние на развитие трудового права в РФ. 

Однако, в России происходят постоянные изменения в трудовом 

законодательстве, направленные на усиление защиты прав работников 

и установление новых стандартов в области трудовых отношений. 
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В работе рассматривается концепция корпоративной вины и 

выявляются критерии ее определения в юридическом лице. Слабая 

развитость института корпоративной ответственности приводит к 

тому, что часто юридические лица, совершающие преступления, 

остаются безнаказанными. В статье предлагаются меры по усилению 
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корпоративной ответственности. В дальнейшем описываются 

основные виды наказаний, которые могут быть применены к 

юридическим лицам, такие как штрафы, лишение права заниматься 

определенной деятельностью или ликвидация юридического лица. 

Подводя итоги, отмечено, что уголовная ответственность 

юридических лиц играет важную роль в обеспечении правопорядка и 

защите общественных интересов, но требует более тщательного 

регулирования для предотвращения злоупотреблений и ошибок в 

применении. 

Ключевые слова: корпоративная ответственность, вина, 

юридические лица, уголовная ответственность, меры пресечения. 

 

В статье поднимается несколько актуальных для нашего времени 

тем, потому что из-за слабого развития в России института 

корпоративной ответственности, компании совершают преступления, 

за которые остаются безнаказанными. Концепция корпоративной вины 

– это идея о том, что корпорации должны нести ответственность за свои 

действия и воздействие на окружающую среду, общество и экономику. 

Эта концепция предполагает, что корпорации имеют власть и ресурсы, 

чтобы влиять на многие аспекты жизни людей и окружающей среды, и 

поэтому должны быть ответственными за свои действия. 

Для восстановления правосудия, справедливости, а также 

нарушенных прав и свобод потерпевшей стороны, необходимо, во-

первых, развивать систему контроля за финансовыми операциями, 

установление ответственности за недостатки продукции и услуг, 

повышение требований к управлению компаниями. В настоящее время 

применяются такие меры как возмещение материального ущерба, но 

проблема данного вида наказания заключается в том, что он носит 

компенсационный характер, а не карательный, не стоит забывать, что 

целью привлечения к ответственности является именно исправление 

субъекта и дальнейшее предупреждение новых преступлений. Перечень 

видов наказаний, к которым можно привлечь юридические лица, 

довольно широк, например, помещение под судебный контроль, 

ликвидация предприятия, запрет заниматься определенной 

деятельностью и т. д. Грамотное внедрение подходящих видов 

наказаний для юридических лиц в уголовное законодательство, 

установление соразмерности наказания за совершенное преступное 

деяние, укрепит механизм регулирования общественных отношений, и 

уже «маска» юридического лица, не сможет уберечь преступников от 

ответственности. 
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Проблемы с применением мер уголовной ответственности к 

юридическим лицам, требуют обратить внимание на то, что в 

законодательстве не определены все аспекты уголовной 

ответственности юридических лиц, что может приводить к 

неоднозначности в их применении. Также необходимо обсудить вопрос 

о том, какие меры уголовного наказания могут быть применены к 

юридическим лицам и в каких случаях это может быть необходимо. 

Считается, что альтернативными мерами уголовной 

ответственности выступают административная или гражданско-

правовая, однако, их зачастую недостаточно. Данные меры не всегда 

являются эффективными и иногда используются только для того, чтобы 

выполнить требования законодательства.  

Объектом исследования в статье является система уголовной 

ответственности, применяемая к юридическим лицам в России. 

Уровень процесса исследования темы в статье можно считать 

научно-практическим, так как в статье анализируются основные 

проблемы, связанные с применением уголовной ответственности к 

компаниям, совершившим преступления, а также даются рекомендации 

по улучшению системы уголовной ответственности. Для достижения 

данной цели использовались такие методы исследования как анализ 

нормативных документов и судебной практики и теоретические 

концепции. Кроме того, проводится сравнительный анализ ситуации в 

Российской Федерации с другими странами. 

Новизна статьи на тему уголовной ответственности юридических 

лиц заключается в том, что она представляет собой комплексный анализ 

существующей системы уголовной ответственности в России, а также 

предлагает рекомендации по улучшению системы уголовной 

ответственности.  

Результаты исследования могут быть применены в области правовой 

практики, в том числе при разработке законодательных и иных 

нормативных актов, регулирующих применение уголовной 

ответственности к юридическим лицам. Кроме того, результаты 

исследования могут быть полезными для бизнес-сообщества, 

адвокатов, судей и других участников правовых отношений, связанных 

с уголовной ответственностью юридических лиц в России.  
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В данной работе рассмотрено понятие специалиста и эксперта, 

анализируются проблемные аспекты правового регулирования 

деятельности специалиста и эксперта в уголовном судопроизводстве 

Российской Федерации. Предоставлены предложения по улучшению 

правового регулирования деятельности специалиста и эксперта в 

уголовном судопроизводстве.  

Ключевые слова: специалист, эксперт, уголовное 

судопроизводство. 

 

В настоящее время вопрос деятельности специалиста и эксперта в 

уголовном судопроизводстве является актуальным, среди ученых в 

сфере юриспруденции до сих пор ведутся активные дискуссии.  

Так, в соответствии со ст. 54 Уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации, экспертом является лицо, обладающее 

специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном 

Уголовно-процессуальным кодексом, для производства судебной 

экспертизы и дачи заключения.  

В соответствии со ст. 58 Уголовно-процессуальном кодексе  

Российской Федерации, специалистом является лицо, обладающее 

специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных 

действиях в порядке, установленном Уголовно-процессуальным 

кодексом, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии 

предметов и документов, применении технических средств в 

исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов 



 176 

эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих 

в его профессиональную компетенцию.[1., С. 54-58] 

Первое, на что необходимо обратить внимание, это на проблему, 

касающуюся вопроса о различиях заключения эксперта от заключения 

специалиста. Данная тема до сих пор является объектом обсуждения 

законодателя. В настоящее время в законодательстве Российской 

Федерации нет четкой классификации объектов исследования 

специалиста. Стоит отметить, что специалист, в отличие от эксперта не 

проводит исследование вещественных доказательств, так же, в отличие 

от эксперта, он не составляет вывод по факту изучения данных 

вещественных доказательств, но может составить свое суждение, 

касаемо данных доказательств. В соответствии со ст. 10 Федерального 

закона 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности 

в РФ», закреплено все то, что может быть объектом исследования 

эксперта, а именно: животные, человеческие трупы и их части, 

вещественные доказательства, различные документы. Заметим, что в 

законодательстве Российской Федерации не закреплено право 

специалиста на оценку объектов исследования, право на которое 

юридически закреплено за экспертом. В связи с этим, можно 

предположить, что если такая оценка не имеет запрета в российском 

законодательстве, то из этого следует, что специалист вправе оценивать 

объекты и давать на них заключения.  

Думается, что для решения данной проблемы необходимо 

законодательно закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации перечень объектов, которые может исследовать 

специалист в рамках уголовного дела и, соответственно, давать по ним 

заключения, что позволит специалисту на законном основании, 

использовать законодательно закрепленные объекты. 

Следующая проблема, на которую необходимо обратить внимание 

касается вопроса, кто может воспользоваться услугами специалиста. В 

ч. 1 ст. 80 Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 

прописано, что вопросы перед экспертом могут быть поставлены 

лицом, ведущим производство по уголовному делу, а так же сторонами, 

в то же время часть 3 выше упомянутой статьи закрепляет, что вопросы 

перед специалистом могут ставить только стороны. Из чего следует 

вывод, что специалист используется только для обеспечения принципа 

состязательности сторон и суд, в данном случае, лишается по 

собственной инициативе использовать знания специалиста. Так на наш 

взгляд для участия в уголовном производстве специалист может 

привлекаться непосредственно стороной защиты. В настоящее время, 

специалист, приглашенный защитником, может дать свое заключение, 



 177 

которое не совпадает с заключением и показанием эксперта. [2., С. 15-

18] 

Для решения данной проблемы, необходимо ст. 80 Уголовно-

процессуального кодекса внести дополнение, что помимо сторон, 

ставить вопросы перед специалистом для дачи заключения имеет право 

суд, а так же участники стороны обвинения. 

Необходимо так же отметить проблему отсутствия в уголовно-

процессуальном праве структуры и процессуальной формы заключения 

специалиста, в отличие от заключения эксперта. Так, в российском 

законодательстве существует правило об относимости, допустимости, 

достоверности и достаточности доказательств, так же все собранные 

доказательства подлежат обязательной оценке в соответствии с 

приведенными выше критериями. Соответственно, сделать вывод об 

относимости, допустимости, достоверности и достаточности 

заключения специалиста, как доказательства, не представляется 

возможным. 

В связи с этим, можно сделать вывод, что для решения данной 

проблемы необходимо законодательно закрепить процессуальную 

форму и структуру заключения специалиста, что позволит считать 

заключение специалиста доказательством, соответствующим 

критериям относимости, допустимости, достоверности и 

достаточности. 

Таким образом, правовое регулирование деятельности эксперта и 

специалиста представляется недостаточно проработанным. Вопрос, 

касающийся классификации объектов изучения специалиста 

необходимо законодательно закрепить в статье УПК РФ какие объекты 

может исследовать специалист в рамках уголовного дела и, 

соответственно, давать по ним заключения. 

Так же важно решить проблему, касающуюся вопроса определения 

круга лиц, которые имеют право пользоваться услугами специалиста, 

для этого необходимо в ст. 80 УПК строго прописать, что помимо 

сторон, ставить вопросы перед специалистом для дачи заключения 

имеет право суд, а так же участники стороны обвинения. 

Немаловажным вопросом является решение проблемы отсутствия в 

уголовно-процессуальном праве структуры и процессуальной формы 

заключения специалиста, в отличие от заключения эксперта, 

посредством закрепления в законодательстве процессуальной формы и 

структуры заключения специалиста. 
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Коллектив авторов вносит свой вклад в исследования мобилизации 

общества против угроз различного характера. Авторы подчеркивают 

влияние социокультурных традиций, таких как кровная месть, 

выступающих движущим мотивом участия в военизированных 

формированиях, деятельность которых направлена на устранение 

угроз.  

Ключевые слова: терроризм, ваххабизм, ислам, кровная месть, 

обычаи, традиции, Чеченская Республика. 

 

В августе 1999 года террористические группы под руководством 

Шамиля Басаева, Умара аль-Хаттаба и Багауддина Кебедова начали 

наступление на соседнюю Республику Дагестан. Осенью 1999 г. 

Российская армия, извлекшая уроки из своей предыдущей и во многом 

провальной кампании 1994-1996 гг., вошла в де-факто независимую 

Чеченскую Республику. К 2000 году столица – Грозный вместе с 

пригородными районами были взяты под контроль армией, при этом 

террористические группы были оттеснены в горно-лесистые районы на 

юге, востоке и западе республики [1]. 

В то время как России осуществляла ввод войск в Чеченскую 

Республику во время «I чеченской войны», сопровождавшийся 

массовой мобилизацией населения, второй ввод войск был воспринят с 

разногласиями. Многие чеченцы, испытывавшие неприязнь к 

террористам, особенно в «межвоенный» период, стремились 

воспользоваться наступающими российскими войсками, чтобы свести 

счеты со своими врагами. Обвиняя террористов в возобновлении 

вооруженного конфликта с Россией, многие местные жители считали их 

большим злом по сравнению с русскими. Ваххабиты проявляли крайнее 

неуважение к чеченскому народу, к его вековым ценностям и традициям 

[2]. В то время как Россия стремилась восстановить Конституционный 
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порядок, ваххабиты хотели поменять религию чеченцев, заставить 

забыть обычаи, язык, традиции, за которые боролись поколения 

предков. Борьба с ваххабитами стала исторической потребностью 

оставаться чеченцами. 

На этом фоне в начале 2000-х годов в Чеченской Республике 

появился политический лидер Ахмат-Хаджи Кадыров, главной целью 

которого было разбить ваххабитское террористическое движение 

изнутри [3]. Многие чеченцы предпочли присоединиться к силам А-Х. 

Кадырова, потому что до 1999 года они находились в состоянии 

кровной мести с боевиками-ваххабитами или их родственниками. 

Ичкерия (непризнанное сепаратистское государственное образование) 

должна была взять паузу в борьбе за независимость, пока внутри 

разгуливал личный кровный враг. 

Действительно, мы видим многочисленные вынужденные и 

добровольные переходы боевиков на сторону А-Х. Кадырова. Сотни 

обычных чеченских мужчин, влились в ряды кадыровских 

военизированных формирований чтобы отомстить ваххабитам. Как 

признал Леонид Китаев-Смык, российский военный психолог, из-за 

ваххабитов многие чеченцы оказались в ловушке кровной мести. 

Вторая чеченская война – это еще и война между чеченцами, которые, 

чтобы узаконить свою месть, присоединяются к разным силовым 

подразделениям, созданным федералами [4]. Многие чеченские кланы 

увидели в российском вторжении единственную в жизни возможность 

получить возможность свести счеты со своими врагами, обычно среди 

ваххабитов.  

Для чеченцев в начале 2000-х угроза, исходящая от ваххабитов, была 

жизненно значима, сами ваххабиты были в основном чеченцами, 

поэтому они точно знали, кого и где убивать. С другой стороны, 

российские военнослужащие были абстрактным врагом, смерть 

родственника от артиллерийского обстрела или случайной пули не 

воспринималась кровной местью. При этом политические 

предпочтения уже не имели большого значения. Действительно, по 

признанию очевидца, когда вашего брата или сына могут убить в любую 

минуту, из-за того, что традиционный ислам ваххабиты считаю ересью, 

вас не особо волнует независимость Ичкерии. Скорее вы позаботитесь 

о том, чтобы ваш сын не пострадал. И по этой причине вы должны 

физически устранить источник угрозы. 

Таким образом, союз с Россией рассматривался как рациональный 

акт заключения сделки с политическим врагом для борьбы с кровным 

врагом. Коллективная мобилизация народа происходят как прямое 

следствие насилия террористов против мирных жителей. Прибегнув к 
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кровной мести. Насилие в отношении мирных жителей в сочетании с 

пренебрежением к местным обычаям и традициям спровоцировало 

цикл кровной мести против ваххабитов в Чеченской Республике [5]. 

Несмотря на риски, связанные с противостоянием террористам, 

стремление к мести и угроза со стороны джихадистов сыграли важную 

роль в восстановлении Конституционного порядка в Чеченской 

Республике. 

События в республике продемонстрировали, что мобилизация 

общества позволила эффективно, хотя и жестоким образом, установить 

институты ваххабитского управления, включая вооруженные 

террористические группы. Наиболее очевидным недостатком этих 

процессов было то, что опора на военизированные формирования в 

борьбе кровными врагами препятствовала прозрачным и открытым 

формам правосудия. 
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Статья посвящена освещению проблемы депортации немцев на 

территорию Сибири в середине XX века, исследованию их основных 

изменений в привычном образе жизни, формированию этнических 

меньшинств и групп. В работе рассматриваются не только 

переселенческие потоки немцев, но и их настроение и жизнь на новой 

земле, условия проживания и разного рода последствия для новой земли. 

Изучена как история переселения всей немецкой общины, так и малых 

групп, принудительно сформировавшихся и объединившихся в трудных 

условиях. Исследован порядок переселения определенных этнических 

групп, попавших на территорию близкого к моему проживанию района. 

В дополнение к этому этапу взята история моей семьи и судьба 

родственников, подвергшихся депортации.  

Ключевые слова: переселенческие потоки, социально-

политические преобразования, депортация, немцы-переселенцы, 

немецкие поселения.  

 

Массовый поток переселения немецких крестьян был организован 

на территорию Сибири и происходил в рамках переселенческой 

политики правительства страны. Основная переселенческая волна в 

Сибирь пришлась на конец XIX- начало ХХ вв. Немцы формировали 

небольшие этнические меньшинства и селились компактными 

группами, изолированно от окружающего населения [1]. 

Согласно указу от 28 августа 1941 года, президиум Верховного 

совета СССР принял закон, на основании которого всё немецкое 

население Автономной немецкой республики Поволжья должно было 

быть выслано в Казахстан и Сибирь [2]. Указ Президиума Верховного 

Совета СССР распространялся на немецкое население АССР немцев 

Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей, где на 1 июля 1941 

г. проживало 479 855 немцев.  

С 03.09.1941 по 20.09.1941 года 446 480 немцев были депортированы 

в 230 эшелонах приблизительно по 50 вагонов в каждом, примерно по 2 

000 человек в каждом эшелоне. Как прежде при высылке прибалтов, 

«перемещённые лица» имели согласно официальной инструкции 
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«определённый срок, чтобы взять с собой пропитание минимум на 

месяц».  

Рассматривая частный случай, удалось выяснить, что в соответствии 

с решением бюро Новосибирского обкома ВКП(б) от 6 сентября 1941 г. 

прибывающих намечалось расселить по 45 районам области. 

Руководство в районах по размещению переселенцев возлагалось на 

“оперативные тройки” в составе: председателя районного исполкома, 

одного из секретарей районного комитета ВКП(б) и начальника 

районного отдела НКВД [3].  

На руководство районов возлагалась задача обеспечить 

прибывающих жильем, зерном, скотом, денежными средствами. 

Население Сибири в первую очередь отбиралось из колхозов, в которых 

имелись большие площади свободной земли, свободные дома и 

ощущался недостаток работников. По итогам, областными и 

районными органами власти были проделаны определенные 

подготовительные работы для приёма немцев [4]. 

В ходе исследования стало известно, что моя семья вошла в число 

лиц, подлежащих депортации. Некоторые мои родственники входили в 

долю населения Саратовской области, где в связи с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР им пришлось покинуть обжитые земли и 

стать жителями другой местности. Новым местом жительства стало 

село Михайловка Алтайского края, которое к тому времени уже больше 

подходило для проживания, хоть и с большим количеством 

недостатков. Им пришлось пережить не только утрату комфортных и 

привычных условий жизни, но и подвергнуться страшному голоду, 

столкнуться с отрицательным отношением местных жителей и новых 

работодателей. 
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Авторы проводят анализ взаимоотношений государства и религии в 

Китае, раскрывают динамичные, множественные формы 

взаимодействия между ними. В Китае, как в любой другой стране, 

претендующей на светский характер, именно государственные 

институты определяют религиозную политику. Авторы предприняли 

попытку развеять миф неолиберального тезиса о том, что «Китай 

подавляет религию». 

Ключевые слова: религия, государство, политика, общество, 

взаимодействие, Китай. 

 

С момента окончания Культурной революции и начала политики 

реформ и открытости, ЦК КПК (далее – Центральный Комитет 

Коммунистической партии Китая) в 1982 году, изменил подход 

государства к религии от идеологического к прагматическому. Однако 

это не означает, что КПК номинально или фактически отказалась от 

своей атеистической точки зрения. Напротив, этот переход 

подразумевает более последовательную, хотя и более тонкую форму 

понимания религии. В целом это привело к гораздо менее жесткой 

политике в отношении религии.  

Государственно-религиозное взаимодействие в современном Китае 

следует понимать, как множественные по литические процессы, 

воплощающиеся не только в антагонизме и конфликте, но и 

сотрудничестве. Именно это разнообразие выдает последовательный 

принцип, лежащий в основе политики, которую КПК разработала и 

проводит для институционализации религии, то есть приведения 

религии в соответствие с целями китайского государственного 

строительства [1]. 

Религиозные общины стремятся определить свою роль в построении 

современного государства и активно используют различные стратегии, 

чтобы добиться легитимности своей деятельности или даже расширить 

свое «религиозное» пространство, хотя неравенство сил между ними и 

партией очевидно. Несмотря на то, что религия всё еще находится под 

надзором государства, отдельные лица, так и сообщества в Китае 
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пользуются гораздо большей степенью свободы, чем в первые три 

десятилетия существования Китайской Народной Республики (далее – 

КНР). Таким образом, шаг правительства в сторону «религии» включает 

не только поддержку или подавление, но также и терпимость или 

одобрение, особенно когда речь идет о религиозных движениях на 

низовом уровне, если они не наносят явного вреда общественной жизни 

и государству. 

Этот подход тесно связан с авторитетом КПК, поскольку последняя 

поставила большую часть своей политической легитимности на 

способность обеспечивать постоянное повышение уровня жизни 

китайцев. По этой причине «религиозная экономика» чаще всего была 

элементом, интересующим органы местного самоуправления. Это 

особенно касается восстановления храмов. С одной стороны, эти храмы 

как религиозные и культурные объекты, имеют древнюю историю или 

связаны с известными религиозными деятелями, часто 

рассматриваются местными органами власти как экономический ресурс 

для туристической индустрии. Эти виды деятельности включают в себя 

сбор платы за вход в храм, продажу религиозных сувениров, открытие 

вегетарианских ресторанов и даже предоставление услуг по гаданию и 

т. д. С другой стороны, на те храмы, которые имеют большую сеть 

контактов с китайцами за рубежом, возлагаются большие надежды на 

привлечение иностранных инвестиций, как в случае с буддийским 

храмом в городе Сямэнь.  

Религиозные институты, включая буддизм, даосизм конфуцианство 

и различные христианские конфессии, с 1990-х годов привлекаются 

государством к участию в предоставлении услуг в областях 

образования, общественного здравоохранения и социального 

обеспечения [2]. Это можно рассматривать как косвенный вклад в 

экономическое развитие, поскольку на указанные выше три области 

социальной политики может приходиться значительная часть 

государственного бюджета, а взаимодополняющие отношения между 

государством и «религиозными» институтами в этих областях, 

несомненно, могут позволить вкладывать больше государственных 

ресурсов в другие области и отрасли общественного хозяйства. Однако, 

накапливая уважение и признательность среди населения, беря на себя 

социальную ответственность, религиозные институты проявляют 

осторожность, не претендуя на политическое влияние, чтобы их не 

считали потенциальными конкурентами КПК за власть. 

Таким образом, здесь также задействован фактор авторитета КПК, 

хотя и неявным и косвенным образом, что дает нам пример 

взаимодействия КПК и религии.  
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Благодаря проекту под названием «Этническая классификация», 

который осуществлялся государством, Китай официально признает 56 

этнонациональных групп (миньцзу – национальность, этническая 

принадлежность). Таким образом, КНР идентифицирует себя как 

объединенную нацию с несколькими миньцзу, где Хань миньцзу 

(крупнейшая народность Китая – 91 % населения) и меньшинство 

миньцзу вместе составляют великую Китайскую нацию (Чжунхуа 

миньцзу) [3]. И это признание этнонационального разнообразия, 

повлияло на то, как китайское государство по-разному относится к 

различным религиям. 

Вышеупомянутый проект этнической классификации привел к 

признанию 10 мусульманских национальностей в Китае. Ислам 

является важной объединяющей категорией для каждой из этих 

национальностей и, таким образом, составляет неотъемлемую часть их 

этнонациональной идентичности. КПК одновременно провозглашая 

отделение религии от политики, атеистическую идеологию в 

государстве, уважает культурное разнообразие среди национальных 

меньшинств и предоставляет им автономию. 

В КНР вопросы, связанные с исламом, не могут решаться как чисто 

«религиозные», поскольку они всегда неотделимы от таких вопросов, 

как солидарность и единство национальностей, безопасность границ, 

построение китайской нации. К исламским обычаям относятся 

благосклонно или даже поощряют, а мусульманам дают привилегии, 

когда это способствует единству национальностей и авторитету КПК. 

Преференции мусульманам были введены в таких областях, как 

поступление в университеты, освобождение от ограничения «одна 

семья – один ребёнок» (в период действия ограничения в государстве), 

государство спонсировало паломников, совершающих хадж, в городах 

захоронение в земле разрешено только среди 10 мусульманских 

меньшинств. 

Политика КПК свидетельствует о конструировании «религиозной 

свободы». Стратегическое взаимодействие КПК с религией в настоящее 

время необходимо для реализации программы государственного 

строительства. Совершенно невозможно полностью отделить 

«религиозные» практики и институты от других сфер общества. По этой 

причине религия должна постоянно формироваться во взаимодействии 

с этими другими сферами, при этом не становясь помехой в развитии. 
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 В работе на основе новейших источников исследуются особенности 

оккупационных режимов: их схожесть и различие, общее и особенное в 

отдельных регионах СССР в 1941-1944гг. Научная новизна 

исследования состоит в создании целостной картины оккупации на 

основе изучения и обобщения серии научных публикаций различных 

авторов, вышедшие за последние три года в России. 
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зверства и злодеяния. 

 

К исследованию данной темы мы обратились с учетом её 

актуальности и важности для сохранения и популяризации 

исторической памяти народа о Великой Отечественной войне. 

Актуальность темы определяется тем, что оккупация оставила большой 

след в войне, в зависимости от региона повседневная жизнь могла 

несколько отличаться, а что-то до сих пор является отголоском из 

прошлого. В исследовании использованы следующие исторические 

методы: идеографический, синхронистический, ретроспективный, 

сравнительно-исторический, хронологическо-проблемный и метод 
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классификации.  

В основном оккупация ассоциируется у многих людей с 

жестокостью немцев и голодом. И это все так. Приход нацистов и 

оккупантов сопровождался массовым уничтожением людей. В 

зависимости от местонахождения, гитлеровцы по-разному убивали 

местных жителей. Так в Крыму и в других регионах, находящиеся около 

Черного моря, людей вывозили в море под видом эвакуации и топили 

[1, с. 24]. В других же регионах преобладали массовые расстрелы, 

сжигание заживо и/или повешения.  

Большую жесткость гитлеровцы проявляли к евреям. Согласно 

донесению, направленному в конце декабря 1941 г. в Берлин, 

Симферополь, Евпатория, Алушта, Керчь, и другие районы Западного 

Крыма уже были «освобождены от евреев».  [1, с. 25]. В Литве 16 

февраля 1942 г. начальник «СД» города Шауляй Чарный издал приказ, 

согласно которому еврейским женщинам категорически запрещалось 

рожать детей под страхом расстрела всей семьи, где будет 

новорожденный, а также полной стерилизации всего мужского и 

женского населений «гетто» [1, с. 32]. 

Если снова вернуться к теме голода, то он стал неизменным 

спутником жителей в повседневной жизни в условиях оккупации. 

Одной из стратегий выживания людей стало выполнение, 

хозяйственных работ для оккупационных властей, попрошайничество у 

немцев. Нередки были случаи, когда жители питались травой, падалью. 

Из-за повседневных обстрелов, неутолимого голода у людей 

появился постоянный страх смерти. Страх стал постоянным спутником 

жизни каждого человека в оккупации, невзирая на возраст. Это 

прослеживается во многих воспоминаниях, дневниках очевидцев. [2, с. 

126].  

В таких условиях людям приходилось еще и работать по 16-18 часов 

в сутки. Старосты колхозов выводили население на полевые работы, на 

ломку кукурузы и копку картофеля. Весь вскопанный картофель прямо 

с поля увозился немцами [3, с. 225]. 

Из всего перечисленного можно понять, что немцы насаждали свой 

порядок путем террора и грабежа нанесли колоссальные убытки в 

экономике, которые исчисляются в сотнях миллионов рублях [2, с.51]. 

Порядок хотя был и схожий, но в зависимости от региона мог 

отличаться. Так, например, сравним приказы, изданные на территории 

Северной Осетии и белорусско-российского пограничья. Из общего 

можно выделить: регистрация всего населения, сдача коммунистов и 

евреев, а также подчинение атаману, бургомистру, старосте. А различия 

в приказах были связаны с территориальными особенностями. Так в 
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Северной Осетии из-за плодородной почвы делался акцент на полевые 

работы в угоду немцам, поэтому жителям разрешалось быть на улице 

до темноты [3, с. 224-225]. На территории белорусско-российского 

пограничья много лесистой местности, в связи с чем было развито 

партизанское движение, поэтому людям запрещалось выходить из дома 

после пяти вечера из-за возможной связи с партизанами. 

Приветствовались доносы на партизан и на тех, кто их покрывает [4, с. 

206]. 

В издаваемых немцами приказах выше упоминаются старосты, 

бургомистры, атаманы, полицейские и другие должности, следящие за 

мирным населением и подчиняющиеся немцам. Чаще всего ими 

становились местные жители. Этому способствовала различного рода 

пропаганда: расклеивали листовки с сообщениями о «невероятных 

победах германских войск и катастрофических потерь Красной Армии», 

издавали приказ «Дар Адольфа Гитлера – русскому крестьянству», 

открывали школы, где образование давалось специфическим образом, а 

за доносы обещали денежное вознаграждение. 

Идеологическая пропаганда могла идти и через церковь. Но это было 

не частым явлением, так как во время войны на большинстве 

оккупационных территориях почти не функционировала церковь. В 

большинстве случаев церкви, не уничтоженные бомбежками, 

использовались как склад, конюшня и т.п. Исключением стала 

Ростовская область. Церковное возрождение в Таганроге было связано 

с епископом Иосифом (Черновым). Немцы практически сразу 

попытались использовать Чернова для идеологической работы 

с населением в своих интересах. Несмотря на сопротивление Чернова, 

немцы все-таки вынудили его написать три статьи антисоветского 

и пронемецкого характера в местную коллаборационистскую газету 

«Новое слово» [5, с. 162]. 

Оккупированные регионы имели какие-либо существенные 

различия, но их объединяло многое. На оккупационных территориях 

шла информационная и идеологическая война, целью которой было 

уничтожить веру в победу, переманивание мирных жителей на свою 

сторону, чтобы те лучше работали и сдавали партизан. Объединяло и 

отстаивание оккупантов своих личных интересов. Грабили и 

терроризировали местное население не только ради улучшения своих 

условий проживания, но и порой ради забавы и бессмысленной 

жестокости. Мирных граждан не считали за людей, поэтому всячески 

издевались над ними, а в отдельных случаях относились как к товару. 

Люди повсеместно каждый день боялись за свою жизнь и за жизнь 

близких их людей. Но несмотря на все трудности, жители оставались 
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верны своей Родине, давали отпор захватчикам: помогали партизанам, 

вступали к ним в отряды или в диверсионные группы.  
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Верхоглядов Николай Прокопьевич третьего сентября 1941 года 

ушел защищать свою малую Родину село Болотное, призванный 

Болотнинским РВК Новосибирской области, рядовым в 309-ю 

стрелковую дивизию [1]. 

Путь 309 дивизии начался летом сорок первого года двенадцатого 

августа в селе Новый посёлок. До места назначения они добрались 

пятого октября, и закончили свой путь тридцатого числа того же месяца 

в Марьино. Под городом Вязьмой практически все соединения и 

воинские части дивизии попали в окружение. Ни в городе Смоленске, 

ни в городе Ельне до сих пор нет мемориальной плиты с номером 309-

й стрелковой дивизии, чьи воины храбро сражались в первой 

наступательной операции Красной Армии в Великой Отечественной 

войне. 

Приказом Народного комиссара обороны Союза ССР № 00131 от 27 

декабря 1941 года 309-я стрелковая дивизия была исключена из состава 

Красной Армии как погибшая в боях. 

Н.П.Верхоглядов попал в плен. Со второго декабря 1941 и до 25 

апреля 1945 года Верхоглядов Николай Прокопьевич находился в 

концлагере Stalag IV 386 на территории Германии, идентификатор № 

543190, лагерный номер № 150.144 [2].  

Stalag IV-Б — один из крупнейших концентрационных лагерей на 

территории Германии, располагавшийся близ Мюльберга в Саксонии. 

Он был создан ещё до начала Великой Отечественной войны и являлся 

интернациональным лагерем. В 1941 году в Мюльберг доставили около 

30-40 тысяч советских военнопленных. 

Поскольку Шталаг был трудовым лагерем, пленных сразу 

распределяли по профессиям. Дедушка до войны окончил курсы 

«Заготсоюзкож» и по профессии был заготовителем, специалистом по 

выделки и изготовления изделий из кожи. Он хорошо шил любую обувь, 

что и помогло ему оказаться в сапожной лагерной мастерской. Он шил 

не только для лагеря, но и на заказ немцам. Они расплачивались с ним 

сигаретами, иногда продуктами. Сигареты дедушка обменивал на хлеб. 

У прадедушки был побег из концлагеря, в районе р. Эльбы их 

настигли каратели. Часть Красноармейцев была расстреляна, 

затравлена собаками. Прадедушка говорил, что его терзали собаки, 

после этого, тех, кто выжил, пропускали "через тоннель" и били 

шлангами. 

25 апреля 1945 года в лагерь вошли американские солдаты 44-й 

пехотной дивизии [3] и освободили всех оставшихся заключенных. До 

09.05.1945 г. Н.П.Верхоглядов находился в военно-пересыльном 

пункте, 09.05.1945 переведен в 254 стрелковую дивизию [4]. 
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Обратившись к людям, непосредственно знавших моего 

прадедушку: его сыну и дочери, невестке и внучке, и проведя интервью, 

я смогла получить информацию, истории, воспоминания о прадедушке 

(его пребывании в лагере, его воспоминаниях о фронте). Покопавшись 

в семейных архивах, мне удалось найти фотографии прадедушки, его 

медали и документы к некоторым из них [5]. 
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В статье анализируется, меняют ли беспилотные летательные 

аппараты (далее – БПЛА) баланс сил в нападении и обороне. Дают ли 

новые и прорывные военные технологии преимущество в бою? Это 

насущные политические и теоретические вопросы, ответы на 

которые имеют глубокие и далеко идущие последствия. Ученые и 

практики часто беспокоятся о внедрении новых военных технологий, 

как это происходило с крылатыми ракетами, беспилотными 
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летательными аппаратами, искусственным интеллектом, 

смертоносным автономным оружием и гиперзвуковыми ракетами. 

Ключевые слова: военные технологии, беспилотные летательные 

аппараты, БПЛА, оценка возможностей. 

 

По сравнению с другими появившимися военными технологиями 

боевые БПЛА широко используются в конфликтах, и они уже 

распространились в армиях многих странах, что делает их актуальной 

реальностью, а не отдаленной возможностью. Несмотря на широкое 

внимание к ним, работы в области безопасности и обороны не дают 

ответа дают ли БПЛА текущего и следующего поколения преимущество 

в наступлении. Существующие дебаты в значительной степени 

опирались на предположения, что беспилотники трудно обнаружить 

системами ПВО, и, следовательно, они имеют преимущество в 

наступательных военных операциях. 

Некоторые авторы поставили под сомнение эти предположения, но 

предоставили утверждения, а не объяснения. В результате 

академические и политические дебаты о БПЛА полны необоснованных 

и противоречивых заявлений, которые мешают правильному 

пониманию этой технологии, вместо того, чтобы исследовать, как 

влияют технологические изменения на эффективность атаки или 

защиты, какой дают эффект на стратегическом уровне [1, с. 123].  

БПЛА текущего поколения, не дают преимущества в наступлении 

против систем ПВО текущего поколения. Особенности этих 

беспилотников наделяют их наступательным преимуществом: 

считается, что их небольшой размер, медленная скорость и малая 

высота снижают дальность обнаружения БПЛА и, следовательно, 

уменьшают вероятность их перехвата [2]. На самом деле малый размер 

имеет относительно ограниченные преимущества в отношении 

дальности обнаружения. 

В целом, БПЛА текущего поколения обладают характеристиками, 

которые эффективны только против некоторых, но не против всех 

наземных и бортовых систем ПВО текущего поколения, и, 

следовательно, не будут иметь стратегического преимущества против 

стран, обладающих современной системой противовоздушной 

обороны. 

Что касается БПЛА следующего поколения, споры в основном 

сосредоточены на том, как технологические изменения повлияют на 

наступательные возможности, игнорируя совершенствование систем 

противовоздушной обороны [3]. Однако, системы противовоздушной 

обороны претерпели значительные улучшения в последние годы и 
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технологии еще больше продвинуться в будущем, например, 

способность собирать большее количество более точных и 

разнообразных данных, для хранения и доступа в режиме реального 

времени.  

Для понимания влияния технологических изменений на военный 

баланс нам необходимо систематически оценивать последствия как для 

наступательных, так и для оборонительных технологий. Например, 

достижения в таких технологиях, как квантовый радар, сведут на нет 

наступательное преимущество самолётов, использующих стелс-

технологии. Историк Кеннет П. Веррелл писал, что людей больше 

интересуют самолеты, чем оружие, которое их сбивает [4]. Радар 

является ключевой технологией современных систем 

противовоздушной обороны, и многие считают, что он внес 

значительную роль в победе над нацистской Германией. 

Данные об использовании военных БПЛА за последние два 

десятилетия подтверждают наши выводы. 20 июня 2019 года иранская 

ракета класса «земля-воздух» сбила американский беспилотник над 

Ормузским проливом. Стоимость БПЛА «RQ-4A Global Hawk» 

превышает 170 миллионов долларов США. Почему такой дорогой 

беспилотник может быть так легко сбит? На самом деле, этот эпизод 

стал суровым напоминанием о том, что БПЛА по своей природе 

уязвимы для систем ПВО, и что их использование во время глобальной 

«войны с терроризмом» в Авганистане, Ираке было эффективным, 

потому что у террористов, как правило, нет противовоздушной обороны 

[5, с. 120]. Тем не менее, даже террористы ИГИЛ сбивали дроны из 

стрелкового оружия, зенитной артиллерии и других средств. Потери 

БПЛА США стало настолько частым, что ВВС США пришлось 

разработать новую тактику и контрмеры.  

Уязвимость военных БПЛА становится еще более очевидной, если 

мы посмотрим на их использование над странами с более 

совершенными системами ПВО. В 2011 году Иран перехватил 

управление американским «RQ-170 Sentinel» с помощью средств 

радиоэлектронной борьбы. 

Конфликт 2020 года между Азербайджаном и Арменией даёт 

дополнительные доказательства в этом направлении. Аналитики 

назвали использование Азербайджаном турецких БПЛА «Bayraktar 

TB2» в этом конфликте «переломным моментом».  Однако при более 

внимательном рассмотрении успех турецких БПЛА был обусловлен не 

их возможностями, а моральным устареванием армянских систем ПВО. 

Во время специальной военной операции на Украине обе стороны 

широко используют беспилотники. Некоторые эксперты считали, что 
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турецкие «Bayraktar TB2», используемые ВСУ, «меняют правила игры». 

Другие, преуменьшали их эффективность. На момент написания статьи 

СВО все еще продолжается, однако, применение «Bayraktar TB2» 

фиксируется редко, по причине их уничтожения в первые месяцы 

операции, средства массовой информации не сообщали о каких-либо 

значительных военных достижениях «Bayraktar TB2». По словам 

летчика украинских ВВС, «Bayraktar TB2» были очень полезными в 

самые первые дни войны, но теперь, когда русские создали хорошую 

ПВО, они почти бесполезны… Здесь не Афганистан». 

Взаимодействие новых технологий и новых тактик является важной 

темой, которую следует продолжить в дальнейших исследованиях. В то 

же время, говоря о новых технологиях, не следует сосредоточиваться 

исключительно на наступательных эффектах новых технологий, 

пренебрегая оборонительными. По мере того, как мы приближаемся к 

эпохе ускоряющихся технологических изменений, когда технологии 

играют все более важную роль в обществе, философия должна будет 

выйти за рамки и начать заимствовать из дисциплин и наук. Это 

необходимое условие для понимания того, как технические разработки 

взаимодействуют с политическими решениями и военными 

результатами и влияют на них. В противном случае участие в 

политических дебатах будет становиться все более трудным. Чем 

раньше ученые, изучающие международные отношения и безопасность, 

примут это изменение, тем лучше для науки в целом. 
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Данная статья посвящена исследованию трансформации подходов 

ядерных держав к вопросу нераспространения ЯО. В статье 

исследуются разнообразные механизмы, средства и инструменты 

ядерных держав в рассмотрении принципа нераспространения 

ядерного оружия в контексте новых технологических условий и их 

вызовов глобальной безопасности. Автором делаются выводы о том, 

что в новых условиях Россия и США меняют свои подходы по 

отношению к наличию у них ЯО. 

Ключевые слова: ядерное оружие, ядерная держава, 

нераспространение ЯО. 

 

В 2020 году так называемые «Часы судного дня» были переведены 

на целых сто секунд ближе к полуночи. Это положение является самым 

близким к полуночи за всю историю существования данного рейтинга. 

Этот показатель остался неизменным на протяжении всего периода,  

проходящей в настоящее время СВО на территории Украины. В этих 

условиях ядерные державы меняют свои подходы по отношению к 

наличию у них смертоносного оружия. А отдельные неядерные 

государства тратят силы и ресурсы на разработку собственного оружия. 

 Первый в истории ядерный взрыв осуществили США в июле 1945 

года. А в августе этого же года совершили атаку на два японских города 

- Хиросиму и Нагасаки, гордо показав своим основным соперникам, о 

наличии у себя ядерной бомбы. Советский союз же совершил свой 
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первый взрыв только через 4 года. А первые термоядерные испытания 

США и СССР провели в 1952 и 1953 годах соответственно. В 1955 году 

уже явно наблюдалась диспропорция в количестве единиц ядерного 

оружия: в арсенале США на вооружении находилось примерно 2.5 

тысячи, в СССР всего 200 [1].  

Кроме того, в 1950-е не было эффективных средств доставки 

ядерных зарядов до территории США. Реальной возможности 

ответного ядерного удара по США у СССР не было. Такой разрыв 

Советский Союз позволить себе не мог и ему пришлось срочно менять 

подход к наличию у себя ЯО – от количественного к качественному. 

Поэтому руководством страны была поставлена задача: создать 

термоядерную бомбу мощностью 150 мегатонн (для сравнения, 

мощность бомбы «Толстяк» составляла 21 килотонну). По итогам 

разработок были накоплены научные сведения, позволявшие создать 

бомбу мощностью 1 гигатонну (один миллиард тонн), но из-за 

соображений безопасности на практике решили изготовить изделие 

мощностью 50 мегатонн. В то же время американские ученые смогли 

воплотить в жизнь изделие максимальное по мощности равное лишь 25 

мегатонн (бомба В-41).  

30 октября 1961 года над Новой Землёй состоялись испытание так 

называемой «Царь бомбы», но о серийном производстве этого изделия 

речи не шло. СССР фактически не смог бы применить технологическую 

новинку по территории США, так как дальность полета 

переоборудованного Ту-95В сокращалась в разы. По мнению 

американского, руководства СССР достиг паритета в атомной гонке. 

