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COMPARATIVE MORPHOLOGY OF THE GENITAL APPARATUSES  

OF BUTTERFLIES OF THE GENUS COENONYMPHA OF THE FAMILY 

SATYRIDAE OF YAKUTIA 

S.M. Pestryakova, Graduate Student 

V.V. Petrov, Graduate Student 

N.G. Davydova, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor 

Northeastern Federal University named after M.K. Ammosov 

(Russia, Yakutsk) 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-12-5-6-11 

Abstract. In this work, the species features of the genital apparatuses of species of the genus 

Coenonympha of the family Satyridae of Yakutia were studied. The materials of 4 species of but-

terflies of the genus Coenonympha were summarized on the basis of the structure of the genital 

apparatus. As a result of a comparative analysis, the features of differences and external similar-

ity of the species were revealed, which can later be used for more accurate identification of the 

Satyridae family of Yakutia, which is very difficult in terms of determining this genus. For a vis-

ual image of the processed material, objects were photographed from nature through a stereo-

scopic microscope using digital photographic equipment. 

Keywords: butterflies, genital apparatus, females, males, genus Coenonympha. 

Relevance. Often, the species of this fami-

ly have hard-to-distinguish external features 

and a wide variability in the size and color of 

the wings, even within the same study area. 

This creates great difficulties for species iden-

tification. 

The aim of this work is to study the specif-

ic features of the genital apparatus of species 

of the genus Coenonympha of the family Sa-

tyridae of Yakutia. 

To achieve the goal, the following tasks 

were set: 

- mastering the method of processing the 

genital apparatus of butterflies; 

- comparative analysis of the morphology 

of the genital apparatus of the genus Coeno-

nympha of the family Satyridae. 

The novelty of the work. In this work, we 

summarized the materials and revised 4 spe-

cies of butterflies of the genus Coenonympha 

of the family Satyridae based on the structure 

of the genital apparatus. As a result of the 

comparative analysis, the features of the dif-

ferences and the external similarity of the 

species were revealed, which can later be 

used for more accurate identification of a ge-

nus that is very difficult in terms of definition. 

For the fauna of the genus Coenonympha 

of the family Satyridae of Yakutia, according 

to the literature data, 4 species are described. 

We were able to identify and process these 

species. The material used to carry out this 

work was selected from the collections of 

students and staff of the Department of Zool-

ogy of the BGF and, in part, provided by the 

Laboratory of Systematics and Ecology of 

Invertebrates of the Institute of Organisms of 

the Siberian Branch of the Russian Academy 

of Sciences. 

A total of 83 specimens of butterflies of 

the genus Coenonympha of the Satyridae 

family were processed. In this paper, we pre-

sent data on the structure of the genital appa-

ratus of 4 females and 4 male species. 

Genital apparatus processing technique 

The great abundance of species creates dif-

ficulties in their classification for experts in 

the field of taxonomy of insects. This process 

has not yet been fully completed. 

There are various methods for identifying 

butterflies: by external signs (i.e., by the pat-

tern of wings, by veins), by genitalia and by a 

set of chromosomes. The most accurate and 

reliable method for determining the species 

affiliation of maceous Lepidoptera adults is 

the study of their genital apparatus [3, 6]. 

Most often, lepidopterologists use the method 

of identifying butterflies by external signs, 

but these signs are very variable due to vari-
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ous environmental conditions of habitats. In 

addition, this technique is complicated by the 

fact that some species of Lepidoptera are 

outwardly very similar and their identification 

is difficult. In connection with the above, the 

most accurate and reliable method for deter-

mining the species of club-bearing Lepidop-

tera adults is the study of the genital appa-

ratus. This method, along with external fea-

tures, underlies the identification of butterfly 

species, gives a more accurate picture of their 

systematic position, and reveals specific mor-

phological differences [4, 5]. 

The material was processed according to 

the generally accepted method. All pre-

determined specimens had their last ab-

dominal segments cut off. Then they were 

placed in a 10% solution of caustic potassium 

(KOH) and boiled for 5-10 minutes, depend-

ing on the size of the butterfly. Digestion is 

carried out in order to destroy the outer chi-

tinous cover. 

After cleaning, the genital apparatus of 

each butterfly was determined to species. For 

preservation, the genital apparatuses were 

placed in a solution of glycerin and sugar syr-

up (1:1). 

The processed materials were photo-

graphed through a binocular (with a magnifi-

cation of 8x2, 8x4) with a SONY Cyber-shot 

7.2 m.p. digital camera. in two projections. 

 

Comparative morphology of the genital 

apparatuses of butterflies  

Comparison of differences and morpholog-

ical features of each species was made on the 

basis of the images taken. 

The genus Coenonympha includes 4 spe-

cies of butterflies. The length of the front 

wings is 13-20 mm. Upper wings pale buff to 

dark brown. At the root of the front wings, 

three veins are swollen. The underside of the 

hindwings without prominent veins and a 

marbled pattern. 

1. Coenonympha hero (Linnaeus, 

1761). Forage plants of the sennitsa gero are 

bluegrass (Roa), barley (Hordeum), sedge 

(Carex). Typical habitats are wet meadows, 

forest glades, floodplains of rivers and 

streams in deciduous and mixed forests. The 

number of this butterfly is declining in the 

European part of the USSR [2]. 

 

 

 
Fig. 1. Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) - Hera's Sennitsa (author's photo) 

 

The length of the front wings is 14-18 mm. 

(Fig.1). The wings are dark brown or brown 

above, the front wing is one-color or with one 

(more often) - three eyes in an ocher rim, on 

the hind wing there are also two or three eyes. 

The ocelli are larger ventrally, more distinct, 

on the hind wing with wide rims and they 

partly touch, in front of the ocelli, a sinuous 

white stripe runs through the entire wing, the 

same is often expressed on the forewing, but 

it usually does not reach the anal vein [1]. 
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Fig. 2. Genitalia of a male Coenonympha hero (photo by the author) 

 
Fig. 3. Genitalia of a female Coenonympha hero (photo by the author) 

 

Male genitalia (Fig. 2). Uncus and branch-

es of gnathos are long. The uncus is curved 

inwards. Vinculum thin with small saccus. 

Valves are extended. Aedeagus short, caecum 

wider. Female genitalia (Fig. 3). The vaginal 

plate is pear-shaped. Ductus is short. Bursa is 

elongated, smooth with signum. 

2. Coenonympha amaryllis (Stoll, 1782). 

Sennitsa amaryllis is an inhabitant of mead-

ows, mostly steppe. Caterpillar - on cereals 

(Roaseae). 

 

 
Fig. 4. Coenonympha amaryllis (Stoll, 1782) - Amaryllis Sennitsa (author's photo) 

 

The length of the front wings is 14-18 mm. 

(Fig. 4). The wings are brownish-yellow 

above, on the front wing there is a black eye 

at the apex and two more or no eyes below. 

From below on the outer field of the wing 

there are always sighted eyes, on the forewing 

there are three or four of them, rarely one 

more or a small dot; the grayish hindwing 

usually has six ocelli, all of them on yellow-

ish spots between the veins and light spots 

adjoining them on the inner side, and a lead 

strip runs along the outer edge of the 

wing [8]. 

Male genitalia (Fig. 5). Vinculum thin, 

more curved inwards. Saccus is small. The 

valva is elongated with a pointed end. Ae-

deagus short. Caecum in the form of a 

«heart». Female genitalia (Fig. 6). The vagi-

nal plate is trapezoidal in shape. The ductus is 

very thin, barely visible. Bursa small, spheri-

cal with signum. 
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Fig. 5. Male genitalia of Coenonympha amaryllis (author's photo) 

 

 
Fig. 6. Genitalia of a female Coenonympha amaryllis (photo by the author) 

 

3. Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788). Meadow sennitsa lives in floodplain and val-

ley meadows, alas, forest clearings, forest edges. The caterpillar feeds on cereals [10]. 

 

 
Fig. 7. Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) 

 

The length of the front wings is 14-18 mm. 

(Fig. 7). In contrast to amaryllis, the wings 

are darker, with 1–2 apical ocelli ventrally on 

the forewing [7]. 

Male genitalia (Fig. 8). Similar to C. ama-

ryllis, but C. amaryllis has a more rounded 

tegumen than C. glycerion. The saccus is 

longer. Aedeagus short. Caecum oval. Female 

genitalia (Fig. 9). The vaginal plate is sclero-

tized, so it is easily destroyed when digested. 

Ductus thin. Bursa pear-shaped, without sig-

num. 

 

 
Fig. 11. Male genitalia of Coenonympha tullia (author's photo) 
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Fig. 12. Genitalia of a female Coenonympha tullia (photo by the author) 

 

As a result of the data obtained, the follow-

ing main structural features of the genital ap-

paratus of butterflies of the genus Coenonym-

pha of the family Satyridae of Yakutia were 

revealed: 

1. The male genitalia are very diverse: 

- the tegumen of C. amaryllis is more 

rounded than that of C. glycerion; 

- uncus and branches of gnathos are elon-

gated, well separated; in C. hero the uncus is 

bent inwards; 

- the structure of the gnathos is always 

well differentiated, in C. tullia the branches of 

the gnathos are pointed, coming out from the 

side, therefore, when viewed from above, 

they form the appearance of a “forcep”; 

- saccus is shorter than uncus; 

- elongated valvae; 

- edagus short or curved (C. Tullia). 

2. The genitals of females are character-

ized by: 

- diversity of the structure of the vaginal 

area: the genital plate of various shapes; 

- Ductus is short and thin in all; 

- bursa smooth, of various shapes, with or 

without signum in C. hero and C. amaryllis, 

in C. Glycerion and C. tullia. 

 

Conclusion 

As a result of this work, we processed 83 

specimens of the genital apparatus of butter-

flies of the genus Coenonympha of the family 

Satyridae of Yakutia. The processed materials 

were photographed through a binocular (with 

a magnification of 8x2, 8x4) with a SONY 

Cyber-shot 7.2 m.p. digital camera. in two 

projections. Comparison of differences and 

morphological features of each species was 

made on the basis of the images taken. 

In general, butterflies of the genus Coeno-

nympha of the family Satyridae are character-

ized by the presence of one, two, or three 

veins on the forewing, more or less sharply 

swollen at the base. Butterflies are medium in 

size. The color of the wings is dominated by 

ocher-yellow color tones. Coenonympha tul-

lia has small ocelli, one at the apex of the 

forewing, or without them. 

In the morphological comparison of the 

male genitalia, we noted a characteristic di-

versity. The tegumen of C. amaryllis is more 

rounded than that of C. glycerion. In Coeno-

nympha glycerion is similar to C. amaryllis, 

but in C. amaryllis the tegumen is more 

rounded than in C. glycerion. The saccus is 

longer. Aedeagus short. Caecum oval. The 

genitalia of Coenonympha females is charac-

terized by a variety of forms of the vaginal 

plate, the bursa is elongated, smooth, small 

spherical, with or without signums. 

Thus, this information can later be used for 

more accurate identification of the family Sa-

tyridae of Yakutia, which is very difficult in 

terms of identifying this genus Coenonympha. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ ГЕНИТАЛЬНЫХ АППАРАТОВ БАБОЧЕК 

РОДА COENONYMPHA СЕМЕЙСТВА SATYRIDAE ЯКУТИИ 

 

С.М. Пестрякова, магистрант 

В.В. Петров, магистрант 

Н.Г. Давыдова, канд. биол. наук, доцент 

Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова 

(Россия, г. Якутск) 

 

Аннотация. В данной работе изучены видовые особенности генитальных аппаратов 

видов рода Coenonympha семейства Satyridae Якутии. Проведено обобщение материалов 

4 видов бабочек рода Coenonympha на основании строения генитального аппарата. В ре-

зультате сравнительного анализа выявлены особенности различий и внешнее сходство 

видов, что в дальнейшем может быть использовано для более точной идентификации 

очень сложного в плане определения этого рода семейства Satyridae Якутии. Для визу-

ального изображения обработанного материала проводилось фотографирование объек-

тов с натуры через стереоскопический микроскоп с использованием цифровой фототех-

ники. 