После этого несколько десятилетий «холодной войны» две ядерные 

державы продолжали выпускать и создавать новые боеголовки. 

Ситуация усложнилась связи с появлением ЯО у новых государств. В 

результате возникла острая необходимость установления прочной 

преграды на пути расширения круга стран, обладающих ядерным 

оружием. Поэтому в период с 1968 по 1970 года был подписан договор 

«О нераспространении ядерного оружия» [3]. На сегодняшний день его 

подписали и ратифицировали 190 государств.  

Но прогресс не стоит на месте, поэтому ядерное оружие - это уже не 

массивная бомба, под которую надо модернизировать тяжелый 

бомбардировщик, а межконтинентальные ракеты и пусковые 

установки, которые могут находиться не только на суше, но и на 

подводных лодках, готовых подплыть к вражеской территории. 

Поэтому в эпоху разрядки ведутся первые двухсторонние переговоры 

между СССР и США. Подписываются первые договоры ОСВ-I и ОСВ-

II в 1972 и 1979 годах соответственно, и дополнительно договор о 
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противоракетной обороне (позже, в 2001 году США выйдут из него в 

одностороннем порядке). Благодаря этому количество боеголовок 

между двумя державами уравниваются в конце 70-х. 

К 90-м годам паритет вновь начинает разрушаться. В 1987 году 

Горбачев и Рейган подписывают Договор о ликвидации ракет средней и 

меньшей дальности, именно с его исполнения начинаются первые 

споры [5]. К 1990 году СССР уничтожил более 1800 ракетных 

комплексов, когда США менее тысячи, но ситуация накаляется тем, что 

используя членство в блоке НАТО Соединенные Штаты начинают 

разворачивать противоракетные установки (которые гипотетически 

могут стать и пусковыми установками для ракет малой дальности, 

способных нести ядерный заряд) на территории европейский членов 

НАТО. В 1991 году подписывается СНВ-I, согласно которому ядерные 

арсеналы взаимно сокращаются до уровня не более 6 000 единиц. Но 

когда РФ согласно договору полностью утилизировала эти установки, 

США их только разбирали, рассчитывая на возвратный потенциал.  

В 1993 г. подписан новый СНВ-II, но тогда российский парламент 

отказался его ратифицировать, учитывая происходящий Сербский 

конфликт и очевидные планы расширения НАТО на восток, из-за чего 

РФ и США подписали крайне нечеткий с точки зрения ответственности 

сторон договор о СНП. В 2009 и он утратил силу, поскольку сторонам 

удается подписать СНВ-III. Он оказался крайне выгодным для России, 

потому, что на момент вступления Договора в силу Россия уже не 

нарушала порога по носителям, установленного им (611 единиц против 

предельных 700) и превышала лишь по боезарядам. Договор был 

продлен в 2021 году. 

Однако на сегодняшний день положение вопроса о ядерной 

безопасности едва ли не самое худшее с момента окончания «холодной 

войны». Количество ядерных держав увеличивается, они не вступают в 

ограничительные соглашения, а продолжают наращивать свой боевой 

потенциал. А главный геополитический противник России – США все 

чаще используют тактику увеличения числа членов НАТО, и уже на их 

земле устанавливают свои пусковые установки и размещают 

тактическое ядерное оружие. В конце 2021 года Россия предложила 

подписать определенные гарантии безопасности, в которых ЯО третьих 

стран не размещается вблизи ее границ. США ответили решительным 

отказом. Более того, в НАТО вступают Швеция и Финляндия, что 

значительно обостряет проблему расширения НАТО на Восток и 

размещения американского ЯО у границ РФ. 

Таким образом, России сделан новый вызов и для ответа на него 

российское руководство заявляет о необходимости установления 
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нового миропорядка, поскольку только многополярный мир может 

стать эффективным условием решения вопроса о нераспространении 

ядерного оружия. Россия на начало 2023 года уже изменила свой 

подход, приостановив свое участие в договоре СНВ—III, начав 

широкомасштабную реформу армии, и разместив свое ЯО на 

территории Белоруссии.  
 

Список литературы 

1. Международное ядерное право в документах / сост. P.M. Валеев. 

А.Р. Каюмова, Р.И. Ситдикова. - Казань: Изд-во Казан, ун-та, 2003. - 412 

с. 

2. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в 

космическом пространстве и под водой от 5 августа 1963 г. // 

Действующее международное право: В 3-х томах / Сост. Ю.М. Колосов, 

Э.С. Кривчикова. Т.2. - М.: Изд-во Московского независимого 

института международного права, 1997. - С.336-338. 

3. Договор о нераспространении ядерного оружия, Лондон, 

Вашингтон, Москва, 1 июля 1968 г. - Текст: электронный // Офиц. сайт 

ООН. - URL: http://www.un.org/ru/ documents/decl_conv/conventions/npt. 

shtml (дата обращения: 05.11.2022). 

4. Устав ООН от 26 июня 1945 г. - Текст: электронный // Офиц. сайт 

ООН. -URL: https://www.un.org/ru/charter-united-nations/ (дата 

обращения: 05.11.2022). 

5. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней 

дальности и меньшей дальности, Вашингтон, 8 дек. 1987 г. - Текст: 

электронный // Офиц. сайт МФТИ. Центр по изучению проблем 

разоружения, энергетики и экологии. - URL: 

http://www.armscontrol.ru/start/rus/docs/rsmd.htm (дата обращения: 

05.11.2022). 

6. Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. 

Президентом РФ В.В. Путиным 30 нояб. 2016 г.). - Текст: электронный 

// Офиц. сайт МИД РФ. - URL: http://www.mid.ru/foreign_policy 

/official_documents/-/asset_publisher/CptICk B6 BZ29/content/id/2542248 

(дата обращения: 05.11.2022). 

7. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединёнными Штатами Америки о сокращении и ограничении 

стратегических наступательных вооружений. 1991. - Текст: 

электронный // Гарант.- URL: 

http://base.garant.ru/2541131/5ac206a89ea76855804609cd950 fcaf7/ (дата 

обращения: 05.11.2022). 



 200 

КОНЦЕПТ СПОРТИВНОЙ ДИПЛОМАТИИ 

 

Т.Ю. Ермилова 

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС 

E-mail: ermilova87@bk.ru 

 

Спортивная дипломатия - это использование спортивных событий и 

мероприятий в качестве средства улучшения международных 

отношений и урегулирования конфликтов. Понятие «спортивная 

дипломатия» сравнительно недавно появилась как отдельный вид в 

мировой дипломатии. В связи с этим необходимо рассмотреть 

подходы к интерпретации понятия «спортивная дипломатия», а 

также провести сравнение с другими видами дипломатии. 

Ключевые слова: спортивная дипломатия, дипломатия, спорт. 

 

Актуальность в определении понятия «спортивная дипломатия» 

связана с тем, что спорт является универсальным языком, который 

объединяет людей разных национальностей, культур и 

вероисповеданий. Спортивная дипломатия - это относительно новое 

понятие, которое в качестве инструмента для достижения политических 

и дипломатических целей использует спорт. Она становится все более 

актуальной в наше время, когда спортивные события становятся все 

более глобальными и привлекают к себе внимание многих стран и 

международных организаций. Спортивная дипломатия может 

использоваться для решения конфликтов, укрепления международных 

отношений, налаживания коммуникации между странами и народами. 

Она также может способствовать продвижению культурного обмена и 

взаимопонимания. 

Проблемой же является то, что понятие «спортивная дипломатия» 

является дискуссионным и не имеет универсального определения и 

может интерпретироваться по-разному в различных контекстах. 

Обычно под этим понятием понимают использование спорта в качестве 

средства воздействия для достижения различных политических целей и 

улучшения межкультурного взаимопонимания. Однако конкретные 

методы и практики спортивной дипломатии могут отличаться в 

зависимости от контекста и целей, которые преследуются. 

Целью работы является обзор подходов к интерпретации понятия 

«спортивная дипломатия» в различных концепциях. 

Изучение спортивной дипломатии происходит в области политики, 

истории и международных отношений, обходя стороной сферы 

спортивного менеджмента и развития спорта. 
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Теоретическое обоснование определения спортивной дипломатии в 

академической науке закрепилось в начале XXI века, до этого в ряде 

научных работ использовалось данное словосочетание с 1978 года, но 

не давалось ему определение [1]. 

Существует несколько подходов к интерпретации понятия 

«спортивная дипломатия». Наиболее распространенными являются 

следующие подходы. 

Первый подход можно сформулировать как то, что спортивная 

дипломатия является средством мягкой силы, которое позволяет 

достичь общих целей и решить различные конфликты. Данный подход 

рассматривается в рамках доктрины мягкой силы Дж. Найя 1990-х годов 

и включает в себя использование спорта для смягчения конфликтов и 

улучшения международных отношений [3]. 

Примерами данного подхода является успешная дипломатия пинг-

понга между США и Китаем в 1970-х годах, которая помогла заложить 

основу для установления официальных дипломатических отношений 

[4], а также индийско-пакистанское крикетная дипломатия, когда 

крикетные матчи использовались, как «ледоколы» в сложных 

отношениях между Индией и Пакистаном [5]. 

Второй подход заключается в том, что спортивная дипломатия как 

политическая стратегия использует спортсменов и спортивные 

мероприятия для создания благоприятного имиджа государства среди 

иностранной общественности и организаций, для формирования 

восприятия таким образом, чтобы это соответствовало 

внешнеполитическим целям правительства. 

Этот подход отразился в научных трудах доцента кафедры 

международных отношений в Университете Бонда (Австралия) С. 

Мюррея, где он разделяет дипломатию на традиционную, которая 

является средством достижения целей внешней политики государства, 

и спортивную, которая является средством достижения этих целей [4]. 

Третий подход акцентирует внимание на том, что спортивная 

дипломатия рассматривается, как форма человеческого 

взаимодействия, основанная на спорте и улучшении межкультурных 

отношений. Такой подход включает в себя использование спорта как 

инструмента для укрепления отношений между различными странами. 

Например, объединение разных национальностей в спортивных 

командах или организация международных спортивных культурных 

фестивалей может стимулировать диалог и понимание между 

культурами. Так «Газпромом» в 2013 году был запущен социальный 

проект «Футбол для дружбы», в котором организаторы решили, что, 

игнорируя разделение участников по государственному, 
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национальному или половому признаку, любовь к футболу и уважение 

к общечеловеческим ценностям смогут объединить совсем разных 

людей [2]. 

Кроме того, для полного понимания спортивной дипломатии 

необходимо рассмотреть такие понятия, как «культурная дипломатия», 

«публичная дипломатия», «общественная дипломатия», так как 

спортивная дипломатия переняла особенности всех этих видов 

дипломатий [1]. 

Таким образом, спортивная дипломатия имеет различные 

интерпретации и может использоваться для достижения различных 

целей, в зависимости от конкретных политических и социокультурных 

контекстов. 
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Коллектив авторов рассматривает систему социального рейтинга, 

применяющуюся в Китае как успешный пример системы поощрения и 

воспитания граждан. Приходит к выводу, что нечто подобное стоило 

бы ввести в России. 
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Правовое государство вправе применять санкции в отношении 

граждан, практикующих девиантное поведение, в целях обеспечения 

законности и правопорядка. Наказание может быть выражено в разных 

формах, в том числе, с ограничением некоторых прав определенного 

гражданина в интересах общества [2]. 

Система социального рейтинга является распространенным 

инструментом управления [3]. Появление этого явления часто 

связывают с эпохой маккартизма в политике США и созданием списка 

генерального прокурора, который был инструментом, помогающим 

проверять федеральных служащих на лояльность и отказывать в приеме 

на работу или иным образом дискриминировать включенные в список 

организации или лиц. Практика занесения в черный список по 

соображениям национальной безопасности подверглась критике со 

стороны правозащитников США как нарушающая права граждан на 

свободу передвижения. 

Задолго до того, как Государственный совет Китая объявил о 

создании системы социального рейтинга, «черные списки» уже 

использовались в качестве инструмента регулирования различными 

учреждениями и банками в Китае. В эпоху после Мао подобные меры 

были апробированы в некоторых законах и постановлениях, 

нацеленных на выполнение политики государственной безопасности. 

Например, власти в Китае полагаются на семейные связи в обществе, 

чтобы ослабить политическое недовольство или устранить массовые 

протесты. Во время беспорядков выявляют, затем воздействуют на 

членов семей протестующих, чтобы выступать в качестве посредников 

между властями и протестующими. Это позволяет властям избежать 

применения более жестких форм наказания, которые легко могут иметь 
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неприятные последствия для граждан. 

С тех пор, как в 2014 году Государственный совет Китая 

опубликовал план построения системы социального рейтинга, к этой 

теме было приковано повышенное внимание средств массовой 

информации. Система социального рейтинга была предложена в Китае 

в качестве средства поощрения честности и поддержания стабильности 

общества и для выявления ненадежных лиц, тех чьё поведение может 

считаться неприемлемым для общества [1]. 

Сейчас, в эпоху Интернета, страны все чаще используют цифровые 

системы анализа данных для определения того, кто может работать, 

голосовать и путешествовать [4]. Например, в марте 2018 года 

Национальная комиссия по развитию и реформам в сотрудничестве с 

Управлением гражданской авиации Китая составили списки лиц, 

которым запрещено ездить на высокоскоростных поездах или покупать 

билеты на самолет, если они участвовали в забастовке сотрудников 

аэропорта или железных дорог. 

Список социальных кредитов был разработан Верховным народным 

судом в 2003 г. и дополнен в 2013 г. Он нацелен на органы местного 

самоуправления, компании, организации и физических лиц, которые не 

выполняют судебные решения, особенно на тех, кто имеет возможность 

выполнять, но отказывается выполнять решения, определенные 

правовыми документами. 

Система социального рейтинга создана для усиления контроля за 

правонарушениями, чтобы обеспечить безопасность. Применение 

списков значительно усилило правоприменительную власть суда. 

Четверть тех, кто был занесен в список, выполнили свои судебные 

обязательства из-за проблем и неудобств, связанных с включением в 

списки. После внесения в списки люди быстро погашали свои долги. 

Сейчас настал момент для пересмотра, переосмысления системы 

социального рейтинга, оказывающего влияние на китайское общество. 

Наиболее важные выводы – система социального рейтинга 

поддерживаются большинством граждан Китая. Попытки государства 

классифицировать ненадежных лиц как морально неполноценных по 

своей природе, приносят желаемый эффект. 
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В истории российского правосудия есть не маловажные события, 

благодаря которым представляется возможность судить о состоянии 

права и всей системы в стране. Изучение подобных дел позволяет под 

иным углом взглянуть на генезис судебной системы, следствия, 

законодательства, к тому же многие проблемы следствия и права 

остаются актуальными и по сей день. Одним из таких дел являлось 

дело 1911-1913 годов киевского мещанина еврейского происхождения 

Менахема-Менделя Бейлиса. 

Ключевые слова: история юстиции, российское право, уголовное 

законодательство Российской империи. 
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Проанализировав протоколы дела, можно сделать выводы 

относительно эффективности следствия. Если смотреть на дело с 

позиции современной криминалистики и предварительного 

расследования, то, естественно, следователями и сыщиками были 

допущены грубые ошибки. Первоначально при обнаружении трупа 

пещера, в которой он находился, была не как не оцеплена и не 

охранялась и, вследствие, была исхожена любопытствующими лицами 

[2]. В результате практически все улики, которые как-либо могли 

навести следствие, были уничтожены. Но самой большой проблемой 

следствия, которая превратила следствие в подобие политической 

интриги, являлось вмешательство заинтересованных лиц, в частности 

«правых партий».  

Начало положил министр юстиции российской империи 

И.Г.Щегловитов, который и дал указания расследовать дело, как 

ритуальное [2]. Примечательно то, что конкретной нормы, отвечавшей 

за ритуальное убийство или нечто подобного, не существовало ни в 

уголовном уложении 1903 года, ни в уложении о «наказаниях 

уголовных и исправительных» 1845 года [5]. В связи с этим возникали 

трудности в квалификации данного преступления. Так или иначе, 

началась сильная политизация дела.  

Встретив оппозицию в органах внутренних дел Киева, Щегловитов 

начал смещать «неудобных» должностных лиц. Сведенья вскрытия и 

экспертизы были, очевидно, трактованы в пользу ритуальной версии и 

противоречили реальным заключениям судебных докторов. Но нельзя 

не отметить энтузиазм следователей и частного расследования, 

оставшихся на стороне истины и правосудия. В итоге следственная 

группа во главе с подполковником П. Ивановым фактически раскрыло 

дело, но это было проигнорировано [6]. 

Вероятно, была установка, чтобы виновником убийства оказался 

именно еврей, а не православная женщина Вера Чеберякова. Также 

многие улики против неё не проверялись [4]. В то время как, против 

Бейлиса были весьма сомнительные улики. В конечном итоге дело не 

было раскрыто, но большинство исследователей видят виновниками 

уголовников из притона Чеберякой. За отсутствие веских доказательств 

Бейлис был оправдан 28 октября 1913 года в результате длительного 

судебного процесса с участием присяжных, а дело так и было не 

раскрыто и осталось пылиться на полках истории. 

Это дело всего лишь частный пример общих больших проблем 

российского права, правосудия, предварительного следствия. В итоге 

можно выделить следующие проблемы российского следствия и права. 

Во-первых, это обвинительный уклон всей судебной системы. Во-



 207 

вторых, система уголовного законодательства была запутанной, 

громоздкой, вызывала проблемы в применении на практике [3]. В-

третьих, не было чётко разграничено следствие и дознание [1]. В-

четвёртых, с середины XIX века сохранялась проблема, которая 

состояла в том, что на следователей и судебных следователей 

возлагалась обязанность возбуждать уголовное дело лишь в отношении 

конкретного лица, а не по самому преступлению [1].  И в конце концов, 

не менее значимой проблемой было то, что следователи с одной 

стороны были подчинены и подконтрольны прокурору, что было 

продемонстрировано в смещении оппозиционных следователей в деле 

Бейлиса [1].  

Дело Бейлиса впитало в себя и открыло все проблемы тогдашней 

судебной системы. Не стоит забывать, что процесс стал отражением 

националистических тенденций в Российской империи, а 

процессуальные нарушения в его ходе вызвали общественные волнения 

и протесты интеллигенции, в том числе и еврейской. 
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В работе исследуется проблемы: отсутствие информации о многих 

подвигах героя Советского Союза, фортификатора, патриота 

Дмитрия Михайловича Карбышева на просторах интернета.  

Раскрытие личности Карбышева как одного из основоположников 

фортификационной школы СССР. Описание жизни генерала 

Карбышева после попадания в плен. Освящение многих фактов жизни 

Дмитрия Михайловича как патриота СССР.  Карбышев как учитель и 

один из лучших военных учёных СССР. Военные стратегии и подвиги 

Дмитрия Карбышева. Сохранение исторической памяти о героизме 

Карбышева в городе Омске и в других городах России.  

Ключевые слова: Карбышев, фортификатор, герой, патриот, 

военный учёный, историческая память. 

 

К исследованию данной проблемы мы обратились с учетом её 

актуальности и важности для сохранения исторической памяти о 

наиболее ярких личностях, проявивших себя и в русско-японской, и в 

Первой мировой, и в Великой Отечественной войне. В Советском 

Союзе было не так много талантливейших военных инженеров-

фортификаторов, а именно от инженерной мысли в XX веке зависел 

успех в оборонительных сражениях. Актуальность темы определяется 

тем, что во многих регионах нашей страны люди ещё со школы 

знакомятся с именем героя Советского Союза Карбышева, но основная 

часть его подвигов и вклада в победу СССР в войнах остаётся 

неосвящённой.  

Новизна заключается в том, что большую часть информации, 

предоставленной ниже, практически невозможно найти на просторах 

интернета, её предоставили Государственный Исторический Архив 

Омской Области и музей “Воинской славы омичей”. Применяются 

такие методы исследования, как: анализ, идиографический, 

классификации, ретроспективный, сравнительно-исторический, 

хронологический.  

Дмитрий Михайлович Карбышев родился 14(26) октября 1880 года 

в сибирском городе Омск [1, ГИАОО Ф. 16. Оп. 8. Д. 35. Л. 180. Об. – 

181.]. Старший брат Владимир в 1887 году вместе с Владимиром 
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Ульяновым за участие в подпольном революционном движении был 

исключен из Казанского университета и арестован, из-за чего семья 

Дмитрия была под серьёзным надзором полиции. Первым по 

успеваемости Карбышев в 1898 окончил Сибирский кадетский корпус в 

Омске. По заявлению-просьбе матери - Александры Ефимовны 

Лузгиной принят в Николаевское инженерное училище Карбышевой [1, 

ГИАОО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 326. Л. 110.], которое смог окончить девятым 

по успеваемости.  

Дмитрий Карбышев - участник русско-японской войны. В чине 

поручика он принимал участие в тактической разведке боем под 

городами Кайджоу,  Фучжоу, Дачапу, Тишичао, Сандепу, Янтаем, 

участвовал в боях под Шахэ, Ляояном и Мукденом в составе Восточно-

Сибирского корпуса. В марте 1905 года производил рекогносцировку 

маршрута от Хауйена через реки Ляохэ и Маятадазыхе [2, с. 67].  

В 1911 году Карбышев под командованием генера-майора 

Овчинникова занимался проектированием отдельных фортов в Брест-

Литовской крепости [2, с. 82-83], где был комендантом седьмого форта, 

ныне расположенного на территории Польши. Этот форт сдерживал 

наступление врага в Первую Мировую войну на протяжении пяти дней. 
Дмитрий отправлен в действующую армию в 1914 году. Он участвовал 

в военных действиях в Карпатах в составе 8-ой армии генерала А.А. 

Брусилова. Был дивизионным инженером 78-й и 69-й пехотных 

дивизий, 22 финляндского стрелкового корпуса. За храбрость и отвагу 

при осаде крепости Перемышль произведён в подполковники.  

В мае 1916 года, после госпиталя, Карбышев участвовал в 

знаменитом “Брусиловском прорыве”. В 1919 году назначен 

руководителем всех оборонительных работ Восточного фронта, где 

впервые смог воплотить в жизнь свои инженерные идеи. Участвовал в 

строительствах укрепрайонов: Златоустовского, Саратовского, 

Троицкого, Самарского, Курганского, Челябинского, Симбирского.  

В 1920 Д. М. Карбышев руководил работами по восстановлению 

разрушенного солдатами Белой армии железнодорожного моста через 

Иртыш. В конце 1920-го года руководил фортификационными 

работами на Южном фронте, где встречался с М.В. Фрунзе, С.И. 

Гусевым. Он был первым советским учёным, которому принадлежит 

наиболее полное исследование заграждений и фортов. Карбышев 

говорил: “Проволока и бетон сами по себе не стреляют. Не они, а живая 

сила войск достигает победы, но достижению победы помогают и 

проволока, и бетон” [2, с. 155-156].  

Дмитрий издал более ста научных трудов по военно-инженерному 

искусству и истории, основными являются: “Влияние условий борьбы 
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на формы и принципы фортификации”, “ Оборона Порт-Артура”, “ 

Инженерное обеспечение наступательной операции 1937-1938 гг.”. В 

советско-финской войне Карбышев разрабатывал рекомендации по 

инженерному обеспечению прорыва линии Маннергейма. В 1940 году 

Д. М. Карбышеву присвоено звание генерал-лейтенантом инженерных 

войск, а через год - доктора военных наук.   

На начало Великой Отечественной войны, Карбышев находился в 

Гродненском укрепрайоне. Он наотрез отказался возвращаться в 

Москву, несмотря на все уговоры сослуживцев. Третьего августа Д. М. 

Карбышев достиг правого берега Днепра с небольшой группой солдат. 

Они были обнаружены врагами, во время боя Карбышева тяжело 

контузило, он был в бессознательном состоянии захвачен в плен. 

Путь по концентрационным лагерям начался у Дмитрия Карбышева 

в “Шталаге-324”. Карбышев видел силу и спасение советских 

военнопленных только в борьбе, он призывал к единению, 

сплоченности и взаимопомощи при любых условиях. Дмитрий 

Михайлович выработал свод правил поведения советских людей, 

попавших в фашистский плен, основными положениями были: 

“Организованность и сплоченность в любых условиях плена”, 

“Разбивать Миф o непобедимости гитлеровских войск”, “ Оставаться 

верными воинской присяге и своей советской Родине” [2, c. 276]. Поняв, 

что генерала Карбышева не выйдет переманить на свою сторону, 

фашисты начали пытаться опорочить Дмитрия в глазах других 

военнопленных, но и это им не удалось. Предложение перейти на 

службу РОА генерал жестко отверг, сказав: “Предательство Родины – 

наибольшее преступление для меня. Я неспособен на измену и вечный 

позор” [3, c. 25].  
«Ночью, после горячего душа, генерала Карбышева вывели во двор. 

Стоял двенадцатиградусный мороз. Из брандспойтов ударили 

перекрещивающиеся ледяные струи. Карбышев медленно покрывался 

льдом. “Бодрей, товарищи, думайте о своей Родине, и мужество не 

покинет вас”, - сказал он перед смертью, обращаясь к узникам 

Маутхаузена” [4, c. 158].  
Указом президиума СССР  от шестнадцатого августа 1946 года 

генерал-лейтенанту Д. М. Карбышеву посмертно присуждено звание 

Героя Советского Союза. Более ста шестидесяти улиц, проспектов и 

площадей в России носят имя Дмитрия Карбышева. Ему посвящены 

“Достоинство” С. Васильева, “Честь” Ю. Пиляра, “Снимем, товарищи, 

шапки” С. Голубова. На “Мосфильме” снят фильм “Родины солдат”, в 

2021 году в Омске снят фильм “Несломленный” с актерами омского 

академического театра драмы.  
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В пригороде города Омск именем Д. Карбышева названы две 

станции, его имя носит школа №90. 22 июня 2012 года в Омском 

музыкальном театре состоялась премьера балета “Карбышев” на 

музыку Д. Шостаковича. 1 сентября 1977 года институт теоретической 

астрономии присвоил малой планете №1959 название в честь Дмитрия 

Михайловича Карбышева. 31 мая 2019 года аэропорту города Омск 

присвоено имя героя Дмитрия Карбышева. 
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В работе предпринята попытка реконструкции боевого пути 

участника Великой Отечественной войны Леднева Петра Ивановича.  
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Леднев Петр 

Иванович, боевой путь. 

 

К сожалению, у нашего молодого поколения постепенно 

утрачивается память тех исторических событий, а ведь известно, что те, 

кто забыл историю обречен повторить ее. Война закончилась, а память 

о ней все еще жива. Наш долг вписать в летопись Великой 

Отечественной войны подвиги всех ее защитников. Лично для меня 

очень важно, чтобы в моей семье осталась память о моём 

прапрадедушке.  

Цель работы заключается в исследовании биографии моего 

прапрадеда Леднева Петр Иванович в годы Великой Отечественной 

войны. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи. 

Во-первых, реконструировать боевой путь моего прапрадеда, во-

вторых, изучить документы, касающиеся Петра Ивановича 
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В работе использовались научно-поисковые, аналитические и 

систематизирующие методы исследования. 

С практической точки значимости наше исследование можно 

использовать для популяризации истории семьи. 

Мой прапрадедушка Леднев Пётр Иванович родился в 1919г в 

крестьянской семье, его родители добровольно вступили в колхоз, в 

котором он проработал механизатором вплоть до начала войны. Он был 

призван Бельагачским Р.В.К. Казахской ССР Семипалатинской 

области. В ряды Красной Армии в воинском звании – красноармеец. 

Воевал в составе 252-го стрелкового полка, который входил в состав 70 

стрелковой дивизии, 6 гвардейского кавалерийского корпуса.  

В период с 1941 по 1942 г. Петр Иванович участвовал в упорных 

боях юго-восточнее поселка Волошова (в боевом крещении), в обороне 

города Сольцы на реке Шелонь, защищал рабочий поселок Шимск на 

берегу озера Ильмень[2]. Воевал на подступах деревни Ям-Ижора и на 

левом берегу Невы. 26 мая 1942 года в вовремя оборонительных боев в 

2 км севернее деревни Островки, Ленинградской области, был ранен и 

выбыл в госпиталь 65. Спустя 20 дней его эвакуировали в тыл [3].  

К моменту прибытия Петра Иванович в родное село на полях начали 

убирать пшеницу. Урожай был отменным и Петр Иванович 

подключился к его уборке, за что его премировали большим 

количеством пшеницы, в результате родители были снабжены зерном 

до конца войны [1]. 

Предположительно после отпуска, а именно в декабре 1942 – январе 

1943, был приписан в 48 гвардейский кавалерийский полк, 13 

кавалерийской дивизии, 6 гвардейского кавалерийского корпуса. В 

котором он воевал вплоть до 27 марта 1944 года, когда во время 

отступления из села Ледыхов он был убит [4]. 

В ходе работы были изучены документы частей, которые есть в 

свободном доступе на сайте «Память народа». В перспективе, мы 

планируем изучить личное дело Леднева Пётра Ивановича, хранящееся 

в ЦА МО.  
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4. 48 гв. кп, гв подполковник Гуменный, гв. майор Береговой История 

боевых действий 48 гв. кп за период 31 декабря 1942 г. по 15 апреля 

1943 г. 15.04.1943 г. Память народа [Электронная публикация] 

https://pamyat-naroda.ru 
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 В статье рассматривается история комбината «Балейзолото», 

влияние предприятия на становление города, хронологически 

устанавливаются причины банкротства, а также анализируются 

последствия прекращения золотодобычи в городе, которые привели к 

экономической, социальной и демографической трагедии города Балея. 

Исследуется вклад предприятия в золотой запас страны, проблемы и 

перспективы возрождения добычи золота в регионе. 

Ключевые слова: «Балейзолото», золотодобыча, банкротство, 

градообразующее предприятие, Забайкалье. 

 

К данной теме мы решили обратиться ввиду отсутствия ее 

обсуждения в научной и публицистической литературе, а также интерес 

со стороны жителей Забайкалья к своей малой родине и желании 

разобраться и раскрыть причины бедственного положения города в 

настоящее время. 

При подготовке статьи мы опирались на аналитические обзоры в 

области геологии и экологии, исследующих добычу полезных 

ископаемых Забайкалья, статьи из региональных газет, которые 

являлись основным источником новостей Балея во время расцвета и 

упадка производства, а также на источники, рассказывающие историю 

становления региональной промышленности. При написании работы 

применялись методы исторических исследований: диахронный, 

идеографический, ретроспективный, хронологический, причинно-

следственных связей, экспликации.  

«Балейзолото» - золотодобывающий комбинат, который был открыт 

в Балее в 1928 году. Предприятие успешно добывало золото из руды, 

ежегодно увеличивая прирост добычи на 30-40% [1, c. 33]. Причинам 
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успешности предприятия являлись: плановая экономика, так как для 

индустриализации нужен был золотой ресурс, активно развивалась 

добывающая отрасль, а также новая для тех мест система обработки 

золота из руды. 

Созданное предприятие повысило качество жизни граждан, 

улучшились социально-бытовые условия, происходил рост населения. 

У работников и жителей города Балея появилась социальная 

ответственность и ощущение собственной важности за 

производственные дела. Во многом этого удалось добиться за счет того, 

что основная рабочая сила была вольнонаёмная и возможностью 

директора использовать половину прибыли от перевыполнения плана и 

снижения себестоимости золота на культурно-бытовые нужды 

коллектива [2, c. 22]. 

Комбинат «Балейзолото» существенно помог стране в годы 

индустриализации и Великой Отечественной войны. За всю истории 

было добыло около 400 тонн, в период с 1920 по 1970 годы в среднем 

это составляло от 6 до 12 тонн чистого золота или 4,5 – 9 % общей 

золотодобычи в стране. Однако постепенно стали накапливаться и 

своевременно не решаться существенные проблемы. На протяжении 

всего времени функционирования комбината, разведка отставала от 

роста добычи металла. Причиной этому во многом являлась гонка за 

перевыполнением плана, концентрат не перерабатывали, а 

существенные льготные налоговые условия и прямые дотации 

государства делали предприятие не самостоятельным [3]. 

В 1975 году произошло преобразование трестов сначала в 

комбинаты, а позднее в производственные объединения, хозяйственная 

самостоятельность приисков и рудников значительно пострадала. Это в 

целом привело к упадку золотодобывающей промышленности. Однако 

именно деятельность последних управляющих комбинатом не 

позволила «Балейзолоту» преодолеть этот кризис. Из-за ухудшения 

условий труда, техники безопасности, износа основного оборудования 

и отсутствия замены на новое, к началу девяностых годов XX века 

добыча была почти прекращена. 4 июня 1998 года предприятие было 

признано банкротом, оставив после себя задолженность в 31,7 млрд. 

рублей.  

Развал комбината повлек за собой сразу несколько 

фундаментальных проблем. Во-первых, это накопившаяся высокая 

радиация на всей территории региона, из-за чего уровень 

онкологических заболеваний стал в 3-4 раза выше, чем в других 

регионах Забайкалья, а 80% детей имеют отклонения в иммунограмме 

[4]. Во-вторых, происходила естественная убыль населения, 
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численность жителей сократилась в 2,5 раза с годов расцвета балейской 

промышленности. А численность занятых в экономике граждан 

составляет 38% [5]. 

По мнению исследователей, золото в регионе до сих пор есть, как в 

почти до конца разработанных жилах, так и в новых месторождениях. 

Примерная оценка составляет 250 тонн золота в уже разработанных 

месторождениях. Для решения проблем, Балею нужны большие 

ресурсы, как материальные, так и людские. Но международные 

компании, которые получали право на разработку, не могут вложить 

финансы необходимые для восстановления производства, так как 

прибыль будет получена не сразу, а в долгосрочной перспективе. По 

заявлениям правительства Забайкальского края, бюджета региона не 

хватает на улучшение ситуации в Балее. Таким образом, необходимо 

искать альтернативные пути решения, которые помогут возродить 

золотодобычу и повысить качество жизни в г.Балее. 
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Институционализация зеленой политики в Европе была сложным и 

динамичным процессом, который развивался на протяжении 

нескольких десятилетий. В данной работе анализируются факторы, 

повлиявшие на институционализацию зеленого движения в Европе, с 

акцентом на конкретные примеры из разных стран и регионов. Также 

рассматривается текущее состояние зеленой политики в Европе и ее 

институционализация, а также проблемы и возможности, которые 

существуют для дальнейшей институционализации. 

Ключевые слова: институционализация, зеленая политика, 
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гражданское общество, возобновляемые источники энергии, 
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Одним из основных факторов, повлиявших на 

институционализацию зеленой политики в Европе, является рост 

экологической осведомленности и активности в регионе. Это привело к 

появлению политических партий "зеленых", таких как немецкая партия 

зеленых «Союз 90» / «Зелёные» (Bündnis 90/Die Grünen), которые 

выступают за политику, ставящую во главу угла охрану окружающей 

среды и устойчивое развитие. Другим фактором является избирательная 

система в некоторых европейских странах, которая позволила 

небольшим партиям, включая партии зеленых, получить 

представительство в правительстве. Вышеупомянутая Немецкая партия 

зеленых представлена в Бундестаге, федеральном парламенте 

Германии, с 1983 года. Партия также входила в состав коалиционных 

правительств на уровне штатов и на федеральном уровне. Подобным 

образом в парламенте Финляндии с 1983 года представлена Финская 

Зеленая лига (VIHR), которая входила в состав нескольких 

коалиционных правительств на национальном и местном уровнях [1]. 

Несколько конкретных примеров институционализации зеленой 

политики в Европе включают создание партий зеленых в различных 

европейских странах, таких как «Зелёная партия Англии и Уэльса» 

(партия зеленых Великобритании), Шведская партия зеленых и 
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Французская партия зеленых. Реализация "зеленой" политики на 

национальном уровне, такой как Закон Германии о возобновляемых 

источниках энергии и Климатический план Дании, также являются 

примерами институционализации "зеленой" политики в Европе [2, 4]. 

Еще одним фактором можно выделить международное 

сотрудничество, благодаря которому произошло создание Европейской 

партии зеленых в 2004 году. Это облегчило координацию действий 

партий зеленых по всей Европе и помогло продвигать их идеи на 

европейском уровне. Кроме того, директива ЕС по возобновляемым 

источникам энергии и другие экологические нормативные акты 

являются примерами институционализации зеленой политики на 

европейском уровне [3]. 

Основными препятствиями для  институционализации "зеленой" 

политики в Европе являются сопротивление со стороны устоявшихся 

политических партий и экономических интересов, общественный 

скептицизм по отношению к экологической политике и напряженность 

между охраной окружающей среды и экономическим ростом. Более 

того, институционализация "зеленой" политики в некоторых 

европейских странах не так развита, как в других, что создает 

региональные различия в реализации "зеленой" политики. 

Однако существуют возможности для дальнейшей 

институционализации зеленой политики в Европе. Одной из 

возможностей является продвижение "зеленой" политики на 

европейском уровне, а также расширение международного 

сотрудничества между партиями "зеленых" по всей Европе. Также 

можно разработать более эффективные механизмы участия граждан в 

процессах выработки политики, которые могут помочь преодолеть 

общественный скептицизм по отношению к экологической политике. 

В конечном счете, институционализация зеленой политики в Европе 

- это непрерывный процесс, который требует постоянной 

популяризации и информирования, а также действий для достижения 

значимых изменений. 
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Доклад рассматривает идею универсализма и ее развитие в истории. 

Универсальные ценности и принципы были важными для философов 

древности, а затем получили большую поддержку в период 

Просвещения. Идеи универсализма затем были воплощены в 

универсальных принципах, сформулированных на международных 

конференциях, таких как Конференция ООН по правам человека. 

Однако, несмотря на все усилия, конфликты и войны продолжают 

происходить в разных уголках мира. 

Ключевые слова: универсализм, универсальные принципы, 

международная практика, идеи универсализма в общественном 

дискурсе, просвещение, ООН, права человека, международный 

порядок, международные организации, мир и безопасность. 

 

На протяжении долгого времени идея универсализма привлекала 

внимание общественности и научного сообщества. Она заключается в 

стремлении к созданию универсальных принципов и норм, которые 

могли бы быть применены в отношении всех государств и народов. 

Параллельно с возникновением идеи универсализма в 

общественном дискурсе, появляется исторический опыт реализации 

универсалистских идей в международной практике.  

Первые упоминания о необходимости универсализма можно 

отнести к античности. Некоторые известные философы того времени 

(например, Сократ) считали, что универсальные ценности и принципы 

могут стать основой мирового порядка [1, c. 57]. Однако, идея 

универсализма получила наибольшее распространение в период 
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Просвещения. Великие мыслители того времени (например, Иммануил 

Кант) считали, что универсализм является основой морального закона 

и должен быть применен во всех областях человеческой жизни [2, с. 14-

15]. 

Впоследствии, идея универсализма стала обсуждаться на 

международном уровне. В ходе многих конференций, в том числе 

Конференции ООН по правам человека в 1968 году, были 

сформулированы универсальные принципы, которые должны быть 

соблюдены в отношении всех людей, независимо от их расы, пола, 

национальности и т.д. [3, с. 63]. 

В послевоенный период вопросы универсализма стали обсуждаться 

в рамках Организации Объединенных Наций, созданной в 1945 году. 

Целью ООН было создание международного порядка, основанного на 

сотрудничестве и диалоге между государствами [4, Статья 1, Устав 

ООН]. В рамках ООН было принято множество резолюций, 

направленных на обеспечение мира и безопасности, снижение 

бедности, поддержку прав человека и защиту окружающей среды. 

Однако, несмотря на все усилия ООН, конфликты и войны продолжают 

происходить в разных уголках мира. 

История международных отношений свидетельствует о том, что 

идеи универсализма имели различные проявления и были воплощены в 

различных формах. Еще одним из примеров реализации 

универсалистских идей является создание международных 

организаций, таких как Всемирная торговая организация (ВТО), 

Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и другие. 

Они были созданы с целью установления универсальных правил и норм, 

регулирующих экономические отношения между государствами. 

Идея универсализма занимает важное место в международных 

отношениях и в научном дискурсе. Исторические корни универсализма 

в международной практике и в научном дискурсе показывают, что эта 

идея неоднозначна и не всегда эффективна в решении международных 

проблем. Тем не менее, ООН и другие международные организации 

продолжают стремиться к универсализму в своей деятельности, что 

подчеркивает важность этой идеи в современном мире. 
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В работе авторы анализируют политическое и экономическое 

значение Донбасса в составе Российской Федерации, приводят ряд 

аргументов, доказывающих обоснованность, стратегическую 

необходимость и важность принятого решения о вхождении новых 

республик в состав России. 
Ключевые слова: Донбасс, ДНР, ЛНР, Россия, Украина. 
 

Больше восьми лет непризнанные республики подвергались 

ожесточенным артобстрелам, бомбежкам и геноциду со стороны 

украинского нацистского режима, которые совершенно игнорировались 

«демократическим» западным сообществом. Российская Федерация в 

течение этого же периода старалась решить проблему Донбасса мирным 

путем. Однако видя, что главы западных государств – гарантов 

«урегулирования» ситуации между Украиной и республиками 

Донбасса, совершенно в этом не заинтересованы, 24 февраля 2022 г. 

российские Вооруженные силы начали специальную военную 

операцию по защите населения Донбасса от геноцида украинских 

нацистов. 
30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин и главы ДНР, 

ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали международные 
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договоры о вхождении данных регионов в состав России. 
В чем же значение этих регионов? Донецкий угольный бассейн 

представляет собой наикрупнейшее месторождение каменного угля на 

территории Европы, которое занимает площадь около 60 тыс. км [1]. 