Ключевые слова: бабочки, генитальные аппараты, самки, самцы, род Coenonympha. 
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Аннотация. В данной работе представлен анализ деятельности первого президента 

Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева в отношении внешней политики республики. 

Рассмотрены его цели и задачи по развитию международных отношений. Приведены 

первые мероприятия в сфере спорта, культуры и торговли, которые способствовали 

продвижению в данном направлении. Проанализированы наиболее значимые достижения 

в развитии региона. Показана реализация его идей в сфере внешней политики, а также 

рассмотрены результаты его деятельности. 

Ключевые слова: Первый президент, Михаил Ефимович Николаев, международные 

отношения, соглашение, развитие, Якутия, вклад. 

 

В настоящее время роль Республики 

Саха (Якутии) в развитии Российской Фе-

дерации и мира в целом, не вызывает со-

мнений. Республика демонстрирует ре-

кордный рост во всех направлениях, в том 

числе и во внешней и экономической по-

литике. А ведь выход Якутии во внешний 

мир начался всего 30 лет назад. Однако 

всего этого не случилось бы, если бы ра-

бота над внешней политикой Республики 

не началась вовремя. Якутия оказалась од-

ним из самых передовых районов в нашей 

стране, ведь международная деятельность 

началась практически сразу же после па-

дения железного занавеса, что в будущем 

открыло многочисленные возможности. 

Михаил Ефимович Николаев, первый пре-

зидент республики, значительно способ-

ствовал развитию Якутии; результаты его 

деятельности мы можем видеть и по сей 

день.  

 Михаил Ефимович был избран на пост 

главы республики в 1991 году. При нем 

Якутская Советская Социалистическая 

Республика была переименована в Респуб-

лику Саха (Якутия). Михаил Ефимович 

возглавил региональный субъект, который 

переживал трудные, переломные годы по-

литического и экономического кризиса. 

Он использовал все данные природные и 

экономические ресурсы во благо Респуб-

лики, чем поспособствовал ее рывку в раз-

витии. Благодаря этому, РС(Я) сейчас 

успешно принимает участие в деятельно-

сти таких организаций мирового уровня, 

как ЮНЕСКО, ООН, ЮНИДО; междуна-

родных организаций межрегионального 

сотрудничества как Северный форум, 

Арктический совет и т.д. [6; c. 6]. Регион 

постепенно узнают все больше людей и 

это не может не радовать: по всему миру 

отмечают традиционный якутский празд-

ник летнего солнцестояния Ысыах, разви-

ваются культурные, научные, образова-

тельные и спортивные связи; многие сту-

денты и специалисты имеют возможность 

обучения и повышения квалификации за 

границей; во многих странах мира прохо-

дят Дни культуры Якутии; представители 

РС(Я) работают в странах ближнего и 

дальнего зарубежья. Трудно представить, 

что буквально тридцать лет назад картина 

была иной. 

Идеи и их последующая реализация де-

ятельностью М.Е. Николаева привели 

Якутию на тот уровень развития, который 

мы имеем сейчас. Цель данной работы за-

ключается в рассмотрении деятельности 

первого президента Республики Саха 

(Якутия) в отношении формирования 

внешней политики Республики.  

  Создание министерства внешних 

связей РС(Я) в 1992 г. Период избрания 

на пост президентства характеризовался 
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кризисом, не только экономическим, но и 

в отношении культуры и науки. Республи-

ка, как и страна в целом, пребывала в 

упадке. Одним из самых знаменательных 

событий стало присуждение республике 

статуса суверенитета в декабре 1991 года. 

Это позволило направлять денежные сред-

ства в социальную и политическую сферы. 

Сам М.Е. Николаев про свою тактику в 

управлении республикой говорил, что его 

убеждения формировались в течение дол-

гого времени и непростым путём, но в 

итоге он пришел к выводам, которые стали 

основой всей последующей деятельности. 

Он понимал необходимость повышения 

реального государственного статуса Якут-

ской Республики: «Нужно наиболее эф-

фективно развивать огромный потенциал 

Якутии, чтобы это развитие работало на 

рост благосостояния якутян» [1]. Без-

условно, первым шагом в направлении 

установления международных отношений 

стало формирование Министерства внеш-

них связей РС(Я), которое было создано в 

1992 г. Ведомство возглавил Виталий Пет-

рович Артамонов. В 1993 г. было подпи-

сано постановление правительства Якутии 

об учреждении представительства региона 

в Токио. Михаил Николаев принял участие 

в работе Генеральной ассамблеи Северно-

го форума в городе Тромсе (Норвегия) и 

был избран вице-председателем организа-

ции [2]. Создание министерства внешних 

связей представлялось не только важным, 

но и необходимым. Это не только положи-

тельно влияет на репутацию республики, 

но и на экономику и такие сферы как куль-

тура и наука. Благодаря Министерству, 

Якутия с каждым годом все больше укреп-

ляет иностранные связи, раз за разом под-

тверждая важность своей роли. 

Торгово-экономические связи Яку-

тии. Важным событием в истории торго-

во-экономических связей Якутии стало 

подписание Федеративного договора о 

разграничении предметов ведения и пол-

номочий между Россией и субъектами Фе-

дерации в 1992 г. Документ признал рес-

публику в составе РФ «самостоятельными 

участниками международных и внешне-

экономических отношений...». Было под-

писано межправительственное соглашение 

о торгово-экономическом сотрудничестве 

с Латвией и Монголией. Ценность данных 

документов заключается в признании 

РС(Я) как самостоятельного участника 

внешнеполитических и внешнеэкономиче-

ских отношений, что даёт много возмож-

ностей в развитии региона [3]. Михаил 

Ефимович буквально создал и наладил 

торгово-экономические связи Якутии так, 

что они успешно справляются со своими 

функциями спустя тридцать лет. Рынками 

экспорта драгоценных камней, металлов, 

топлива и руды являются Бельгия, Индия, 

Китай и ОАЭ. Спортивные игры “Дети 

Азии”. Первые Международные спортив-

ные игры получили свое начало в 1996 го-

ду по инициативе М.Е. Николаева и были 

приурочены к 100-летию олимпийского 

движения. Они проводятся совместно с 

комитетом России, Росспортом, Мини-

стерством иностранных дел, Министер-

ством образования и науки РФ. Цель про-

ведения игр - укрепление международного 

спортивного сотрудничества, пропаганда 

олимпийского движения и развитие дет-

ско-юношеского спорта. Символом явля-

ется мамонтенок. В 2012 году о своём па-

тронате Играм заявила международная ор-

ганизация ЮНЕСКО [4]. За последние 25 

лет участниками Игр стали тысячи юных 

спортсменов из более чем 30 стран Азии, 

которые впоследствии становились побе-

дителями и призерами Олимпийских игр, 

чемпионатов, первенств мира и континен-

та [5]. В первых играх приняло участие 6 

стран и 10 регионов, а рекордное количе-

ство участников составляет 43 (35 стран и 

8 регионов). В «Детях Азии» принимают 

участие такие страны, как КНДР, Южная 

Корея, Армения, королевство Таиланд, 

Монголия, Турция и т.д. Число задейство-

ванных лиц начинается от 2тыс. человек. 

Благодаря Играм к 1996 году в Якутске 

были возведены стадион «Туймаада», дво-

рец спорта «50 лет Победы», ледовый дво-

рец «Эллэй Боотур», международный 

аэровокзал «Туймаада» [5]. «Дети Азии» 

являются большим и долгожданным собы-

тием как для спортсменов, так и для зри-

телей, болельщиков многих стран.  

Сотрудничество с международными 

организациями. На сегодняшний день 
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РС(Я) сотрудничает со многими междуна-

родными организациями такие как ЮНЕ-

СКО, Северный Форум, Ассоциация реги-

ональных администраций стран СВА 

(АРАССВА), с ЮНЕСКО, ООН по про-

мышленному развитию, ЮНИСЕФ, ВОЗ, 

Арктическим Советом. Они строятся на 

взаимном понимании, партнерстве и выго-

де. Однако строить деловые отношения с 

ними начал Михаил Ефимович. В 1993 го-

ду в Париже он встретился с генеральным 

директором ЮНЕСКО Ф. Майором [6; 39]. 

В 1995 году он выступил на инвестицион-

ном форуме в ЮНИДО. М.Е. Николаев 

является одним из основателей междуна-

родной организации «Северный Форум», 

созданной с целью улучшения жизни каче-

ства стран, сотрудничества и обсуждения 

проблем Севера лидерами всех циркумпо-

лярных государств. Во время его предсе-

дательства в Северный форум входили 10 

стран (Китай, Канада, Япония и т.д.). Как 

подчеркивает настоящий директор органи-

зации В. Н. Васильев, «…под руковод-

ством первого президента наша республи-

ка стала ярким лидером «Северного Фо-

рума», завоевав огромный авторитет. И до 

сих пор этот статус держится за Якутией – 

это несомненная заслуга Михаила Ефимо-

вича» [7]. 

Сотрудничество с ЮНЕСКО. ЮНЕ-

СКО – это организация, в обязанности ко-

торой входит сохранение культурного 

наследия человечества. Теперь якутский 

эпос “Олонхо” и природный парк “Лен-

ские столбы” входят в список Всемирного 

культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО. 23 февраля 1991 года состоя-

лась учредительная сессия комитета, где 

объявили основные цели сотрудничества: 

способствование выходу Якутии на меж-

дународную арену, получение “наиболее 

ценной информации из ЮНЕСКО” и по-

мощь “ее адаптации к условиям республи-

ки” [8; с. 3-4]. М.Е. Николаев стал предсе-

дателем комитета делегаты сессии. Третий 

среднесрочный план ЮНЕСКО был при-

нят на 1990-1995 года. Он включал в себя 

“Образование и будущее”, “Наука в инте-

ресах прогресса и окружающей среды”, 

“Культура: прошлое, настоящее и буду-

щее”, “Коммуникации на службе челове-

чества” [9]. 

Безусловно, в данной статье приведены 

не все международные организации, с кем 

начал сотрудничество М.Е. Николаев. Од-

нако можно с уверенностью сказать, что 

благодаря ему и содействию международ-

ных организаций удалось помочь разви-

тию внешних отношений, привлечь вни-

мание мирового научного общества к про-

блемам Арктики. 

Выводы. В ходе работы были рассмот-

рены и проанализированы сведения про 

деятельность М.Е. Николаева в отношении 

развития внешних связей в РС(Я).  Первый 

президент республики смог развить меж-

дународные с нуля и вывести Якутию на 

мировую арену, где она не только заняла 

свое место, но и укрепила её. Михаил 

Ефимович был признан Кембриджским 

Международным биографическим цен-

тром “человеком тысячелетия”. Стоит от-

метить, что в докладе ПРООН по рейтингу 

развития человеческого потенциала среди 

регионов РФ Якутия благодаря М.Е. Ни-

колаеву поднялась с 41 места в 1991 году 

до 8 места в 2001 году, что было признано 

как один из выдающихся положительных 

примеров регионального развития. Яку-

тию теперь знают не только как богатый 

природными ресурсами регион, но и как 

стабильно развивающийся субъект. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен масштабный социальный и образователь-

ный проект в истории России – ликвидация безграмотности населения. Раскрываются 

масштабы безграмотности, мотивы власти, конкретные мероприятия и региональные 

особенности этого процесса, фундаментально повлиявшего на свою и последующие эпохи. 

В этой статье рассмотрены все эти вопросы, подведён итог и озвучены последствия 

компании по борьбе с безграмотностью. 

Ключевые слова: просвещение, безграмотность, программа образования, идеология, 

социализм, крестьянство, пролетариат, интеллигенция.  

 

Ликвидация безграмотности (Ликбез) – 

крупномасштабная общественная кампа-

ния по просвещению населения и приви-

тию ему грамотности, продлившаяся с 

1919 г. до начала 1940-х гг. Кампания за-

ключалась в массовом обучении книжной 

грамоте взрослых, детей и подростков. Со-

ветский Ликбез оказался самым масштаб-

ным социальным и образовательным про-

ектом не только в истории России, но и 

Европы. 