Самое быстрое исследование и развитие угольного производства 

началось в 30-ее гг. XX в. – в ходе индустриализации в Советском 

Союзе. В СССР формировалась сильная промышленная база, которой в 

больших количествах нужна была электроэнергия, а уголь как раз 

являлся таким источником в то время [2]. 
В начале Великой Отечественной войны Донбасс был оккупирован 

немецко-фашистскими войсками и освобожден в 1943 г. Возрождение 

промышленности стартовало сразу же после освобождения. Горняки 

трудились под непрерывными артиллерийскими и минометными 

обстрелами. Наши западные союзники, оценивая масштабы 

разрушений, считали, что Донбасс как индустриальный комплекс 

потерял свое значение для развития экономики СССР, ибо на его 

восстановление понадобится много десятилетий. Но на западе не 

представляли, на что способен советский народ. Уже в 1947 г. Донбасс 

перевалил предвоенный уровень добычи угля [3]. 
После развала СССР в 1991 г. Донецкая область как территориальная 

единица Украинской ССР перешла в состав Украины. На момент ее 

образования Украина добывала 164 млн. тонн угля в год. Однако к 2022 

г. данный показатель уменьшился практически в семь раз и составил 

лишь более 24 млн. тонн угля в год. За более чем 20 лет украинская 

горная промышленность перестала приносить прибыль и стала 

дотационной. Деньги, выделявшиеся на модернизацию шахт, 

разворовывались украинскими чиновниками. Это привело к тому, что в 

2013 г. себестоимость добычи тонны угля составляла 450-500 гривен 

при рыночной стоимости 1 100 гривен за тонну [4]. 
Советским солдатам, освобождавшим Донбасс в 1943 г. от немецких 

нацистов, не могло прийти в голову, что спустя почти восемьдесят лет 

нам доведется вновь освобождать Донбасс, но уже от нацистов 

украинских. Несмотря на продолжающуюся специальную военную 

операцию и нанесенный ею ущерб Донбасс располагает серьезным 

потенциалом экономическим роста. Освобождение Авдеевки и 

Краматорска поможет приумножить добычу угля в 2-3 раза. Кроме того, 

возвращение регионов Донбасса в состав России принесет 

внушительный толчок в его экономическом восстановлении [5]. 
На сегодняшний день подтвержденные запасы угля оцениваются 

около 10 миллиардов тонн, из них на работающих шахтах составляют 

3,4 млрд. Это означает, что при имеющийся темпах разработок, его 
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хватит еще минимум на 100 лет. При этом на территории Донбасского 

угольного бассейна находятся залежи больше 40 видов иных полезных 

ископаемых таких как: природный газ, известняки, железные и цветные 

руды. Иными словами, он вернулся в состав России не бедным 

дотационным регионом, а имея сильный потенциал экономического 

роста. 
Таким образом, Донбасс в составе России находился более 150 лет, 

и его возвращение стало восстановлением исторической 

справедливости. Можно с уверенностью сказать, что после недолгого 

перерыва народ Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и 

ЛНР возвратился домой. Их принятие в состав Российской Федерации 

явилось не следствием «имперских амбиций», а итогом сознательного 

выбора жителей Донбасса и России. 
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Авторы проводят анализ проблемы, обусловленной глобальным 

противостоянием России попыткам США доминировать в военно-

космической сфере. Авторы приходят к выводу, о том, что в условиях 

современных военных конфликтов возрастает угроза милитаризации 

космоса. Российская Федерация вынуждена применять военно-

технические меры для восстановления баланса сил и противодействию 

угрозам безопасности, исходящих их космического пространства.  

Ключевые слова: безопасность, космическое пространство, 

милитаризация, стратегическая стабильность. 

 

15 ноября 2021 года Россия испытала свою противоспутниковую 

ракету «Нудоль», поразив неработающий российский спутник «Целина-

Д». Глава Космического командования США, охарактеризовал 

действия России как попытку получить средства, чтобы запретить 

доступ в космос и его использование Соединенными Штатами и их 

союзниками. Однако российские военное командование утверждает, 

что противоспутниковое и противокосмическое оружие обеспечивает 

механизм восстановления стратегической стабильности. Министр 

обороны России Сергей Шойгу охарактеризовал испытание 

современной системы вооружений, как средства сдерживания Америки 

от попыток добиться всеобъемлющего военного превосходства в 

космосе и защиты России [1]. 

Космическое командование США, заявило, что эти действия 

представляют реальную, серьезную и растущую угрозу для 

американских и союзнических спутниковых систем. МИД России 

опроверг критику, назвав ее «информационно-пропагандистскими 

атаками». Кроме того, он обвиняет Соединенные Штаты и их 

союзников в двуличии и молчании о своих собственных усилиях по 

испытанию и разработке противоспутникового оружия. 

Чем обусловлены попытки России разработать противоспутниковое 

и другое противокосмическое оружие? Государства стремятся к 

господству в космосе, чтобы обеспечить себе военное преимущество. 

Однако, как противники отреагируют на попытки одного государства 



 224 

доминировать в космосе? Вероятно, противник будут реагировать 

асимметрично, чтобы застраховаться и компенсировать любые 

предполагаемые преимущества соперника.  

Обзор российской военной литературы показывает, что Россия 

считает себя защищающейся от того, что, по нашему мнению, является 

американскими усилиями по доминированию в космосе. Российские 

военные аналитики и политики описывают противоспутниковые 

системы как попытку застраховаться от попыток Америки 

доминировать в космосе. Российские эксперты отмечают, что Россия 

вынуждена реагировать на безудержную американскую милитаризацию 

космоса. У Соединенных Штатов есть программа исследований и 

испытаний, которая позволит быстро развернуть космическое оружие 

во время военного кризиса. Поэтому России необходимо 

подстраховаться и ответить своими исследовательскими и военно-

техническими усилиями, не допустить, чтобы Соединенные Штаты 

получили значительное технологическое преимущество в космосе [2]. 

Ограниченное финансирование в конце 1980-х и начале 1990-х годов 

препятствовало модернизации российской воздушно-космической 

обороны. Тем временем Соединенные Штаты и их союзники 

занимались созданием разнообразных высокоточных ударных и 

космических вооружений, создавая стратегические уязвимые 

направления для России. Российские аналитики отмечают, что это 

высокоточное воздушно-космическое оружие США и НАТО, 

подкрепленное спутниковым целеуказанием и навигацией, может 

сыграть решающую роль в военных конфликтах. 

Недавние операции НАТО (против Югославии, Ирака, Афганистана 

и Ливии) демонстрируют, что крупные военные операции теперь можно 

проводить без массового применения сухопутной армии, полагаясь 

вместо этого на высокоточное воздушно-космическое оружие. 

Спутниковые системы увеличили дальность и точность американских и 

натовских высокоточных ударных вооружений, используемых в этих 

кампаниях, при этом позволяя их пусковым платформам оставаться за 

пределами досягаемости средств противовоздушной и противоракетной 

обороны [3]. 

Российские военные аналитики предполагают, что военные 

операции, проводимые с использованием высокоточного оружия, могут 

быть использованы для нанесения удара по России. 

В своем выступлении в 2015 году президент В. Путин заявил, что 

силы США и НАТО обладают высокоточным неядерным оружием 

большой дальности, сравнимым по своему действию с ядерным 

оружием. Противоспутниковое оружие является лучшим средством 
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противодействия высокоточному воздушно-космическому оружию 

США и НАТО, поскольку оно становится бесполезным без доступа к 

спутниковым системам. Восприятие Россией воздушно-космических 

угроз со стороны Соединенных Штатов и союзников по НАТО 

стимулируют развитие противоспутниковых средств и другие стратегии 

противодействия. 
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В исследовании рассматриваются знания и представления студентов-

первокурсников Новосибирского государственного медицинского 

университета   об истории Новосибирска,  изучается, какие 

ассоциации студенты проводят с историческим образом города, какие 

факты знают. Делаются выводы о влиянии преподавания курса 

краеведения в школе на знания по истории родного края.    

 

История края, города, в котором мы живем, имеет большое значение 

для каждого человека. За счет знаний о прошлом, формируется 



 226 

понимание культуры и традиций общества, привязанность к месту 

своего проживания, желание заботиться о нем, обустраивать и 

сохранять то, что оставили нам предки. История воспитывает в человеке 

патриотизм, любовь к своему народу и родному краю. Сегодня 

государство уделяет преподаванию истории большое внимание. 

Исследователи определяют краеведение как «уникальное общественное 

явление, в основе которого находится непрерывный процесс познания 

и передачи знаний о родной земле и жизни на ней, что меняется от 

одного поколения к следующему». [2, с.118] Краеведческий компонент 

входит в курс преподавания истории во всех школах нашей страны, во 

многих школах он преподается отдельным курсом [1]. 

Целью исследования было на примере знаний по истории города 

Новосибирска показать, как современное поколение знает историю 

родного края или места, где проживает и получает высшее образование, 

насколько преподавание истории родного края в школе улучшает 

знание истории края.  

В качестве метода исследования использовался опрос 163 студентов 

1 курса Новосибирского государственного медицинского университета 

лечебного, педиатрического, стоматологического факультетов и 

специальности клиническая психология. Часть вопросов была 

представлена в виде теста с закрытыми и открытыми вопросами, часть 

предполагала ответы на выявление ассоциаций с образом и историей 

города.  

Гипотеза исследования предполагала, что наилучшие знания по 

истории Новосибирска должны быть у студентов, проживавших до 

поступления в НГМУ в Новосибирске и Новосибирской области и 

изучавших краеведение в школьной программе.   

Результаты опроса показали, что гипотеза подтверждается лишь 

частично. Вопросы, предлагаемые студентам в форме теста, делились 

на базовые вопросы и вопросы высокой сложности. Базовые вопросы, 

касающиеся первого названия города, времени и обстоятельств его 

основания, не вызвали сложностей у проживающих в регионе. С ними 

справилось более 80% студентов. В то же время, только 55% студентов, 

приехавших в регион на обучение, знали предыдущее название города. 

80% всех опрошенных связывает основание Новосибирска со 

строительством Транссибирской железнодорожной магистрали, и надо 

отметить, что это одна из наиболее устойчивых ассоциаций, связанных 

с городом. 

В вопросах более высокой сложности наличие краеведения в 

школьной программе уже играет значительную роль. Студенты, 

изучавшие краеведение в школе, знают годы открытия метро в 
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Новосибирске в три раза чаще (64%), чем проживающие в 

Новосибирске студенты, не изучавшие краеведение (22%), в два раза 

чаще они знают, что основателем Академгородка был академик 

Лаврентьев (62 % против 35%). При этом только 28% опрошенных 

знают, кто был Гарин-Михайловский, хотя у живущих в Новосибирске 

и НСО этот процент выше – 37%.   

Названия конкретных улиц вызвали затруднения. Студенты нашего 

вуза ежедневно ходят по улице Дуси Ковальчук, тем не менее, только 

треть опрошенных смогли правильно ответить, что улицы Дуси 

Ковальчук и Семьи Шамшиных названы в честь героев-большевиков. 

Причем высока вероятность, что многие просто угадали правильный 

ответ из предложенных. 

Самыми сложными оказались вопросы, касающиеся архитектуры и 

истории зданий нашего города. Только 2% из опрошенных смогли 

ответить, что до революции 1917 года были построены здание театра 

«Красный факел» и «Собор Александра Невского». Образ 

исторического Новосибирска вообще очень плохо связан с 

архитектурой, только 5 студентов из 163 ответили, что знают факт, что 

в Новосибирске есть здания в стиле конструктивизма известного 

архитектора А.Д. Крячкова. Только 13 % узнали на старой фотографии 

улицу Ленина.  

Так же на удивление мало студенты знают факты из культурной 

истории Новосибирска. Только треть опрошенных знает дату открытия 

Новосибирского театра оперы и балета, причем даже среди жителей 

НСО таких менее половины.  

Новосибирск представляется студентам городом железной дороги, 

промышленности и науки. У ⅔ всех опрошенных Новосибирск 

ассоциируется со следующими высказываниями: “Новосибирск – 

важнейший центр промышленности, куда в годы Великой 

Отечественной войны были эвакуированы многие предприятия и 

производились самолеты, танки и другие вооружения” и “Новосибирск 

– крупный научный центр, где были сделаны многие научные открытия 

мирового уровня”. Так же студенты хорошо знают факты об участии 

города и горожан в событиях Великой Отечественной войны.   

Из 145 студентов, обучающихся на лечебном, педиатрическом, 

стоматологическом факультетах на представленной фотографии 100 

человек узнали первого ректора НГМУ Залесского Григория 

Денисовича, а из 18 человек с факультета социальной работы и 

клинической психологии, прошедших опрос, только 6 человек узнали 

первого ректора НГМУ. Следует учесть, что у этого факультета, в 

отличии от других, нет в учебной программе предмета “История 
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медицины”, на которой обязательно рассматривается фигура 

Залесского.  

Исследование показало, что у студентов из Новосибирска наличие в 

программе дисциплины по истории родного края не означает лучшее 

знание базовых фактов из истории Новосибирска, в вопросах более 

сложных, студенты, изучавшие краеведение, показали лучшие 

результаты, а вот на знании улиц, зданий и архитектуры города наличие 

краеведения в школьной программе не влияло.  Интерес студентов к 

названиям улиц и других топонимов минимален. Показана хорошая 

усвояемость фактов из истории города и вуза в курсе «История 

медицины». Знания об истории Новосибирска по большей части 

представлены у студентов в контексте знаний о Великой Отечественной 

войне, а не как знания по истории города.  Исследование доказывает 

необходимость введения в курс «Истории России» в НГМУ большего 

количества фактов, освещающий историю Новосибирска.  
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Авторы на основе анализа поставок вооружения, осуществляемого 

странами НАТО на Украину, раскрывают, что подготовка 

вооруженных сил Украины активно началась с 2014 г. и продолжалась 

после подписания Минских соглашений 2015 года. В работе авторы 

показывают, что военная помощь ВСУ по стороны членов НАТО 
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значительно возросла в период 2021-2022 гг., что свидетельствует о 

подготовке ВСУ к военной операции против республик Донбасса.  

Ключевые слова: НАТО, Украина, поставки вооружения, 

специальная военная операция, демилитаризация. 

 

После заключения Минских соглашений 2015 г., многие страны 

оказывали Украине военную помощь, какой бы незначительной она ни 

была. До 2016 года только пять стран (Канада, Чехия, Литва, 

Великобритания и США) направляли военную помощь Украине. К 2021 

году еще как минимум семь передали оружие Украине. Незадолго до 

начала специальной военной операции в 2022 году все три 

прибалтийские страны получили разрешение США на экспорт в 

Украину части имеющихся на вооружении противотанковых ракет 

«Javelin» и зенитных ракет «Stinger» американского производства.  

30 стран, входящих в НАТО в той или иной степени оказали военную 

помощь Украине. Большая часть предоставленного вооружения и 

техники была бывшей в употреблении. Подержанная военная техника, 

предоставлялась странами, которые когда-то были частью советского 

блока: Чехией, Польшей и тремя странами Балтии, что ускорило замену 

советского вооружения в самих этих странах на оружие стран НАТО [1].  

Оборонная промышленность Турция достигла самодостаточности, и 

она готова конкурировать с Россией, о чем свидетельствует поддержка 

Азербайджана против союзника России по ОДКБ Армении в Нагорно-

Карабахской войне 2020 года и поставки турецких беспилотников 

«Bayraktar TB2» имеющих ограниченную эффективность в 

высокоинтенсивных боевых действиях с сильным ПВО.  Турция, не 

хочет, чтобы Россия доминировала в Черном море, и конкурирует с 

Россией на Кавказе и в Сирии. Однако она воздержалась от 

присоединения к своим союзникам по НАТО в вопросе введения 

санкций против России.  

До 2022 года Великобритания расширяла свое оборонное 

сотрудничество с Украиной, подписав ряд Меморандумов в декабре 

2020 года и в июне 2021 года. Это двустороннее сотрудничество 

включало проекты, которые в значительной степени связаны с 

Программой повышения военно-морского потенциала Украины. 

Согласно этим стратегическим документам предполагалось 

модернизировать верфи и восстановить оборонный промышленный 

потенциал Украины. В обзоре Соединенного Королевства за 2021 год 

Россия была определена как наиболее острая угроза, стоящая перед 

евроатлантическим регионом, действующая против британских 

интересов. В марте 2015 года Великобритания начала осуществлять 
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подготовку украинских военнослужащих. В период с 2015 по 2020 год 

были обучены около 20000 украинских солдат. 

Канада предоставила Украине возможность использовать 

спутниковую систему зондирования поверхности Земли «Radarsat-2» 

[2]. 

Таким образом, США и Великобритания из членов НАТО, оказали 

наибольшую военную помощь Украине до февраля 2022 года. 

После поражения украинской армии в первой попытке вернуть себе 

территории Донбасса, в сентябре 2014 г. было подписано I Минское 

соглашение. Затем президент Украины Петр Порошенко начал 

«антитеррористическую» военную операцию по возвращению контроля 

над ДНР и ЛНР, но ВСУ потерпели сокрушительное поражение под 

Дебальцево, что вынудило правительство Украины в феврале 2015 года 

подписать Минские соглашения. 

События 2014-2015 гг. заставили Вашингтон расширить свою 

военную помощь. В период с 2014 по 2021 год США предоставили 

Украине более 2,5 миллиардов долларов. В марте 2014 года сенатор-

республиканец Джон Маккейн заявил, что США не должны вводить 

эмбарго на поставки оружия жертвам агрессии (Украине) [3]. Во время 

выступления в Конгрессе отмечалась непоследовательность 

администрации Обамы в вооружении сирийских повстанцев, 

действующих против поддерживаемых Россией вооруженных сил САР, 

но не ВСУ Украины. 

Тем не менее общественное мнение выступало против поставок 

оружия Украине. Коррупция в стране была значительным фактором, 

препятствовавшим поставкам на тот момент времени. В. Нуланд 

назвала коррупцию «убийцей Украины» и заявила о необходимости 

глубоких реформ. Тем не менее Вашингтон использовал свою 

политическую помощь, чтобы заставить Киев внести желаемые 

изменения в области обороны и безопасности. Закон о государственной 

обороне 2016 года требовал, чтобы государственный секретарь и 

министр обороны проверяли, что правительство Украины предприняло 

существенные действия по проведению реформ в таких областях, как 

надзор за Министерством обороны и вооруженными силами, 

повышение прозрачности и подотчетности оборонных закупок, а также 

приватизации в оборонно-промышленном секторе в целях снижения 

коррупции, и повышения боеспособности ВСУ. 

ВСУ были вооружены, профинансированы и обучены США, 

Великобританией, Канадой и Францией по стандартам НАТО для 

обеспечения оперативной совместимости и фактически интеграции с 

НАТО (связь, обработка данных, спутниковые и другие системы 
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разведки и высокоточное вооружение) [4]. 

В течение восьми лет президенты отказывались выполнять Минские 

соглашения, несмотря на их одобрение СБ ООН. Все это время 

обстреливались территории двух республик Донбасса. По данным 

Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в общей 

сложности погибло свыше 14000 человек.  

В феврале 2022 г. после резкого увеличения обстрелов двух 

республик подготовленными НАТО вооруженными силами Украины, 

Россия признала две области независимыми государствами, подписала 

договор о взаимопомощи и, начала специальную военную операцию. 
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Присутствие американских военных, спецслужб и консультантов 

является частью колумбийских реалий с 60-ых гг., когда активизация 

партизанской войны и «герилья» создали угрозу возникновения в 

Колумбии сильного коммунистического движения. Периодом же 

наиболее масштабного влияния США на Колумбию стали 80-90-ые гг., 

ознаменовавшиеся объявление наркотрафика из Колумбии угрозой 

национальной безопасности Соединенных Штатов. Развернутая в 

связи с этим совместная кампания колумбийского правительства и 

правительства США против крупнейшего в Латинской Америке 

Медельинского картеля заставляет задаться вопросом не только о 

степени влияния США на Колумбию и их праве на подобное 

вмешательство, но и о том, резонным ли было это вмешательство с 

точки зрения полученных результатов. 

Ключевые слова: Колумбия, наркобизнес, Медельинский 

кокаиновый картель, Пабло Эскобар, кокаиновый трафик из 

Латинской Америки 

 

Установившаяся во второй половине XX в. биполярная система 

международных отношений закрепила за Соединенными Штатами 

Америки не только роль лидера демократического мира, призванного 

защитить миропорядок от коммунистов, но и роль «старшего брата» 

более слабых южноамериканских государств. Американские политики 

утверждают, что высоко ценят взаимоотношения, выстраиваемые с 

Южной Америкой, и стремятся оказывать любую необходимую 

помощь. Тем не менее, цитируя Мигеля Феррейро, в «особых случаях» 

им [США] приходится прибегать к «неблаговидным насильственным 

методам» [1, С. 15]. Данный подход не изменился с распадом 

Советского Союза и до сих пор остается актуальной частью внешней 

политики Соединенных Штатов, а потому – и важной частью данного 

исследования. 

Уже в 40-ые гг. прошлого столетия США играли определяющую 

роль во внутренних делах Колумбии, поскольку вся колумбийская 

олигархия в те годы была связана с Соединенными Штатами. С 
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развитием же Революционных вооруженных сил Колумбии – Армии 

народа (РВСК-АН) это влияние только крепло, так как противостояние 

представителям коммунистических движений было уделено особое 

место во внешней политике США. Формирование «герильи» – важное 

событие, поскольку затяжная партизанская война сделала Колумбию 

нестабильным государством со значительной долей территорий, 

оказавшихся не под контролем правительства, а также со стремительно 

беднеющим крестьянским населением. В свою очередь, эти факторы 

способствовали появлению и широкому распространению скрытых 

плантаций коки и лабораторий по производству кокаина [2, C. 54]. 

В 1976 гг. были созданы крупнейший в Колумбии Медельинский 

кокаиновый картель и, немногим позже, наркокартель Кали, ставшие 

одними и главных поставщиков кокаина в Соединенные Штаты. Рост 

процента наркозависимого населения [3, С. 91] заставил действовать 

американское правительство и, помимо ужесточения наказания за 

хранение и употребление на своей территории, США активно 

включились в борьбу с наркотрафиком из Латинской Америки. 

Из-за масштабов распространения кокаина на территории США, 

остановить Пабло Эскобара, главу Медельинского наркокартеля, стало 

важнейшей целью американских представителей Колумбии, 

задействовавших в этой миссии не только агентуру Управления по 

борьбе с наркотиками (УБН), но также АНБ и ЦРУ. 

Взгляд экспертов на участие США в кампаниях против 

колумбийского наркотрафика разнится [4, С. 145]: одни полагают, что 

США имели право предпринимать подобные шаги в связи с масштабом 

объемов наркотиков, поступающих на американский рынок из 

Колумбии; другие же подчеркивают, что национальная безопасность, 

которой руководствуются США, и потребности страны-реципиента 

противоречат друг другу – так, некоторые исследователи выявляют 

статистическую зависимость между военной помощью США и 

насилием, процент которого возрастает в стране, которой эта помощь 

оказывается [5, С. 21-27]. 

Беря в расчет террористическую активность Пабло Эскобара, 

начавшуюся с подписанного президентом Колумбии указа об 

экстрадиции наркобаронов из страны в США для дальнейшего 

определения наказания и суда, данное исследование стремится 

рассмотреть основные причины, которыми руководствовалось 

правительство Соединенных Штатов, становясь непосредственным 

участником борьбы с Медельинским наркокартелем, а также 

последствия этого участия. 

 



 234 

Список литературы: 

1. FARK-EP.Революционная Колумбия. История партизанского 

движения. – М.: Гилея, 2003. – 221 c. 

2. Рувинский В.В. Развитие наркоэкономики Колумбии в политико-

экономических условиях конца ⅩⅩ века // Вестник Томского 

государственного педагогического университета. – 2000. – №19. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-narkoekonomiki-kolumbii-v-

politiko-ekonomicheskih-usloviyah-kontsa-xx-veka (Дата обращения: 

30.04.2023) 

3. United Nations Office on Drugs and Crime. The Globalization of Crime: 

A Transnational Organized Crime Threat Assessment / United Nations Office 

on Drugs and Crime. - Vienna, United Nations publication, Sales No. 

E.10.IV.6, 2010. - P. 81-95. - URL: https://www.unodc.org/documents/data-

and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf (Дата обращения: 

30.04.2023) 

4. Манухин, А.А. Содействие выходу из внутреннего вооруженного 

конфликта и постконфликтному развитию на примере отношений 

колумбии и сша (часть 1)/ А.А. Манухин // Вестник Московского 

университета. Сер. 25: Международные отношения и мировая политика. 

– 2019. – № 4. – 137-171 с. – URL: 

https://fmp.msu.ru/attachments/article/701/MANUHIN_2019_4.pdf (Дата 

обращения: 30.04.2023) 

5. Qian, N. Making progress on foreign aid // N. Qian. – Cambridge.; 

National bureau of economic research, 2014. – 50 p. – URL: 

https://www.nber.org/system/files/working_papers/w20412/w20412.pdf 
(Дата обращения: 30.04.2023) 

 

 

 



 235 

СЕКЦИЯ 

 
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА. 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ. 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

ВТОРОГО ТИПА 

 

Д.С. Артамонова, А.Н. Султанова 

Новосибирский государственный медицинский университет, г. 

dash.art04@gmail.com 

 

Сахарный диабет – это непрерывный процесс уравновешивания 

требований болезни и требований повседневной жизни. Это 

заболевание, требующее, чтобы люди с сахарным диабетом следили за 

состоянием своего здоровья, принимали лекарства в соответствии с 

предписаниями, взаимодействовали с поставщиками медицинских 

услуг, следили за своим рационом питания и управляли влиянием 

болезни на физическое, психологическое и социальное 

функционирование [1]. После этапа диагностики сахарного диабета у 

пациентов меняется структура жизни, что влияет на их 

эмоциональные особенности [2]. Диагноз сахарный диабет – это 

стрессовая ситуация, которая приводит к эмоциональным 

нарушениям, включая и тревожно-депрессивную симптоматику. 

Известно, что при сахарном диабете 2 типа, также, как и при других 

психосоматических заболеваниях, мы наблюдаем так называемый 

«порочный круг», когда психосоматическое заболевание приводит к 

нарушениям эмоциональной сферы, и, в свою очередь, тревожно-

депрессивную симптоматику поддерживают психосоматические 

симптомы.  

Ключевые слова: эндокринологические заболевания, сахарный 

диабет, психологические особенности, качество жизни, стресс, 

депрессия, тревога, психологический дискомфорт, алекситимия.  

 

Целью исследования стало исследование и выявление 

индивидуальных психологических особенностей пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа.   

Исследование проводилось на базе ГБУЗ НСО «ГКБ №1» 

эндокринологического отделения. В исследовании приняли участие 22 
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пациента с сахарным диабетом 2 типа (10 женщин и 12 мужчин, 

средний возраст которых составляет 56 ± 16,8 лет); февраль-март 2023 

г. Батарею психологических методик составили: краткая форма оценки 

здоровья (Medical Outcomes Study-Short Form; MOS SF-36); мини-

СМИЛ, Собчик Л.Н.; шкала стресса Холмса-Рэя.  

Изначально, была получена первичная информация благодаря 

анкетированию. Анкета состояла из 5 вопросов общего характера 

(вопросы были нацелены на понимание пациентами своего внутреннего 

состояния). По результатам анкеты для 77% респондентов актуально их 

психологическое состояние. Более половины респондентов (55%) 

отметили, что им иногда приходится сталкиваться со сложностями в 

понимании и описании своих эмоций, и они довольно часто 

испытывают психологический дискомфорт.  

Далее был использован «Стандартизированный Многофакторный 

метод Исследования Личности» / Мини-СМИЛ. На начальном этапе 

обработки результатов Мини-СМИЛ было выявлено, что 8 

опрошенных из 22 давали неискренние ответы, поэтому в дальнейший 

анализ были включены результаты 14 пациентов, которые отвечали 

искренне. Было обнаружено, что пациенты сосредоточены на своём 

плохом самочувствии, импульсивны; склонны к повторным и явным 

нарушениям принятых социальных норм, не способны к 

прогнозированию и коррекции поведения под влиянием собственного 

опыта; им присуща ригидность, упрямство, конфликтность, 

подозрительность, повышенная тревожность и гипертимные черты 

(«сверхактивный» больные с умеренно выраженной манией проявляли 

повышенное настроение, увеличение двигательной активности).   

Следующим шёл опросник SF-36 «Оценка качества жизни». По 

результатам опроса можно сделать вывод, что физическая активность 

пациента в значительной степени ограничивается состоянием его 

здоровья. А анализ психологического компонента здоровья 

предполагает наличие тревожно-депрессивной симптоматики и 

снижение психологического благополучия. Важно отметить, что 

пациенты отмечают снижение ролевого функционирования как в 

физическом, так и в психологическом компоненте здоровья, то есть 

состояние, в котором находится пациент, мешает выполнению работы 

и другой повседневной деятельности (включая большие затраты 

времени, уменьшение объема работы, снижение ее качества и т.п.). Что 

связано с социальными ограничениями, возникающими из-за их 

состояния. 

Завершала батарею методик шкала социальной адаптации Холмса и 

Рея. По итогам которой было выявлено, что низкая степень 
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сопротивляемости стрессу преобладает из-за большого количества 

стрессов. Большое количество пациентов отмечали, что имеют в своеё 

биографии, смерть близкого члена семьи или близкого друга, наличие 

травм и болезней, как собственных, так и их членов семьи, что могло 

быть вызвано ситуацией с COVID-19. Также произошли изменения  

рода деятельности, социальной активности. Основные стрессоры 

представлены на слайде. 

Корреляционный анализ полученных при использовании методик 

показателей выявил, что излишняя сосредоточенность на плохом 

настроении приводит как к физическим (-0,5), так и психологическим 

(-0,6) симптомам. Важно отметить, что на начальном этапе 

симптоматика может не иметь инструментальных подтверждений; 

физический компонент здоровья, в свою очередь, коррелирует с 

конверсионной симптоматикой (-0,6), что подтверждает 

вышесказанное; психологический компонент здоровья коррелирует с 

уровнем тревожности (-0,8), а также со стремлением подчеркнуть 

тяжесть своего состояния (-0,5), что приводит к корреляции со 

сниженным фоном настроения и депрессией (-0,9). Степень 

сопротивляемости стрессу в большей мере связана с социальным 

функционированием (0,6) и гипертимными чертами личности (0,5).  

Учитывая высокую распространённость депрессии, связь депрессии 

с плохим самообслуживанием и приверженностью к лечению, а также 

оценка психических заболеваний имеет решающее значение. Таким 

образом, и оценка эмоционально-психологических особенностей 

пациентов поможет выявлять людей с психологической 

симптоматикой, которым требуется помощь специалиста. Благодаря 

этому, лечение пациентов с сахарным диабетом станет более 

эффективным и качественным. Несмотря на то, что сложно определить 

первичность и вторичность аффектов, всегда остаётся актуальна 

разработка психокоррекционного сопровождения на разных этапах 

протекания сахарного диабета: этап информирования и адаптации к 

заболеванию (стрессовый этап), этап стабильной симптоматики; этап 

декомпенсации (сосудистые нарушения, такие как нарушение зрения,  

ангиопатия, которая характеризуется функциональными нарушениями 

в капиллярах и артериях, вызванными изменением состава крови, и 

побочные эффекты от длительного приёма препаратов, от них чаще 

всего страдает печень). 
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Статья посвящена обобщению результатов эмпирического 

исследования организационных и содержательных аспектов 

применения интерактивных мероприятий, направленных на 

содействие трудоустройству лиц с инвалидностью и разработке 

проекта методических рекомендаций по их организации и проведению. 
 

В настоящее время проблема трудоустройства лиц с инвалидностью 

стоит достаточно остро. С позиции социальной работы содействие в 

решении этой проблемы может заключаться в применении 

интерактивных мероприятий, способствующих развитию 

коммуникативных, проектных и маркетинговых компетенций лиц с 

инвалидностью, необходимых для их трудоустройства.  

Интерактивные мероприятия, содействующие трудоустройству лиц 

с инвалидностью – это разновидности практик социальной работы, 

основанные на активном взаимодействии специалистов и клиентов с 

инвалидностью в процессе формирования у последних компетенций, 

необходимых для трудоустройства на открытом рынке [2]. В качестве 

основных видов интерактивных мероприятий выступают: тренинг, 

мастер-класс, коуч-сессия и нетворкинг-площадки [1]. Представляется, 

что внедрение интерактивных мероприятий в деятельность по 

содействию трудоустройству лиц с инвалидностью предполагает 

разработку методических рекомендаций по их организации и 
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проведению. В основе разработки методических рекомендаций лежат 

результаты эмпирического исследования организационных и 

содержательных аспектов применения интерактивных мероприятий в 

деятельности по содействию трудоустройству лиц с инвалидностью. 

Эмпирическое исследование было проведено в рамках проекта 

«Альтернативное инклюзивное трудоустройство: самозанятость, 

фриланс, удаленная работа» (далее Проект), реализуемого при 

поддержке Фонда Президентских грантов на территории г. 

Новосибирска с 15.09.2020 по 15.12.2021 с помощью метода 

наблюдения.  

Результаты наблюдения в части организационных условий их 

проведения показали, что продолжительность каждого интерактивного 

мероприятия составляла от 1,5 до 2 часов. Большая часть мероприятий 

была организована в учебных аудиториях ИСТ НГТУ НЭТИ. 

Несколько мероприятий было проведено в помещении «Точки кипения 

НГТУ НЭТИ». В первом случае были отмечены затруднения, 

связанные с необходимостью перестановки мебели для круговой 

рассадки участников. Во втором случае было больше возможностей для 

удобной рассадки участников, однако попасть в помещение «Точки 

кипения НГТУ НЭТИ» не всегда получалось из-за большой 

загруженности другими мероприятиями. Практически на всех 

мероприятиях для участников была организована круговая посадка. 

Такой вариант организации рабочего пространства для участников в 

целом был удобен, однако при необходимости работы в группах или 

перемещения по залу, возникали сложности у участников с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Кроме того, не всегда 

участники с инвалидностью по слуху и зрению могли найти 

необходимую аудиторию самостоятельно, а также попасть в нее. 

Несмотря на присутствие волонтеров их иногда было недостаточно, 

чтобы своевременно встретить участников и сопроводить их к 

аудитории.  

Материально-техническое обеспечение мероприятий в целом было 

организовано надлежащим образом: имелось все необходимое 

техническое оборудование, мебель, канцелярские принадлежности, 

предусмотрена питьевая вода и кофе-брейк. Однако, некоторые 

мероприятия проводились в помещении с достаточно высоким 

потолком и слабым освещением, что осложняло восприятие 

информации лицами с нарушениями зрения. Каждое интерактивное 

мероприятие сопровождалось использованием мультимедийного 

оборудования для демонстрации презентаций или видео. Кроме того, 

ведущие использовали доску или флипчарт. Также, каждому участнику 
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предоставлялись письменные принадлежности (блокнот, ручка, 

маркеры) для ведения записей во время мероприятия.  

Наблюдение за действиями участников мероприятий позволили 

проанализировать их содержательные аспекты. Цели и задачи каждого 

интерактивного мероприятия были связаны с формированием тех или 

иных компетенций, способствующих трудоустройству лиц с 

инвалидностью. В качестве целевой группы на каждом интерактивном 

мероприятии выступали студенты и выпускники вузов г. 

Новосибирска, в том числе с инвалидностью. Логика занятий и время 

их проведения соответствовали сценариям, однако, в рамках двух 

интерактивных мероприятий время проведения было рассчитано не 

точно, из-за чего не все упражнения были отработаны. Возможно 

ведущие не учли, тот факт, что лицам с инвалидностью требуется 

больше времени на выполнение заданий. 

Каждое мероприятие начиналось с самопрезентации ведущего и 

знакомства с участниками. Далее следовала мини-лекция по теме 

мероприятия с демонстрацией презентации, после которой ведущий 

предлагал участникам выполнить индивидуально или в группах ряд 

практических заданий, направленных на формирование (развитие) 

компетенций в области трудоустройства. Завершались мероприятия 

подведением итогов и получением обратной связи от участников. В 

качестве методов организации практической работы участников в 

рамках интерактивного мероприятия ведущие, чаще всего, 

использовали упражнения, ролевые и деловые игры. Коммуникация 

между участниками мероприятий выстраивалась с учетом 

потребностей, лиц с инвалидностью. Так на каждом интерактивном 

мероприятии присутствовал переводчик русского жестового языка. 

Однако, он не всегда успевал осуществлять перевод при организации 

работы в группах, если инвалиды по слуху оказывались в разных 

командах, что затрудняло процесс коммуникации в целом. Для лиц с 

инвалидностью по зрению не предоставлялось специального 

оборудования, но привлекались волонтеры, которые озвучивали им 

информацию со слайдов или доски, также помогали выполнять 

письменные упражнения. Следует отметить, что на некоторых 

мероприятиях, например, посвященным разработке собственной 

бизнес-идеи, участникам было сложно продуктивно коммуницировать 

с ведущим, так как у них не хватало знаний, а заранее никакие 

материалы и информация по темам не предоставлялись. Кроме того, 

некоторые ведущие использовали неадаптированные для лиц с 

инвалидностью презентации и материалы. 
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Механизм получения обратной связи по итогам мероприятий 

предполагал устный обмен мнениями и обсуждение. Также участники 

могли задавать вопросы и разбирать непонятные им аспекты 

мероприятия. 

Таким образом, входе наблюдения были выявлены и 

проанализированы организационные и содержательные условия 

проведения интерактивных мероприятий, а также определены 

проблемные зоны. 

На основе результатов исследования мы разработали проект 

«Методических рекомендации по организации и проведению 

интерактивных мероприятий, направленных на содействие 

трудоустройству лиц с инвалидностью». Структура методических 

рекомендаций включает следующие разделы:  

1. Общие положения (обоснование применения интерактивных 

мероприятий как инструментов содействия трудоустройству лиц с 

инвалидностью). 

2. Характеристика видов интерактивных мероприятий (общее 

описание видов интерактивных мероприятий с указанием 

возможностей их применения для формирования компетенций). 

3. Методическое описание видов интерактивных мероприятий, 

направленных на содействие трудоустройству лиц с инвалидностью 

(примерные сценарии мероприятий и рекомендации по адаптации 

методических материалов для участников с учетом нозологии, а также 

рекомендации по организации коммуникации с лицами с 

инвалидностью).  

4. Рекомендации по материально-техническому и 

организационному обеспечению интерактивных мероприятий с учетом 

особых потребностей участников с инвалидностью. 

5. Глоссарий (толкование всех понятий и терминов, используемых 

в методических рекомендациях). 

2. Список литературы и источников. 

Таким образом, в рамках проведенного исследования были изучены 

особенности организации и проведения интерактивных мероприятий, 

направленных на содействие трудоустройству лиц с инвалидностью и 

разработан проект методических рекомендаций, предназначенных для 

тиражирования опыта их практического применения вузами, центрами 

занятости, кадровыми агентствами и т.п.  
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В статье представлены результаты исследования проблем и 

перспектив организации деятельности по содействию 

трудоустройства выпускников вуза на примере ИСТ НГТУ, основанное 

на результатах анкетирования студентов и выпускников ИСТ НГТУ и 

анализе баз данных потенциальных работодателей по направлениям 

подготовки. 
 

Сегодня в России достаточно остро стоит проблема содействия 

трудоустройству выпускников образовательных организаций высшего 

образования. Несмотря на то, что проблемами занятости и 

трудоустройства молодых специалистов занимаются 

специализированные государственные и негосударственные службы 

(федеральная государственная служба занятости населения, 

координационные комитеты содействия занятости населения, 

негосударственные кадровые агентства, оказывающие услуги по 

трудоустройству и т.д.) проблема эффективного и успешного 

трудоустройства выпускников вузов далека от решения. По данным 

выборочного исследования Росстата, проведенного в 2019 году, 31% 

(634,5 тысячи) студентов, окончивших вузы в 2016 – 2018 годах, не 

работают по специальности. Уровень безработицы среди выпускников 

вузов 2019 года составил 12,9% [1]. 

Сложившаяся ситуация требует совершенствования имеющихся и 

разработки новых организационных и методологических механизмов 

содействия трудоустройству выпускников вузов. К числу таких 

механизмов относятся: организация взаимодействия вузов с органами 
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службы занятости населения субъектов Российской Федерации 

посредством электронного межведомственного 

взаимодействия;организация взаимодействия органов службы 

занятости населения субъектов Российской Федерации с 

работодателями с целью формирования банка вакансий и размещение 

их на интерактивном портале органов государственной службы 

занятости для трудоустройства выпускников вузов; информирование 

работодателей о базах данных соискателей из числа выпускников 

вузов;организация и проведение консультаций, ярмарок вакансий, 

профориентационных мероприятий, семинаров, экскурсий в 

организации, в том числе при использовании платформы 

ZOOM;содействие трудоустройству выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья по средством создания рабочих мест для 

инвалидов молодого возраста путем организации адаптации на рабочем 

месте и наставничества; создание на базе вузов специализированных 

подразделений, осуществляющих деятельность по постдипломному 

сопровождению выпускников, включая содействие их трудоустройству 

и др. 

В рамках темы исследования особый интерес представляет 

организация содействия трудоустройству выпускников ИСТ НГТУ 

НЭТИ, обучающихся по программам высшего образования. 

Актуальность темы нашего исследования определяется тем, что 

система содействия трудоустройству выпускников в НГТУ НЭТИ на 

данный момент находится в процессе становления и формирования, а 

значит существует множество организационных и методических 

проблем, для решения которых результаты нашего исследования могли 

бы быть полезными. Исследование проходило в три этапа.  

На первом этапе были проанализированы локальные нормативные 

документы НГТУ НЭТИ, регламентирующие деятельность вуза и его 

подразделений по содействию трудоустройству выпускников. 

Согласно содержанию вышеперечисленных положений в НГТУ НЭТИ 

сформирована двухуровневая система содействия трудоустройству 

выпускников. Центральным звеном системы содействия 

трудоустройству выпускников НГТУ НЭТИ является Центр карьеры и 

трудоустройства НГТУ (далее Центр карьеры), который определяет и 

реализует политику по содействию трудоустройству выпускников в 

масштабах всего вуза. Согласно положению о Центре карьеры на 

каждом факультете (в институте) должны быть назначены 

ответственные сотрудники и/или созданы подразделения по 

взаимодействию с Центром карьеры, реализующие функции по 

содействию трудоустройству выпускников с учетом специфики 



 244 

направлений подготовки и контингента на факультете (в институте). 