Прежде всего нам важно понять - какие 

цели и задачи ставило перед собой моло-

дое советское государство, стремясь лик-

видировать безграмотность, каковы были 

её масштабы и что именно понималось в 

те годы под безграмотностью.  

Немного об уровне грамотности насе-

ления на момент событий. В 1913 г. в Рос-

сии, согласно с данными «Статистического 

Ежегодника России», число грамотных 

мужчин составляло около 27%. «Ежегод-

ник», к сожалению, не учитывал показате-

ли грамотности по сословиям и нам надо 

учитывать, что 27% – это учитывая город-

ское население, интеллигенцию, разно-

чинцев и дворян, а также население Вели-

кого княжества Финляндского и прибал-

тийских губерний, где уровень образован-

ности населения из-за культурно-

исторических особенностей развития был 

заметно выше. Отсюда смело можно за-

ключить, что среди крестьян этот показа-

тель был гораздо ниже и элементарно чи-

тать и писать мог едва ли каждый десятый 

сельский житель. Итого Россия занимала 

последнее место в Европе по числу гра-

мотных на 1000 жителей. Среди женщин 

этот показатель неясен из-за разрозненно-

сти собиравшихся статистических данных, 

но совершенно точно был ещё ниже. Су-

ществовал огромный разрыв в грамотно-

сти между городским и сельским населе-

нием. Показатели Москвы и Санкт-

Петербурга в этой сфере в 5-6 раз превос-

ходят деревни центральных губерний Рос-

сийской Империи. В целом мы можем ре-

зюмировать, что уровень грамотности 

населения в Российской Империи в начале 

XX-го столетия оставался крайне низким и 

тенденций к резкому росту не имел. 

Вопрос о просвещении сельского насе-

ления в России в начале XX-го столетия 

несколько оживился после Первой русской 

революции 1905-07 гг., когда в стране воз-

никла Государственная Дума. Но вопрос 

этот был затерян в думских дебатах бур-

ных предвоенных и предреволюционных 

лет. Развитие начального школьного обра-

зования всё же ускорилось с конца 1907 

года. 1 ноября 1907 года в Думу был вне-

сён проект закона «О введении всеобщего 

начального обучения в Российской импе-

рии». Комиссия по народному образова-

нию, в которую поступил этот проект, рас-

сматривала его более трёх лет. Однако вы-
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несение конкретных решений из раза в раз 

откладывались. 

Для решения затянувшегося вопроса 28 

января 1912 года Государственный совет 

образовал согласительную комиссию. При 

этом Госсовет предложил повысить до 10,5 

млн руб. минимальный размер кредита, на 

который в течение 10 лет должны были 

быть увеличены ассигнования на нужды 

начальных училищ. В ходе обсуждения 

доклада согласительной комиссии (21 мая 

1912 года) Дума отказалась с предложен-

ными компромиссами, в связи с чем 6 

июня 1912 г. Государственный совет от-

клонил законопроект, и, вопреки некото-

рым не опирающимся на факты предполо-

жениям, которые порой можно встретить в 

современной публицистике, закон о все-

общем, обязательном и бесплатном 

начальном образовании в Российской Им-

перии принят не был. Всенародной систе-

мы образования не сложилось и ликвида-

ция безграмотности оставалась делом рук 

самих безграмотных. Они же в абсолют-

ном своём большинстве не стремились к 

получению образования, не имея к тому 

мотивации из-за уверенности в незыбле-

мости сословных устоев общества. Кре-

стьянин знал, что, родившись крестьяни-

ном, он крестьянином и умрёт. В худшем 

случае придётся бежать от бедности в го-

род и вести полуголодную жизнь городско-

го пролетария. В любом случае получение 

образования не виделось ни социальным 

лифтом, ни вообще каким-то особым бла-

гом. Конечно, находились энтузиасты, 

стремившиеся к знаниям за пределами 

обыденного, но это было не системное яв-

ление. И тип крестьянина-самоучки, вы-

учившегося читать с помощью сельского 

священника и поглощающего буквально 

любые попадающиеся обрывки текстов, 

складывая их в бессистемную груду зна-

ний воспринимался российской обще-

ственностью тех лет скорее, как комиче-

ский.  

Надо заметить, что вопрос просвещения 

населения весьма остро стоял в русском 

революционном движении, начиная с де-

кабристов. Ещё они предлагали бороться с 

безграмотностью крестьян и городских 

обывателей, чтобы превратить их из под-

данных в граждан – привить активную 

жизненную позицию и участие в полити-

ческой жизни страны. Идею эту подхвати-

ли народовольцы, чьё движение начина-

лось с «хождения в народ» – попыток са-

мостоятельно повысить уровень образова-

ния среди крестьян, а заодно привить им 

революционные идеи. О борьбе с безгра-

мотностью говорили и революционеры 

следующего поколения, жадно поглощаю-

щего идеи марксизма.  

После Революции 1917-го для новой 

власти грамотность населения России бы-

ла не столько целью, сколько средством: 

массовая неграмотность вступала в проти-

воречие с политической активностью 

граждан, не давала им полноценно участ-

вовать в местных Советах и затрудняла 

преобразование России на социалистиче-

ских началах. Советской власти требовался 

новый человек, полностью понимавший и, 

что не менее важно, полностью прини-

мавший политические и экономические 

лозунги, решения и задачи, ставившиеся 

перед ним. Во многом ликвидация безгра-

мотности была и программой перевоспи-

тания населения в духе новой социалисти-

ческой идеологии. Помимо того, чтобы 

научить людей читать и писать, привить 

им новые профессиональные навыки для 

пополнения быстро растущего в условиях 

индустриализации рабочего класса, им 

объясняли текущие политические задачи, 

обстановку в стране и в мире, убеждали в 

правильности поддержки сложившейся 

системы.  

«Неграмотный человек стоит вне поли-

тики» – писал в своих сочинениях 

В.И. Ленин.  

Строительство социализма, согласно 

Ленину, строилось на трёх столпах – кол-

лективизации, индустриализации и куль-

турной революции. Основой последней и 

стала программа ликвидации безграмотно-

сти.  

Первый этап Ликбеза. 

26 декабря 1919 был подписан декрет о 

том, что всё население страны в возрасте 

от 8 до 50 лет, не умевшее читать или пи-

сать, обязывалось обучаться грамоте либо 

на родном языке, либо на русском – по же-

ланию. Это было отражением националь-



18 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-5 (75), 2022 

ной политики большевиков, стремившихся 

дистанцироваться от существовавшего при 

самодержавии неравного положения наро-

дов России и подчеркнуть интернацио-

нальный характер своей власти.  

Декрет предписывал всем жителям 

страны, в возрасте от 8 до 50 лет, освоить 

основы чтения и письма. С этой целью 

должны были быть созданы учебные заве-

дения во всех населенных пунктах, где 

число неграмотных составляло более пят-

надцати человек включительно. Обучение 

на начальном этапе Ликбеза шло 3-4 меся-

ца по 6-8 часов в неделю, а с 1922 г. срок 

обучения увеличили до 7-8 месяцев. Обу-

чающимся рабочий день сокращался на 

два часа, предоставлялись различные льго-

ты. Лица, препятствующие неграмотным 

посещать школу, привлекались к уголов-

ной ответственности, считались «контрре-

волюционерами». В стране создавалась 

широкая сеть школ и пунктов по ликвида-

ции безграмотности. Под ликпункты реко-

мендовалось приспосабливать всевозмож-

ные помещения: заводские, частные дома и 

церкви.  Во все регионы направлялись пе-

дагогические работники как для обучения 

населения, так и для подготовки учителей. 

Из-за нехватки учителей к Ликбезу при-

влекали любых грамотных граждан, ис-

ключая священников, так как они счита-

лись неблагонадёжными в политическом 

смысле.  

Что имелось в виду под «безграмотно-

стью» в системе Ликбеза? 

Безграмотность понималась в самом уз-

ком смысле – как незнание азбучного чте-

ния и письма: на начальном этапе кампа-

нии целью было обучить людей технике 

чтения, письма и простого счета. Окон-

чивший ликпункт считался уже не безгра-

мотным, а малограмотным, так как умел 

читать «ясный печатный и письменный 

шрифт, делать краткие записи, необходи-

мые в обыденной жизни и в служебных 

делах», мог «записать целые и дробные 

числа, проценты, разобраться в диаграм-

мах», а также «в основных вопросах стро-

ительства Советского государства», то есть 

ориентировался в современной обще-

ственно-политической жизни страны на 

базовом уровне. Школы для малограмот-

ных были уже второй ступенью в системе 

образования рабочих и крестьян. Цели 

обучения в них ставились более широкие: 

преподавались основы обществоведения, 

экономической географии и истории с яр-

ким противопоставлением «угнетённого 

прошлого светлому настоящему». Немало-

важным считалось преподавание в деревне 

начал агро- и зоотехники, а в городе – по-

литехнических наук - это было важным 

пунктом повышения урожайности и про-

мышленной производительности соответ-

ственно. Из-за недостатка технических 

специалистов в промышленности поощря-

лась новаторская деятельность рабочих.  

Второй этап Ликвидации безграмотно-

сти 

Несмотря на широкий охват население 

программой Ликбеза принимаемые меры 

были признаны руководством страны не-

достаточными. По данным переписи 

1920 г., грамотность среди населения со-

ставила 33% (58 млн. человек из 136,8 

млн). Для ускорения Ликбеза в июле 1920 

года была учреждена Всероссийская Чрез-

вычайная комиссия по ликвидации негра-

мотности (ВЧКЛН). Педагогических кад-

ров на огромную страну отчаянно не хва-

тало и ВЧКЛН организовала быстрые пе-

дагогические курсы для добровольцев, же-

лающих получить специальность и участ-

вовать в ликвидации безграмотности. 

Предпочтение отдавалось выходцам из 

пролетарской среды, как более «классово 

сознательным элементам» - считалось, что 

именно рабочие должны воспитывать кре-

стьян в социалистическом духе. Однако, 

пришлось привлекать специалистов ста-

рых школ вплоть до академиков, которых 

привлекали предоставлением улучшенных 

жилищных условий и снабжения. В 1922 

году был проведен I Всероссийский съезд 

по ликвидации неграмотности. 

Для координации работы по борьбе с 

безграмотностью в 1923 г. создаётся доб-

ровольное общество «Долой безграмот-

ность!» под руководством Калинина М.И. 

К ноябрю 1920 г. в 41 губернии РСФСР 

функционировало около 12 тыс. школ гра-

моты. Но работа во многих из них не была 

достаточно налажена – не хватало ни 

учебников, ни преподавательских методик: 
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старые азбуки (в основном детские) не го-

дились для воспитания новых людей. Но-

вые буквари начали появляться уже в пер-

вые годы Советской власти. По новым 

учебникам ярко заметна главная цель лик-

беза – привитие человеку нового типа ре-

волюционного сознания. Советские азбуки 

служили средством политической и соци-

альной пропаганды. 

Третий этап ликвидации безграмотно-

сти 

К концу 1920-х гг. Ликбез вышел на но-

вый уровень: меняются формы и методы 

работы, увеличивается размах кампании. В 

1928 г. к ней широко привлекается моло-

дёжное движение – по инициативе 

ВЛКСМ был начат всесоюзный культпо-

ход, суть которого выражалась в широком 

привлечении комсомольцев к мероприяти-

ям Ликбеза. Участники этого мероприятия 

назывались культ-армейцами и ликвида-

цию безграмотности для них подавали, как 

военную операцию. Опорными центрами 

похода стали Москва, Саратов, Самара и 

Воронеж, где основная часть неграмотных 

были обучены силами общественности. К 

середине 1930-го года число культ-

армейцев достигло 1 млн, а число учащих-

ся  только в учтённых школах грамоты - 10 

млн. 

Завершающий этап ликвидации безгра-

мотности 

Последним этапом в борьбе за массовое 

просвещение населения стала культурная 

революция в 1930 году. В ходе нее в СССР 

было введено всеобщее начальное обуче-

ние. С этого момента Ликбезом и обучени-

ем малограмотных занимались обычные, а 

не чрезвычайные государственные органы.  

Введение всеобщего начального образова-

ния в 1930 г. создало твёрдые и надёжные 

гарантии распространения грамотности. 