Что касается ИСТ НГТУ, то на его базе действует ответственный 

специалист по взаимодействию с Центром карьеры, а также 

функционируют Центр инклюзивного сопровождения НГТУ и Отдел 

профориентации, ассистивного и постдипломного сопровождения 

ИСТ, которые решают задачи содействия трудоустройству 

выпускников из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и малообеспеченных.  

На втором этапе для определения востребованности деятельности 

по содействию трудоустройству со стороны выпускников ИСТ НГТУ 

НЭТИ, мы провели анкетный опрос студентов выпускного курса, 

обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 

«Конфликтология» и «Социальная работа». Количество опрошенных 

составило 21 студент из 29. Результаты анкетирования показали, что 

большинство опрошенных выпускников (61,9%) нуждаются в 

содействии в трудоустройстве, при этом они считают, что данную 

деятельность должны осуществлять специализированные службы 

(подразделения) и специалисты вуза, в котором обучается выпускник. 

47,6% опрошенных считают, что наиболее перспективными 

мероприятиями является прохождение студентами практики у 

потенциальных работодателей. При этом большинство выпускников 

положительно оценили организацию деятельности по содействию 

трудоустройству выпускников в вузе.  

На третьем этапе исследования, было проанализировано 

содержание базы данных организаций – потенциальных работодателей 

для выпускников ИСТ НГТУ НЭТИ. В результате этого анализа были 

получены данные были выявлены следующие проблемы: 

рассогласованность действий специалистов, ответственных за 

содействие трудоустройству выпускников и специалистов 

выпускающих кафедр ИСТ НГТУ в части создания базы данных и 

установления партнерских связей с потенциальными работодателями; 

недостаточное внимание мониторингу ситуации на рынке труда в г. 

Новосибирске и Новосибирской области в части наличия вакансий для 

трудоустройства выпускников с инвалидностью.  

Для решения выявленных проблем нами были разработаны 

следующие рекомендации по организации содействия трудоустройству 

выпускников ИСТ НГТУ. Во-первых, специалистам и структурам, 

ответственным за содействие трудоустройству выпускников 

необходимо установить тесное взаимодействие с выпускающими 

кафедрами с целью актуализации информации о потенциальных 

работодателях, с которыми уже сотрудничают кафедры и дальнейшего 
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их включения в базу данных. Саму базу данных работодателей 

необходимо обновить и актуализировать, включив в нее достаточное 

количество организаций различных форм собственности и профилей 

деятельности по каждому направлению подготовки с учетом наличия в 

организациях вакансий для лиц с инвалидностью. Во-вторых, 

необходимо наладить взаимодействие между специалистами по 

трудоустройству, выпускающими кафедрами и работодателями в части 

организации и проведения практик студентов, как важнейшего 

направления их дальнейшего трудоустройства. В-третьих, необходимо 

организовать и регулярно проводить мониторинг мнения студентов по 

вопросам содействия их трудоустройству со стороны вуза, чтобы 

понимать и учитывать запрос выпускников по приоритетным для них 

местам трудоустройства и видам мероприятий, направленных на их 

профориентацию и трудоустройство.  

Таким образом, на примере анализа опыта ИСТ НГТУ в области 

организации содействия трудоустройству выпускников вуза, мы можем 

заключить, что в настоящее время происходит становление самой 

системы содействия трудоустройству выпускников, руководство и 

структурные подразделения вуза и ИСТ НГТУ разрабатывают и 

организуют различные мероприятия, однако многие из них требуют 

доработки и совершенствования. 
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Казалось бы, какие трудности при расторжении брака могут 

возникнуть в случаях, когда все действия закреплены в 

законодательстве, и для разрешения спора нужно просто открыть 

нужный Кодекс. Однако несмотря на похожие процедуры, каждая 

страна может иметь свои нюансы в признании развода 

действительным и проведении его в принципе. Один и тот же процесс 

может доставить ряд хлопот супругам с разным гражданством, 

проживай они в одной из «их» стран или же в третьей. Какие же виды 

споров могут возникнуть при расторжении брака с иностранцем? 
 

Количество разводов за последние два года не утешает. На 2021 год, 

согласно статистике, приходится 644 207 разводов, что в среднем – по 

550-650 на каждую тысячу браков. Разводы с иностранными 

гражданами не менее редки, чем разводы с согражданами, однако 

представляют собой намного более сложный процесс, которому 

следует уделять больше внимания ради минимизирования 

усложняющих и впоследствии отпугивающих факторов.  

Актуальность статьи заключается в изучении особенностей, 
которые имеют место при расторжении браков с иностранцами, но 

которые многими не принимаются во внимание, что делает процесс 

расторжения брака не простым. 

Главная сложность расторжения межнациональных браков 

заключается в том, что в этом процессе задействованы два, а иногда и 

большее количество государств (в случаях, когда супруги имеют не по 

одному гражданству или проживают не в своей родной стране) с 

различной правовой системой и, следовательно, с различным подходом 

к расторжению брака. Например, если в России для развода достаточно 

простого «больше не хочу», то в некоторых штатах США право на 

развод человек должен доказать, предоставив множество требуемых 

причиной справок. Можно предположить, что бракоразводный процесс 

для граждан разных стран – дело не из легких, учитывая, что и у 

сограждан нередко возникают проблемы. А учитывая то, что семейные 

отношения закладываются традициями – неудивительно столь явное 

различие в юрисдикции большинства стран. 
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Супружеские споры – это разногласия между супругами, 

вытекающие из семейных отношений по поводу материнства, 

отцовства, порядка и условий брака и развод, раздела супружеского 

имущества, алиментов, определения места жительства и порядка 

общения с детьми. Соответственно споры, возникающие между 

супругами при расторжении брака – это разногласия между супругами 

по вопросам, вытекающим из семейных отношений на период после 

прекращения брака. Споры данного вида с участием иностранцев будут 

характеризоваться неоднозначностью нормативно-правового 

регулирования их разрешения и специфичностью привлекаемых 

субъектов управления ими. 

Более 75 стран являются членами Гаагской конференции по 

международному частному праву, которая включает в себя несколько 

конвенций, связанных с разводом, в том числе: Конвенция о признании 

разводов и раздельного проживания граждан; Конвенция о праве, 

применимом к режимам супружеской собственности; Конвенция о 

гражданских аспектах международного похищения детей; Конвенция о 

международном взыскании алиментов и других форм содержания 

семьи. 

В Российской Федерации правовое регулирование браков с 

иностранцами осуществляется на основе международных правовых 

актов, Семейного кодекса РФ (далее СК РФ), а также двусторонних 

договорах о правовой помощи, заключенных с рядом стран 

(Азербайджан, Албания, Болгария, Венгрия, Египет, КНДР, Куба, 

Латвия, Литва, Румыния, Финляндия, Эстония и др.).  

Как и при любом разводе, существует ряд вопросов, требующих 

разрешения, на основании которых и возникают споры, в 

международном разводе такими являются следующие. 

Непосредственно сам развод и прекращение брачных отношений. 

Согласно СК РФ, развод при участии гражданина Российской 

Федерации может быть осуществлен при его проживании в другой 

стране (п.2 ст. 160 СК РФ), при проживании супруга в другой стране 

(п.2 ст. 160 СК РФ). В случае проживания заграницей обоих супругов 

развод может быть осуществлен при соблюдении законодательства 

государства, в котором оба проживают (п. 3 ст.160 СК РФ) [1].  

Раздел имущества вызывает спор, особенно если один человек, 

проживая заграницей, имеет имущество в другом государстве. В 

некоторых странах действуют очень строгие законы о 

конфиденциальности, из-за которых поиск имущества за пределами 

страны может быть невозможен. Из-за чего становится и невозможным 

раздел «совместно нажитого».  
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Споры, связанные с детьми, проходят с участием нескольких 

правительств, что не упрощает и затягивает процесс. Сюда входят 

решения о перевозе детей в другую страну и вопросов опеки над ними, 

оспаривание отцовства или материнства, взыскание алиментов, 

установление порядка общения с ребенком, ограничение или лишение 

родительских прав и изменение у ребенка имени и/или фамилии. Если 

в России родители при разводе имеют на детей равные права, то 

законодательство некоторых других стран этого не предполагает и 

отдает предпочтение одному родителю без права обжалования 

решения. 

Еще одним вопросом является само исполнение судебных решений. 

Признание развода не всегда автоматически влечет за собой признание 

в России его последствий. Не могут, например, считаться 

действительными установленные иностранным судом такие решения, 

как лишение стороны, «виновной» в расторжении брака, права на 

вступление в новый брак, на воспитание детей и прочие.  

Другая проблема некоторых международных разводов также 

заключается в доказательстве законности развода, оформленного на 

иностранной территории. В ряде странах законы могут предписывать, 

что бывшие супруги все еще состоят в браке, или что решения об их 

разводе недействительны. В пример «несостыковки» можно привести 

расторжение брака между гражданами России и Японии. В то время, 

когда в первой, согласно п.4, ст.160 СК РФ «Расторжение брака между 

иностранными гражданами, совершенное за пределами территории 

Российской Федерации с соблюдением законодательства 

соответствующего иностранного государства признается 

действительным в Российской Федерации» [1], во второй развод 

должен быть оформлен во всех странах, где брак был зарегистрирован. 

В противном случае, он не будет расторгнут [2]. 

Рассмотрим пример из жизни. Будучи замужем за японцем и 

проживая в Японии, гражданка России М. подала на развод в Японии (в 

браке двое детей 6 и 9 лет). Ей поступил отказ в связи с тем, что она не 

предоставила нужные для развода документы российской стороне. 

Вскоре после этого на развод снова подал уже ее супруг, с целью 

«оставить» детей себе. Несмотря на то, что по статистике разводов в 

Японии детей чаще всего оставляют с матерью, здесь такого не 

случилось по нескольким причинам, и главной было то, что смена 

страны проживания для детей могла плохо отразиться на их 

психическом здоровье, так как местом их постоянного проживания 

была Япония, а мать хотела увезти их в Россию после развода. Дети 
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были оставлены с отцом и их связь с матерью оборвана, т.к. 

юридически отец не обязан разрешать общение, чего он и не сделал. 

Таким образом, можно сказать, что споры, возникающие при 

расторжении брака с иностранцами – это разногласия между супругами 

по вопросам, вытекающим из семейных отношений на период после 

прекращения брака с иностранным гражданином. Они характеризуются 

неоднозначностью нормативно-правового регулирования их 

разрешения и специфичностью привлекаемых субъектов управления 

ими. 
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Статья рассматривает особенности конфликтов, возникающих в 

семьях, где один или несколько членов семьи страдает 

наркозависимостью. Можно выделить несколько факторов, которые 

могут способствовать возникновению и эскалации конфликтов в 

таких семьях, в том числе нарушение коммуникации, наличие 

стереотипов и предрассудков относительно наркозависимости, 

отсутствие эмпатии и понимания ситуации со стороны 

родственников, а также неадекватные реакции на поведение 

наркозависимого члена семьи. 

Ключевые слова: наркозависимость, семьи, конфликты 
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Тема наркозависимости является актуальной для современного 

общества, так как это серьезная проблема, от которой страдают не 

только наркозависимые, но и их близкие. Статья об особенностях 

конфликтов в семьях наркозависимых имеет большое социальное 

значение, так как рассматривает проблему не только с точки зрения 

наркозависимости, но и с точки зрения взаимоотношений в семье. 

Цель статьи - выделение основные особенности конфликтов в 

семьях накрозависимых. 

Статистка о семьях накрозависимыхи в России. 

Точные статистические данные о семьях людей, страдающих 

наркоманией, в России также могут быть ограничены из-за 

стигматизации, нелегальности наркотиков и недостаточного 

количества социологических исследований в этой области. 

Некоторые данные и исследования позволяют сделать некоторые 

выводы о влиянии наркомании на семьи в России: 

- Согласно данным Федеральной службы по наркоконтролю России, 

количество лиц, страдающих наркоманией в России, за последние 5 лет 

выросло на 20%, а количество наркозависимых в возрасте 18-39 лет - на 

35%. 

- В 2020 году в России было зарегистрировано более 40 тысяч 

наркозависимых, в том числе около 10 тысяч подростков в возрасте от 

13 до 17 лет (данные Федеральной службы по наркоконтролю России). 

- Российские семьи, чей один из членов страдает наркоманией, часто 

сталкиваются с социальным и экономическим ущербом: потеря работы, 

развод, насилие в семье, низкий уровень дохода и образования (данные 

Независимого Института Социальной Политики). 

- Дети, чьи родители страдают наркоманией, имеют более высокий риск 

для развития психических, эмоциональных и поведенческих проблем, в 

том числе депрессии, тревожности, нарушения поведения и 

наркотической зависимости (данные Общественной палаты России). 

Основные признаки наркозависимости 

Наркомания - это группа заболеваний, связанная со 

злоупотреблением наркотических веществ. При этом у пациента 

отмечается сначала психологическая зависимость, затем - физическая. 

В Международной классификации болезней (МКБ - 10) термин 

«зависимость» определяется следующим образом: «Комплекс 

физиологических, поведенческих и когнитивных явлений, при которых 

употребление психоактивного вещества или класса психоактивных 

веществ начинает занимать более важное место в системе ценностей 

человека, чем другие формы поведения, которые ранее были более 

важными для него». 
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МКБ-10 (Международная классификация болезней 10-го 

пересмотра) определяет наркозависимость как расстройство, вызванное 

повторяющимися употреблениями психоактивных веществ (например, 

наркотиков, алкоголя и т.д.) и характеризующееся следующими 

признаками: 

1. Сильное стремление потреблять вещество (зуд внутри, желание 

продолжать употребление); 

2. Снижение контроля над употреблением (невозможность 

остановиться после первой дозы, неспособность ограничивать дозы); 

3. Физическая зависимость (развитие толерантности к веществу, 

появление симптомов отмены при прекращении употребления); 

4. Психическая зависимость (потребность в веществе для 

поддержания хорошего самочувствия); 

5. Повышение приоритета вещества над другими интересами и 

обязанностями; 

6. Периодические эпизоды интоксикации (потеря контроля за 

поведением, изменения настроения и мышления, снижение 

поведенческой контролируемости); 

7. Ухудшение социальной адаптации (конфликты, проблемы в 

отношениях, затруднения на работе и дома). 

Особенности конфликтов в семьях накрозависимых 

Конфликты в семьях наркозависимых имеют свои особенности, 

которые связаны с самим фактом наркозависимости одного или 

нескольких членов семьи. Ниже приведены некоторые из этих 

особенностей: 

1. Наркозависимость одного или нескольких членов семьи вызывает 

нестабильность и непредсказуемость в семейной жизни, что может 

приводить к конфликтам. 

2. Родственники наркозависимых часто испытывают чувство 

беспомощности, недоверия и изоляции из-за неспособности 

определить, как помочь наркозависимому. 

3. Наркозависимость может вызвать финансовые проблемы в семье, 

что может привести к конфликтам и стрессу. 

4. Наркозависимый может брать деньги других членов семьи или 

мошеннически платить за собственные наркотики, что может вызывать 

конфликты в семье. 

5. Родственники наркозависимых могут испытывать давление и 

страдать из-за попыток контролировать поведение наркозависимого, 

что может приводить к конфликтам. 
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6. Наркозависимость может привести к психическим проблемам, 

таким как депрессия и тревога, у некоторых членов семьи, что может 

подстрекать конфликты. 

7. Страх потери любимого человека из-за наркозависимости или 

возможной смерти от передозировки может вызывать конфликты и 

тревогу у родственников наркозависимого. 

8. Взаимодействие с наркозависимым может вызывать чувство 

усталости и истощения у родственников, что может приводить к 

конфликтам в семье. 

9. Различные члены семьи могут иметь разное мнение насчет 

проблемы наркозависимости, что может вызывать конфликты и 

разногласия в семье. 

Таким образом, можно сделать вывод, что конфликты в семьях 

наркозависимых могут привести к ухудшению качества жизни всех 

членов семьи, поэтому очень важно получить помощь для лечения 

наркомании и профессиональное критическое освещение проблем, 

связанных с наркотиками и их воздействием на такого рода семьи. 

Для решения конфликтов в семьях наркозависимых необходима 

индивидуальная и групповая терапия для членов семьи, а также 

профессиональная помощь в борьбе с наркозависимостью. Семейная 

терапия также может быть полезна для восстановления отношений и 

уменьшения конфликтов. 
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В статье рассмотрены сущность и виды споров между участниками 

предпринимательской деятельности, а также определены ключевые 

отличия юрисдикционных и неюрисдикционных способов их 

разрешения. Сформулировано понятие «спор между участниками 

предпринимательской деятельности» и охарактеризованы их виды. В 

статье представлены результаты анализа материалов судебной 

практики и практики деятельности третейских судов в Российской 

Федерации по разрешению споров между предпринимателями. 

Определены проблемы и перспективы изучения различных способов 

разрешения предпринимательских споров. 

Ключевые слова: предпринимательский спор, арбитражное 

судопроизводство, третейское разбирательство. 

 

Отношения между предпринимателями ориентированы на 

сотрудничество, добросовестное исполнение всех обязательств, 

нередко связаны с крупными суммами денежных средств и имеют 

множество рисков, что показывает важность бесконфликтного 

взаимодействия сторон. Однако в процессе взаимодействия участников 

предпринимательской деятельности может выявиться 

противоположность их интересов, что является основой для 

зарождения споров. Отсюда вытекает необходимость установления 

баланса таких интересов и разрешения возникших противоречий в 

короткие сроки без потери партнёрских отношений. Проблема 

определения наиболее эффективных способов урегулирования 

разногласий между предпринимателями и разрешения 

предпринимательских споров определили актуальность исследования. 

Для понимания природы споров между участниками 

предпринимательской деятельности и определения возможных 

стратегий и механизмов эффективной работы по их разрешению, 

необходимо изучение сущности и видов предпринимательских споров. 

В научной литературе до сих пор нет однозначного определения 

понятия «спор между участниками предпринимательской 

деятельности». Чтобы сформулировать его, мы обратились к анализу 

понятий «предпринимательская деятельность» и «спор». Согласно п. 1 
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ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, 

осуществляемая на свой страх и риск деятельность, направленная на 

систематическое получение, прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке [2, с. 18]. Термин «спор» был рассмотрен с позиции 

юридического (правового) подхода и предполагает следующее 

определение: «это особое состояние правоотношения, 

характеризующееся наличием разногласий между его участниками, 

возникающее из-за действительного или предполагаемого 

посягательства одного субъекта на права и законные интересы другого 

субъекта» [7, с. 23-30]. На основании определений нами было 

синтезировано понятие «спор между участниками 

предпринимательской деятельности» – это столкновение 

предпринимателей, возникающее в процессе их сотрудничества по 

причине противоречия коммерческих (экономических) интересов и 

создающее препятствия для реализации их прав и законных интересов. 

В литературе встречается мало подходов к определению видов 

споров между предпринимателями, однако есть ключевые основания 

для классификации. Так, по содержанию (предмету) можно выделить 

вещные и обязательственные споры: вещные возникают из 

противоречий по поводу владения, пользования и распоряжения 

предметами материального мира, интеллектуальной собственностью 

или информацией, а обязательственные – в связи с неисполнением 

обязательств сторон по различным договорам. Основанием является 

также перспектива сотрудничества субъектов: споры в краткосрочных 

(разовых) и долгосрочных отношениях. В первом случае у сторон 

отсутствуют устойчивая правовая связь и стремление её сохранить, а во 

втором – наоборот. Споры в долгосрочных отношениях возникают 

чаще, так как, чем больше срок сотрудничества, тем больше 

договорённостей (договоров), которые могут быть нарушены [7, с. 19-

22]. И наконец, споры между предпринимателями разделяют по 

направлению (способу) их разрешения: споры, разрешённые 

юрисдикционным путём (в арбитражном суде в рамках искового 

судопроизводства) и неюрисдикционным или альтернативным путём 

(основными формами являются третейское разбирательство и 

медиация). Говоря о спорах в сфере предпринимательства, важно 

отметить ключевые отличия разрешения такого спора в суде и 

альтернативным способом: 

1. Одним из принципов правосудия в Российской Федерации 

является гласность, что может противоречить желанию 
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предпринимателей сохранить подробности дела в тайне и не потерять 

репутацию. Заседания в ходе третейского разбирательства носят 

закрытый характер (без протокола). Медиация также гарантирует 

конфиденциальность всей полученной в ходе процедуры информации.  

2. Судебное разбирательство очень регламентировано и не 

предполагает разговоров не по существу спора. При альтернативных 

процедурах обсуждение ведётся в свободной форме, что выгодно для 

предпринимателей, так как зачастую причины споров вытекают из 

предыстории партнёрских отношений, а иск является лишь попыткой 

«обыграть» оппонента. 

3. Рассмотрение спора в суде может затянуться (особенно, если 

субъектов не устроило вынесенное решение), что является невыгодным 

для предпринимателей. В свою очередь, третейское разбирательство и 

медиация предусматривают более оперативные сроки урегулирования. 

С целью определения соотношения использования 

юрисдикционных и неюрисдикционных способов разрешения споров 

между участниками предпринимательской деятельности в 

современных условиях, нами было проведено исследование, объектом 

которого стали материалы судебной практики и практики третейского 

разбирательства за 2017-2022 годы, а предметом – информация о 

содержании (предметах) споров и результатах их разрешения. Методом 

исследования выступил качественный анализ документов. 

Анализ судебной практики арбитражного судопроизводства в 

Российской Федерации за 2017-2022 годы позволил получить 

следующие результаты относительно содержания споров между 

предпринимателями. Большую часть составляют споры о 

неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств: за 2017 год 

– 1 009 050 исков, из которых 217 605 не удовлетворены, а доля 

одобренных требований составляет 39%; за 2018 год – 982 100 исков, 

из которых 207 057 не удовлетворены, а доля одобренных требований 

составляет 36,8%; за 2019 год – 991 239 исков, из которых 212 542 не 

удовлетворены, а доля одобренных требований составляет 30%; за 2020 

год – 918 710 исков, из которых 178 656 не удовлетворены, а доля 

одобренных требований составляет 30 %; за 2021 год – 926 444 иска, из 

которых 182 174 не удовлетворены, а доля одобренных требований 

составляет 3%; за 2022 год – 908 054 иска, из которых 184 739 исков не 

удовлетворены, а доля одобренных требований составляет 42%. 

Значительную долю составляют споры по договорам купли-продажи и 

поставки: за 2017 год – 92 416 неудовлетворённых исков из 473 785 с 

долей одобренных требований 46%; за 2018 год – 96 449 

неудовлетворённых исков из 504 555 с долей одобренных требований 
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52%; за 2019 год – 97 719 неудовлетворённых исков из 514 212 с долей 

одобренных требований 23%; за 2020 год – 522 неудовлетворённых 

иска из 1 359 с долей одобренных требований 32%; за 2021 год – 82 554 

неудовлетворённых иска из 471 073 с долей одобренных требований 

1%; за 2022 год – 82 594 неудовлетворённых иска из 448 433 с долей 

одобренных требований 32%. Также можно отметить наличие 

большого количества исков о взыскании неустойки за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств: за 2017 год – 216 095; за 

2018 год – 214 405; за 2019 год – 221 477; за 2020 год – 177 453; за 2021 

год – 183 286; за 2022 год – 178 330. Количество споров по договорам 

возмездного оказания услуг составляет 151 779 за 2017 год, 152 439 за 

2018 год, 156 657 за 2019 год, 155 682 за 2020 год, 168 543 за 2021 год, 

173 999 исков за 2022 год, а по договорам подряда – 101 162 за 2017 год, 

102 058 за 2018 год, 104 077 за 2019 год, 95 967 за 2020 год, 105 141 за 

2021 год и 101 825 за 2022 год [1]. Статистические данные указывают 

на преобладание судебного (юрисдикционного) способа разрешения 

предпринимательских споров. Однако этот способ далеко не всегда 

удовлетворяет интересы участников предпринимательской 

деятельности, о чем свидетельствует большое количество пересмотров 

решений судов первой инстанции в коллегии по экономическим спорам 

Верховного суда РФ. Так: в 2022 году было рассмотрено 42 428 (39 967 

- в 2021 году, 33 470 – в 2020 году) кассационных жалоб и 

представлений на судебные акты, принятые арбитражными судами по 

экономическим спорам и 522 (451 - в 2021 году, 419 – в 2020 году) — в 

судебном заседании [5]. 

По данным Арбитражного суда Новосибирской области в 2017 г. в 

суд поступило 19 227 исков, в 2018 г. – 20 852 иска, в 2019 г. – 21 978 

исков, в 2020 г. – 21 509 исков, в 2021 г. – 21 182 иска, в 2022 г. – 20 925 

исков [4]. 

Данные арбитражной практики были сопоставлены со статистикой 

рассмотрения предпринимательских споров в третейских судах. В 

настоящее время в России действуют три основных арбитражных 

учреждения: Российский арбитражный центр при Российском 

институте современного арбитража, Международный коммерческий 

арбитражный суд при Торгово-промышленной плате РФ, Арбитражный 

центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей 

(РСПП). 

По данным Арбитражного центра при РСПП со всей России за 

шесть лет к производству было принято следующее количество исков: 

в 2017 г. – 157 исков, в 2018 г. – 240 исков, в 2019 г. – 305 исков, в 2020 

г. – 435 исков, в 2021 г. – 493 иска, в 2022 г. – 471 иск [6]. Эта динамика 
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показывает постепенный рост числа обращений в третейские суды, 

однако в целом, количество дел является небольшим.  

Согласно архивным данным Сибирского третейского суда г. 

Новосибирска (деятельность прекращена 1 ноября 2017 года) с 1993 г. 

по 2017 г. было рассмотрено около 5400 дел, из которых примерно 15% 

было урегулировано путём заключения мирового соглашения. 

Решения, вынесенные третейским судьёй, практически не подлежали 

отказам в исполнении – около 0,5%. Если говорить о видах, то они 

остаются такими же: превалирующее большинство – по договорам 

поставки; часть споров связана с договорами подряда и займа [3]. 

Данные показывают, что количество дел, рассмотренных третейскими 

судами при урегулировании предпринимательских споров, значительно 

меньше, чем количество аналогичных дел, рассматриваемых 

арбитражными судами. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что 

предприниматели чаще прибегают к юрисдикционным способам 

конфликторазрешения, которые не всегда являются эффективными для 

разрешения споров и сохранения партнерских отношений, и 

значительно реже к неюрисдикционным, которые, напротив, 

способствуют согласованию интересов и мирному разрешению споров. 

Изучение причин и факторов выявленного противоречия определяет 

перспективы исследования. 
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Исследование посвящено изучению личностных особенностей 

рефлексивных процессов студентов разных специальностей.  Многими 

исследователями отмечается связь личностной идентичности с 

рефлексивными способностями человека. Однако можно 

предположить, что студенты разных  специальностей, находящиеся 

на сходных ступенях идентичности, имеют различные показатели 

развития рефлексивности. Целью работы стало выявление 
особенностей рефлексивных процессов у студентов, исходя из ступени 

личностной идентичности и специальности, на которой они 

обучаются. В основу эмпирического исследования легли представления 

о рефлексии Алексеева Н.Г. и  Ладенко И.С., а также взгляды Шнейдер 

Л.Б  на феномен личностной идентичности. Анализ научной 

литературы позволил изучить понятия рефлексии и личностной 

идентичности, а также рассмотреть особенности данных феноменов 

в юношеском возрасте. Результаты данного исследования в 

дальнейшем будут применены при развитии ценностно-смысловой 

сферы студентов и их рефлексивных способностей. 

Ключевые слова: рефлексия, уровень рефлексивности, 

саморефлексия, социорефлексия, личностная идентичность, 

юношеский возраст. 
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В наши дни возрастает значимость феномена рефлексии в сфере 

образования. Она составляет не только часть процесса обучения, но и 

является результатом личностного саморазвития.  В юношеском 

возрасте, на период которого зачастую приходится период получения 

человеком профессионального образования, происходит углубление 

самопознания, возрастает интерес человека к своей индивидуальности 

[1], [2]. Результатом активного процесса самоанализа становится 

идентичность, первую очередь личностная. Она представляет собой 

интеграцию представлений человека о самом себе и ожиданий других 

людей, перенесенных в сознание индивида [3]. 

В начале исследования было выдвинуто предположение о том, что 

степень развития рефлексивных особенностей личности, различается у 

студентов, находящихся на одной ступени развития личностной 

идентичности, но обучающихся на разных специальностях. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 167 НГУЭУ, НГТУ, 

НГУАДИ, АГМУ, СПбГУ различных направлений обучения в возрасте 

18-20 лет.  

По результатам исследования личностной идентичности было 

выявлено, что из всех ее ступеней среди студентов всех специальностей 

присутствуют следующие три: преждевременная идентичность, 

мораторий, достигнутая идентичность. Студенты с преждевременной 

идентичностью не делали независимых жизненных выборов, 

идентичность ими не осознается. Индивиды в статусе моратория 

находятся в состоянии кризиса и пытаются разрешить его. Достигнутая 

идентичность характеризуется сформированностью личностно 

значимых ценностей и убеждений.  

Полученные результаты были обработаны в программе Statistic 7.0 

при помощи непараметрического критерия хи-квадрат Пирсона для 

определения меры связи признаков. Значения критерия хи-квадрат 

Пирсона, превышающие критическое, были получены при 

исследовании сопряженности между такими признаками как: 

«технические науки», «математические и естественные науки» и 

«преждевременная идентичность»; «культура и искусство», 

«педагогика и гуманитарные науки» и «мораторий».  В данных случаях 

можно говорить о наличии статистической взаимосвязи между 

изучаемыми признаками при соответствующем уровне значимости. 

Таким образом, для исследования особенностей рефлексивных 

процессов личности студентов разных направлений обучения, были 

отобраны 144 студента. 

Обработка данных при помощи критерия Краскела-Уоллиса, 

позволила говорить о наличии различий в саморефлексии у студентов 
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одной специальности, находящихся на разных ступенях личностной 

идентичности. При этом в группах «педагогика и гуманитарные науки» 

и «математические и естественные науки» значимый критерий 

Краскела-Уоллиса был получен и по параметру «социорефлексия». 

Проанализировав полученные значения критерия хи-квадрат 

Пирсона, стало необходимо определить, существует ли различия в 

развитии рефлексивных способностей студентов разных 

специальностей, находящихся на одной ступени личностной 

идентичности, для чего использовался критерий U - Манна — Уитни.  

При сравнении групп «технические науки» и «математические и 

естественные науки» эмпирическое значение критерия по всем 

исследуемым признакам попадают в зону значимости, соответственно, 

различия в уровнях выборок существенны. При этом студенты 

технических специальностей имеют более высокие показатели 

саморефлексии, а студенты математических и естественнонаучных 

направлений – социорефлексии и общей рефлексивности.  

При сравнении групп «культура и искусство» и  «педагогика и 

гуманитарные науки» эмпирическое значение критерия по всем 

исследуемым признакам попадают в зону значимости, соответственно, 

различия в уровнях выборок существенны. При этом студенты 

творческих специальностей имеют более высокие показатели 

социорефлексии, а студенты гуманитарных направлений – 

рефлексивности и саморефлексии.  

Таким образом, можно говорить о том, что существуют различия в 

развитии рефлексивности как у студентов одной специальности, 

находящихся на разных ступенях личностной идентичности, так и 

среди студентов различных специальностей, которым присущ 

одинаковый уровень личностной идентичности. Можно предположить, 

что студенты гуманитарных и творческих специальностей, у которых 

были выявлены более высокие уровни личностной идентичности, 

знакомы  с понятием рефлексии и стремятся развивать у себя данную 

способность, а также имеют большую склонность к самопознанию, в 

отличие от студентов, обучающихся на технических и 

естественнонаучных специальностях. Таким образом, цель 

исследования была достигнута, а гипотеза о том, что степень развития 

рефлексивных особенностей личности, как механизма саморегуляции и 

восприятия окружающего мира, различается у студентов, исходя из 

ступени личностной идентичности и специальности, на которой они 

обучаются, подтвердилась. 
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В статье представлены результаты исследования проблем и перспектив 

реализации в НГТУ проекта «Онлайн-тренажерный зал для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного аппарата» с 

целью развития и популяризации адаптивной физической культуры и спорта.  
 

Говоря об актуальности нашего исследования необходимо 

отметить, что адаптивная физическая культура – это отрасль 

физической культуры, направленная на использование средств 

физического воспитания и спорта для формирования у лиц с 

инвалидностью осознанного отношения к своим силам, уверенности в 

себе, выполнению необходимых физических нагрузок, а также в 

стимулировании здорового образа жизни [1, с. 9]. 

В последние годы в России большое внимание уделяется развитию 

адаптивной физической культуры как одного из приоритетных 

направлений развития физической культуры и спорта, что отражено в 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года. При этом одной из стратегических 

задач является создание условий для занятий физической культурой и 

спортом для лиц с инвалидностью и ОВЗ, включая обеспечение их 

доступа к спортивной инфраструктуре, в том числе, с применением 

дистанционных технологий [2].  
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Согласно нормам ст. 79 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» для обучения лиц с инвалидностью в образовательных 

организациях всех типов и видов должны быть созданы специальные 

условия, а образовательные программы должны быть адаптированы 

под потребности обучающихся с учетом их нозологии, в том числе в 

части организации занятий по физической культуре [3].  

Проблемы развития инфраструктуры для занятий адаптивной 

физкультурой и спортом, ограничения, связанные с пандемией COVID–

19 в 2020-2022 гг. и ограниченность физических возможностей в 

передвижении инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата легли в основу разработки нами проекта «Онлайн-

тренажерный зал для лиц с инвалидностью и ОВЗ с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата» для студентов НГТУ НЭТИ. 

В процессе разработки проекта возникла потребность в проведении 

исследования, направленного на изучение организационных условий и 

востребованности такого проекта в НГТУ НЭТИ.  

Во-первых, было важно изучить организационные аспекты 

проведения занятия по физической культурой и спортом в НГТУ НЭТИ 

для студентов с инвалидностью, в том числе с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. С этой целью мы проанализировали наличие 

условий доступности на спортивных объектах НГТУ НЭТИ для лиц с 

инвалидностью.  

Анализ условий доступности мы провели посредством анализа 

содержания таких документов как: Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ОВЗ в НГТУ [4] и Паспортов 

доступности для инвалидов и предоставляемых услуг в сфере 

образования 8 спортивных объектов НГТУ. Кроме того, для уточнения 

данных нормативных документов мы провели полуформализованное 

интервью со специалистом по паспортизации объектов НГТУ.  

В результате мы выяснили, что из восьми спортивных сооружений 

НГТУ условиям доступности для лиц с инвалидностью хоть и не в 

полной мере, но соответствуют всего два: Игровой зал «НГТУ-

Горский», а также три помещения в 8 корпусе НГТУ НЭТИ, специально 

оборудованные для занятия физической культурой и спортом для лиц с 

инвалидностью, в том числе с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Важно отметить, что помещения в 8 корпусе на данный 

момент используются для организации занятий адаптивной физической 

культурой только студентов СПО. Таким образом, можно сказать, что 

организационные условия для занятий адаптивной физической 

культурой в офлайн-формате в НГТУ созданы не в полной мере, а 
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значит в данном направлении требуются свежие административные и 

проектные решения, в том числе предполагающие использование 

дистанционных технологий. 

Во-вторых, для изучения востребованности онлайн-тренажерного 

зала для занятий адаптивной физической культурой и спортом среди 

студентов НГТУ НЭТИ с инвалидностью и ОВЗ с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата был организован и проведен анкетный 

опрос 16 студентов. Анализ ответов респондентов на вопросы анкеты 

показал следующие результаты.  

По первому вопросу анкеты о важности занятий адаптивной 

физической культурой и спортом важны для реабилитации лиц с 

инвалидностью и ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

большинство респондентов (8 чел.) указали, что эти занятия важны, но 

они не имеют возможности посещать тренажерный зал. 5 человек 

метили важность таких занятий и указали, что регулярно занимаются в 

спортзале с тренером. 3 человека ответили, что время от времени 

занимаются физической культурой дома самостоятельно. 

Примечательно, что ни один респондент не ответил отрицательно на 

этот вопрос, что свидетельствует о важности и актуальности развития 

адаптивной физической культуры в НГТУ НЭТИ. 

По второму вопросу о наиболее удобной форме проведения занятий 

по адаптивной физической культуре мы получили следующие ответы: 

7 человек выбрали вариант проведения занятий в спортивном зале с 

тренером; 8 человек выбрали занятия в онлайн-формате; 1 человек 

отметил, что оба варианта приемлемы, но «иногда нет возможности 

ездить в зал» и тогда удобен онлайн-формат. Таким образом, 

большинство опрошенных студентов с инвалидностью с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата склонилось к онлайн-формату 

проведения занятий по адаптивной физической культуре.  

В-третьих, мы узнали, что подавляющее большинство опрошенных 

(14 из 16) осваивают программу по физической культуре в 

теоретическом формате (выполняют письменные работы, делают 

устные доклады). Оставшиеся два ответа распределились по вариантам, 

предполагающим занятия физической культурой в составе 

специальных медицинских групп и в облегченной форме в составе 

групп с нормой здоровья. Ответы респондентов показали, что 

индивидуальные траекторий освоения программы по физической 

культуре студентами с инвалидностью в адаптированном формате, на 

данный момент на уровне высшего образования не реализуются. 

Наконец, несмотря на то, что в последние три года стало привычным 

применение дистанционных технологий в образовательном процессе, 
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занятия по физической культуре в онлай-формате в НГТУ не 

проводятся.  

Такое распределение ответов демонстрирует нам, что в НГТУ НЭТИ 

существуют серьезные трудности с обеспечением условий для 

практических занятий адаптивной физической культурой и спортом, в 

частности, для инвалидов с поражением опорно-двигательного 

аппарата. 

На четвертый вопрос анкеты о готовности заниматься адаптивной 

физической культурой и спортом в онлайн-формате в рамках проекта 

«Онлайн-тренажерный зал для лиц с инвалидностью и ОВЗ с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата из числа студентов 

НГТУ НЭТИ» под руководством тренера 9 респондентов ответили 

утвердительно, 7 – отрицательно.  

Благодаря ответам на пятый вопрос анкеты, мы выяснили, что из 

девяти студентов, согласившихся поучаствовать в проекте, 4 человека 

передвигаются только на инвалидной коляске, 3 человека – с помощью 

дополнительной опоры и 2 человека – без помощи дополнительной 

опоры и технических средств. Эти ответы нам помогли определить 

приоритеты при разработке комплекса упражнений.  

Ответы на шестой вопрос показали, что из 9 человек, согласившихся 

на участие в проекте 3 студентов обучаются по заочной и очно-заочной 

форме, 6 – по очной форме. Что так же важно для определения целевой 

аудитории проекта. 

Таким образом, в результате нашего исследования мы получили 

подтверждение гипотезы об актуальности разработки проекта 

«Онлайн-тренажерный зал для лиц с инвалидностью и ОВЗ с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата» для студентов НГТУ 

НЭТИ. 

 

Список литературы 

1. Бегидова, Т. П. Основы адаптивной физической культуры: учеб. 

пособие для вузов / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. - 191 с.  

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 

2020 года N 3081-р «Об утверждении Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года» 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система Консультант. – 

URL:http://www.consultant.ru (дата обращения: 12.04.2022). 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-



 265 

правовая система Консультант. – URL:http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 14.04.2022). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ОВЗ в НГТУ от 28.11.2018. НГТУ. [Официальный сайт]. URL: 

https://www.nstu.ru/sveden/document (дата обращения 03.04.2022). 

 

 

 
ПРИЗНАКИ И ПРОБЛЕМЫ КОНФЛИКТА РЕНОВАЦИИ В 

КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ (НА ПРИМЕРЕ 

Г.НОВОСИБИРСКА) 

 

А.В.Печенова, И.А. Скалабан 

Новосибирский государственный технический университет 

anya.edinorog.03@ya.ru  

 

В статье рассматривается специфика конфликта реновации крупных 

городов на примере г.Новосибирска. Выделяются ее признаки и 

связанные с ней проблемы на основании нормативно-правовых актов и 

анализа кейсов городских конфликтов. 

Ключевые слова: реновация, конфликт реновации, аварийное и 
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Любое строительство прямо или косвенно затрагивает интересы и 
привычный образ жизни разных групп людей – жителей территории 

застройки/примыкающей территории, девелоперских организаций, 

инвесторов, администрацию города. Обновление городского облика 

может проходить и затягиваться на годы. Это свойственно и 

конфликтам реновации. Конфликт реновации – вид градостроительного 

конфликта, где нерационально используемое, по мнению девелоперов 

и органов власти, пространство и истекшее время эксплуатации 

сооружения служат основными оценочными критериями для сноса 

жилых помещений,  и с последующим переселением жителей в другое 

жилье, что является основной причиной противостояния между 

субъектом, осуществляющим реновацию, и переселяемым субъектом 

[1;3].  

Цель исследования – опираясь на анализ кейсов города 

Новосибирска, выявить признаки и проблемы конфликта реновации в 

крупных российских городах.   Объект исследования – кейсы 

конфликтов города Новосибирска, имеющие признаки реновации.  
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Реновация – это процесс улучшения, реконструкции, реставрации 

структуры территории [1]. К признакам реновации относятся: 

изменение городской среды с целью получения новых метров для 

жилья и общественно-деловой инфраструктуры; максимальное 

сохранение исторического облика среды и функционала территории, 

целостности структуры; обновление устаревшего жилищного фонда с 

переселением собственников жилой площади в новое жилье [1].  

Этим признакам в Новосибирске соответствуют две группы 

градостроительных проектов – реновация устаревшего 

многоквартирного жилья и объектов индивидуального жилищного 

строительства.  К первому типу относится региональная адресная 

программа Новосибирской области по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы. Она предполагает 

комплексное развитие территории Новосибирской области путем 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда, его 

последующего сноса и строительства новых современных жилых 

зданий с их благоустройством.  Выделена тенденция: если раньше 

застройка носила точечный характер или проходила на окраинах, то на 

данный момент реновация перешла в центр. Это обосновано ростом и 

изменением запросов города, и жилье, которое не соответствует 

должному качеству жизни, требует замены [5]. 