Ликвидация неграмотности передавалась 

теперь соответствующим секциям местных 

Советов. Одновременно были пересмотре-

ны школьные программы Ликбеза, рассчи-

танные на 330 учебных занятий (10 меся-

цев в городе и 7 месяцев в деревне). Теку-

щей задачей становилась теперь борьба с 

малограмотностью. 

К 1936 году азбучной грамоте и началам 

счёта было обучено около 40 млн негра-

мотных. В 1933-1937 годах только в 

учтённых школах ликбеза занимались 

свыше 20 млн неграмотных и около 20 млн 

малограмотных. По данным переписи 1939 

года, грамотность лиц в возрасте от 16 до 

50 лет приблизилась к 90%.  

Весьма интересна и важна политика 

ликвидации безграмотности среди нацио-

нальных меньшинств СССР. В соответ-

ствии с национальной политикой Совет-

ской власти национальные меньшинства 

имели право обучаться на родных языках и 

во всех местах, где имелось достаточное 

число обучающихся соответствующей 

национальности для них открывали шко-

лы, преподающие на родном языке. Одна-

ко, многие народы бывшей Российской 

Империи не имели своей письменности и 

для них письменность и литературный 

язык были созданы специальными науч-

ными комиссиями - в основном на основе 

кириллицы, хотя также приветствовалась и 

латиница, считавшаяся более интернацио-

нальной и отвечающей задачам будущей 

Мировой революции. Процесс этот полу-

чил название коренизации (от слова «ко-

ренной») национальных языков. В ходе 

него были созданы письменные системы и 

образцы литературной нормы для аварско-

го, даргинского, лакского, лезгинского, та-

басаранского, абхазского, абазинского, 

адыгейского, кабардино-черкесского, ин-

гушского и чеченского языков на Северном 

Кавказе. Для народов Средней Азии, поль-

зовавшихся арабским письмом после рас-

пространения в их среде ислама, также со-

здавались системы письма на основе лати-

ницы, так как арабское письмо не в полной 

мере отражало языковые особенности этих 

народов, в связи с чем ещё в XIX-м веке 

различные просветители искали альтерна-

тиву для их письменности. Но главное - 

арабское письмо чётко ассоциировалось с 

религиозной культурой и считалось ин-

струментом влияния исламского духовен-

ства. Так, были созданы новые формы 

письменности для киргизов, узбеков, 

туркмен, татар, караимов Крыма (пользо-

вавшихся ранее еврейским квадратным 

письмом) и ряда других. С 1936-го года 

национальная политика СССР под руко-

водством И.В. Сталина меняется. Теперь 
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для борьбы с «буржуазным национализ-

мом» на местах происходит переход с ла-

тинских форм письма на кириллическое, 

поощряется обучение на русском языке.  

Пример письменности чукотско-

камчатского языка.  

 

Итоги кампании по ликвидации безгра-

мотности 

Ликвидация массовой неграмотности в 

СССР была благополучно завершена уже 

после Великой Отечественной войны. 

Процесс становления полной грамотности 

завершался в конце 60-х и в 70-е годы. 

Ликвидация неграмотности считалась 

только первым, пусть и крайне важным 

шагом в развитии страны и общества на 

выбранном им пути. Но дальнейшими ша-

гами должно было стать значительное по-

вышение уровня образования. Только на 

этом условии можно было преодолеть эко-

номическое и техническое отставание от 

ведущих капиталистических стран. Поэто-

му параллельно с ликвидацией неграмот-

ности шла упорная, трудная и всесторон-

няя работа по созданию разветвлённой се-

ти общеобразовательных школ, рабфаков, 

техникумов и ВУЗов. 

К началу 1940-х население СССР было 

в своей массе образованным, грамотным, 

умеющим пользоваться сложной техникой. 

Титанические усилия совесткой власти и 

самого народа по ликвидации безграмот-

ности в 20-40-е гг. принесли свои плоды, и 

это наглядно показала Великая Отече-

ственная Война. Из страны неграмотных 

крестьян Россия превратилась в страну 

учёных, инженеров и победителей, а потом 

– и покорителей космоса. Примечательно, 

что неграмотность была ликвидирована в 

основном усилиями самого народа, гра-

мотно организованного и мотивированного 

властью, что говорит об огромном потен-

циале народных движений, как в прошлом, 

так и в настоящем и будущем.  
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Аннотация. В статье рассматривается история русской эмиграции и три её основ-

ные волны. Автор анализирует причины, по которым граждане нашей страны в разные 

промежутки истории уезжали в другие страны. Приводятся примеры того, как эми-

гранты жили за границей нашей страны. Изучаются проблемы, с которыми они столк-

нулись во время проживания в других странах. Автор называет основные центры россий-

ской эмиграции. В заключении автор подводит итог, говоря о том, что эмиграция – след-

ствие больших потрясений в нашей стране и, в том числе, это вынужденная мера. 

Ключевые слова: эмиграция, СССР, война, революция, политическая катастрофа, 

Гражданская война. 

 

Осенью 1922 года из Советской России 

принудительно выслали 81 деятеля оппо-

зиционной интеллигенции. Это событие 

вошло в историю, как «философский па-

роход». По мнению Ленина, с инакомыс-

лием надлежало бороться всеми возмож-

ными способами. Страну покинули из-

вестные мыслители и изобретатели. 

Обычно русская эмиграция ассоциируется 

именно с этим событием и отъездом из 

страны других деятелей культуры: Набо-

кова, Рахманинова и Бунина. Но всего из-

за революции и Гражданской войны стра-

ну покинуло почти два миллиона человек. 

В истории России XX века выделяют 

три больших волны эмиграции, все они 

происходили после больших политических 

потрясений: первая волна – после револю-

ции и Гражданской войны, вторая – после 

Второй мировой войны, третья – после пе-

рестройки и распада СССР. Меньше, чем 

за 100 лет страну покинуло несколько 

миллионов человек, большинство из кото-

рых так и не вернулись на Родину. Люди 

уезжали из России и до революции. Так, 

первым явным эмигрантом в истории 

нашей страны считают князя Андрея 

Курбского, бежавшего от гнева Ивана 

Грозного. Раньше уехать из страны было 

гораздо проще: не было ни границ, ни та-

можни, ни паспортов. Для переезда в дру-

гую страну не было никаких препятствий, 

чем люди и пользовались. Однако, это бы-

ло доступно только элитам, которые могли 

не заботиться о деньгах. 