На основе анализа теоретического материала выделены основные 

проблемы, связанные с процессом реновации:   

• проблема взаимодействия с горожанами, проживающими на 

обновляемой территории. В частности, противоречия в аспекте оценки 

собственности,  результаты которой не удовлетворяют жителей, так как 

итоговая сумма  ниже среднерыночной или предлагаемая взамен 

квартира  дешевле участка. 

• неблагоустренные территории для переселения, отсутствие 

достаточной инфраструктуры [1].   

• Сопротивление жителей переезжать из-за нежелания изменения 

привычного образа жизни и сложившейся системы ценностей[1].  

 Эмпирической базой исследования послужила 

геоинформационная база данных конфликтов Новосибирской 

агломерации "Конфликты NSK" – научный и общественный проект, 

созданный командой исследователей и разработчиков Новосибирского 

государственного технического университета [4]. На момент отбора 

данных в базе собрано 328 конфликтов. Из этих конфликтов – 173 – 

связаны с процессом строительства и благоустройства, из них выбраны 

и проанализированы два конфликта, имеющие признаки реновации - 

при сносе домов во время строительства Бугринского и четвертого 
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мостов в Новосибирске.  В зону проектирования мостов попали 

несколько сотен жилых домов, которые было необходимо снести по 

плану проекта [4] . 

Анализ случаев, подкрепленный ранее выделенными проблемами, 

позволил выявить специфические признаки конфликтов реновации в 

крупном региональном центре:  

• переселение людей, уже проживающих в объектах реновации и 

имеющих в собственности жилую площадь;  

• активное присутствие органов власти, которые определяют 

нормативную и материальную базу программу проекта реновации, 
организацию выбора застройщиков и правил реновации на территории 

региона; добровольно-принудительный характер процесса реновации.  
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В данной статье предпринимается попытка на основании 

коллективных договоров и правил внутреннего распорядка 

одиннадцати учреждений социального обслуживания населения г. 

Новосибирска выявить основные виды нематериального 

стимулирования труда специалистов, которые активно реализуются 

на практике. 
 

На сегодняшний день, самая надежная мотивация персонала 

считается нематериальная. Ведь высокий уровень именно такой 

мотивации позволяет организациям удерживать 

высококвалифицированных специалистов в ситуации кадрового 

дефицита и стремительного роста зарплат на рынке труда, а также 

получать поддержку сотрудников в кризисной ситуации, когда 

финансовая мотивация становится невозможной. Завоевать полное 

расположение сотрудников является одной из самых сложных задач для 

руководителя, которому важно понимать, что люди являются наиболее 

ценным ресурсом, так как они постоянно совершенствуются, а, 

следовательно, приводят к развитию организации. 

В широком смысле, нематериальная система стимулирования 

понимается как стиль управления персоналом, в котором применяются 

различные неденежные способы поощрения. Другими словами – это 

целый комплекс социальных мероприятий, разработанных для: 

повышения лояльности работников, улучшения рабочих условий, 

поддержание здоровой атмосферы, повышение продуктивности труда, 

а также поднятия корпоративного духа команды. 

Кроме того, по мнению, Мандражи З.Р. и Асановой З.С., 

нематериальное стимулирование – стимулирование, ориентированное 

на регулирование поведения объекта управления в сфере труда, с целью 

улучшения психологического климата в коллективе, увеличение 

работоспособности персонала, роста имиджа организации и 

руководителя. Данный вид, по их мнению, включает в себя: 
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− моральное стимулирование, которое заключается в 

нравственном одобрении, а также уважении со стороны трудового 

коллектива: вынесение благодарностей, награждение почетными 

званиями и знаками и т.д.; 

− социальное стимулирование – оно основано на позиции 

самоутверждения, в стремлении занимать высокое положение в 

обществе: повышение в должности, продвижение по карьерной 

лестнице; 

− социально-психологическое, которые связано с потребностью 

человека в общении: наличие комфортного психологического климата 

в рабочем коллективе, наличие корпоративной культуры на основе 

норм поведения сотрудников [1].  

В настоящее время не утратили своей актуальности следующие 

проблемы в системе социальной работы: низкая заработная плата, 

сложность выполняемых задач (работа с трудными жизненными 

ситуациями и «сложными» клиентами), ограничение возможности 

заниматься предпринимательской деятельностью, а также высокая 

физическая и психическая нагрузка. Все это влечет за собой текучесть 

кадров, недостаток молодых специалистов и низкий уровень 

профессионализма.  

Все процессы в кадровой работе социальной организации требуют 

рационального и четко спланированного управления разработки 

нематериального стимулирования сотрудников. Точная организация 

этой процедуры в дальнейшем повышает профессиональные 

возможности специалистов учреждений социального обслуживания 

населения, уменьшает число увольнений, а также повышает престиж 

профессии. 

Нематериальные методы стимулирования деятельности 

специалистов социальных учреждений в Новосибирской области 

закреплены в локальных актах организаций, в первую очередь в 

коллективных договорах. Именно поэтому, появилась необходимость 

проанализировать данные документы 11 учреждений социального 

обслуживания населения в Новосибирской области, чтобы определить 

какие виды нематериального стимулирования используются: 

Стимулирование, связанное с графиком труда и отдыха. Туда 

входит предоставление дополнительного отпуска с сохранением 

заработной платы и без, дополнительные выходные, а также 

сокращенные дни. Данное стимулирование, охватывает не всех 

сотрудников, а только определенные категории. Так, например, в 

Новосибирском областном геронтологическом центре, право на 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы, имеют 
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следующие категории работников: пенсионеры по старости, инвалиды, 

работники, в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких, работники, поступающие в ВУЗы, обучающиеся в средних 

профессиональных учебных заведениях, работники, имеющие 2 детей, 

детей до 18 лет, одинокой матери, отцу, воспитывающему ребенка и 

женщинам, работающим в сельской местности. Также, право на 

дополнительный отдых уже с сохранением заработной платы имеют 

работники с ненормированным рабочим днем. Помимо 

геронтологического центра, точно такие же категории работников 

имеют право на данный вид стимулирования в следующих 

учреждениях: социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Снегири», Центр социальной помощи семье и 

детям «Семья», Областной комплексный центр социальной 

реабилитации «Надежда» и ряд других социальных учреждений 

Новосибирской области. 

Еще одним видом нематериального стимулирования являются 

социальные гарантии, связанные с трудовыми отношениями. Во всех 

проанализированных коллективных договорах социальных 

учреждений, данный вид стимулирования имеет похожие положения, 

разница составляет в 2-3 отличительных пунктах, который присуще 

только данной организации. Так, например, схожие пункты прописаны 

в Центре развития семейных форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей в Новосибирской области – это повышение 

квалификации работников за счет работодателя, а также обязательное 

государственное страхование также за счет средств работодателя. В 

геронтологическом центре, к данному списку еще добавляется: 

бесплатное обеспечение работников социально-медицинскими 

услугами (консультация врачей, физиотерапия, фитолечение и т.д.). В 

областном центре социальной помощи семье и детям «Радуга» - 

работодатель осуществляет разовую финансовую помощь работникам 

в связи со смертью их близкого родственника, а в ГБУ НСО «Дом 

ветеранов» работники имеют возможность пользоваться платными 

услугами, оказываемыми учреждением.  

Стимулирование, связанное с поощрением работников. Его можно 

разделить на два вида: финансовое и нефинансовое. К финансовому 

относится только премиальные выплаты. К нефинансовым относятся: 

объявление благодарности, награждение ценным подарком, 

награждение почетной грамотой, предоставление к званию лучшего по 

профессии. Данный вид стимулирования, задокументированный в 

коллективных договорах, является абсолютно одинаковым для всех 

проанализированных социальных учреждений. 
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Таким образом, анализ 11 учреждений дает понять, что учреждения 

социальной защиты населения в Новосибирской области не применяют 

особые виды стимулирования труда сотрудников, а используют 

типичные и шаблонные методы несмотря на то, что специфика 

деятельности социальных учреждений разная. Однако можно 

предположить, что в организациях существуют и иные виды 

нематериального стимулирования персонала, которые активно 

применяются на практике, но нормативно не закреплены. Именно 

поэтому появляется необходимость ухода от изучения локальных актов 

социальных организаций и переход к работе с реальными 

специалистами для выявления того, насколько данные виды 

стимулирования соответствуют действительности, а также для 

подтверждения реализации не задокументированных методов 

стимулирования работников.  

 

Список литературы 

1. Мандражи З.Р., Асанова З.С. Основные направления 

совершенствания системы нематериального стимулирования 

персонала [Электронный ресурс] // Таврический научный обозреватель. 

- 2016. - №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-

sovershenstvaniya-sistemy-nematerialnogo-stimulirovaniya-personala (дата 

обращения: 01.04.2022). 

2. Министерство труда и социального развития Новосибирской 

области: официальный сайт. – Новосибирск. – URL: 

http://mtsr.nso.ru/page/1382 (дата обращения: 01.04.2022). 

 

 

 
КОНФЛИКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К 

ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

С.Д. Федотова, А.С. Машанова 

Новосибирский государственный технический университет, 

sofafv20022912@mail.ru 

 

Статья посвящена вопросам конфликтного взаимодействия, 

связанного с нарушением требований к внешнему виду обучающихся в 

образовательных учреждениях. Был проведен анализ уставов школ, 

регулирующих требования к внешнему виду обучающихся. Выделены 



 272 

основные причины конфликтов, связанных с несоблюдением 

обучающимися требований к внешнему виду. 
 

Педагогическая сфера представляет собой совокупность всех видов 

целенаправленной социализации личности. И если суть ее деятельности 

состоит в передаче социального опыта, то именно здесь необходимы 

благоприятные социально-психологические условия для гармоничных 

отношений между субъектами образовательных учреждений. Проблема 

конфликтов в школе сегодня очень актуальна и это привлекает сегодня 

внимание многих. В СМИ постоянно говорят о школьных конфликтах, 

обучающиеся постоянно выкладывают видео их конфликта с 

учителями, где и ученик, и учитель используют инвективную лексику.  

Именно поэтому рассмотрение конфликта в системе «учитель-

ученик» представляет особую важность.  

Причины конфликтов между учеником и учителем в 

образовательных учреждениях могут быть разнообразные, но в данной 

статье, будет рассматриваться такая причина, как несоблюдение 

учеником требований к его внешнему виду.  

Требования к одежде обучающихся устанавливает локальный акт 

школы. Но он должен соответствовать нормативному правовому акту 

об утверждении типовых требований, утвержденному 

соответствующим региональным органом государственной власти. 

Однако образовательные учреждения не всегда принимают 

отдельные акты к требованиям к внешнему виду обучающихся. В таких 

случаях требование к внешнему виду прописываются в Правилах 

внутреннего распорядка учащихся.  

Анализ локальных актов образовательных учреждений показал 

следующие результаты: 

7/10 школ выдвигают общее требование к внешнему виду, что 

«одежда должна соответствовать общепринятым нормам делового 

стиля и носить светский характер» [1].  

Такое толкование термина недостаточно точно выражено, и поэтому 

может стать причиной конфликта. 

Поэтому, чтобы не повлечь за собой конфликт, школа должна дать 

пояснение, что входит в понятие деловой стиль и указать, какого 

делового стиля должны придерживаться обучающиеся. Такое 

объяснение дают 6 из 10 школ: «Повседневный деловой стиль одежды 

для учебных занятий:  

Для девушек: одежда должна быть классического стиля или 

современного строгого покроя: костюм, жилет, юбка, брюки, блузка, 

водолазка, платье в различном сочетании.  
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Для юношей: одежда классического стиля или современного 

строгого покроя: гражданский костюм, пиджак, жилет, джемпер, 

брюки, рубашка, галстук в различном сочетании.  

Цветовая гамма школьной формы и делового стиля одежды: 

однотонные, спокойные тона, без надписей и рисунков. 

Предпочтительными считаются сочетания - светлый верх, темный низ» 

[3].  

«Учащимся не рекомендуется ношение одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, обтягивающая и 

ограничивающая свободу движений одежда, обувь на высоких 

каблуках (выше 5 сантиметров) и обувь, способствующая травматизму» 

[2], такая рекомендация была прописана 3 из 10 школ. Однако смотря 

на формулировку этого требования, можно увидеть, что оно носит 

рекомендательный характер, а значит допускается ношение какой-либо 

одежды, находящейся в этом пункте. Поэтому такое сформулированное 

положение носит конфликтный потенциал.  

Для формирования у обучающихся эстетического воспитания и для 

прививания такой привычке, как аккуратность применяются такие 

требования: «учащимся запрещается находиться в одежде, через 

которую легко просматривается нижнее белье, пляжной одежде 

(шорты, майки, пляжная обувь), спортивной одежде (кроме уроков 

физической культуры), одежде со стразами и различными яркими 

изображениями, предназначенная для дискотек» [4] (6/10 школ); 

«повседневная одежда учащихся должна быть чистой и опрятной» [9] 

(5 из 10 школ); «учащимся запрещается иметь неряшливый и 

вызывающий внешний вид» [7] (7/10 школ). Однако последняя 

формулировка прописана некорректно и нечетко, поэтому и обладает 

конфликтным потенциалом.  

Для защиты детской психики 3/10 школ прописывают «запрет на 

ношение одежды с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующую употребление 

психоактивных веществ и противоправное поведение (одежда, 

содержащая надписи с призывами к насилию, свастику, черепа; одежда, 

содержащая надписи сексуального характера и т.п.)» [2]. 

Помимо запретов, обучающиеся 3 из 10 школ имеют «право на 

ношение на ношение часов, аксессуаров и скромных неброских 

украшений, соответствующих деловому стилю одежды» [7].  

Вместе с тем, некоторые школы применяют требования не только к 

одежде, а также к обуви, макияжу, волосам обучающихся. 

«Обувь должна соответствовать стилю одежды. Все обучающиеся в 

обязательном порядке носят сменную обувь. Сменная обувь должна 
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быть чистой. Запрещается ношение домашней обуви и тапочек» [5]. (4 

из 10 школ).    

«Макияж и маникюр у обучающихся должен быть скромным, не 

вызывающим и соответствовать возрасту школьника (3/10 школ)» [2].  

3 из 10 школ по отношению к волосам: «волосы должны иметь цвет, 

близкий к натуральному, быть чистыми, с аккуратной стрижкой, 

прической (длинные волосы – фиксированы)» [2]. 

Такие требования к макияжу и волосам могут заметно снизить 

вероятность возникновения конфликтов. Ведь в СМИ есть немало 

примеров, где учащегося выгоняли из класса за то, что он приходит 

«крашенный» на урок или «выглядит как попугай» (про разноцветные 

волосы).  

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, 

неполная формулировка требований к внешнему виду, отсутствие 

отдельных положений об установлении требований к одежде 

обучающихся, могут стать причиной возникновения конфликтных 

ситуаций.  

Также одной из важной причины конфликтов может стать низкий 

уровень осведомленности учащихся о имеющихся требованиях к их 

внешнему виду. И как правило, субъекты конфликтов при 

невыполнении своих обязанностей, в нашем случае несоблюдение 

требований к внешнему виду, ссылаются на их незнание. Это может 

быть в виду того, что классные руководители не организовывали 

мероприятия для информирования учащихся и их родителей.  
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В статье представлены результаты исследования направлений и 

содержания мер социальной поддержки сотрудников ФСБ 

посредством анализа содержания нормативно-правовых документов, 

регламентирующих статус и особенности служебной деятельности 

сотрудников ФСБ.  

 

Актуальность работы определяется важностью и необходимостью 

поддерживать сотрудников органов государственной безопасности, 

которые в условиях современной политической обстановки 

обеспечивают целостность государства, безопасность населения и 

суверенитет страны. При этом у сотрудников ФСБ возникают 

проблемы, которые напрямую влияют на условия их работы. К ним 

относятся недостаточная обеспеченность жилыми помещениями, 

отсутствие дополнительных выплат от государства – все это 

сказывается на семейно-бытовых условиях и экономическом 

обеспечении семей сотрудников. Данные проблемы решаются, но 

имеют недостаточную проработанность, в связи с этим требуется им 

уделить особое внимание. 

Социальная поддержка сотрудников органов Федеральной службы 

безопасности, как предоставление социальных пособий, социальных 

доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых 

товаров. 

В настоящее время Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации — федеральный орган исполнительной власти, в пределах 

своих полномочий осуществляющий государственное управление в 

области обеспечения безопасности Российской Федерации, борьбы с 

терроризмом, защиты и охраны государственной границы Российской 

Федерации, охраны внутренних морских вод, территориального моря, 

исключительной экономической зоны, континентального шельфа 

Российской Федерации и их природных ресурсов, обеспечивающий 

информационную безопасность Российской Федерации и 

непосредственно реализующий основные направления деятельности 

органов федеральной службы безопасности, определенные 
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законодательством Российской Федерации, а также координирующим 

контрразведывательную деятельность федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих право на ее осуществление.  

В рамках представленного темы нами было проведено исследование 

направлений и содержания мер социальной поддержки сотрудников 

ФСБ посредством анализа содержания нормативно-правовых 

документов, регламентирующих статус и особенности служебной 

деятельности сотрудников ФСБ. Для проведения исследования мы 

отобрали 5 Федеральных законов, 4 Постановления Правительства РФ 

и 1 Указ Президента РФ актов, регулирующих социально-правовой 

статус сотрудников ФСБ. В качестве критериев для анализа содержания 

этих нормативных актов выступили, закрепленные в их нормах меры 

денежной и натуральной социальной поддержки сотрудников ФСБ и 

членов их семей (пенсии, льготы, компенсации, жилищные 

сертификаты, обеспечение довольствием и др.)  

Проведенное исследование позволило получить следующие 

результаты. Система социальной защиты военнослужащих включает в 

себя следующие элементы: охрана жизни и здоровья, в т.ч. обязательное 

государственное страхование; пенсионное обеспечение; материальное 

обеспечение; обеспечение жильём.   

В кадровый состав ФСБ входят военнослужащие сотрудники и 

гражданский персонал. Согласно статье 18 Федерального закона от 

03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О федеральной службе 

безопасности», военнослужащие органов Федеральной службы 

безопасности имеют следующие социальные гарантии: 

1. Зачет в трудовой стаж для расчета процентной надбавки за 

выслугу лет трудовой деятельности до зачисления на военную службу.  

2. Льготный расчет выслуги лет происходит из соотношения год за 

полтора (два) и подлежит зачету в выслугу лет в льготном исчислении 

для назначения пенсии, присвоения воинского звания и исчисления 

процентной надбавки за выслугу лет.  

3. Военнослужащие органов федеральной службы безопасности 

при исполнении служебных обязанностей в сельской местности 

пользуются правом проезда на попутном транспорте (за исключением 

личного) при предъявлении служебного удостоверения.  

4. Военнослужащие органов федеральной службы безопасности, 

обеспечивающие безопасность объектов транспорта, имеют право 

проезда в поездах, на речных, морских и воздушных судах в пределах 

обслуживаемых объектов без приобретения проездных документов 

исключительно при выполнении служебных обязанностей, связанных с 

обеспечением безопасности указанных объектов. 
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5. Компенсация затрат за перемещение на личном транспорте, при 

исполнении служебных обязанностей. 

6. Установка телефонов по месту жительства осуществляется по 

действующим тарифам в срок, не превышающий одного года со дня 

подачи заявления.  

Также законодательством установлены меры социальной поддержки 

гражданского персонала: 

1. Гражданский персонал органов ФСБ, а также дети (в возрасте до 

18 лет) лиц из числа гражданского персонала имеют право на 

медицинскую помощь в военно-медицинских организациях органов 

федеральной службы безопасности, осуществляемую за счет средств, 

выделяемых из федерального бюджета на содержание органов 

федеральной службы безопасности. 

2. Гражданскому персоналу органов федеральной службы 

безопасности должностные оклады (тарифные ставки) устанавливаются 

с увеличением на 25% за работу в органах федеральной службы 

безопасности, в связи с особенностями рабочих условий, по отношению 

к гражданским вакансиям. 

Социальная поддержка сотрудников ФСБ имеет ряд особенностей: 

1. Социальная поддержка распространяется не только на самого 

сотрудника ФСБ, но и на членов его семьи, как в период службы, так и 

после увольнения его в запас (отставку).  

2. Социальная поддержка сотрудников органов Федеральной 

службы безопасности в значительной мере направлена на 

стимулирование их добросовестной службы. 

3. Нормы права в сфере социальной поддержки сотрудников ФСБ 

содержатся, главным образом, в федеральном законодательстве – 

Федеральных законах, Указах Президента РФ, Постановлениях 

Правительства РФ. Правовые акты субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и иные локальные акты в общем 

массиве военно-социального законодательства имеют весьма 

незначительный удельный вес и играют вспомогательную роль. 

4. Финансирование социальной поддержки сотрудников ФСБ 

осуществляется исключительно за счет средств федерального бюджета.  

5. Социальная поддержка сотрудников ФСБ включает в себя ряд 

специфических видов социальных гарантий, пособий, 

компенсационных выплат, присущих только указанным категориям 

граждан. 
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Данная научная статья посвящена изучению психологического 

аспекта социального климата как фактора конфликтности. Этот аспект 

является важным в любой среде, где люди работают или 

взаимодействуют между собой. Он описывает общее состояние 

эмоциональной и психологической атмосферы в коллективе, которая 

может быть благоприятной или неблагоприятной для его членов.  

Основная часть жизни человека проходит на работе, где реализуется 

трудовой резерв, формируются навыки, удовлетворенность от своей 

работы и общественное признание собственных достижений. Важно, 
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чтобы сотруднику нравилась своя работа, ведь он является 

олицетворением и лицом своей компании.  Качество совместной 

деятельности коллектива, высокая производительность и 

эффективность работы напрямую зависит от среды, в которой 

присутствует благоприятный психосоциальный климат. 

Положительный психологический климат в организации 

способствует повышению мотивации и эффективности работы 

сотрудников, улучшает коммуникацию и снижает конфликты, а также 

позволяет привлекать и удерживать талантливых сотрудников. 

Отрицательный же климат может привести к увольнению сотрудников, 

снижению производительности и качества работы, возникновению 

конфликтов и недовольства среди коллег. Конфликты в коллективе 

приводят к снижению эффективности работы, ухудшению социального 

комфорта, повышению стресса сотрудников и ухудшению мотивации,  

Для конфликтолога особенно важно разобраться в данном аспекте, 

Во избежание конфликтов необходимо изучить проблему влияния 

психологического аспекта социального климата в организации, чтобы 

найти эффективные подходы в конфликтных ситуациях, а также чтобы 

иметь знания для решения возникших проблем, ведь намного легче 

конфликты  предотвратить, чем разумно и действенно разрешить их, 

поэтому так важно рассмотреть, как психологический аспект 

социального климата климат влияет на конфликтный потенциал. 

Соответственно, объект данного исследования — это 

психологические аспекты, которые рассматриваются с точки зрения 

появления фактора конфликтности.  

Данные исследования проводятся на теоретической основе в 

следствии изучения множества источников. Результат пригодится в 

любой сфере, потому что в любом коллективе есть конфликты и 

выяснить причину всегда так же важно, как их устранить.  

Для определения влияния психологического аспекта социального 

климата на возникновение конфликтов, стоит провести взаимосвязь 

между конфликтогенами и самим аспектом. Конфликтоген - это какие 

либо слова, поступки, действия или бездействия одной или сразу обеих 

сторон, взаимодействующих между собой, которые могут 

спровоцировать предпосылки конфликта, а позже и сам конфликт  

От каждого члена в коллективе зависит появление конфликтогенов. 

Ими могут быть:  

• Обесценивание или критика работы сотрудника или наоборот, 
переоценка собственных достижений  

• Отсутсвие желание признавать собственные ошибки или 

правоту другого сотрудника  
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• Проявление открытых негативных эмоций, таких как 
недоверие, зависть, раздражительность и др. 

  На появление конфликтов так же влияет множество причин. Одна 

из причин - отсутствие психологической устойчивости. Это значит, что 

при наличии стрессовой ситуации человек эмоционально неустойчив, 

может поддаваться эмоциям, что может привести к внутриличностным 

конфликтам, которые приводят к конфликтам с окружающими. 

Следущей причиной является низкий уровень психологической 

компетентности. То есть в конфликтной ситуации будет поступать не 

разумно и неправильно, в силу своей неосведомленности. Выход из 

конфликта в таких ситуациях будет затруднен. Также в коллективе к 

конфликтам приводит отсутствие эмпатии, когда человек не способен 

понять чувства другого и создает конфликтную ситуацию.  

Не смотря на все трудности, изучив подробно психологические 

аспекты социального климата в коллективе, можно узнать, как они 

влияют на возникновение конфликтов и работать над этим, проводить с 

сотрудниками семинары, которые будут освещать подобные темы и 

другие мероприятия, которые помогут снизить уровень конфликтности.   

 

Список литературы  

1. Вербицкий А.А., Щербакова О.И. Конфликтологическая культура 

специалиста: технологии формирования, Московский педагогический 

государственный университет. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2016. – 413 с. 

2. Панфилова А. П. Социально-психологический климат в 

педагогическом коллективе: учеб. пособие для студентов. — Москва : 

Академия, 2011. — 240 с. 

3. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: учебник. — Санкт-

Петербург : Питер, 2014. — 503 с. 

4. Давлетчина С.Б. Словарь по конфликтологии. Улан-Удэ: ВСГТУ, 

2005. – 100 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 282 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЫШЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И 

РАСКРЫТИЯ ЕГО ПОТЕНЦИАЛА НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ 

КУРСА «СМЫСЛОВОЕ МЫШЛЕНИЕ И КОММУНИКАТИВНАЯ 

ГЕНИАЛЬНОСТЬ» 

 

Е.Е. Шабалина, Р.Р. Радкевич, А.В. Васенёв, А.А. Бондарева 

Новосибирский государственный университет экономики и 

управления 

katyusha.ekaterina.shabalina@mail.ru 

 

В данной статье исследуется изменение мышления и раскрытие 

потенциала человека. С этой целью было проанализировано развитие 

студентов, прошедших курс «Смысловое мышление и 

коммуникативная гениальность», оценены перемены и выявлены 

взаимосвязи. Также исследована зависимость значимости изменений 

от направления обучения и представлен новаторский подход для 

развития мышления студентов.   

Ключевые слова: мышление, креативность, коммуникация, 

потенциал, развитие, изменения. 

 

В настоящее время наблюдается проблема в самоопределении 

молодёжи. Многие выпускники и студенты не понимают себя, свои 

желания и цели, а некоторые не могут выявить собственные сильные 

стороны и, соответственно, раскрыть свой потенциал. 

Кроме того, из-за масштабного внедрения искусственного 

интеллекта в сотрудниках все более ценятся креативность, склонность 

к новизне, способность генерировать идеи и умение донести мысли до 

окружающих [1]. Рутинные операции выполняет искусственный 

интеллект, а свойства креативного человека не могут быть заменены, 

поэтому людям необходимо развивать мышление, чтобы оставаться 

востребованными на рынке труда. 

При этом на данный момент практически отсутствуют инструменты 

измерения мышления. Косвенно используются тесты Вильямса, 

Рензулли, Стернберга, Торренса и др., которые оценивают креативность 

[2]. Также есть методики тестирования дивергентного мышления [3]. 

Научная новизна исследования состоит в представлении 

новаторского подхода, развивающего мышление, повышении 

креативности. Областью применения результатов исследования можно 

считать школы, средние и высшие учебные заведения, формирующие 

мышление и мировоззрение будущих поколений, а также компании, 

нацеленные на развитие своих сотрудников. В перспективе данные 
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приёмы можно применить и для обучения искусственного интеллекта 

распознаванию и связыванию различных концепций и смыслов, что 

полезно для решения различных задач. 

Объектом исследования являются студенты, прошедшие курс 

«Смысловое мышление и коммуникативная гениальность». На данном 

этапе было проведено два тестирования – до и после обучения на курсе, 

сделаны выводы об изменении мышления студентов. 

Мышление – это способность думать, находить взаимосвязи и 

видеть общую структуру. Оно позволяет осмыслить получаемую 

информацию и сгенерировать новые идеи [4]. Подробнее рассмотрим 

сущность смыслового мышления и коммуникативной гениальности. 

«Смысловое мышление человека» – это способность анализировать и 

интерпретировать информацию, основываясь на своих знаниях, опыте 

и ощущениях. Оно также включает в себя способность к критическому 

и творческому мышлению. Смысловое мышление – ключевой фактор в 

развитии личности и успешной адаптации в современном мире. 

«Коммуникативная гениальность» – это способность эффективно 

общаться с другими людьми, включающая в себя умение слушать и 

выражать свои мысли и чувства, убеждать и влиять на других, 

адаптироваться к разным ситуациям. Она является важным фактором 

успеха в работе, личной жизни и общественной деятельности. 

Из упражнений на развитие коммуникативных компетенций 

наиболее известно упражнение «Рассказ о себе». По нашему опыту 

работы со студентами, такое упражнение вызывает затруднения у 

большинства студентов, а особенно интровертов. Поэтому упражнение 

было преобразовано в тест до и после курса.  

Так как практически нет методик развития коммуникативного 

мышления как способа связывать различные смыслы, нами были 

разработаны собственные – на основании фундаментальных операций 

мышления. В методику на данный момент входят 14 способов 

связывания смыслов. Каждый из них даётся на отдельном занятии тремя 

способами: в визуальной презентации на примерах, в речи 

преподавателей, в ответах на вопросы студентов. После этого 

производится отработка приёма мышления тремя способами 

последовательно: отработка в малых группах по 2-4 человека, 

командные переговорные поединки, самостоятельная работа по 

написанию текстов с использованием пройденного приёма. 

Проанализируем результаты курса развития мышления у студентов. 

В исследовании приняли участие 79 человек в возрасте 15-17 лет. Им 

необходимо было написать о себе, ответив на вопросы: «Расскажите о 

себе максимально подробно. В чем вы уникальны? 1. Какие у вас есть 
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таланты, знания, навыки, личные качества, внешние характеристики? 

Какими личными достижениями вы гордитесь? 2. Чем каждый пункт 

может быть полезен другим людям, семье, группе?». 

Результаты первого тестирования показали, что в среднем студенты 

пишут текст из 72 слов, причём их описание себя варьируется в 

пределах от 8 до 339 слов.  Некоторые респонденты не понимали своих 

достижений или использовали «ограничивающие» выражения, 

например, «всего один талант», «у меня нет достижений». 

Эффективность курса была оценена с помощью повторного 

тестирования после прохождения обучения. Благодаря курсу студенты 

стали писать о себе в среднем в 2,7 раза больше слов. Объём текстов в 

среднем составил 195 слов, а диапазон – от 27 до 727 слов. 

При этом наиболее содержательные и объёмные самопрезентации 

представили студенты направлений «Дизайн» и «Коммерция», а 

больший эффект от занятий (прирост слов почти в 5 раз) был достигнут 

у обучающихся на «Рекламе» (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика среднего количества слов студентов при 

описании себя до и после обучения на курсе  

 

Произошли не только количественные, но и качественные 

изменения. Студенты раскрыли в себе новые таланты, при этом их речь 

стала более богатой и разнообразной. Они начали рассуждать и 

придумывать креативные формы творчества при описании себя: 

истории, рассказы, диалоги. Также пришло понимание значимых 

ценностей: отношение к ошибкам, к себе, достижению целей.  

Таким образом, при верном подходе к развитию креативности 

каждый человек может существенно изменить своё мышление. 

Внедрение подобных курсов в систему образования поможет в 
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профессиональном самоопределении, построении карьеры и 

достижении успеха в жизни. 

 

Список литературы 

1. Грицай Т. И., Чернецов П. И. Исследование креативности 

старшеклассников // Вопросы общего образования. – 2015. – с. 46-51. 

2. Любарт Т., Муширу К., Торджман С., Зенасни Ф. Психология 

креативности. – М.: Когито-Центр, 2009. – 215 с.  

3. Сафронова С. А. Особенности формирования дивергентного 

мышления старших подростков // Концепт. – 2016. – №7. – с. 111-117. 

4. Шадриков В.Д., Мазилов В.А. Мышление, мысль, одаренность // 

Ярославский педагогический вестник. – 2018. – №6. – с. 212-227. 

 

 

 
КРИМИНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН: КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

 

Д.В. Швецова, Т.П. Мозговая 

Новосибирский государственный технический университет 

dashashvetsovadashashvetsova@gmail.com 
 

В статье рассматривается сущность криминальных конфликтов и 

криминальных конфликтов с участием иностранных граждан, 

сходства и различия в элементах этих двух проблем. 
 

Совершение преступлений предполагает под собой рост напряжения 

в обществе.  В связи с дестабилизацией общественных сфер мы должны 

говорить о таком процессе как рост социальной напряжённости. По 

Ю.В. Платонову социальная напряжённость – конфликт интересов 

социальных групп, в том или ином виде она присутствует всегда и 

проявляется в личностных и межличностных интересах [1]. Социальная 

напряжённость же ведёт людей к проявлению ещё большего насилия.  

Здесь хочется уделить внимание одному из факторов, влияющих на 

возрастание конфликтности общества, а именно на динамику 

миграционных потоков, которые в связи с рядом обстоятельств ведут к 

росту криминальных конфликтов с участием иностранных граждан.  

Статистика говорит, что «за шесть месяцев 2021 года иностранцы и 

лица без гражданства совершили на территории России 15,5 тысячи 

преступлений. Об этом сообщается в сводке МВД за январь-май 2021 

года. Подчёркивается, что это на 4,8 процента больше, чем было 
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совершено в прошлом году за аналогичный период» ссылка на 

Парламентскую газету от 05.07.2021 года «МВД: количество 

преступлений, совершённых иностранцами, выросло на 4,5%» [2]. 

Целью написания данной статьи является выявление характерных 

особенностей криминальных конфликтов с участием иностранцев, а 

также обратить внимание на важность привлечения ресурсов к 

проблеме в связи с негативными тенденциями их развития. 

Криминальный конфликт – открытое насильственное столкновение 

противоправных мотивов и интересов преступника, с одной стороны, и 

законных прав, и интересов конкретной личности, общества и 

государства — с другой.  

Причинами возникновения таких конфликтов может выступать: 

1. Экономическая нестабильность общества (зачастую именно этот 

фактор является наиболее весомым и толкающим людей на преступную 

деятельность. Как пример сюда можно отнести: экономически кризисы, 

безработица, дефицит товаров, нехватка денежных средств); 

2. Несоответствие ценностей (всё чаще речь идёт про противоречия 

людей в мировоззрениях, радикальность людей приводит к массовым 

преступлениям. Здесь мы говорим, например, о преступлениях на почве 

религиозных расхождений, принципах, которые человек 

провозглашает, которым следует, думает, что и другие будут следовать) 

3. Социальное неравенство и др. 

Криминальный конфликт с участием иностранных граждан – это 

открытое насильственное столкновение противоправных мотивов и 

интересов лица иностранного государства или лица без гражданства, 

выступающего преступником, с одной стороны, и законных прав, и 

интересов конкретной личности, общества и государства — с другой. 

Объектом криминальных конфликтов с участием иностранных граждан 

будет являться всё те же права и свободы граждан. Здесь стоит 

оговориться и сказать, что направленность преступлений имеют свою 

специфику. Иностранцы чаще всего совершают преступления, 

связанные с нарушением миграционного законодательства, 

преступления против личности, а также оборот наркотиков, предметом 

же конфликта несоблюдение и нарушение этих прав. Субъектный 

состав тоже имеет специфику, преступником выступают иностранные 

граждане, находящиеся на территории России, потерпевший – лицо, 

которому преступлением причинен физический, имущественный, 

моральный вред, первый его участник сознательно и активно действует 

в ущерб другому участнику, второй в свою очередь сознает, что эти 

действия направлены против него.  
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Преступления с участием иностранцев имеют ту же самую 

структуру, что и обычные криминальные конфликты, но они имеют 

свои отличительные причины возникновения: 

1. Нелегальная миграция. Одним из факторов, способствующих 

незаконной миграции является заключение бывшими республиками 

СССР соглашений о безвизовом въезде-выезде. Очень часто 

нелегальная миграция связана с намеренным желанием нарушения 

законов РФ, которая может проявлять себя, например, через подделку 

документов о подтверждении личности. Такие процессы не могут не 

вызывать волнений в обществе, а недоверие к мигрантам (даже тем, 

которые пересекают границу законными путями) остаётся невысоким. 

2. Тяжёлый процесс адаптации. В связи с тем, что мигрантам 

тяжело ассимилироваться в среду (нехватка денег, рабочих мест, 

дискриминация) они начинают заниматься преступной деятельности. 

3. Влияние диаспоральных групп. Безусловно на преступность 

внутри России влияет тот факт, что мигрант пытается встроиться в уже 

существующую диаспоральную группу и это просто не может не влиять 

на его дальнейшее поведение в обществе, в которое он пытается 

интегрироваться. 

4. Эксплуатация труда. Глобальные проблемы возникают с 

незащищённостью прав мигрантов-рабочих. Несправедливое 

предоставление труда для мигрантов, включая проблему доступности 

рабочего места в связи с отсутствием документов (проблема 

нелегальных мигрантов), отсутствием необходимой квалификации и 

нежеланием работодателей брать к себе иностранных граждан, таким 

образом отсутствие законных путей заработка приводит к 

преступности. 

Данные примеры полностью подтверждаются статистикой самых 

распространённых преступлений, совершаемых иностранными 

гражданами: на первом месте находится незаконное пересечение гос. 

границы (62%) (нелегальная миграция), на втором месте подделка 

документов (40%) (нелегальная миграция), далее идёт контрабанда с 

15%, а незаконное предпринимательство и дача взятки имеют 7,4%. 

Необходимо привести конкретные примеры ещё по нескольким 

важным пунктам, чтобы сформировать полную картину. 

Для этого обратимся к статье Г.В. Романовского, Д.К. Чиркова и 

А.А. Литвинова «Преступность мигрантов-иностранцев и её 

особенности» и проанализируем их выводы [3]. 

В начале своего вывода авторы говорят о причинах, толкающих 

иностранцев на совершение преступлений, и они в большей степени 

подтверждают наши тезисы «…причинный комплекс преступности 
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иностранцев состоит из двух блоков. Один из них связан с нищетой на 

родине, побуждающей к эмиграции в поисках заработка, с 

формированием социально-психологических качеств мигрантов в 

странах выезда, определяющих их возможности по адаптации в 

российских условиях и влияющих на их криминальное поведение…. 

Другой блок сформирован негативными условиями труда и быта 

иммигрантов…». 

Интересным выводом, к которому пришли авторы является 

статистика преступлений, совершённых гражданами СНГ по данным 

авторов на их долю приходится 95% всех преступлений. Такая 

статистика настораживает, если не проводить серьёзную работу над 

профилактированием ситуации, то она может значительно повредить 

самим странам, у которых достаточно тесные и что самое важное, 

зависимые друг от друга отношения. 

Ещё одним фактором, которые отметили авторы является то, что 

большинство преступлений (90%), почти все, совершаются трудовыми 

мигрантами.  

Интересной закономерностью авторы выделяют влияние новых 

диаспоральных групп на рост преступности мигрантов, в то время как 

устоявшиеся группы перестали быть точкой распространения 

преступности на её долю приходится всего 26% в то время как 

преступность новых диаспоральных групп возросла до 60%. Сложно 

сказать с чем это связано, но абсолютно точно можно сказать, что это 

является одним из многих тревожных звоночков, которые говорят нам 

о том, что политика по ассимиляции мигрантов в России работает 

нестабильно и приводит к нашей проблеме  

В заключении хотелось бы сказать, не смотря, на то, что 

криминальные конфликты с участием иностранных граждан являются 

видом криминальных конфликтов, они имеют свои особенности особо 

актуальные в последние годы в России. Причин для осуществления 

преступлений у иностранцев существует действительно много: 

нелегальная миграция, адаптация, влияние диаспор и эксплуатация 

труда иностранных граждан, Отличаются и сферы, в которых 

преступления совершаются, чаще всего иностранные граждане или 

лица без гражданства на территории России совершают такие 

преступления как: нелегальное пересечение границы, незаконные 

действия в отношении официальных документов, изнасилование, а 

также террористические акты. Данные выводы говорят, что необходимо 

заниматься разработкой комплексных мер по профилактики для более 

благоприятного сосуществования общества. 
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Работа посвящена исследованию проблем взаимодействия глухих, 

слабослышащих и слышащих студентов как в процессе получения ими 

образования, так и в повседневной жизни. В работе представлены 

результаты эмпирического исследования, проведенного путем 

анкетного опроса глухих, слабослышащих и слышащих студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего и среднего 

профессионального образования в образовательных организациях 

Сибирского региона. 

 

Тема, является весьма актуальной поскольку количество глухих и 

слабослышащих людей в мире и России является достаточно большим. 

Так, по данным О.А. Вариновой, «согласно отчету Всемирной 

федерации глухих, на 2018 г. в России насчитывалось около 13 млн 

людей с нарушением слуха» [2]. В России в последнее время много 

внимания уделяется проблемам формирования доступной среды для 

лиц с инвалидностью и развитию принципов инклюзии, что находит 

отражение в Государственной программе РФ «Доступная среда» [3].   

В отечественной науке ведется достаточно много исследований по 

проблемам инвалидов, в том числе инвалидов по слуху. Так, например, 
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Ясин М.И. рассматривает проблемы получения глухими высшего 

образования, где в качестве основного барьера на пути к интеграции в 

общество для глухих отмечает коммуникативный барьер [4]. Также, 

проблемами культуры глухих занимается Н.В. Большаков [1]. Однако 

несмотря на некоторую активизацию исследований проблем глухих, 

исследований посвященных особенностям взаимодействия глухих и 

слышащих студентов в образовательном и социальном пространстве 

крайне мало. В большинстве существующих исследований акцент 

делается на изучении самих глухих и слабослышащих и/или экспертов, 

при этом достаточно мало внимания уделяется вопросам восприятия 

слышащими студентами глухих и слабослышащих, а также их мнения 

по вопросам инклюзивного образования.  

Целью нашего эмпирического исследования было изучение 

представлений глухих, слабослышащих и слышащих студентов о 

взаимодействии друг с другом в образовательном в социальном 

пространстве путем проведения анкетного опроса студентов, 

обучающих в образовательных организациях Сибирского 

Федерального округа. Для проведения эмпирического исследования 

был разработан инструментарий в виде 2 анкет (для глухих и 

слабослышащих, и слышащих студентов). Анкета для глухих и 

слабослышащих студентов включила в себя 32 открытых и закрытых 

вопроса, при этом для глухих и слабослышащих была произведена 

адаптация анкеты, путем интегрирования в анкету видео с переводом 

вопросов на РЖЯ. Для слышащих в анкету были включены 23 открытых 

и закрытых вопроса. Часть вопросов была одинаковая, часть разная, а 

часть предполагала «зеркальные» вопросы (у глухих и слабослышащих 

в отношении слышащих и наоборот). Опрос проводился в марте-апреле 

2022 года среди студентов, обучающихся в образовательных 

организациях Сибирского федерального округа по программам 

среднего профессионального и высшего образования, путем заполнения 

Google-формы и раздаточной анкеты. Всего в исследовании приняли 

участие 470 респондентов, из них слышащих 390 человек, глухих, и 

слабослышащих 80 человек. Большинство опрошенных были из 

Новосибирской области.  

В данной работе мы приведем лишь выборочные данные. Так одним 

из важнейших показателей готовности к коммуникации, можно назвать 

отношение к обучению глухих и слабослышащих студентов совместно 

со слышащими в условиях инклюзивного образования. По результатам 

опроса было зафиксировано что 17% слышащих и 18% глухих и 

слабослышащих респондентов не поддерживают идею совместного 

обучения, а 24% слышащих и 38% глухих считают, что глухим и 
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слышащим лучше учиться вместе, поскольку совместное обучение 

помогает лучше понять друг друга. При этом частота и интенсивность 

коммуникации между глухими и слышащими разная, так более 

половины опрошенных слышащих ответили, что не имеют знакомых и 

близких глухих и слабослышащих, а среди глухих таких ответов только 

10%. 

Также интерес представляет ответы на вопросы, направленные на 

выявление взаимных стереотипных представлений глухих и слышащих, 

друг о друге. Респондентам были заданы вопросы верны ли 

утверждения и перечислен список утверждений. Так в ходе опроса, 

практически треть опрошенных слышащих ответили, что слуховой 

аппарат «делает глухого слышащим», что является безусловным 

заблуждением. Также многие из опрошенных слышащих считают, что 

глухие и слабослышащие не могут водить машину, что также не 

соответствует действительности. Что касается глухих, то сами они 

считают, что глухие менее успешны в жизни, а слышащие по сравнению 

с глухими и слабослышащими имеют больше возможностей добиться 

успеха в жизни, также примерно половина глухих считает, что 

слышащие более интеллектуально развитые чем глухие (что также не 

соответствует истине). Также глухие и слабослышащие считают, что им 

лучше работать и заводить семьи скорее с другими глухими и 

слабослышащими, чем со слышащими. 

Исходя из данных опроса видно, что глухие видят меньше 

сложностей в общении со слышащими чем слышащие с глухими.  

Что касается готовности глухих, слабослышащих и слышащих к 

интенсификации взаимодействия, то по результатам опроса можно 

утверждать что многие слышащие (267 из 390 опрошенных) готовы и 

хотят больше взаимодействовать с глухими в совместных 

мероприятиях, поскольку считают что это поможет им лучше понять 

культуру глухих и расширить круг своих социальных контактов, также 

отвечали и глухие и слабослышащие (56 из 80 опрошенных готовы к 

более тесному взаимодействию). 

В заключении, хотелось бы отметить, что результаты проведенного 

исследования позволяют определить перспективы дальнейших 

исследований по теме, которые с одной стороны связаны с  доработкой 

инструментария (анкет) по результатам проведения пилотажного 

опроса, проведением сплошного репрезентативного опроса по 

скорректированному инструментарию среди слышащих, 

слабослышащих и глухих студентов, обучающихся в образовательных 

организациях во всех  регионах России, проведением корреляционного 

анализа (сравнение ответов трех групп респондентов: глухих и 
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слабослышащих, слышащих обучающихся в одной студенческой 

группе с глухими и слабослышащими и слышащих, не обучающихся 

совместно с глухими и слабослышащими), а с другой стороны, для 

выявления особенностей взаимодействия глухих, слабослышащих и 

слышащих студентов в образовательном и социальном пространстве 

представляет интерес проведение исследования мнения не только самих 

студентов но и других участников образовательного процесса 

(преподавателей, специалистов служб сопровождения, переводчиков 

русского жестового языка). Также перспективным представляется 

расширение методов исследования и проведение фокусированных 

групповых и экспертных интервью по рассматриваемым проблемам.  
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Риторические вопросы используются в политическом дискурсе для 

повышения эмоционального тона сообщения. Они относятся к 

синтаксическим способам воздействия на целевую аудиторию. Будучи 

косвенным речевым актом, риторические вопросы не требуют 

ответов. Но нередко политики всё же отвечают на них, ещё больше 

усиливая эмоциональность своих речей. Прагматическое воздействие 

риторических вопросов также усиливается за счёт использования слов 

с отрицательной коннотацией (пейоративов и дисфемизмов). 
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Политический дискурс является сложным многоаспектным 

феноменом. Его важной особенностью является то, что это 

«коммуникация персуазивного типа» [1, c. 18], то есть, агенты 

политического дискурса с помощью языковых средств пытаются 

убедить и / или переубедить свою целевую аудиторию (клиентов 

дискурса) в чём-либо.  

Как отмечает Воронина Л.В., в языковом отношении перечень 

средств персуазивности политического дискурса достаточно широк. 

Сюда относятся лексические средства, риторические приемы, средства 

образной выразительности, и т.д. Таким образом, воздействие на 

клиентов дискурса происходит за счёт средств, принадлежащих к 

разным уровням языка: фонетическому, морфологическому, 

лексическому, синтаксическому и др. Данная работа посвящена 

изучению риторических вопросов как одного из синтаксических 

способов убеждения и выражения эмоций. 
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Согласно Чиршевой Г.Н. и Рябевой М.И., «риторический вопрос – 

косвенный речевой акт: по форме он представляет собой вопрос, а по 

содержанию – сообщение [2]. Он используется в речи для привлечения 

внимания, а также увеличения эмоциональности сообщения.  

Актуальность настоящей работы связана с необходимостью 

исследования особенностей риторических вопросов в речах первых лиц 

государств на фоне обострения геополитической обстановки как 

эффективного средства воздействия на целевую аудиторию 

политических институтов. 

Цель – определить специфику риторических вопросов в 

русскоязычном политическом дискурсе.  

Объект – лингвистические средства манипуляции в политическом 

дискурсе. 

Предмет работы – риторический вопрос как средство убеждения, 

используемое в политическом дискурсе для оказания прагматического 

воздействия на целевую аудиторию. 

Материалом для исследования послужили скрипты речей В. 

Путина, размещённые в открытом доступе на официальном сайте 

президента России в период с марта 2022 года по март 2023 года. 

С помощью риторических вопросов могут выражаться как 

положительные, так и отрицательные эмоции. В связи с конфронтацией 

России и стран НАТО русскоязычный политический дискурс 

наполнился риторическими вопросами, которые выражают целый 

спектр отрицательных эмоций: гнев, тревогу, отвращение, злобу, а 

иногда отчаяние и страх. Например, в следующем вопросе В. Путин при 

помощи риторического вопроса, с одной стороны, выражает гнев, 

вызванный политикой стран НАТО, а с другой стороны, при помощи 

лексических единиц с отрицательной коннотацией (лицемерие, ложь, 

кинули, грязное дело и т.п.) формирует у клиентов политического 

дискурса негативное отношение к действиям недружественных 

государств: 

«В этом ряду и обещания нашей стране не расширять ни на один 

дюйм НАТО на восток. Повторю – обманули, а выражаясь народным 

языком, просто кинули. Да, часто можно слышать, что политика – 

грязное дело. ... такое шулерское поведение противоречит … 

общепризнанным нормам морали и нравственности. Где же здесь 

справедливость и правда? Одна сплошная ложь и лицемерие» [4]. 

Для усиления эмоционального фона используется 

противопоставление: перед риторическим вопросом и после него 

используется ряд слов с отрицательной коннотацией (дисфемизмов и 

пейоративов), в то время как сам риторический вопрос содержит слова 
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с положительной коннотацией (справедливость, правда). Таким 

образом, с помощью такого выбора лексических средств президент 

демонстрирует огромное несоответствие между словами и действиями 

стран НАТО. 

Это наблюдение согласуется с точной зрения Белоколоцкой С.А., 

которая выделяет следующие факторы, влияющие на интенсивность 

экспрессии риторического вопроса: синтаксическая структура вопроса 

и используемые в нем лексические единицы [3]. 

Характерной чертой риторических вопросов является то, что они не 

требуют ответа. Например, следующий фрагмент содержит 

риторический вопрос, который одновременно является и ответом: 

«Для сравнения: … на помощь беднейшим государствам мира 

страны «семёрки» выделили за 2020–2021 годы порядка 60 миллиардов 

долларов. Понятно, да? На войну – 150, а беднейшим странам, о 

которых якобы постоянно заботятся, – 60 ...» [4]. 

Для увеличения прагматического воздействия риторических 

вопросов президент задаёт их, подытоживая высказанную перед 

вопросом мысль. Например, в следующем отрывке риторический 

вопрос завершает логически законченное высказывание, и президент на 

него ответа не даёт, акцентируя внимание на проблеме и передавая своё 

негодование: 

«Неделю назад, например, мною подписан Указ о постановке на 

боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного 

базирования. Они и туда собираются сунуть свой нос? И думают, что 

так просто – мы их туда пускать будем просто так?» [4]. 

В следующем примере с помощью риторического вопроса 

передаётся некоторая растерянность: 

«Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой… на Западе 

всё чаще звучат слова о том, что подписанные советским тоталитарным 

режимом документы, закрепляющие итоги Второй мировой войны, не 

следует уже и выполнять. Ну что же, что ответить на это?» [4]. 

Однако в большинстве случаев президент сам риторические 

вопросы задаёт, и сам на них отвечает, как бы оглашая мнение граждан 

своей страны: 

«Неонацисты не скрывают, чьими наследниками они себя считают. 

Удивительно, что на Западе этого никто … не замечает. Почему? 

Потому что им, извините за моветон, наплевать» [4]. 

Использование слов, относящихся к разговорному стилю, также 

усиливает прагматику вопросов и ответов на них: 
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«Как стало известно, англиканская церковь, например, планирует … 

рассмотреть идею гендерно-нейтрального бога. Что тут скажешь? 

Прости господи, «не ведают, что творят» [4]. 

Однако были также найдены фрагменты, где используются целые 

ряды риторических вопросов, что позволяет достигнуть кульминацию 

проявления эмоций: 

«Почему всё это происходит? Откуда эта наглая манера 

разговаривать с позиции собственной исключительности, 

непогрешимости и вседозволенности? Откуда наплевательское, 

пренебрежительное отношение к нашим интересам и абсолютно 

законным требованиям?» [4]. 

Таким образом, риторические вопросы являются эффективным 

средством выражения эмоций и воздействия на аудиторию. 
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Русскоязычный политический дискурс за время проведения 

Специальной военной операции пополнился новыми метафорическими 
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моделями, которые способствуют не только созданию образности, но 

и формированию резко отрицательного отношения к странам блока 

НАТО. С помощью метафор изображается сам альянс, его действия и 

их последствия, а также цена, которую мировому сообществу 

приходится за это заплатить. 

Ключевые слова: политический дискурс, метафора, образность, 

военная терминология, медицинская терминология.  

 

Политический дискурс – это разновидность институционального 

дискурса. Его агенты – это люди, обладающие политической властью, а 

клиенты – это люди, пользующиеся какими-либо услугами данного 

института. 

Одной из важнейших целевых установок политического дискурса 

является формирование определённого отношения социума к чему-

либо. В этом политикам помогает языковой инструментарий, 

посредством которого они создают яркие запоминающиеся образы, 

которые способны повлиять на социум. Одним из средств создания 

образности является метафора. 

Согласно Андрееву Н.И., метафора в политическом дискурсе 

выполняет 2 основные функции: 

1) представление и познание политической реальности, 

2) убеждение [1]. 

В первом случае сложные реалии политической жизни посредством 

метафоры осмысливаются через более простые понятия, а во втором 

метафора является мощным рычагом воздействия на социум. 

Проблематика настоящей работы состоит в необходимости 

выявления того, какие метафорические модели используются 

ключевыми политиками для оказания воздействия на социум. 

Объект – метафора как средство создания образности. 

Предмет работы – метафорические модели, используемые в 

современном русскоязычном политическом дискурсе. 

В связи с проведением Специальной военной операции в Украине в 

политический дискурс проникают целые блоки военной терминологии, 

и часть таких терминов становится основой для метафорических 

переносов [2], например: 

«Военная машина движется и, повторю, приближается к нашим 

границам вплотную» [3]. 

В данном случае используется модель «НАТО – разрушительная 

сила», при этом альянс при помощи метафоры соотносится с 

бесчувственным механизмом, который способен безжалостно 

разрушать всё на своём пути. 
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Действия стран НАТО также изображаются с помощью метафор: 

«Какие средства использовались против нас в этой санкционной 

агрессии? Попытались разорвать хозяйственные связи с российскими 

компаниями, отключить финансовую систему от каналов 

коммуникаций, чтобы смять нашу экономику, лишить нас доступа к 

экспортным рынкам, чтобы ударить по доходам» [3].  

Подобный комплекс метафор помогает оказать максимальное 

прагматическое воздействие на целевую аудиторию. 

Последствия действий стран блока НАТО при помощи метафоры 

«всплеск терроризма» изображаются как разрушительные: 

«Имело место враньё на самом высоком государственном уровне и с 

высокой трибуны ООН. А в результате – огромные жертвы, 

разрушения, невероятный всплеск терроризма» [3]. 

В данном случае используется модель «терроризм – разрушительная 

волна».  

Помимо военной терминологии в политическом дискурсе для 

порождения метафорических образов используются медицинские 

термины, профессионализмы и жаргонизмы, например, паралич: 

«Весь ход происходивших тогда событий – это хороший урок для 

нас и сегодня, он убедительно показал, что паралич власти, воли – это 

первый шаг к полной деградации и забвению» [3]. 

В следующем примере используется термин очаг, посредством 

которого происходит реализация метафорической модели «Терроризм 

– это болезнь»: 

«Нелегитимное использование военной силы против Ливии, 

извращение всех решений Совета Безопасности ООН по ливийскому 

вопросу привело к полному разрушению государства, к тому, что 

возник огромный очаг международного терроризма, к тому, что страна 

погрузилась в гуманитарную катастрофу, в пучину не прекращающейся 

до сих пор многолетней гражданской войны» [3]. 

Кроме того, данный отрывок также содержит метафору пучина 

войны, которая сопоставляет войну с водной стихией, которую трудно 

контролировать. 

Часто для усиления образности используются разговорные слова, на 

бытовом уровне отражающие понятия предметной области медицины, 

поскольку они имеют выраженное коннотативное значение: 

«Каких жертв, каких потерь нам тогда всё это стоило, через какие 

испытания пришлось пройти, прежде чем мы окончательно сломали 

хребет международному терроризму на Кавказе» [3]. 

Таким образом, благодаря метафоре терроризм предстаёт как живой 

организм, угрожающий мирному существованию людей. 



 299 

Нередко метафоры на основе военной и медицинской терминологии 

сочетаются в одном контексте, значительно увеличивая образность 

речи политика: 

«Вообще складывается впечатление, что практически везде, во 

многих регионах мира, куда Запад приходит устанавливать свой 

порядок, по итогам остаются кровавые, незаживающие раны, язвы 

международного терроризма и экстремизма» [3]. 

В рассматриваемом примере термин язва относится к медицинской 

терминосистеме, в то время как термин экстремизм за последние годы 

прочно вошёл в терминологию военного дела. 

Также одной из распространённых метафорических моделей 

является «Победа - жертвоприношение»: 

«Итоги Второй мировой войны, как и жертвы, принесённые нашим 

народом на алтарь победы над нацизмом, священны» [3]. 

О том, что победа сопоставляется с жертвоприношением, 

свидетельствует определение слова алтарь: 

Алтарь – 1. Место для жертвоприношений у языческих народов, 

жертвенник; 2. Восточная часть церкви, где находится престол, 

отделённая от общего помещения иконостасом [4, с. 35]. 

Таким образом, при помощи рассмотренных метафорических 

моделей в современном русскоязычном политическом дискурсе 

формируется отрицательный образ НАТО, демонстрируется пагубность 

его действий, а также высокая цена преодоления военно-политических 

конфронтаций. 
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бионим, фитоним, антропоним, соционим. 

 

За последнее столетие военная сфера жизни общества претерпела 

значительные трансформации. В связи с гонких вооружений появилось 

множество видов оружия, новая боевая техника и т.д. И на данный 

момент, когда страны блока НАТО во главе с США пытаются 

усовершенствовать и нарастить свою военную мощь, появляются всё 

новые и новые специальные средства, используемые военными.  

Номинация появляющихся предметов и явлений в военной сфере 

происходит при помощи терминов и номенов.  

Проблематика данной работы состоит в том, что номены 

терминосистемы военного дела, обычно дублирующие численно-

буквенные обозначения, часто образуются на основе бионимов 

(антропонимов, зоонимов, фитонимов, мифонимов и т.д.), которые 

несут в себе культурные смыслы, отражая отношение представителей 

русской культуры к оружию и ведению военных действий. Данная 

область исследований является недостаточно изученной и представляет 

научный интерес. 

Цель – определить, какие лингвокультурологические особенности 

существуют у номенов терминосистемы военного дела, образованных 

от омонимичных бионимов, в русском языке.  

Объект исследования – терминологические единицы, 

номинирующие понятия области военного дела. 

Предмет работы – лингвокультурологические особенности 

терминов и номенов, номинирующих понятия, принадлежащие к 

области военного дела, в русском языке. 

Для отражения системы понятий в языке используются термины и 

номены. Если термины являются более абстрактными именами, то 
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номены – это разновидность терминов, «удобное на практике 

обозначение предметов» [1, с. 412], отражающееся в форме 

номинативной единицы. Согласно Лотте Д. С., термины должны быть 

стилистически нейтральными [2]. Тем не менее, номены могут обладать 

экспрессией, а также отражать особенности культуры. Данная точка 

зрения отчётливо прослеживается в номенклатуре вооружения и боевой 

техники армии России. 

Согласно исследованиям, в русскоязычной терминосистеме 

военного дела достаточно широко распространены термины и номены, 

образованные от бионимов, то есть названий сущностей, которые 

человек воспринимает, как живые организмы, и которые 

противопоставлены абионимам (названиям неживых сущностей). К 

группе бионимов относятся зоонимы, антропонимы, фитонимы, 

соционимы и мифонимы [3, с. 193-194]. 

В настоящей статье будут рассмотрены номены и их дублеты, 

образованные от различных бионимов, антропонимов и соционимов. 

В результате анализа материала, отобранного методом сплошной 

выборки, было выявлено, что в русскоязычной терминосистеме 

военного дела существуют все указанные группы: зоонимы (Баклан, 

Белка, Ворон, Дельфин, Дятел, Ёрш, Клёст, Журавль, Колибри, Зебра, 

Кузнечик и др.); мифонимы (Геракл, Данко, Гектор, Гоблин, Грифон, 

Гном, Зевс, Змея, Икар, Леший, Нерей, Прометей и др.); соционимы 

(Корсар, Северянка, Москвич, Казак, Драгун, Горьковчанин, Зодчий, 

Егерь, Наблюдатель, Каратель, Черноморец, Варяг, Гонец, Гусар, 

Лесоруб и др.), фитонимы (Каштан, Кипарис, Клевер, Лиана и др.). 

О принадлежности перечисленных номенов свидетельствуют их 

дефиниции, например: «Подберёзовик» - корабельная РЛС МР-650; 

«Ячмень» - связной КВ радиоприёмник Р-309; «Фасоль» - авиационная 

станция РЭБ СПС-5 [4]. 

Достаточно ярко выраженным культурологическим компонентом 

обладают номены, образованные от фитонимов, антропонимов и 

соционимов (Таблица 1). 

Для образования номенов, указанных в первой колонке Таблицы 1 

используются названия растений, из которых практически все 

безвредны для человека (не являются хищными растениями, не 

ядовиты, не наносят человеку непоправимый вред), имеют приятный 

вид / вкус / запах. Большая часть из них относится к растительному миру 

России, часть из них традиционно считаются домашними растениями, 

которые можно увидеть на приусадебных участках, либо в домах 

носителей русской культуры. Использование подобных номинаций 
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свидетельствует, скорее, о пассивном характере ведения военных 

действий (оборона, а не нападение). 

 

Таблица 1 – Номены, содержащие культурологический 

компонент, образованные на основе фитонимов и антропонимов 

Номены-фитонимы Номены-антропонимы 

и номены-соционимы 

Верба, Бук, Гиацинт, Тополь, Акация, 

Астра, Айва, Багульник, Берёза, 

Брусника, Вишня, Агава, Бутон, Василёк, 

Гвоздика, Гранат, Дуб, Груша, Ежевика, 

Ёлка, Жасмин, Жёлудь, Ива, Калина, 

Кактус, Кедр, Клён, Клюква, 

Колокольчик, Коралл, Лаванда, Ландыш, 

Лилия, Лиственница, Лотос, Лютик, 

Мимоза, Нарцисс, Пальма, 

Подберёзовик, Резеда, Ромашка, Росток, 

Рябина, Сирень, Сосна, Фасоль, Фикус, 

Черёмуха, Хвоя, Куст и др. [4] 

Малыш, Мария, Марина, 

Малютка, Катюша, 

Татьяна, Надежда, 

Ермак, Казбек, Ночная 

фея, Красавица, Руслан, 

Наташа, Роман, 

Кочевник,  Ваня, 

Партизан, Балеринка, 

Кудесник, Воин, 

Перевозчик, Линда, 

Лариса, Лена, Улугбек, 

Подкидыш, Макс и др. 

[4] 

 

Серди номенов-антропонимов встречаются как имена, так и 

фамилии. В основном, номены-фамилии происходят от фамилий 

изобретателей, которые, как правило, редуцируются до первых букв 

(например, название тяжёлого транспортного самолёта, разработанного 

конструкторским бюро имени О.К. Антонова носит название Ан-124, а 

название-дублет – «Руслан»). Некоторые номены-антропонимы имеют 

уменьшительно-ласкательные суффиксы («Катюша» - установка БМ-

13) либо деминутивы («Саня» - индикатор оптических систем) [4]. В 

частности, это относится к тем, которые образованы от женских имён и 

соционимов, что свидетельствует о достаточно тёплом отношении к 

номинируемым понятиям. 

Многие номены образованы от прецедентных феноменов, которые 

имеют древние корни в русской культуре (например, Ермак, Росич, 

Русь, Витязь). Однако существуют и прецедентные феномены, 

относящиеся к мировой культуре. Сюда относятся, например, такие 

названия как Рубикон, Орион). Данное явление демонстрирует желание 

не только увековечить память о том, что важно в своей культуре, но 

также и осознание себя как части мировой культуры, и проявление к ней 

почтительного отношения. 
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Также номены могут транслировать юмористическое отношение к 

номинируемому объекту, например: 

«Привет» - 23-мм резиновая пуля (патрон «Волна-Р»); 

«Нежность» - наручники конвойные; 

«Обувка» - 40-мм подствольный гранатомёт ГП-30 (6Г21) [4]. 

Таким образом, проанализированный материал продемонстрировал 

наличие у номенов как экспрессивного, так и культурологического 

компонентов. Рассмотренные номены «запечетлевают» культурные 

ценности, присущие русскому народу: достаточно пассивный характер, 

почтительность и юмористическое отношение даже к такой серьёзной 

сфере жизни, как военное дело. 
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Военные термины – это динамические единицы. В связи с 

геополитическими изменениями военные термины начали проникать в 

общий язык. Ранее только однокомпонентные военные термины имели 

тенденцию входить в обиход. В настоящее время военные термины, 

которые могут включать в свою структуру до четырех элементов 

(слов), благодаря СМИ активно используются в выступлениях, 
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посвященных повседневной жизни. Более того, даже аббревиатуры 

военных терминов стали использоваться в общении людей, не имеющих 

отношения к военной сфере.  

Ключевые слова: военный термин, аббревиатура, 

детерминологизация, омонимы. 

 

Геополитические изменения привели к милитаризации языка. Это 

означает, что все больше военных терминов используется не только в 

военной сфере, но и в повседневной жизни.  

Для начала необходимо понять, что такое термины. В данном 

исследовании мы понимаем термины как слова и словосочетания, 

имеющие специальную функцию: обозначение объектов, процессов и 

так далее в какой-то специальной области знаний и используемые 

специалистами, работающими в этой области [1].  

В рамках своих терминологий термины, как правило, имеют одно 

значение и стилистически нейтральны. Они похожи на слова 

литературного языка, но не являются обычными словами. Это скорее 

лексические единицы, образующие терминологии, которые отражают 

определенную область знаний в языке.  

Некоторые из них могут быть омонимами обычных слов, но в 

отличие от них термины функционируют в своих особых сферах.  

Скопления терминов образуют терминологии или терминосистемы, 

которые не существуют по отдельности. Существуют области, где 

терминосистемы пересекаются.  

Часто термины из одной терминологии могут использоваться в 

другой. Этот процесс называется транстерминологизацией [2]. Также по 

каким-то экстралингвистическим причинам термины могут 

мигрировать в литературный язык. Этот процесс называется 

детерминологизацией. Во время этого процесса термины теряют свою 

тесную связь с терминологией, к которой они принадлежат, и начинают 

использоваться в повседневном языке. 

В настоящее время из-за политической ситуации ведущие политики 

используют в своих выступлениях много военных терминов. В начале 

специальной военной операции политики и СМИ, которые 

использовали термины, объясняли их значение, сейчас мы можем найти 

такие объяснения, но они используются не часто, например: 

“Ukrainian military officials, with the US’ help, have had to come up with 

a variety of different workarounds as it continues to use the High Mobility 

Artillery Rocket System (HIMARS) which has been perhaps the most revered 

and feared piece of weaponry in Ukraine’s fight” [3]. 
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Обычно детерминологизация происходит с терминами, которые 

содержат один терминоэлемент, например, bomb, flank, front, gun, 

helmet, mine, combat и так далее. Например, слово «bomb» стало 

объектом детерминологизации, и уже много лет используется в 

повседневном английском языке. 

Значение терминов, которые подвергаются детерминологизации, 

может либо оставаться неизменным, либо изменяться. 

Существует 3 основные модели изменения значения терминов: 

В первом случае значение остается тем же или почти тем же. 

Трансформации не происходит, но тот факт, что термин появился вне 

терминосистемы, говорит о том, что начался процесс его 

детерминологизации. И материал, который мы проанализировали, 

показывает, что существуют как термины, так и номинации, которые 

используются в политическом и медийном дискурсе. 

“Instead of an easy victory he perceived and predicted, Putin left with 

burnt-out tanks and Russia’s forces in delay – in disarray… He thought he 

could weaponize energy to crack your resolve – Europe’s resolve. Instead, 

we’re working together to end Europe’s dependence on Russian fossil fuels” 

[4]. 

Такое употребление ускоряет процесс детерминологизации. Чем 

чаще они используются, тем быстрее меняется их значение. Этот 

первый этап обычно называют деспециализацией, потому что термины 

начинают использовать не только специалисты.  

Во втором случае специальное значение термина начинает 

трансформироваться. Акцент смещается с одних его аспектов на другие. 

Но люди, использующие такие термины, чувствуют, что эти термины 

по-прежнему связаны с терминологией, например: 

“That’s how the brave leaders of the opposition and the people of Belarus 

continue to fight for their democracy” [4]. 

В этом случае термин «fight» приобретает переносное значение, 

подразумевая скорее мирные шаги, предпринимаемые для смены 

политического режима. 

А в третьем случае значение термина претерпевает полную 

трансформацию. Он становится основой для метонимического и 

метафорического переноса. Этот процесс достигает своего наивысшего 

уровня, когда военные термины используются в сферах, не имеющих 

отношения к военной области, например, в моде, бизнесе и так далее. 

“This morning in Paris, the star attended Louis Vuitton’s fall 2023 

menswear show dressed in a boldly colored camouflage look that was 

surprisingly dressy and front row-worthy [5]”. 
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Рисунок 1 - Третья модель изменения значения военного 

термина 

 

В данном случае слово «камуфляж» означает принт неформального 

костюма, который не имеет отношения к хаки. 

Проанализированный материал показывает, что все больше и 

больше военных терминов находятся на первой стадии. И из-за частого 

употребления они потенциально могут перейти на вторую ступень и 

начать терять связь с терминологией. 
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Рекламные тексты, освещающие деятельность Росгвардии и 

призывающие вступить в её ряды, имеют ряд специфических черт, 

которые негативно сказываются на имидже силового института. 

Рекламные тексты либо мало информативны, либо содержат 

избыточный объём информации, который целевая аудитория не 

воспринимает. Не продуманы и цветовые решения, затрудняющие 

восприятие текстовой информации. 

Ключевые слова: креолизованный текст, реклама, Росгвардия, 

целевая аудитория, прагматическое воздействие. 

 

В условиях обостряющейся информационной войны между Россией 

и блоком НАТО особую важность приобретает возможность доступа к 

ресурсам, позволяющим получить информацию о силовых структурах.  

При написании данной работы были предприняты попытки 

получить информацию о Росгвардии из сети Интернет. Было выявлено, 

что доступ к первоисточникам (официальному сайту Росгвардии и 

сайтам его территориальных подразделений) затруднён: такие 

браузеры, как Google, Internet Explorer, Opera блокируют доступ на 

указанные сайты. 

Доступ к информации о Росгвардии возможен через иные сайты: 

страницы в соцсетях [1], интернет-энциклопедии (такие как 

Википедия), информационные базы (например, Консультант Плюс), 

Youtube канал [2], сайт правительства РФ [3], а также через различные 

новостные каналы. Таким образом, при целенаправленном поиске 

информации о Росгвардии достаточно сложно найти такой источник, в 

котором были бы консолидированы все ключевые данные об этой 

силовой структуре. Такой фрагментарный характер информации 

находит непосредственное отражение в том, как в итоге граждане 

воспринимают это ведомство, что более детально рассмотрено во 

втором разделе. 

При попытке найти информацию рекламного характера, 

информирующую население о сущности Росгвардии, привлекающую 

кандидатов на службу, а также прочую печатную продукцию о 
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Росгвардии возник ряд затруднений. Во-первых, было обнаружено, что 

реклама Росгвардии практически не распространена в сети Интернет. 

Методом сплошной выборки было отобрано 15 креолизованных 

текстов. В то время как иные силовые структуры России (такие как 

Министерство обороны) и других стран (например, министерства 

обороны Великобритании, США, Канады и т.д.) выпускают целые 

серии креолизованных текстов рекламного характера, при этом каждая 

рекламная кампания может содержать от 10 до 20 подобных текстов [4]. 

Во-вторых, большая часть текстов была либо мало информативна, либо 

содержала слишком много текстовой информации, что препятствовало 

её восприятию. Например, на Рисунке 1 представлена реклама 

Росгвардии, содержащая минимальный объём информации.  

 

  
Рисунок 1 — Недостаточность информации 

 

В рекламном тексте длина вербального сообщения играет важную 

роль, поскольку это непосредственно связано со спецификой памяти 

человека. По замечанию Р.С. Немова, объем кратковременной памяти 

составляет 7+2 слова [5, с. 223], поэтому текстовая часть рекламных 

текстов не может быть слишком длинной, поскольку должна 

запоминаться без особых усилий.  

 

  
Рисунок 2 – Избыточность вербальной части креолизованных 

текстов о Росгвардии 
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Например, на Рисунке 2 а отчётливо зафиксирована текстовая 

информация в верхней части, надпись «День войск национальной 

гвардии России», также читается достаточно чётко, однако вся 

последующая информация уже выпадает из фокуса внимания целевой 

аудитории. Кроме того, длина предложений таких текстов может 

составлять до 48 раздельнооформленных единиц. Широко 

используются сложные синтаксические конструкции, придаточные 

предложения, которые «блокируют» дальнейшее чтение текста. 

Кроме того, у части креолизованных текстов восприятие вербальной 

информации было затруднено вследствие непродуманной сочетаемости 

цветов: например, часть текста белого цвета находится на голубом фоне 

и трудно читается (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Непродуманное цветовое решение, затрудняющее 

восприятие длинного текста 

 

Более того, во всех отобранных рекламных текстах 

используются устаревшие / устаревающие профессиональные и 

гендерные стереотипы (служба в силовых структурах – «мужская» 

профессия и т.п.). 

 

  

Рисунок 4 –Использование устаревших профессиональных и 

гендерных стереотипов 
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Таким образом, как вербальная, так и иконическая части рекламных 

текстов Росгвардии нуждаются в существенной доработке, что 

позволит увеличить уровень информированности общества об этой 

силовой структуре и увеличит доверие к ней. 
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Конфронтация России и стран НАТО привела к попыткам 

американских политиков сформировать негативное отношение к 

Российской Федерации путём модификации концепта “Russia”. Это 

происходит благодаря включению слова-репрезентанта концепта в 

контекст с эмоционально-оценочной лексикой, имеющей 

отрицательную коннотацию.  

Ключевые слова: лингвокультура, концепт, термин, коннотация, 

дисфемизм, пейоратив, манипулятивное воздействие, 

эмоционально-оценочная лексика. 

 

Изменения, происходящие на мировой арене, находят 

непосредственное отражение в языках. Например, противостояние 
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России и блока НАТО вылилось в попытки ключевых политиков США 

сформировать негативное отношение к Российской Федерации 

посредством модификации концепта “Russia”. 

Проблематика настоящей работы состоит в том, что на 

современном этапе развития общества концепты формируются и 

развиваются не только на основе жизненного опыта этноса. Идеология, 

также накладывает отпечаток на уже существующие концепты. 

Посредством выбора определённых лексических средств политики 

пытаются изменить отношение своей целевой аудитории к неугодному 

им объекту (социальной группе, стране, оппозиции и т.д.), частично 

модифицируя картину мира своего народа.  

Объект исследования – концепт как динамическое явление. 

Предмет работы – языковые средства модификации концепта 

“Russia” в американской лингвокультуре. 

Материалом для исследования послужили 30 текстов выступлений 

президента США Джо Байдена, находящиеся в открытом доступе на 

сайте Белого дома США, опубликованные в период проведения 

Специальной военной операции в Украине. 

Согласно Селиверстовой О.А. и Юдиной Н.В., образ России 

воспринимается «как совокупность смыслов, целенаправленно 

формируемых разными способами, в том числе и посредством 

манипулятивных стратегий» [1, с. 170]. В своей работе исследователи 

выявили, что к числу наиболее частотных лексем-коллокатов слова 

Russia относятся следующие лексические единицы: president/ 

presidential, election(s), investigation, attack, campaign, oil, spy, sanctions 

и др. По частотности словоупотребления агрессия занимает 4 место.  

Однако результаты данного исследования показали, что в связи с 

изменением геополитической ситуации слова-коллокаты со значением 

агрессии по частотности своего употребления вышли на первое место.  

В 82% случаях используется форма Russia’s, которая сочетается с 

такими единицами, как invasion, illegal annexation, targeted attacks, cruel 

bombardment, lies, cyberattacks and false pretexts, aggressive action, naked 

aggression, armament, purported annexation и др., например: 

“Remarks by President Biden Ahead of the One-Year Anniversary of 

Russia’s Brutal and Unprovoked Invasion of Ukraine” [WH]. 

Данный пример демонстрирует, что слово Russia в рамках 

микроконтекста сочетается не просто с термином invasion, но и с 

пейоративами brutal и unprovoked. Подобное использование 

эмоционально-оценочной лексики с отрицательной коннотацией 

помогает связать образ России с проявлением агрессии, которую 

осуждает мировое сообщество в лице США. Например, в следующем 
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фрагменте отрицательное воздействие слова assault (нападение, 

штурм) усиливается при помощи пейоратива horrific (ужасающий): 

“This extraordinary move by the United Nations demonstrates the extent 

of global outrage at Russia’s horrific assault on a sovereign neighbor and 

showcased unprecedented global unity” [WH]. 

Имя прилагательное Russian также часто входит в рамки 

словосочетаний с такими словами, как military, soldiers, onslaught, 

aggression, Russian-backed separatists, troops и т.д.: 

“We deplore deliberate Russian escalatory steps, including the partial 

mobilisation of reservists and irresponsible nuclear rhetoric, which is putting 

global peace and security at risk” [White House]. 

Среди отобранных примеров словами-коллокатами Russia / Russian 

часто выступают военные термины. Однако для терминов характерна 

стилистическая нейтральность, но когда термины используются не в 

исходной сфере их употребления, а переносятся, например, в 

политический дискурс, то они «начинают приобретать ярко 

выраженную коннотацию, в большинстве случаев – негативную» [3. с. 

210]. Это наглядно прослеживается в следующем отрывке: 

“We said we’d not send U.S. troops to fight Russian troops in Ukraine, 

but we would provide robust military assistance and try to unify the Western 

world against Russia’s aggression” [WH]. 

При помощи военной терминологии Дж. Байден формирует образ 

России-агрессора. Также Джо Байден предпринимает попытки создать 

образ России-преступника. Например, следующий фрагмент содержит 

термин war crime, который выступает в отрывке в качестве дисфемизма, 

поскольку называет действия России, которые на момент произнесения 

президентом его речи как военные преступления квалифицированы 

военными судами не были. 

“We’re also working to hold Russia accountable, including efforts in 

Congress that will make it easier to seek justice for Russia’s war crimes in 

Ukraine” [WH]. 

Кроме того, часто военные термины используются кластерами для 

усиления прагматического воздействия, например, 

“Question: And with his ambitions, you’re confident that these 

devastating sanctions are going to be as devastating as Russian missiles and 

bullets and tanks? 

THE PRESIDENT: Yes. Russian bullets, missiles, and tanks in Ukraine.  

Yes, I am” [WH]. 

Менее частотны сочетания слова Russia с глаголами, имеющими 

отрицательное значение. Например, в следующем фрагменте слово 

Russia сочетается с глаголами to invade и to attack: 
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“Russia continues its atrocities and aggression. Russia invaded. Russia 

attacked” [WH]. 

Таким образом, при помощи слов, образующих словосочетания со 

словом Russia(n) Джо Байден производит манипулятивное воздействие 

на концепт Russia в американской лингвокультуре, наполняя его 

негативными смыслами.  

Результаты исследования являются достаточно актуальными, 

поскольку отражают современные процессы, протекающие в 

концептосфере в связи с напряжённой политической ситуацией. 

Проанализированный материал может быть использован при изучении 

лингвокультурологии, политической лингвистики, прагматики, 

стилистики и других областях лингвистики. 
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В настоящее время анимация является средством распространения 

национальной культуры внутри страны и во всем мире. Китайская 

анимация, несмотря на заимствование приемов у американских 

мультипликаторов на ранних стадиях развития, и у японских – на более 

поздних, была и остается уникальной с точки зрения используемых 

сюжетов и техник. В статье рассматривается история развития 

китайской анимационной школы, использование элементов 

традиционной китайской культуры в мультипликации и ее 

перспективы на мировом рынке. 

Ключевые слова: мультипликация, китайская анимация, 

традиционная китайская культура 

 

На сегодняшний день лидерами на мировом рынке анимации 

остаются США и Япония [1]. Однако, китайская анимационная 

индустрия переживает период «взросления», и в скором времени может 

составить серьезную конкуренцию. Актуальность исследования 

обосновывается тем, что анимация как вид художественной 

коммуникации служит для популяризации национальной культуры, 

используется как инструмент влияния «мягкой силы». 

Объектом исследования являются история китайской анимационной 

школы, а также элементы традиционной культуры в китайской 

анимации. 

Цель исследования состоит в том, чтобы выявить степень влияния 

национальной культуры на китайскую анимацию на протяжении 

развития анимационной школы и на современном этапе. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить историю становления китайской анимационной школы 

2. Выявить влияние, которое оказала традиционная культура в 

сравнении с влиянием опыта иностранных мультипликаций 

3. Обозначить проблемы и перспективы китайской анимационной 

индустрии 
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В отечественной литературе данной теме посвящено не так много 

работ. Большинство научных статей опубликованы относительно 

недавно – не позже 2016 г., что также объясняется подъемом китайской 

анимации в последние годы. 

Развитие китайской анимации началось в XX в., когда в 1919 г. в 

Шанхае были показаны сюжеты американской анимационной серии 

«Из чернильницы» братьев Флейшеров [2, с. 110]. Основателями 

китайской анимационной индустрии стали братья Вань. Их творчество 

заложило основы китайского экранного искусства, закрепило практику 

использования национальных фольклорных образов. 

На первых этапах развития китайской мультипликации аниматоры 

перенимали опыт зарубежных коллег: сначала – американских 

(пластика и пропорции Сунь Укуна в «Принцессе с железным веером» 

напоминают Микки Мауса [2, с. 118]), позже – советских. В настоящее 

время такая тенденция все еще сохраняется – в современных продуктах 

мультипликации также прослеживается японское влияние, что 

объясняется популярностью аниме в Китае. 

В то же время, китайскую анимацию всегда отличала традиция 

обращаться к традиционной культуре. Для фонов использовались 

китайские ландшафты, архитектура, пейзажная живопись. Аниматоры 

экспериментировали с монохромной живописью, элементами 

пекинской оперы, музыка для картин исполнялась на традиционных 

инструментах. В основе сюжетов лежат мифы и фольклор, основные 

персонажи – герои легенд и сказок. 

Многие произведения китайской анимации на протяжении долгого 

времени оставались продуктом для внутреннего потребителя. Однако 

современные китайские анимационные картины привлекают внимание 

мировой общественности, хотя говорить о том, что Китай в скором 

времени догонит лидеров индустрии, преждевременно.  

Основными проблемами анимации в Китае являются недостаток 

квалифицированных кадров и сюжеты, непонятные западному зрителю. 

Если в кинематографе Китая поднимаются различные темы, то в 

анимации чаще всего воплощена мифология, незнакомая некитайской 

аудитории [3, с. 85]. Это одновременно и препятствие, и возможность 

для Китая повторить успех Японии, которой благодаря 

распространению аниме удалось познакомить мир с традиционной 

культурой. 

Чтобы придерживаться национального стиля, необходимо искать 

вдохновение в традиционной китайской культуре. Нужно учитывать 

особенности аудитории, следить за средствами массовой информации, 

стремиться к сближению «традиционной интерпретации» и 
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«современного нарратива», выстраивать диалог между традиционной 

культурой и современными людьми. 

Определенная категория зрителей скептически относится к тому, 

может ли китайская анимация сохранить национальный стиль. На 

самом деле, традиции и популярность не противоречат друг другу, а 

национальные стили постоянно развиваются. Китайские аниматоры 

адаптируются к меняющемуся времени, ищут новые формы выражения, 

используют цифровые технологии для совершенствования 

национального стиля. 

Скорее всего, китайской анимации в будущем удастся сохранить 

национальный стиль, не противореча современным тенденциям. 

Китайские аниматоры адаптируются к меняющемуся времени, ищут 

новые формы выражения, используют цифровые технологии для 

совершенствования национального стиля. 
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Статья посвящена исследованию языковых средств формирования 

стереотипов и предрассудков относительно России. Формирование 

происходит посредством использования дисфемизмов, пейоративов и 

военной терминологии. В статье рассматриваются эмоционально-

оценочные единицы, образующие и закрепляющие образ России-

агрессора. 

Ключевые слова: медийный дискурс, военная терминология, 

дисфемизм, пейоратив, эмоционально-оценочная лексика, 

коннотация. 

 

Средства массовой информации играют важную роль в 

формировании образа стран. При этом создаваемый образ какого-либо 

государства может быть сконструирован намеренно определённым 

образом для того, чтобы у целевой аудитории возник некий стереотип. 

Согласно Якимовой Е. В., стереотипы рассматривают как 

«застывшие впечатления» [1, с. 55], характеризующие индивидов, 

входящих в какую-либо социальную группу, и для которых характерна 

относительная временная стабильность.  

В тесной связи со стереотипами выступают предрассудки, которые 

в настоящей работе вслед за Майерсом Д. понимаются как искажающие 

действительность, фактически необоснованные установки [2] по 

отношению к какой-либо социальной группе. 

Русских Л. В., рассматривая стереотип с точки зрения политологии, 

определяет его как «стандартизированный, упрощенный, обычно ярко 

эмоционально окрашенный образ какого-либо социально-

политического объекта» [3, с. 116], для которого характерна 

достаточная стабильность, и который отражает лишь некоторые черты 

объекта, при этом такие признаки не всегда являются значимыми. 

Активно формированием стереотипов и предрассудков занимаются 

политики, навешивающие ярлыки на недружественные государства. 

Например, в следующем примере на Россию наклеивается ярлык 

«Россия – государство, где процветает тирания», в то время как США и 

их союзники (“we”) изображены как борцы за свободу: 
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“Together, we must—and we will—hold Russia accountable for its 

actions. We will demonstrate that freedom always triumphs over tyranny” 

[7]. 

Особенно бурно процесс формирования стереотипов идёт в период 

обострения геополитической ситуации. В связи с проведением 

Специальной военной операции ключевые политики стали активно 

создавать стереотип «Россия-агрессор», который широко 

транслируется через СМИ, например: 

“And the world has already voted multiple times, including in the United 

Nations General Assembly, to condemn Russia’s aggression and support a 

just peace” [7]. 

Официальные американские СМИ, отражая взгляды политической 

элиты, через язык СМИ оказывают манипулятивное воздействие на 

целевую аудиторию. При этом манипуляция становится более 

действенной за счёт апелляции к аксиологической системе личности 

(ценностям), эмоциональной сфере (чувствам и эмоциям), а также 

социальным установкам [4, с. 66]. Например, в следующем отрывке 

происходит апелляция к установке «Демократия – наилучшая форма 

правления»: 

“To Ukrainian people, I say to them all: You have demonstrated — you 

have shown your strong stand against aggression in the face of the imperial 

appetites of autocrats who wrongfully believed you might — you might — 

they might be able to make might right, and they’re not able to do it” [7]. 

Особую роль СМИ в формировании стереотипов подчёркивает 

Попков В. Д., делая выводы о том, что средства массовой информации 

за небольшой период времени способны заполнить существующие 

информационные лакуны, когда у людей нет чёткого представления о 

каком-либо предмете или явлении [5, с. 181]. А так как у большинства 

американцев имеются достаточно нечёткие представления о России, 

американские СМИ могут успешно заполнить имеющиеся лакуны теми 

стереотипами, которые помогут заручиться поддержкой целевой 

аудитории. Эта точка зрения подтверждается исследованием Аслановой 

Н.М., которая утверждает, что, когда фактическая информация о каком-

либо явлении или предмете действительности отсутствует, стереотипы 

с лёгкостью тиражируются в социуме, выполняя очень важную 

функцию – упрощая восприятие сложной реальности [6, с. 143]. 

Языковыми средствами формирования стереотипов и предрассудков 

в отношении России в современном американском медийном дискурсе 

являются эмоционально-оценочная лексика (дисфемизмы, пейоративы) 

и военные термины. 
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Так, для формирования стереотипа «Россия-агрессор», который 

получает всё большее распространение в американских СМИ, широко 

используются такие дисфемизмы и пейоративы, как aggressor 

(агрессор), tyranny (тирания), devastating (разрушительный), atrocities 

(зверства), suffering (страдание), outlandish (нелепый), genocide 

(геноцид), false pretexts (лживые отговорки) и т.д., например: 

“The Biden administration has been working with Congress over the last 

several months on legislation that would formally designate Russia as an 

“aggressor state,” sources familiar with the deliberations told CNN” [7]. 

В данном отрывке происходит целенаправленное использование 

лексики с отрицательной коннотацией для формирования негативного 

восприятия России. Об этом свидетельствует определение слова 

aggressor: 

Aggressor (in American English), NOUN. a person, nation, etc. that is 

guilty of aggression, or makes an unprovoked attack [8]. 

Таким образом, благодаря такому выбору лексических средств 

Россия предстаёт как государство, развязывающее войну без каких-

либо причин. 

В следующем фрагменте эмоционально оценочная-лексика 

сочетается с военной терминологией, что позволяет усилить 

прагматическое воздействие на аудиторию: 

“The proposed ‘Aggressor State’ designation is a poor substitute for what 

Ukraine has called for: a State Sponsor of Terror designation for Russia,” … 

Michael McCaul, the top Republican on the House Foreign Affairs 

Committee, said in a tweet on Tuesday. “This new designation fails to hold 

Putin accountable for his heinous war crimes and unprovoked war against 

Ukraine” [7]. 

В рассматриваемом отрывке термин war crime погружён в контекст, 

наполненный эмоционально-оценочной лексикой, имеющей 

отрицательную коннотацию. В целом, проникновение военной 

терминологии в медийный дискурс является закономерным явлением, 

поскольку повествование о событиях, имеющих отношение к 

конфликтам (в частности, военно-политическим), способно вызвать 

значительный эмоциональный отклик у реципиентов такой 

информации [9, с. 210]. Однако на данный момент времени происходит 

реализация не только информативной функции (сообщение о событии) 

прагматической функции (воздействие на чувства и эмоции целевой 

аудитории). 

Следовательно, в американском медийном дискурсе происходит 

активное формирование предрассудков и стереотипов, связанных с 

Россией, а выбор лексических средств, имеющих отрицательную 
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коннотацию, способствует формированию и закреплению негативного 

образа государства. 
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При переводе текстов военного дискурса с английского языка на 

русский встречается ряд несоответствий. Они наблюдаются в 

терминологии, описывающей организацонно-штатную структуру. 

Работа посвящена рассмотрению таких ключевых терминов. 

Ключевые слова: военная терминология, лексическая единица, 

организационно-штатная структура.  

 

В силу особенностей специальности при работе с материалами на 

иностранном языке представителям силовых ведомств чаще 

приходится встречаться с текстами по военной тематике. 

При изучении организационно-штатной структуры подразделений 

сухопутных войск, говоря. О руководстве того или иного воинского 

формирования, мы обычно ограничиваемся словом «штаб» или 

«управление» в сочетании со словом «командир». 

При нахождении воинских формирований в местах постоянной 

дислокации командир осуществляет руководство подчиненными либо 

непосредственно (от огневой группы и до роты) или через штаб (от 

батальона и выше) 

При работе с текстами на английском языке и при переводе с 

русского языка на английский текстов, содержащих информацию о 

вооруженных силах США необходимо помнить: 

• командир в звене огневая группа-взвод - это «leader», в звене от 

командира роты и выше - «commander»; в русской редакции это во всех 

случаях командир 

• начальник штаба в звене батальон - бригада - «executive 

officer», в звене от дивизии и выше - «chief of staff» 

• для обозначения управления в звене до роты, включительно, и 

штаба от батальона и выше в английском варианте употребляется 

термин «headquarters». При переводе же на русский в зависимости от 

уровня воинского формирования его значение будет либо 

управление(командование), либо штаб. 
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При проведении учений и при развертывании войск для ведения 

боевых действий командирами от батальона и выше на основе штаба 

формируются специальные органы управления, такие как: 

Command post - Командный пункт - орган управления 

подразделения, где командир и штаб выполняют свои функции. Это 

общее название органов управления военного времени, так как по 

значимости в вопросах управления войсками они могут называться: 

Main command post - Основной командный пункт - орган 

управления содержащий большую часть личного состава штаба, 

предназначенный для управления текущими операциями, проведения 

детального анализа и планирования будущих действий. 

Tactical command post - Тактический командный пункт - орган 

управлдения, содержащий специально выделенных офицеров и личного 

состава штаба подразделения, предназначенный для управления этапом 

операции или на отдельном направлении в течение ограниченного 

времени. 

Command group - Группа управления - орган управления, 

включающий командира и назначенных им офицеров штаба из состава 

основного командного пункта, которые необходимы командиру в 

управлении действиями вне командного пункта. 

Combat trains command post - Тыловой командный пункт (пункт 

управления) - орган управления, обеспечивающий согласование 

вопросов тылового обеспечения подразделения. 

Field trains command post - Командный пункт (пункт управления) 

тыловых подразделений (тылового района) - координирует действия по 

сбору и доставке предметов тылового обеспечения подразделениям, 

действующим впереди. 

Для обозначения подразделений (отделений) штаба употребляется 

слово «section», а на командных пунктах за счет личного состава этих 

отделений формируются отделения, но для их употребления 

используется слово «cell». 

Конечно, это не все особенности, но знание даже этих особенностей 

поможет избежать ошибок при переводе и употреблении этих слов и 

словосочетаний. 
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Рассматривается проблема социально-экономических последствий 

трудовой миграции в современном российском обществе. 

Выявляются конструктивные и деструктивные из них, в числе 

которых влияние мигрантов на рынок труда и развитие экономики 

принимающей страны, социальное взаимодействие с местным 

населением, выбор модели адаптации и другие. Анализируется влияние 

категории низкоквалифицированных трудовых мигрантов на 

социокультурное пространство общества-реципиента.  

 

Ключевые слова: трудовая миграция, глобализация, численность 

населения, социальное взаимодействие, последствия, адаптация, 

смешение культур, безработица, дефицит рабочей силы.  

 

Актуальность: В современном обществе в период динамичной 

глобализации все больше возрастает воздействие миграции населения 

на развитие стран. Россия является активным участником процесса 

международной миграции, официальная позиция страны по данному 

вопросу нашла отражение в Концепции государственной миграционной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года [2]. Миграция, 

являясь многомерным и сложным процессом имеет различные и 

последствия для стран участвующих в ней. 

Учитывая дифференциацию данного процесса на различные виды с 

учетом ряда критериев, следует выделить трудовую миграцию как 

наиболее значимую с точки зрения социально-экономических 

последствий. Далее речь пойдет о категории низкоквалифицированных 

мигрантов, представляющих один из главных потоков трудовой 

миграции. 

С одной стороны, мигранты могут заполнить дефицит рабочей силы 

в отдельных отраслях экономики и повысить производительность 

труда. С другой стороны, мигранты могут конкурировать с местными 

работниками за рабочие места и снижать уровень заработной платы. 
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Кроме того, трудовая миграция может оказывать социальные 

последствия для общества. Мигранты могут столкнуться с 

дискриминацией, нарушением своих прав и социальной изоляцией. Это 

может привести к возникновению конфликтов и напряженности в 

обществе. 

Постановка проблемы: Вместе с ростом миграции населения в 

целом растёт доля мигрантов в общей численности, в связи с чем 

меняется пропорция населения, что, в свою очередь, воссоздает 

проблему социального взаимодействия в разных сферах социальной 

жизни. 

Цель исследования: Выявление положительных и отрицательных 

социально-экономических последствий в трудовой миграции в РФ. 

Под миграцией понимается перемещение людей как внутри страны, 

так и между разными странами, большее внимание в работе уделено 

последней. Основными причинами увеличения миграции в России и 

характера локализованности являются неконтролируемый рост 

рождаемости в одних регионах и старение населения в других, 

перемещение крупных экономических, политических и финансовых 

центров в наиболее развитые, как, например, Москва и Санкт-

Петербург, степень социальной направленности в отдельных странах. 

Объективным преимущественным стимулятором миграционных 

процессов является доступность услуг разных сфер жизни, а также 

степень развитости технической инфраструктуры [2]. 

С увеличением масштабов трудовой миграции связан ряд проблем, 

возникающих по мере внедрения ее субъектов в различные сферы 

общественной жизни.  

Во-первых, ввиду увеличения массы населения возникает 

повышенное предложение труда, которое порождает падение 

заработной платы рабочих: это отражается на финансовом положении 

местного населения.  

Во-вторых, та часть мигрантов, которая находится на временном 

проживании, имеет возможность переводить денежные средства своим 

родственникам за границу, что способствует как негативному влиянию 

на экономику страны-реципиента, так и позитивному на их родную 

страну, путем увеличения ее уровня ВНД. Например, по данным РБК 

Новосибирск объем денежных переводов из России в Казахстан 

увеличился в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом [3]. 

В-третьих, миграционный процесс непосредственно связан с 

социокультурной адаптацией мигрантов в принимающем их обществе, 

что представляет собой различие в стратегиях, обусловленных 
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мотивами миграции и принадлежностью мигрантов к той или иной 

социальной категории [2].  

Трудовая миграция влечет за собой ряд экономических последствий. 

Среди положительных следует отметить увеличение числа рабочих рук 

на рынке труда, что способствует увеличению производительности и 

росту экономики, кроме того за счет налоговых платежей пополняется 

бюджет России. Рост населения ведет к увеличению потребления, что 

способствует развитию розничной торговли и услуг. Мигранты часто 

работают на тяжелых и низкооплачиваемых работах, которые местные 

жители не готовы выполнять. Но, с другой стороны, присутствуют и 

негативные отражения миграции: происходит увеличение безработицы 

у местного населения, поскольку работодателям выгоднее 

трудоустраивать мигрантов, имеющих меньший объем требований к 

месту работы.  

Наряду с экономическими, очевидно, присутствуют и социальные 

последствия. С одной стороны, в процессе межкультурного 

взаимодействия мигранты эффективно сочетают свою родную культуру 

в процессе интеграции в иностранную культурную среду [1]. С другой 

стороны, происходит нарушение социальной структуры общества, 

чрезмерное смешение культур, что является катализатором конфликтов 

между местными жителями и мигрантами. Проявляется тенденция 

роста преступности, связанной с мигрантами, так как они часто не 

имеют официальной работы и вынуждены заниматься нелегальными 

видами деятельности.  

По данным Росстата на 2021 год уровень миграционного прироста 

составлял около 430 тыс. человек, данная цифра не покрывала 

естественный убыток населения в размере 1043341 человек [4]. Также, 

по данным ТАСС, количество въехавших в Россию трудовых мигрантов 

во втором квартале текущего года составило 3,12 млн человек, что на 

треть больше прошлогоднего показателя и является рекордным 

квартальным значением как минимум за последние шесть лет [5]. В 

целом, можно утверждать, что при продолжающемся естественном 

убытке, изменится пропорция различных народов, что, в свою очередь, 

может привести к новым конфликтам.  

Таким образом, явление трудовой миграции вмещает в себя 

перечень аспектов, важных для понимания целесообразности влияния 

на общественные процессы. Оно представляет собой источник проблем, 

связанных с тенденцией к снижению заработной платы, реализацией 

перевода денежных средств за границу как фактора увеличения уровня 

ВНД страны-донора, а также служит возбудителем роста социальной 

напряженности ввиду недостаточного уровня доверия и объема 
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социальных ожиданий у принимающей стороны. Всё это ведёт к 

многообразию социально-экономических последствий, рассмотренных 

в данной работе. 
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Начало XXI века отличилось набольшей глобализацией всех сфер 

общественной жизни – экономики, политики и том числе и культуры. 

Россия в некотором роде потеряла свою идентичность и встроилась в 

новую систему ценностей. Однако в последние десять лет произошёл 

ряд событий, запустивших процесс деглобализации – в частности, 

кризис на Украине 2014 года, пандемия COVID-19 в 2020 году, а также 

конфликт на Украине в 2022 году. Это заметно отдалило Россию от 

европейской цивилизации, но с другой стороны заложило основу 



 328 

развития новой концепции – российской цивилизации, «русского мира» 

со своей системой ценностей и установок, своей культурной идеей. 

Однако на данной момент совершенно не ясно, что это за идея и каким 

образом она станет скрепляющей нитью для нового полюса 

«общемирового развития» т.е. Российской Федерации и её идейных 

партнёров и последователей [1].  Этому и будет посвящена большая 

часть работы.  

Россия обладает богатым культурным наследием и достижениями в 

самых разных областях. Это музыка, живопись, литература, 

архитектура, сценические виды искусства, народное творчество. 

Естественно, Россия ассоциируется с теми именами, носители которых 

создали в этих сферах великие произведения. Российская культура 

сегодня — часть мировой культуры. Она активно обращается в 

глобальном калейдоскопе имен, брендов, знаков, артефактов и 

произведений искусства. Российские имена, будь то Ю. Гагарин, Ф. 

Достоевский, Л. Толстой, хорошо представлены на глобальном 

культурном рынке. Естественно, это могло не вызывать 

противодействия. С 2000-х идёт активное противостояние культур. Как 

со стороны России, так и со стороны её оппонентов использовались 

ресурсы образования, науки, политики для утверждения своей 

культурной модели.  

Главной проблемой российской геополитики и культурной 

политики, по мнению многих философов и политологов, отсутствие 

чёткой различимой и приемлемой другими странами идеи. С 2012 года 

в России взят курс на сохранение традиционных ценностей и во многом 

в этом содействовала Российская православная церковь. Однако 

подходящая идеология для скрепления страны оказалась совершенно не 

подходящей для притягивания к себе союзников. Большинство стран 

Средней Азии, Кавказа, Восточной Европы увидели идеологического 

партнёра в западных странах или Китае [1]. 

Очевидно, для утверждения, как новый полюс развития, России 

требуется новая культурная идея. И на данном моменте происходит 

полная дезориентация. Высказываются различные идеи от милитаризма 

вплоть до возвращения к социализму. Однако, одно известно точно – 

России идея нужна новая идея, идеология [1]. Это должно нечто важное 

не только внутри страны, но и то, что могло помочь увидеть другим 

странам в России пример развития и культуры, как самобытной 

цивилизации.  
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В докладе ставится вопрос о философской основе СССР как 

цивилизационной системы. Утверждается, что, вопреки 

распространенному суждению, СССР по своей реально состоявшейся 

в истории идеологической основе является не материалистической, а 

идеалистической системой. 

Ключевые слова: СССР, материализм, идеализм, фашизм, 

коммунизм. 

 

Почему я выбрал эту тему? Мне кажется, роль и значение СССР в 

истории не до конца осмыслены, и по этому поводу можно и нужно 

говорить. Причем не только в историческом и политическом, но и более 
глубоком – философском контексте. И мне кажется, сама постановка 

вопроса о философском значении СССР, причем вот именно так, ребром 

– это материализм или идеализм? – важна и интересна. 

Прежде всего, что значит философское значение государства? Как 

можно «мерить» государство философией? В случае СССР это 

возможно, потому что СССР это не просто государство, но 

политический и даже исторический проект, альтернативный всей 

предшествующей истории, в основе которого, прежде всего, 

действительно лежит определенная философия. Вот об этой философии 

и ставится вопрос – какая она, идеалистическая или 

материалистическая? 

Следует отметить, прежде всего, что речь не о диалектическом 

материализме как сугубо теоретической системе, принятой в СССР, а о 

самом СССР как сложившейся исторической реальности. Это разные 

вещи. Диалектический материализм как доктрина и СССР как 
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состоявшаяся цивилизационная система с присущей ей картиной мира 

и ценностями – не одно и то же. 

Что такое СССР исторически, как цивилизационная и ценностная 

система? Мы предлагаем такое краткое, концентрированное и, по-

моему, неопровержимое определение: СССР это победитель фашизма. 

Это цивилизационно-ценностный антифашизм. Вот первостепенный 

определяющий СССР тезис, самого его места в истории. 

Что такое антифашизм – это материализм или идеализм? Какая из 

этих противоположных философских платформ за ним стоит? Для 

ответа нужно перейти теперь к материализму и идеализму. И здесь 

сразу обнаруживается одна важная проблема по поводу материализма. 

Дело в том, что материализм, как философская идея, имеет два 

разных и часто смешиваемых значения, одно – онтологическое, другое 

– социально-этическое. Разберемся с этими значениями. 

Онтологический материализм это утверждение материи в качестве 

основы существующего. Все существующее имеет материальную 

основу – вот онтологический материализм. Эта концепция 

действительно определяла советскую картину мира: в науке, 

образовании, понимании истории и политических решениях. Но это 

скорее чисто академическое, абстрактное начало. Историческая 

реальность сложнее. Когда создавался и жил Советский Союз, когда 

советские люди строили экономические объекты, защищали страну, они 

реально думали не об утверждении материи. Ими, как строителями, 

защитниками и носителями социалистической системы, двигало совсем 

другое начало. 

Социально-этический материализм это другая идея. Это не какая-то 

теоретическая методология, но приоритет экономических благ над 

прочими, в т.ч. духовными. Скажем так, приоритет «еды» над «идеями». 

Этический смысл этого приоритета заключается в том, что он ставит 

экономические («материальные») ценности выше не экономических. 

Конечно, эта идея связана с онтологическим приоритетом материи, но 

является производной от него, а не тождественной ему.  

Важно, что эти два материализма, онтологический (научный) и 

социально-этический (экономический) – разные вещи. Каверза в том, 

что само слово «материальный» означает зачастую эти разные идеи 

попеременно, и люди не замечают, что имеют ввиду под одном и тем же 

словом то одно, то совершенно другое, что приводит к путаницам и 

смысловым ошибкам. 

Так был ли СССР материалистическим? 

Исходя из предыдущего, этот вопрос становится двойным. Первое: 

был ли СССР как цивилизация основан на научном постулате 
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приоритета материи в мире как таковом? Здесь скорее положительный 

ответ, но не на 100%. И даже у этого положительного ответа есть 

исторические и смысловые нюансы, как мы указали выше. Второе: был 

ли СССР материалистическим в социально-этическом смысле? Вот этот 

вопрос гораздо сложнее и важнее. Именно этот вопрос в рамках темы 

является основным. 

Кажется, что как раз в социально-этическом плане СССР был 

материалистическим. Строил заводы, электростанции, школы, 

больницы, т.е. развивался в экономическом, прежде всего, направлении 

и позиционировал сам себя именно в этом смысле. «Коммунизм к 1980-

му году», «увеличить благосостояние», «догнать Америку» и т.п. 

лозунги действительно были в СССР. А в позднем СССР сами советские 

граждане были ориентированы на достаток, квартиры, дачи и т.д. Да,  

это так, однако не стоит торопиться с выводом. 

Главным в СССР, несмотря на беспрецедентное строительство и 

стремление к экономической мощи, были не заводы. Главное в 

историческом определении СССР это, повторяем, победа над 

фашизмом. И это не просто военная победа, это победа самой 

социалистической советской системы, победа ее идеи. СССР это не 

экономика, но идея, объединявшая людей и в экономическом 

строительстве, и на поле боя. Что есть эта идея? 

Этой идеей является коммунизм. В основе самого возникновения 

СССР была идея коммунизма. Что такое коммунизм? Может быть, 

коммунизм это достаток, квартиры и дачи? В том и дело, что нет. 

Экономическое благосостояние, конечно, важно, но как средство, а не 

цель, и именно отождествление коммунизма с экономическим 

благосостоянием (как будто это цель) есть корень ошибочного 

представления об СССР как материалистической идее и системе. 

Коммунизм это, прежде всего, общество без классов, общество без 

существовавшего всю предшествующую историю деления людей – на 

сословия, касты, классы, расы, «высших» и «низших». Выражением 

именно этого деления, в крайней его форме, и является побежденный 

СССР фашизм – крайняя степень социального неравенства. А 

коммунизм это максимальная противоположность фашизма, его 

предельное отрицание. Можно сказать, что коммунизм это ни что иное 

как справедливость в предельной степени. 

Справедливость – это принципиально не материальная категория, по 

самому ее смыслу. Справедливость это категория, являющаяся чистой 

идеей. Это не про «еду», а про то, что имеет ценность безотносительно 

материального, как дружба или любовь (позволим такое сравнение). 
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Сам смысл этой идеи противоположен материализму. Справедливость 

это всегда идеализм. 

Вот и получается, по смыслу коммунизма как справедливости, а не 

материальной системы, и по смыслу справедливости как идеальной 

ценности, а не материальной, что СССР был идеалистической, а не 

материалистической цивилизацией. 

 

Список литературы 

1. Павлов А. В. Идеалистический материализм // Социум и власть. 

2014. №2 (46). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/idealisticheskiy-

materializm (дата обращения: 07.05.2023). 

2. Попов С.И., Попова Н.С., Порхачев В.Н. МАТЕРИАЛИЗМ, 

ИДЕАЛИЗМ И ПОСТИЖЕНИЕ ЯВЛЕНИЙ КУЛЬТУРЫ // Право и 

практика. 2022. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/materializm-

idealizm-i-postizhenie-yavleniy-kultury (дата обращения: 07.05.2023). 

 

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ И ИНСТИТУТА СЕМЬИ НА 

РУБЕЖЕ XX-XXI ВЕКОВ 

 

А.О. Огородникова, С.Д Тоцкая, Э.М. Думнова. 

Новосибирский государственный университет экономики и 

управления 

 

Рассматривается проблема перехода российского общества от 

традиционных ценностей к ценностям индивидуализма. Проводится 
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Ценностная система в обществе складывается под воздействием 

целого комплекса факторов, кроме того подлежит трансформации в 

процессе социального развития. Российское общество не является 

исключением. Особенно динамично процесс трансформации ценностей 

проявил себя после распада Советского союза в 1991 году и появления 

государства-наследника – Российской Федерации. Особенностью 

России, как постсоветской страны, является смешение, столкновение 
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прежних и новых традиционных ценностей. Возникает закономерный 

вопрос: как произошло расслоение и столкновение «старых» и «новых» 

ценностей общества.  

Под влиянием процесса вестернизации произошло насаждение 

ценностей индивидуализма, носителями котрых в большинстве своем 

стало молодое поколение. Поколение отцов сохранило прежние 

ценности. Так трансформация системы ценностей привела к ряду 

социальных последствий. В числе которых углубление конфликта 

«отцов и детей», новое понимание и отношение к традиционным 

ценностям. 

В широком смысле под ценностями понимается «сложившаяся в 

условиях цивилизации и непосредственно переживаемая людьми форма 

их отношения к общезначимым образцам культуры и к тем предельным 

возможностям, от осознания которых зависит способность каждого 

индивида проектировать будущее, оценивать «иное» и сохранять в 

памяти прошлое» [4, с. 88]. 

Рассматривая ценность в узком смысле, стоит обратиться к ее 

дефинициям в трудах отечественных философов -  Н.А. Бердяеву, Н.О. 

Лосскому, С.Л. Франку. Так, по мнению Н.О. Лосского ценность «есть 

нечто всепроникающее, определяющее смысл и всего мира в целом, и 

каждой личности, и каждого события, и каждого поступка» [1, с. 250]. 

С этой точки зрения, ценность служит определяющим понятием, на 

основе которого существует и строится наш мир. К положительным 

ценностям Лосский относит ряд категорий, в частности: свободу, добро 

и красоту. Н. А. Бердяев, в свою очередь, определяет главную ценность 

категорией свободы. Философ говорил, что свобода для него первичнее 

бытия. Свободу нельзя ни из чего вывести, в ней можно лишь 

изначально пребывать. Разделяя свободу на три вида: первичную 

(произвольность), рациональную (исполнение морального долга) и 

свободу, проникнутую любовью к Богу, Бердяев особо выделяет 

последнюю, утверждая, что совершенствование человека и достойное 

его существование возможно только лишь путем постижения данной 

свободы [2]. 

 Исторически в России сформировались свои традиционные 

ценности под ряда факторов, в их числе христианство, общинный обрах 

жизни, природно-климатические и географические особенности. В 

целом, это ценности коллективизма, получившие некоторое обновление 

в советский период под влиянием идеологического фактора. Так 

закрепилась установка добровольного труда, направленного на 

достижение всеобщего блага, так называемого коллективизма, когда все 

отношения человека строились как товарищеские, а успех коллектива 
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был превыше всего. Взаимопомощь и взаимоуважение должны были 

стоять на первом месте в сознании советского гражданина. Кроме того, 

коллективизм являлся важной составляющей формирования 

патриотизма среди населения. Активно распространялась идея 

равенства, которая пришла еще из христианской традиции русского 

народа. Особое значение имели ценности семьи, брака и детей, хотя в 

первый период советской власти ситуация была весьма сложной, со 

временем эти ценности прочно закрепились в обществе. 

После распада СССР в процессе вестернизации, нахлынувшей на 

Россию волной новшеств и свобод, прежние ценности постепенно стали 

терять свою значимость: коллективизм начал уступать приходящим 

веяниям индивидуализма. Так, стремление достичь всеобщего 

благосостояния путём результативного труда, сменилось ценностями 

личного успеха посредством самореализации. Происходит отчуждение 

человека от коллектива, направленность его интересов сменяется на 

первоочередное удовлетворение собственных потребностей.  

Изменения ценностного фона оказывает значительное влияние на 

функционирование социальных институтов, в частности претерпевает 

серьезные изменения институт семьи. Его место и роль в обществе 

могут выдвигаться как на первый план, так и вовсе приобретать 

деструктивный характер. Так с началом распространения западного 

влияния в 90-е года прошлого века, российские граждане, в особенности 

молодежь, как наиболее гибкая и подверженная влиянию структура 

общества, начали активно перенимать их, копируя западные образцы 

поведения. Это привело к выработке новых представлений о семье и 

семейных ценностях. семья перестаёт выполнять в полной мере свои 

главные функции – репродуктивную и воспитательную. Проблема 

брачных отношений становится ярко выраженной, так как всё большая 

часть людей не видит смысла в официальной регистрации брака.  

Во многом тенденция стремления к независимости и личному 

становлению в современном обществе определяет брак для 

современного человека как отягощающее условие, препятствие. Такое 

явление, как брачный договор, до определённого времени, не был 

известен и популярен в России, однако влияние таких ценностей как 

личное материальное благополучие и частная собственность оказали 

существенное влияние на внедрение данной практики в российское 

общество. 

Для советского общества традиционным являлся патриархальный 

тип семьи, каждый член которой имел закрепленную роль и 

обязанности. С внедрением индивидуализма происходит смещение 

гендерных ролей в сторону равенства, тоже самое происходит и в семье. 
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Формируются так называемые эгалитарные семьи, основанные на 

партнерстве, равенстве мужчины и женщины, взаимозаменяемости их 

ролей. 

Бо́льшая степень свободы предполагает меньшую степень 

ответственности, а в сочетании с стремлением к самостоятельности это 

дает толчок к широкому распространению неполных семей, где 

воспитанием и содержанием ребенка занимается лишь один из 

родителей. 

Таким образом, с переходом от советского государства в XX-XXI вв. 

к Российской Федерации общество претерпело определенные 

социальные изменения, оказавшие влияние на структуру семьи. Вместе 

с этим наблюдается разрыв между поколениями в плане восприятия 

культуры и ценностей, молодое поколение всё больше ориентируется 

на западные нормы поведения и жизни, в частности широкое 

распространение получил принцип индивидуализма, который по своей 

сути противопоставлен прежним ценностям коллективизма. 

Данный социальный опыт, ставший уже историей, демонстрирует 

высокую социальную значимость традиционных ценностей, которые 

являются основой русской культуры и менталитета. 
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Социальная коммуникация – механизм, посредством которого 

осуществляется процесс передачи информации. Коммуникация между 

человеком и роботом является специфической, поскольку инициатор 

вхождения в коммуникацию – человек. Робот лишь отвечает на 

коммуникацию действиями, заложенными в алгоритмы. Что подвигает 

человека начать коммуникацию с роботом? 

Для ответа на поставленный вопрос необходимо рассмотреть 

механизм начала коммуникации. Начало коммуникации определяется 

конкретной ситуацией, так как конкретность - целостная оценка 

возможности начать коммуникацию и получить ответ. В основе 

конкретной ситуации лежит некая причина, которая вызывает 

следствие. “Соединяет” причину и следствие - причинная связь, то есть 

причина, вызывая какое-то действие, cтановится следствием [2]. 

Причиной начала коммуникации и активизацией коммуникативного 

механизма является придание «значения» акту коммуникации [1]. 

Значимость конкретного акта коммуникации определяется 

человеческими потребностями, которые робот способен удовлетворить 

или проигнорировать. Существуют три основных вида роботов, 

ориентированные на удовлетворение потребностей людей: робот-

спасатель (безопасность, защита), робот-медик (забота, терапия), 

социальные роботы (признание, общение) [3].  

«Значение» для осуществления коммуникации с роботом может 

меняться в зависимости от потребностей и является неким конкретным 

мотивом, так как человек «означивает» (выбирает важное) в функциях 

робота для удовлетворения потребности. 

При «означивании» человек опирается на мотивационную установку 

(готовность к совершению действия) к коммуникации – готовность 

коммуницировать с роботом. Мотивационная установка формируется у 

человека на основе эмпирического (жизненного) опыта.  

Однако человек имеет опыт преимущественно межчеловеческой 

коммуникации. Возникает проблема: робот не человек, а особый 

инструмент, с которым человек хочет вступить в коммуникацию. 

Противоречивость, и в то же время особенность, робота заключается в 

совмещении в нем антропоморфности и техноморфности. Происходит 

раздвоение образа Другого на человеческий и технический. Человеку 

необходимо осуществить выбор, так как он не может опираться на оба 

образа. При осуществлении выбора, человек опирается на 

эмпирические установки-образы (понятные человеку), вытекающие из 

эмпирического опыта: “машина”, “симбиоз” (человекоподобный), 

“нейтральность позиции” (игнорирование 2 потенциально важных 
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природ). Это и есть предпосылка выбора («означивания»), при котором 

человек наделяет главным исходную позицию робота. 

Предполагается, что человек при осуществлении выбора «значения» 

коммуницирования с роботом опирается на свой эмпирический опыт, 

который получил в межчеловеческой коммуникации. Наиболее 

знакомый и предпочтительный образ – выбор в пользу 

антропоморфного образа робота, поскольку человек имеет потребности 

в общении, признании, дружбе и пр.  

Антропоморфизация робота и есть конкретная ситуация, так как 

происходит процесс «означивания» коммуникации, исходя из 

потребностей. Конкретная ситуация сопровождается выбором или 

игнорированием двух исходных позиций: антропоморфной и 

техноморфной. Выбор определяется потребностью и в зависимости от 

потребности выбирается наиболее удобная позиция для осуществления 

коммуникации. 

В основе причинной связи лежат и признаки антропоморфности, 

которыми наделяет человек робота. В современных проектах 

разработок искусственного интеллекта используют минимум три 

основания приписывания антропоморфности: воплощенность, эмоции 

и общение [4]. Воплощенность – внешнее проявление 

антропоморфности (человеческое тело, черты лица и пр.). Эмоции 

делают общение человекоподобным за счет изменения тона и громкости 

голоса, мимики. Общение – соединение внешних признаков и 

эмоциональных проявлений. Наделение гендером (социальным полом) 

также является признаком антропоморфизации. 

Стремление к «предельной антропоморфизации» вызывает эффект 

«Зловещей долины». Данный феномен возникает, когда 

человекоподобные существа не соответствуют человеческому 

поведению. Если рот робота слишком медленно двигается, то 

производимый эффект будет напоминать зловещую улыбку [5]. 

При антропоморфизации невозможно не учитывать эффект 

«Зловещей долины», поскольку этот феномен является следствием 

выбора “символа позиции” антропоморфизации и влечет за собой 

завершение или приостановление коммуникации с роботом. Попадая в 

зону «Зловещей долины», человек испытывает дискомфорт и 

отторжение человекоподных существ, что может повлиять на 

дальнейшую коммуникацию. 

Выводы: 1) “Значение” является причиной начала коммуникации с 

роботом, поскольку у человека появляется потребность общаться с этим 

устройством. 
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2) Компоненты «значения» (как причины) в коммуникации с 

роботом, влияющие на осуществляющие выбора символа образа 

Другого, включают:  

а) потребность, являющуюся мотивом вступления в коммуникацию; 

б) мотивационную установку как готовность вступить в 

коммуникацию; 

в) эмпирический опыт как ориентир в выборе предпочтительного 

образа Другого.  
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В работе проанализирована статистика работы музеев с 

виртуальными технологиями в период пандемии COVID-19. 

Рассмотрены формы работы музея с посетителем в виртуальном 

пространстве. Освещены два направления внедрения цифровых 

технологий в музее: фондовое и экспозиционно-выставочное. Даны 
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В 2022 году на Генеральной конференции Международного совета 

музеев ИКОМ принято новое определение понятия «Музей». По 

сравнению с понятиями прошлых лет, особое место в определении 

теперь занимают такие пункты как: «образование, организация досуга, 

рефлексия и обмен знаниями»[1]. Становится понятно, что 

приоритетным направлением становится работа со зрителем. Поэтому в 

современных реалиях музей активно и успешно осваивает виртуальные 

технологии в своей практике. Объектом исследования в этой связи 

является применение виртуальных технологий в пространстве музея. 

Обзорных исследований, включающих статистические данные,  в этой 

области не так много, поэтому наличие новых теоретических 

исследований по этому вопросу может стать полезными для 

дальнейшего и более глубокого изучения по данному направлению. 
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Одним из катализаторов такого процесса стала пандемия COVID-19. 

Согласно докладу Сети европейских музейных организаций NEMO, 

более 75% музеев заявили, что они либо расширили свою 

существующую деятельность в социальных сетях, либо начали новую 

деятельность, а 53% музеев увеличили или начали создавать видео 

контент [2]. Российские музеи также активно включились в онлайн 

формат. Исследование Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) к Международному дню музеев в 2020 году показало, 

что во время изоляции с апреля по май возможностью виртуальных 

туров по российским музеям воспользовалось 57% россиян, имеющих 

выход в интернет [3]. 

Становится понятно, что виртуальный контент музеев это уже не 

будущее, а настоящее. Далее в статье будут рассматриваться формы 

взаимодействия музея с посетителем в виртуальной среде. 

Итак, первая ступень взаимодействия – это сайт музея. Безусловно, 

сайт должен быть качественно спроектирован с точки зрения дизайна и 

безошибочно с точки зрения информации о музее. Сейчас сайты музеев 

стали предоставлять информацию не только о событиях, работе музея, 

его коммерческой деятельности (сувенирные магазины), обратной связи 

с посетителем, но и дают возможность посетителям посмотреть 

коллекции музея онлайн. На сайтах наиболее технологически 

продвинутых музеев открыт  доступ к базам данных о коллекциях. В 

Новосибирске хорошим примером такого открытого доступа является 

раздел сайта Новосибирского государственного Краеведческого музея: 

http://ngkm.youmuseum.ru:8686/. Рекордсменом по количеству 

созданных карточек экспонатов в России является Государственный 

исторический музей – более двух миллионов экспонатов: 

https://catalog.shm.ru/.  

Следующим этапом рассмотрим цифровые (электронные) 

технологии в музее. Как пишет Ю. В. Пустовойт: «Среди ведущих 

направлений внедрения электронных технологий в музейную 

деятельность, определивших форматы и содержание их веб-

взаимодействия с аудиторией, выделяются дигитализация (оцифровка) 

музейных фондов (и формирование медиаархивов) и виртуализация 

экспозиционно-выставочной и просветительской работы» [4, с. 209]. 

Оцифровка музеев начиналась с фондовых подразделений. Это связано 

с разработкой единой информационной системы «КАМИС». Также 

создание Государственного каталога Музейного фонда Российской 

Федерации оказало значительное влияние на оцифровку фондов.  
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Что касается экспозиционно-выставочной и просветительской 

деятельности, то применение технологий в этой сфере можно разделить 

на такие пункты:  

Интерактивный и мультимедиа контент (трансляция видео, 

проекции, голограммы, интерактивные информационно-справочные 

киоски, проигрывание аудиофайлов и др.);  

Дополненная реальность (QR-коды, RFID-метки, 3D модели, AR-

маркеры и т д.); 

Цифровые гиды (дают возможность посетителю идти по 

индивидуальному маршруту и в своем темпе, также имеют разные 

языковые версии); 

Игровые элементы (при взаимодействии с экспонатами, посетитель 

может воздействовать на повествование и даже на внешний вид 

экспонатов, на трансляцию информации). 

В отдельный пункт следует выделить мобильное приложение музея. 

Такая онлайн-функция дает возможность прокладывать маршрут, 

делиться в социальных сетях, вести диалог с экспертами, организовать 

экскурсию самому себе и многое другое. В России разработан проект 

ARTEFACT – гид по музеям России с технологией дополненной 

реальности в формате мобильного приложения.  

Особой формой работы музея является виртуальный музей. В 

данном случае есть два видения виртуальных музеев. Первое – 

уникальный музей, который не существует в действительности. Все 

части в нем придуманы, начиная от здания, заканчивая размещением 

экспонатов. Одним из последних таких музеев был создан виртуальный 

музей Леонида Гайдая [5]. Второе – «цифровой двойник». Такой музей 

полностью повторяет физический музей с его экспонатами, 

расположением, интерьерами в сети. Такие музеи используют 

цифровые копии своих же реальных экспонатов. Однако пока 

юридически понятие «виртуальный музей» и «цифровой двойник» не 

закреплены, поэтому следует уточнять в каком контексте говорится о 

«виртуальном музее». 

Таким образом, видим, что в музейном пространстве имеется 

достаточный потенциал для применения виртуальных технологий. 

Грамотное включение их в процесс работы музея позволяет расширить 

контингент посетителей музея, разнообразить нарратив, сделать его 

более привлекательным и интересным, а главное доступным.  
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Военная реклама отражает изменения, происходящие в культурах 

США и Великобритании. Данная реклама отражает, как 

трансформируются существующие и возникают новые ценности. 

Происходит «максимизация» ценностей (здоровье, 

многонациональность), когда они презентуются в 

гипертрофированном виде. В военную сферу целенаправленно 

привносится чуждая ей ранее ценность (однополая любовь), которая 

свидетельствует о значительном влиянии политики на культуру.  

Ключевые слова: аксиологическая картина мира, реклама, 

медийный дискурс, ценности. 
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Ценности современного американского и британского общества 

находят непосредственное отражение в рекламе. Наравне с традициями 

и искусством реклама может создавать и трансформировать ценности, 

влияя, таким образом, на аксиологическую картину мира. 

Чутко реагируя на изменения, происходящие в обществе, реклама не 

только отражает ценности современного общества, но и способствует 

укреплению одних ценностей и нивелированию других (например, 

антиценностей). 

Согласно Кошетаровой Л.Н., «вся реклама построена на приемах, 

разработанных в сфере искусства, а деятельность рекламирования по 

сути вполне соотносима с художественной» [1, с. 16]. Поэтому реклама 

сочетает в себе два начала: прагматическое и эстетическое. Она 

фиксирует стереотипы поведения (в том числе, гендерные стереотипы), 

формирует социальную мифологию, устанавливает иерархические 

связи между явлениями действительности и т.д. 

Проблематика настоящей работы состоит в том, что военная 

реклама США и Великобритании нацелена на создание культурных 

смыслов, которые на данный момент доходят до своих «максимальных 

границ». 

Объект – реклама как феномен культуры. 

Предмет работы – реклама как фактор формирования культурных 

смыслов и модификации аксиологической картины мира.  

Как отмечает Ларионов И.А., реклама, с одной стороны, способна 

формировать массовое сознание, являясь фактором развития и 

изменения культуры в целом, а с другой стороны, глобализирующийся 

мир сам влияет на рекламу [2, с. 11-12]. 

Реклама способна акцентировать внимание целевой аудитории на 

определённых ценностях, являющихся фрагментами аксиологической 

(ценностной) картины мира, которая «содержит систему моральных 

ценностей, этических норм и поведенческих правил» [3].  

Распространение этих ценностей происходит посредством СМИ 

(через медийный дискурс), которые являются своеобразными 

«трансляторами» массовой культуры. 

 Стремление политических элит к толерантности (идея терпимости 

и консенсуса между разными частями социума [4, c. 136]), равенству 

полов и рас и т.п. привело к тому, что в военной рекламе стали 

проявляться ценности, которые либо ранее не были характерны для 

американского общества, либо существовали и прежде, но стали 

демонстрироваться в гипертрофированном виде. 

Например, такая ценность как равенство людей разных наций и 

полов, нашла своё отражение в военной рекламе (Рисунок 1а): 
А) Б)  
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Рисунок 1 — Ценности современного американского общества в 

военной рекламе 
 

Ценность здоровье, эксплуатируется в рекламе многие десятилетия. 

Однако в последние годы она стала демонстрироваться в искажённом 

виде (Рисунок 1б): здоровье позиционируется, как перекаченное тело. 

Однако современная британская и американская реклама начала 

«высвечивать» и новые ценности (Рисунок 2а, б).  

 
А)  Б)  

Рисунок 2 — Эпоха новых ценностей в британской культуре 

 

Оказалось, что инфантилизм стал ценностью для вооружённых сил 

Великобритании. Об этом свидетельствует вербальная часть рекламы: 

Snowflakes, your army needs you and your compassion – Неженки, армии 

нужны вы и ваше сострадание. Selfie addicts, your army needs you and 

your confidence – Селфи-маны, армии нужны вы и ваша уверенность. 

Me-me-me-millennials, your army needs you and your self-belief. – Ми-ми-

ми-миллениалы, армии нужны вы и ваша вера в себя. Class clowns, your 

army needs you and your spirit – Клоуны класса, армии нужны вы и ваш 

дух.  

Однако ВС США пошли ещё дальше, начиная продвигать ценность 

любовь. Но следует отметить, что данная ценность преподносится как 

однополая любовь [5, c. 49] (Рисунок 3). 

 
А)  Б)  

Рисунок 3 — Ценность «однополая любовь» 

 
Вербальная часть данных рекламных текстов свидетельствует о том, 

что люди с нетрадиционной ориентацией могут полноправно нести 

службу и в таком силовом институте, как вооружённые силы: 

Department of Defense. Pride in all who serve – Министерство обороны. 

Мы гордимся всеми, кто несёт службу). 

Таким образом, в данный момент под влиянием рекламы происходит 

трансформация аксиологической картины мира США и 

Великобритании путём гипертрофированной презентации 

традиционных и презентации новых ценностей.  
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В данном исследовании освящается процесс создания художественного 

произведения в соотношении с задачами, которые ставит перед нами 

общество. Приводится пример развития событий при выполнении 

задач решения экстерьера с помощью художественного произведения 

и изучения возможного влияния проекта на зрителя, созданного 

непосредственно для популяризации исторических личностей, в честь 

которых названы улицы нашего города. Для интегрирования 

произведения монументального характера в городскую среду, 

художниками было предложено плоскостное композиционное решение 

на торцевой стене жилого дома.  

Ключевые слова: персонаж, монументально-декоративное 

искусство, объект, реализация, алгоритм, художественное 

произведение, художник, историческая личность, городская среда, 

патриотизм, история, инструкция, образный ряд.  
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Мы сегодня недостаточно уделяем времени для изучения  

и сохранения культурного наследия страны. А в то же время, улицы 

наших городов названы в честь того или иного человека, что не 

вызывает само по себе интереса и становится лишь принадлежностью 

улицы. Именно для раскрытия данной задачи, для популяризации  

и буквального приближения к горожанам, возник проект  

по художественному оформлению зданий конкретных улиц, улиц 

названных в честь писателей и видных деятелей уже минувших лет.  

Для реализации данной художественной задачи была выбрана улица, 

названная в честь Гавриила Романовича Державина, а именно дом  

по адресу Державина 12 / Красный проспект 51/2. в городе 

Новосибирске, в историческом центре. 

Гавриил (Гаврила) Романович Державин, русский поэт эпохи 

Просвещения, государственный деятель Российской империи, сенатор 

(Рисунок 1), 

 
Рисунок 1 – портрет Г.Р. Державина 

 

 Г.Р. Державин. Державин внес вклад в отечественную историю не 

только как талантливый литератор, но и как мудрый государственный 

деятель, он состоял на личной службе у Екатерины II. Одно из его 

произведений стало первым неофициальным гимном Российской 

империи.  

Хочу более подробно рассказать о проекте  

по разработке торца жилого дома, по улице, названной в честь Г.Р. 

Державина. Визуализация моего художественного решения 

непосредственно на объекте (Рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Линейный эскиз 

 

В композиции мы опирались на задачи монументально-

декоративного искусства, лаконично, цельно передать настроение и дух 

выбранной эпохи, затрагивая время жизни главного исторического 

персонажа. Композицией мы передаем веру в будущее, патриотизм и 

величие Державина как исторической фигуры. А так же, как автор 

своего художественного проекта вызвать интерес и популяризовать имя 

выдающегося деятеля культуры и политического деятеля среди наших 

современников.  

Для реализации данного проекта важно учесть существующий цвет 

дома и его окружения. Материал для исполнения полностью должен 

быть адаптирован к экстерьерным решениям. Эскиз к выполнению 

данного художественного решения выполняется в масштабе 1:10, что 

дает возможность точно и корректно переносить рисунок на стену.  

 Мозаика и рельеф могут собираться фрагментарно в мастерскoй и 

потом монтироваться на стену. Любой из предложенных вариантов 

техники монументально-декоративного искусства достаточно 

долговечен. 

Судя по местоположению выбранного объекта, в самом центре 

города, мы полагались на большой охват зрителей: жителей города и 

других участников городской жизни. Мы рассчитываем, что увидев 

нашу работу, зритель соотнесет название улицы с изображаемым 

человеком.  

 

Список литературы 

1. 1.Державин Г.Р. Сочинения. Художественная литература. - Худож. 

лит. Ленингр. отд-ние, 1987.-504с. 

2. П. И. Шаликов журнал «Аглая».  - Москва, в Университетской 

типографии, 1810.      



 348 

3. Владислав Ходасевич «Гавриил Державин». - Вита-Нова 2011.-592с.    

4. Иконников «Основы архитектурной композиции». – «Искусство», 

1975.-224с. 

 

 

 

ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ СТРИТ-АРТА НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ 

РОССИИ  

 

В.С. Ильиных, И.П. Шавшина 

ФГБОУ ВО «Новосибирский Государственный Университет 

архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» 

vlrlnh@mail.ru 

 

В данной работе рассматривается уличное искусство в таких городах 

России, как Новосибирск, Санкт-Петербург, Москва. На основе 

большого количества конкретных объектов стрит-арта автор 

предлагает собственную классификацию по тематикам граффити и 

местоположению их в общественных пространствах города. В статье 

дается сравнительный анализ наиболее популярных тематик у 

художников и выявлены основные мотивы выбора данных тем. 

Ключевые слова: стрит-арт, граффити, уличное искусство, 

современное искусство, городское пространство, темы 

произведений стрит-арта. 

 

Уличное искусство становятся все более популярными благодаря 

своей доступности и понятности, привлекая зрителей, особенно 

молодое поколение [1]. На примере сравнительного анализа нескольких 

российских городов в данном исследовании определены основные 

направления в развитии уличных художников и показано, какие темы 

преобладают в их творчестве. 

Интерес к уличному искусству растет с каждым годом. Объекты 

стрит-арта можно увидеть в каждом городе мира, и их количество 

постоянно растет. Это повышенное внимание к искусству, похоже, 

сопровождается увеличением количества событий, тесно связанных со 

стрит-артом, таких как фестивали уличного искусства, экскурсии по 

объектам стрит-арта, публикация фотографий с произведениями 

искусства на заднем плане и оживленные дискуссии. Это наглядный 

пример того, как стрит-арт все больше привлекает к себе внимание и 

доказывает свою актуальность [2]. 
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В качестве примера были проанализированы произведения стрит-

арта в городах России (Новосибирск, Санкт-Петербург, Москва), 

выявлена основная направленность работ и основные темы по 

категориям, были внесены предположения, что больше всего 

привлекает художников, каким темам они уделяют больше внимания в 

своих работах, обоснования выбора темы, а также установлены 

основные места для размещения стрит-арта [3]. 

В результате проведенного анализа можно сделать следующие 

выводы: 

1. В Новосибирске наиболее популярными являются темы, 

связанные со сказками, популярными мультфильмами и фильмами, а 

также сибирская тематика (с особыми характерными символами). Это 

можно объяснить уникальностью самого региона. Сибирь – это 

обширный географический и исторический регион России. Здесь 

необычный рельеф, природа и люди, а также безудержное творчество. 

Художники хотят связать историю своей работы с мистикой и магией 

региона. 

2. В Санкт-Петербурге наиболее популярны культурные темы: о 

знаменитых культовых фигурах, таких как певцы, актеры и поэты, а 

также все произведения искусства, от книг до картин. В основном все 

произведения рисуют на зданиях исторического значения или на 

фасадах, выходящих на центральные улицы. Стрит-арт в Санкт–

Петербурге ценит культурные особенности города и не портит уличную 

среду другими темами. Наоборот, рейдеры дополняют фасады и 

переулки копиями и новыми работами, сохраняя уникальность города 

[4]. 

3. В Москве художники предпочитают рисовать большие фрески на 

фасадах зданий, в основном в память об известных людях или любимых 

героях из золотых коллекций фильмов. Многие граффити можно 

увидеть в коллекциях, так как они были нарисованы одновременно во 

время крупных фестивалей искусств. Москва также очень любит, когда 

город украшают известные художники из других стран, например, из 

Аргентины, Мексики и Испании.  

Таким образом, можно сказать, что сегодня стрит-арт является 

неотъемлемой частью городского пейзажа и достиг определенной 

эстетической высоты. Уникальные примеры уличного искусства в 

России можно найти не только в Москве, Санкт–Петербурге и 

Новосибирске, где стрит-арт буквально повсюду, но и в более мелких 

городах. В каждом городе есть свое необычное движение стрит-арта, и 

в России уже существует устоявшееся движение граффити [5]. 
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Брутализм — это движение, которое акцентирует внимание на 

простоте, честности и дерзости через использование необработанных 

и неотшлифованных форм в разных художественных направлениях, 

включая графический дизайн. Изначально он был стилем в архитектуре 

в период с 1950-х по 1970-е годы, характеризующийся использованием 

грубого бетона и простых, функциональных форм. Стиль был связан с 

социалистическими идеями и социальным равенством. Однако его 

ассоциация с тоталитарными политическими режимами привела к его 

упадку в популярности к 1970-м годам. В последние годы брутализм 

обрел новую жизнь в цифровом дизайне, где его характерные черты, 

такие как монохромность и грубые шрифты, используются для 

создания смелых и эффектных интерфейсов. 

Ключевые слова: брутализм, веб-дизайн, мета-модерн. 

 

В современных реалиях существуют в симбиозе как новые стили в 

искусстве в его разных формах и направлениях, так и исторические, что 



 351 

потеряли свою актуальность, а есть и те, которые получили 

перерождение и являются востребованными и пользуются спросом как 

среди дизайнеров, так и потребителей творчества в 20-ых годах 21 века. 

Одним из таких направлений является брутализм – эстетичное 

движение, представители которого прибегли к демонстрации форм без 

декораций в виде необработанных грубых форм и прямых элементов, 

которые могут повторяться. Также данный стиль отличается своей 

монохромностью и некой незавершённостью конструкций. Изначально 

брутализм представлял собой только стиль в архитектуре в 1950-1970 

годы, однако теперь часто можно встретить цифровую графику с 

присущими ему чертами. 

Данный термин происходит от французского выражения Béton 

brut– «необработанный бетон». Действительно, что многие 

архитектурные сооружения не представляли собой ничего 

изысканного, а напротив – отражали настрой в обществе в 

послевоенный период, поскольку формы здания, их фасад фактически 

не был отделан должным образом, однако данный строительный 

материал был глиной в руках скульптура: он был пластичным, что 

является важным средством выразительности, в том числе и 

архитекторов-бруталистов. 

Брутализм в архитектуре подходил идее коммунистов, поскольку 

был единообразен, что означало социальное равенство. Всеми 

известный пример – Хрущёвки. Однако данная идеология не была 

воспринята западными дизайнерами, поэтому стиль получает 

интерпретацию и распространение сначала по всей Великобритании, а 

после и в других странах мира вплоть до Австралии. Чаще всего 

бетонный фасад получали здания администрации, как школы, 

институты, библиотеки и т.д. Однако серые плиты даже после 

популяризации этого направления ассоциировались с тоталитарным 

политическим режимом из-за своего цвета, материала и своего 

функционального назначения. Впоследствии к 1970-ым годам он теряет 

свою актуальность, оставив за собой след из «мёртвых», бездушных 

зданий вплоть до нашего времени. 

После 2014 года стиль поменял своё направление. Паскаль Девилль 

применил данный термин в рамках графического, цифрового дизайна 

впервые, назвав это возрождением тех черт дизайна, как «жесткость и 

отсутствие стремления выглядеть удобно или просто». Современный 

брутализм использует те же характеристик: необработанные грубые 

формы, стандартные, массивные размеры шрифтов. Однако для 

создания акцента и усиления давления восприятия используется и 

анимация, и выход за пределы того же экрана.  
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Словно бетонные плиты перед наблюдателем и в веб-дизайне 

возникают порой полупустые, классические, монотонные, а даже 

корректнее будет выразиться – стандартные элементы композиции: 

шрифты и необработанные фотографии. Главное, что передаёт этот 

стиль – внушительность за счёт гиперболизированной типографики.  

Данный стиль нельзя назвать универсальным, поскольку его 

особенности навевают бунтарством и дерзостью, что не каждый 

приемлет, поэтому важно обращать внимание на то, для какой 

аудитории он используется. Эстетика брутализма отлично впишется в  

проекты, созданные для молодёжи, открытой к переменам и порой к 

неоднозначным, резким поступкам. Данной возрастной группе 

характерны такие особенности, как легкомыслие, своеобразные вкусы, 

вызов миру, а также стремление выделиться. Сюда можно отнести то, 

что связано со свободой, как уличная одежда, обложки книг, 

музыкальных альбомов, плакатов, связанных с призывом или уже 

утверждением символичных стилю характеристик. Например, 

некоторое время магазин Balenciaga, страница сайта которого разделена 

на несколько частей простыми тонкими чёрными линиями, без какого-

либо визуального контента. Только нажав на заголовок внутри блоков 

могла появиться информация о свойстве ткани, цвете и других деталях. 

Сейчас сайт гротескно размещает несколько блоков с категорией 

товаров, а в строке поиска всё выглядит как таблица: также разлиновано 

тонкими линиями, образующих таблицу. Так бренду удалось создать 

интуитивно понятный и удобный веб-сайт, а также практичный. Товары 

в этой среде предстают довольно естественно, что положительно 

сказывается на восприятия продукции Balenciaga. 

Сейчас его популярность действительно возрастает. В эпоху 

постмодерна многие стали забывать о множестве ценностях 

человеческой жизни, не обращая ни на что внимание в хаосе. Хаос из 

радикальных идейных течений, интерпретация мышления в разных его 

формах. Брутализм — это о том, что тяжело разрушить, как, например, 

здания, выполненные в этом стиле, нельзя легко интерпретировать, 

разрушив задумку автора. Он непоколебим. Как и раньше, когда в мире 

были тяжёлые времена для многих, он послужил символом надежды, 

воспоминание о том, что на планете ещё осталась доля правды и 

искренности. Столь простой по замыслу стиль не мог не получить 

перерождение в той среде, где обитает большая часть его 

потенциальных потребителей в эпоху постиндустриального типа 

общества. Да, брутализм не для каждого, он не будет прочитан всеми, 

кто его увидит, но всё же в данных реалиях он как никогда актуален, 

поэтому важно обратиться к ценностям, которые он преследует. 
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Важно понимать, когда необходимо использовать веб-брутализм, 

чтобы не исказить заложенный смысл. Не стоит его часто использовать 

в проектах, особенно там, где это не имеет смысл: стоит помнить, что 

«всё хорошо в меру». 
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В работе рассматриваются артефакты, извлеченные из раскопок 
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Археологические памятники полуострова Ямал разнообразны и 

уникальны, они охватывают период от каменного века до 

современности. Самые ранние из них датируются мезолитическим 
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временем. На поселении Самотнёл, возраст которого более 5 тыс. лет, 

при раскопках археологами было найдено большое  количество 

различных предметов и утварь, которые служили в быту древним 

жителям Ямала. В основном это инструменты для обработки шкур – 

небольшие скребки, сделанные из кремня, халцедона, кварца или 

кварцита [3, с. 33]. 

Подобные инструменты были обнаружены на городище и святилище 

Усть-Полуй – памятнике железного века I в. до н.э. Самыми 

распространенными находками здесь стали скребки, проколки, иглы из 

камня и кости. Преимущественно они изготавливались из костей оленя. 

Древнейшим из них было орудие, вырезанное из длинной пястной 

оленей кости, двойное лезвие которого, образовали стороны 

продольного выреза. Рабочие кромки инструмента сильно сработаны, 

на них заметны перекрещивающиеся линейные следы, далеко 

заходящие на плоскости.  

Нередко костяные инструменты украшали орнаментом в виде 

крестов или свастики, что имело глубокий сакральный смысл. 

Орнамент символизировал жизнь, плодородие, благополучие и служил 

оберегом от злых духов. Рукояти многих орудий были выполнены как 

скульптурные изображения голов животных или птиц. 

Многие найденные костяные иглы, имели продольные и поперечные 

линейные следы на ушке от отверстия к краю и острие. Они 

образовались от натяжения жестких и тонких нитей, сделанных из 

сухожилий животных. Поверхность игл сильно заполирована, от 

постоянного соприкосновения с одеждой и кожей рук. Для хранения игл 

усть-полуйцы делали специальные полые коробочки – игольники, 

которые тоже украшались орнаментами. 

Также жители Усть-Полуя пользовались и железными 

инструментами. Большей частью здесь обнаружены железные ножи, 

шилья, иглы, которыми шили одежду и обувь [4, с. 24]. 

На поселении Тиутей-Сале I (имел два периода обитания – в VI-VIII 

вв. и XII-XIV вв. н.э.), археологи нашли два крупных скребка из черного 

сланца для снятия мездры и  небольшой каменный скребок. Из кости 

моржа были сделаны 13 скребков, 4 проколки, инструмент для 

разглаживания швов и два кинжала. Из кости оленя – две иглы и одно 

металлическое шило с рукоятью из рога оленя. Все предметы сильно 

сработаны, костяные рукояти заполированы, что свидетельствует о том, 

что предметы были в работе долгое время. Металлические части всех 

инструментов изъедены коррозией.  

Из кусочков кожи обитатели Тиутей-Сале делали ремешки, для 

различных приспособлений. Были обнаружены куски китового уса, 
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которые соединялись тонкими ремешками с помощью сложных узлов. 

Еще одна вещь неизвестного назначения была выполнена из дерева, 

обвязана ремешком, а концы аккуратно завязанного узла, умело 

завернуты под ремешок [3, с. 114]. 

Интересные артефакты были извлечены из раскопок на городище 

Ярте VI (XI-XII вв. н.э.). В большом количестве здесь представлены 

всевозможные виды инструментов для кожевенного дела. 103 каменных 

скребка, сделанных из плоских плиток и 5 крупных экземпляров. Все 

они тоже интенсивно изношены. Эти орудия использовались без 

рукояти. Несмотря, на то, что других деревянных предметов на 

памятнике найдено много, деревянных рукоятей для скребков не 

найдено. Не обнаружены и железные скребки, по-видимому, они стали 

применяться местным населением позже.  

Для скобления шкур применяли и костяные скребки, но число их не 

так велико, как каменных. Один скребок сделан из длинной кости оленя. 

Это орудие служило для снятия волоса.  

Длинные скребки изготавливались из пластин рогов северного оленя 

длиной от 17,6 до 36,7 см, шириной от 2,1 до 3,2 см. На рабочей кромке 

скребка вырезаны треугольные зубчики, по краям его сделаны ручки. 

Для разглаживания и уплотнения кожи пользовались лощилами из 

камня (найдено 2 экземпляра).  

Также делали орудия и из лопаток оленя. Найдены инструменты для 

разминания и растягивания кожаных ремней разной ширины. Центр 

плоской части лопатки вырезался ножом, у основания прорезались два 

округлых отверстия. Края отверстия, волнистые или зубчатые, являлись 

рабочими. В них видны следы привязывания кожаных ремешков. За эти 

отверстия лопатка крепилась к жесткой и устойчивой основе, стене, 

жерди или нарте, и кожа за счет трения по шейке лопатки размягчалась. 

Сохранившиеся в Ярте VI кусочки кожи, ремешки и несколько 

фрагментов меховой одежды и обуви подтверждают высокое качество 

обработки кожевенного сырья. Кожа хорошо выделана и уплотнена с 

обеих сторон, остатки волос не видны даже при увеличении. На многих 

образцах сохранились швы. Шов – «через край» довольно аккуратный. 

Для шитья применялась сухожильная нить разной толщины [1, с. 189].  

На могильнике Зеленый Яр (IX-XIII в.) сохранилось несколько 

погребений с мумифицированными останками древних людей эпохи 

средневековья, здесь же были найдены остатки кожаных ремешков и 

меховой одежды. Шилась одежда и обувь для взрослых обычно из шкур 

оленя. Для детей, зачастую, из меха куницы, соболя, бобра и других 
пушных зверей. Мех и кожа мягкие, тщательно выделаны. Ремешки на 

одежде были окрашены в красный или черный цвет. Из меха росомахи 
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сшит мужской головной убор. Швы на одежде мелкие, аккуратные, за 

исключением тех, которыми пришито лицевое покрытие [2, с. 67]. 

Огромные пространства Ямало-Ненецкого автономного округа 

остаются совершенно не изученными. В настоящее время 

систематическое археологическое обследование, реконструкция, 

восстановление историко-культурного наследия полуострова Ямал 

является настоятельной необходимостью. 
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Неоязычество представляет собой множество движений, 

реконструирующих языческие (политеистические) традиции в условиях 

современной культуры. В России наиболее известно славянское 

неоязычество, многие представители которого называют себя 

«родноверами». Значительную роль в неоязыческих культурах играют 

не только элементы религиозно-мифологического учения, но и светские 

культурные формы – политические, экологические и в том числе, 

художественные.  

Предмет настоящего исследования – отражение неоязыческой 

славянской мифологии в произведениях изобразительного искусства 

современных российских художников. Объектом анализа послужили 

живописные и графические работы В. Клименко, В. Королькова, Б. 

Ольшанского, В. Угланова, М. Кулешова, А. Шишкина, И. Ожиганова, 

М. Сухарева, А. Синякина и др. В задачи исследования входит 

определение основных жанров, стилевых особенностей и 

иконографических типов изображения персонажей неоязыческой 

мифологии. 

Мифологический пантеон отечественных родноверов включает, во-

первых, высших богов, существование которых в верованиях древних 

славян подтверждено научными исследованиями. Это боги «киевского 

пантеона» (Перун, Хорс, Даждьбог, Макошь, Семаргл, Стрибог) и боги, 

реконструированные по письменным и этнографическим источникам 

(Велес, Ярило, Святовит, Лада). Во-вторых, это «новые боги», 

придуманные в более позднее время (XVII-XXI вв.) и историческая 

подлинность которых весьма сомнительна (Перуница, Заря-Зареница, 

Зевана, Числобог, Коляда, Лель и др.). В-третьих, персонажи низшего 

пантеона, сохранившиеся в фольклоре: Баба Яга, Кощей, леший, 

домовой, берегиня, русалка и т.д. В-четвертых, важным элементом 

родноверческой мифологии является почитание исторических и 

былинных героев, почитаемых в среде неоязычников в качестве святых 

(князь Святослав, былинные Волхв Всеславьевич, Святогор, Евпатий 

Коловрат).  

Главные жанры неоязыческого изобразительного искусства – 

мифологический, батальный, ритуальный – соответствуют названным 

группам персонажей. В мифологическом жанре изображаются «старые» 

и «новые» боги родноверческого пантеона и персонажи низшей 

мифологии. Высшие божества чаще всего представлены 

индивидуально, парные изображения крайне редки, групповых нет [1, 

c. 263]. В батальном жанре отражаются подвиги былинных героев, 

древних языческих воинов. В ритуальном жанре отражены сцены 
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языческих ритуалов (обрядов и празднеств) – ночь на Ивана Купалу, 

коляда, посвящение в воины и т.д. Основным героем данного жанра 

является волхв – седобородый жрец, мудрый старец и колдун. 

Стилевые характеристики неоязыческой живописи группируются на 

несколько художественных традиций: академический неоклассицизм 

(Б. Ольшанский, А. Шишкин), национальный романтизм (В. Корольков, 

А. Клименко, М. Кулешов), фэнтези-арт (В. Дзалба, И. Ожиганов, А. 

Синякин), импрессионизм (Н. Сперанский, П. Михайлов), 

экспрессионизм (В. Вятич), этноархаика и этнофутуризм (А. Азерная, 

М. Сухарев). 

Иконография (канон изображения) божественных персонажей 

отражает представления современных язычников об их функциях и 

статусах. Эти представления могут следовать научным интерпретациям 

или отражать современное неоязыческое мифотворчество («новодел»), 

могут быть разными и противоречивыми. Например, образ Перуна – 

бога-воина и громовержца достаточно каноничен, т.к. включает ряд 

общеобязательных атрибутов: молния, воинские доспехи и оружие. 

Велес – «скотий бог», антагонист Перуна, в неоязычестве получивший 

статус бога-шамана, покровителя волхвов и колдунов, связанного с 

лесом и загробным миром, изображается в шкуре мехом наружу, в 

сопровождении или в образе медведя или быка, чаще всего с посохом 

как знаком жреческой магической силы. Макошь – олицетворение 

Матери Сырой Земли, богиня судьбы и плодородия – предстает в виде 

зрелой женщины, держащей веретено или вместе с плодами земледелия. 

Сварог – бог неба, огня и кузнечного дела представлен соответственно 

в виде бога-кузнеца и небесного всадника [2].  

В изображениях «новых» богов и богинь, божественный статус и 

функции которых не ясны или сомнительны, художники проявляют 

большую степень свободы воображения и вносят нехарактерные для 

образов «старых богов» лиризм и эротизм: Лада, Лель, Заря-Зареница, 

Коляда и др. [3]. 

Таким образом, мифология славянского неоязычества получила 

отражение в работах многих современных художников. Эти 

произведения выполнены в основном в трех жанрах: мифологическом, 

батальном и ритуальном. Стилевые характеристики очерчиваются 

широким спектром от неоклассицизма и модерна до экспрессионизма и 

этноархаики. Иконография богов и персонажей включает как 

сложившиеся каноны «старых богов», так и «открытые» творческому 

воображению новые образы. 
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В научном исследовании проведена семантическая апробация объекта 

исследования (древнерусская храмовая архитектура), рассмотрены 

примеры одних из культовых исторических типов храмовой 

архитектуры России на рубеже средних веков, выявлены их 

стилистические и организационно-планировочные особенности, а 

также представлены основные характеристики древнерусской 

храмовой архитектуры. 

Ключевые слова: искусствознание, история архитектуры, 

храмовая архитектура,  культовые здания и сооружения. 

 

Основной целью научной работы является: исследование историко-

культурных закономерностей, постулатов проектирования и их идейное 

влияние на стилистические решения древнерусской храмовой 

архитектуры. Проведен теоретический анализ научных трудов, 
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следующих ученых: Н.В. Лайтарь [1], М.В. Адамчик [2], А. Боннар [3], 

Г. Вейс [4], П.П. Гнедич [5]. 

Проблема исследования: сохранение самобытности и исторической 

значимости в древнерусской храмовой архитектуре. 

Новизна исследования: сравнительный подход к определению 

единства и поиску народной уникальности через традиции и 

преемственность русской храмовой архитектуры средних веков. 

Область применения: результаты исследования возможно 

использовать в качестве лекционного материала в рамках следующих 

дисциплин: «История архитектуры», «Историю искусств», и др., для 

ознакомления, а также при решении вопросов по реконструкции или 

реставрации зданий и сооружений. 

На протяжении своего многовекового развития русская архитектура 

создала ряд исключительных для европейской и мировой 

художественной культуры исторических зданий и сооружений, 

предложив вариативности различным стилистическим направлениям и 

оригинальные достижения.  Ключевым фактором, повлиявшим на 

зарождение храмовой архитектуры, стало масштабное событие – 

принятие христианства на Руси в 988 году. Поскольку христианство 

пришло в Россию из Византии, то вполне логичным явилось то 

обстоятельство, что оттуда были позаимствована архитектурная 

концепция. На этом этапе уже прослеживаются тенденции русской 

самобытности. Новгород, Москва, Псков становятся базой для 

региональных типов храмовой архитектуры, а зодчие представляют 

архитектуру через пластику массы и формы зданий и сооружений в 

возвышенном аспекте, а также учитывают стилистическое единение 

храма с внешней средой, интеграцию. Мы рассмотрим русскую 

храмовую архитектуру на рубеже средних веков в следующих 

примерах. 

Софийский собор, Новгород, 1045-1052г. 

Софийский собор – классический тип крестово-купольного храма, 

повторяющий строение и посвящение Царьградского храма. 

Конструктивной особенность Софии, не встречающейся в других 

русских памятниках XI века, является наличие четвертьциркульных 

арок (аркбутанов) в южном притворе. Архитектура Софийского собора 

воспринимается как монумент свободному русскому духу, воинской 

славе и общественному благополучию. Она впечатляет монолитностью 

здания, упругостью объемов с нарастанием вверх массы главного 

четверика, барабана и куполов. К стилистическим решениям собора 

относятся следующие архитектурные элементы: аркбутаны, пилястры, 

закомары, щипцы, купол, барабан; и композиционные приемы: 
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контраст, симметрия, тождество, объемно-пространственная 

композиция с акцентом на фасаде. В качестве колористического 

решения была использована следующая цветовая палитра: белый, 

золотой, угольно-черный, жемчужно-серебристый. 

Георгиевский собор Юрьева монастыря, Новгород, 1119-1130 гг. 

Георгиевский собор, по размерам уступающий только Софии 

Новгородской, относится к сокровищам русской средневековой 

архитектуры. Архитектура храма отражает высокие представления о 

красоте и гармонии. Широкие плоскости фасадов лишены диозен как 

снаружи, так и внутри. Высокие крестчатые столбы, арки и своды 

воспринимаются не сколько, как несущие опоры и перекрытия, а как 

нечто возвышенное, притягивающее взор к небу (Царствию 

Небесному). Воплощение богословской идеи о храме как о Доме 

Господа Бога, о «вместилище невместимого». К стилистическим 

решениям собора относятся следующие архитектурные элементы: 

крестчатые столбы, арки, закомары, барабан, купола; и 

композиционные приемы: монохромность, асимметрия, тождество, 

объемно-пространственная композиция. В качестве колористического 

решения была использована следующая цветовая палитра: белый, 

жемчужно-серебристый. 

Церковь Покрова на Нерли, Близ Боголюбова, 1165 г. 

Белокаменный храм Покрова на Нерли – четырехстолпный, 

одноглавый, с декоративными рельефами на фасадах. Его важнейшей 

особенностью является использование в наружном декоре невысокого 

изобразительного рельефа. По стройности и изяществу пропорций, 

поэтичности архитектурного образа и оригинальности скульптуры храм 

представляет собой шедевр мирового зодчества. К стилистическим 

решениям собора относятся следующие архитектурные элементы: 

закомары, барабан, купол, аркатный пояс, сложные пилястры, лепнина; 

и композиционные приемы: контраст, асимметрия, тождество, объемно-

пространственная композиция. В качестве колористического решения 

была использована следующая цветовая палитра: белый, золотой, 

угольно-черный. 

Основные характеристики древнерусской храмовой архитектуры: 

− Преемственность Византийской архитектуры при русской 

национальной самобытности; 

− Расположение храмовой архитектуры преобладает на 

возвышенности, центрировано относительно осей композиции, обычно 

является доминантой архитектурной среды; 

− Архитектурно-планировочные решения: использование продольных 

поперечных нефов, многообразие архитектурных элементов: закомары, 
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барабаны, купола и их формы, аркбутаны, аркатурный пояс, пилястры 

и др.; 

− Конструктивные решения: комбинированная каркасная схема с 

несущими стенами по периметру, конструкция крыши – купольная и 

сводчатая, материалы – каменные блоки из известняка и других 

местных материалов; 

− Композиционные решения: преобладает объемно-пространственная 

композиция, используются следующие композиционные приемы: 

симметрия, тождество, контраст, нюанс; 

− Преобразование некоторых форм деревянного зодчества Руси в 

каменной архитектуре. 

Резюмируя, выявлено, что уникальность русского храмового 

искусства неоспорима. Храмовое зодчество Руси является 

свидетельством борьбы русского народа за свою национальную 

самоидентичность и самостоятельность. Религия закладывала 

моральные и социально-психологические ценности к организации 

жизненных устоев и наполнению архитектурного пространства. 

Художественный образ древнерусской храмовой архитектуры 

воспринимается через глубокой и даже порой бесконечный смысл 

божественного, одухотворенного, возвышенного как непостижимое 

чудо. 
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В статье рассматриваются элементы визуальной концепции 

пешеходного маршрута «Линия авангарда», включающего важнейшие 

конструктивистские объекты центральной части Новосибирска, 

обозначаются особенности графики художников-конструктивистов 

20-х начала 30-х годов, на основе которых строится визуальная 

концепция проекта и разрабатывается его сувенирная продукция. 

Ключевые слова: авангард, конструктивизм, Новосибирск, 

айдентика, графика, визуальная концепция, сувенирная продукция 

 

На данный момент Новосибирск насчитывает порядка двухсот 

объектов и является одним из лидеров по части сохранности и 

количеству объектов авангардной архитектуры в России [1]. С 2019 года 

в Новосибирске развивается проект «Ново-Сибирск. Конструктивизм!», 

который реализуется Ассоциацией «СМАРТ-Концепт». Развитие 

проекта сформирует у людей представление о конструктивизме, как о 

бренде Новосибирска, что поспособствует раскрытию туристического 

потенциала города и развитию креативных индустрий [4]. Команда 

проекта разработала маршрут «Линия авангарда» протяженностью 

более 7 км, включающий важнейшие конструктивистские объекты 

центральной части Новосибирска. 

Для реализации проекта необходимо разработать единую 

визуальную концепцию и решение сувенирной продукции. Главная 

проблема при разработке – это сохранение идентичности авангарда, 

адаптация стилистики под широкие потребности туристического 

потока, при этом создание оригинального решения, не повторяющего 

уже ранее созданные проекты.  

Перед началом работы над практической частью необходимо было 

выявить особенности графики и изучить стилистические приёмы эпохи 

авангарда 20-х начала 30-х годов. Так, для побуждения зрителей к 

действию зачастую использовался красный цвет на больших площадях. 

Для быстроты распознавания применялась плоскостная техника, 

использовались узнаваемые образы, изображения сводились до 
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простых геометрических форм. Прямые и зигзагообразные линии в 

композиции, диагонали, пересечение элементов делают графику 

динамичной, передают энергию движения. Новаторство применения 

фотографии в качестве книжных и плакатных иллюстраций обострялось 

резкими ракурсами, приемами кадрирования, монтажом фрагментов 

[2]. Типографика конструктивизма отличается композиционной и 

ритмической активностью, использованием простых кратких 

формулировок в тексте, рубленными геометричными шрифтами. Слова 

и буквы становятся полноценными изобразительными элементами. Для 

графики 20-30-х годов характерно достижение удобочитаемости текста 

благодаря крупным буквам и рубленым шрифтам. Художники 

чередовали шрифты, меняли цвет и размер букв, стремясь создать 

визуальную иерархию текста и приблизить текст к живой речи [3]. 

Таким образом на основе анализа работ художников 20-х начала 30-

х годов было выявлено, что использование кричащих эмоциональных 

образов и их броский «окрас» были недопустимы, поскольку проект 

предполагает широкую целевую аудиторию, просветительское 

наполнение материалов, а слишком агрессивная графика может 

оттолкнуть аудиторию от взаимодействия с проектом.  

Исходя из полученных выводов на основе изученных материалов, 

было решено построить визуальную концепция проекта на закреплении 

за определенными геометрическими фигурами трех цветов: клин и 

квадрат – красные, треугольник – желтый, круг и вытянутый 

прямоугольник, обозначающий линию – синие. Важным элементом 

визуальной концепции являются пиктограммы зданий, входящих в 

маршрут. Для создания пиктограмм все объекты были отрисованы в 

стилизованной проекции на виде сверху. Полученные изображения 

были закомпонованы с названием проекта в квадрат, образовав таким 

образом уникальный графический знак, который может использоваться 

самостоятельно или как паттерн для различных носителей. 

Особое внимание было уделено типографике и выбору шрифтов для 

проекта. Для написания названия проекта и коротких заголовков 

используется начертание шрифта Mayak Medium, а сам текст 

располагается под определенным углом, создавая самостоятельную 

композицию из слов, что отсылает к особенностям типографики 

конструктивизма. Для основного наборного текста взят шрифт 

a_AvanteBS, поскольку он уже используется для оформления печатной 

и сувенирной продукции проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!».  

Использование трех, ранее перечисленных, цветов в грамотной 

пропорции и белого цвета в качестве фона, градиентные переходы и 

интеграция графических элементов в фотографии позволяет сгладить 
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броскость авангарда, но при этом сохранить его идентичность и 

узнаваемость за счет использования рубленного шрифта, 

геометрических фигур, которые создают динамику за счёт контраста 

цветов и варьирования размера элементов. 

Сувенирная продукция по маршруту «Линия авангарда» включает  

настенный календарь А2 формата на 2023 год, набор открыток в 

обложке, цветной стикерпак с ламинацией, сумку-шоппер из 

натуральной ткани с изображением, бумажный путеводитель, 

включающий более подробный обзор и авторские фотографии более 20 

памятников эпохи конструктивизма центральной части города, а также 

набор из 7-ми формочек для приготовления печенья.  

Для реализации сувенирной продукции был запущен краудфандинг 

на платформе Planeta.ru, по завершению которого, при поддержке 371 

уникального спонсора удалось собрать 321 500 рублей, что составило 

107% от заявленной суммы на реализацию сувенирной продукции 

проекта «Линия авангарда» [6]. Успешность крауд-кампании стала 

показателем того, что не только в Новосибирске, но и за его пределами 

есть аудитория, заинтересованная в наследии авангарда и готовая 

поддерживать инициативы по сохранению и популяризации данного 

наследия.  

Таким образом, в ходе работы был проведен анализ, описание и 

систематизация принципов и приемов, которые использовали 

художники-конструктивисты, а полученные данные исследования были 

использованы в разработке айдентики проекта, создана визуальная 

концепция туристического маршрута «Линия авангарда», 

посвященного архитектуре Новосибирска 20-х 30-х годов, разработана 

и реализована линейка сувенирной продукции на основе общей 

концепции.  
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