Эмиграция из Российской Империи 

усилилась в XIX веке. Наивысшей точки 

она достигла во время правления 

Николая II. Во многом это было связано с 

евреями. В Империи долгое время суще-

ствовала черта оседлости – граница, за ко-

торой евреям было запрещено селиться, 

они проживали в западных областях стра-

ны. Антисемитизм в это время был силён - 

регулярно происходили жестокие еврей-

ские погромы, в которых гибли сотни и 

тысячи человек. Из-за этих событий евреи 

предприняли массовый исход из России. 

За несколько лет более двух с половиной 

миллионов человек уехали из страны, в 

основном, в Америку. Многие из них 

смогли построить карьеру в другой стране. 

Так, российские евреи во многом стояли у 

истоков Голливуда. 

Всё изменила революция 1917 года. 

Многие сразу не приняли октябрьский пе-

реворот и первые декреты советской вла-

сти. Позже началась кровавая Гражданская 

война, которая, по предварительным дан-

ным, унесла жизни 10 миллионов человек. 

Всего в первую волну эмиграции из стра-

ны уехали более двух миллионов человек. 

Ещё никогда в настолько сжатые сроки 

такие огромные людские массы не поки-

дали территорий России. История русской 

эмиграции тесно связана с историей СССР. 
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Основными причинами эмиграции бы-

ли: сама Гражданская война, жестокая по-

литика большевиков. Они собирались 

строить новый мир и многим в нём «не 

нашлось места». Буржуазные профессио-

налы, такие как юристы, финансисты, ка-

питалисты – эксплуататоры, интеллектуа-

лы – все эти люди были не нужны новой 

стране, в которой не было места старой 

буржуазной морали и экономике. Не зная, 

что делать в новой России, эти люди так 

же решили покинуть страну. Кроме того, 

из России уехали деятели культуры, оппо-

зиционные мыслители, изобретатели: Бу-

нин, Набоков, Рахманинов, Бердяев – это 

далеко не полный список представителей 

творческой интеллигенции, покинувших 

страну. Благодаря опыту, связям, накоп-

ленным богатствам, многие смогли устро-

иться на новом месте и продолжали рабо-

тать. Но многие простые люди, покинув-

шие Россию, так и не смогли найти себя в 

другой стране: у многих не было знания 

языка, денег, подходящего рабочего опы-

та. Они были вынуждены строить свою 

жизнь заново в новых странах, которые 

хоть и пытались помочь беженцам, не 

могли спасти всех. Эти разрушенные 

судьбы огромного количества людей, ко-

торые были вынуждены оставить Родину. 

Покинувший советскую Россию человек 

автоматически лишался гражданства и 

превращался в апатрида. Жить без доку-

ментов в странах Европы и Америки было 

практически невозможно, поэтому извест-

ный норвежский учёный и филантроп 

Фритьоф Нансен выступил с инициативой 

выдать всём беженцам международные 

документы, подтверждающие их статус. 

Так были придуманы нансеновские пас-

порта, которые получили сотни тысяч че-

ловек. За свою инициативу Нансен был 

награждён Нобелевской премией мира. 

Центрами русской эмиграции первой вол-

ны стали Константинополь (Стамбул с 

1930 года), который долгое время высту-

пал, как перевалочная база для тех, кто 

уплыл морем и Берлин. В Германии в это 

время бушевала гиперинфляция и эконо-

мический кризис, что позволяло людям с 

небольшими накоплениями жить с мини-

мальным комфортом. Затем главной «сто-

лицей русского зарубежья» стал Париж. 

Здесь появлялись литературные объедине-

ния и журналы. На новом месте уехавшие 

пытались создать новую Россию. Почти 

все они безмерно тосковали по Родине и 

не могли смириться с мыслью, что никогда 

больше её не увидят. 

Вторая волна русской эмиграции связа-

на со Второй мировой войной. Обстоя-

тельства были ещё более трагичными и 

жестокими, чем в первую волну. Так, ос-

нову эмигрантов составляли люди, 

насильно угнанные в рабство в Германию 

и военнопленные узники концлагерей. По-

сле освобождения, многие из них приняли 

решение не возвращается в Советский 

Союз. Многие вернувшиеся, в частности, 

военнопленные в СССР были вновь от-

правлены в лагеря, как предатели Родины. 

Поэтому вынужденные эмигранты стара-

лись спастись и остаться в Европе. Неиз-

вестно, сколько человек так и не верну-

лись в СССР, по минимальным оценкам, 

около миллиона остались в Европе и в 

США. По договорённости с Советским 

Союзом, страны Европы должны были 

граждан СССР не зависимо от их желания. 

Вариантов спастись было немного: можно 

было притвориться эмигрантом первой 

волны, поляком, жителем стран Балтии, 

Западной Украины или Западной Белару-

си, территорий, не входивших в состав 

СССР на момент Второй мировой войны. 

Эмигранты второй волны так же стреми-

лись создать новую Россию, регулярно 

выпускали литературные журналы, вели 

кружки, были ядром радиостанций, 

направленных на пропаганду в СССР, 

например, радио «Голос Америки». 

В годы позднего СССР выехать из стра-

ны было очень тяжело. Даже поездка на 

отдых в дружественную Болгарию была 

непростой задачей – необходимо было по-

лучать выездные визы. Путешествия были 

доступны лишь крупным деятелям культу-

ры, агентам разведки и партийной элите. 

При этом за каждым из них следил агент 

КГБ. В случае побега под удар подставля-

ла вся семья «беглеца». Неудивительно, 

что лишь немногие пытались сбежать из 

СССР во время заграничных поездок. Они 

становились так называемыми «невозвра-
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щенцами». Третья волна эмиграции нача-

лась с перестройки. Контроль границ 

ослаб и люди ринулись в другие страны 

искать лучше жизни. С распадом Совет-

ского Союза уже нет никаких препятствий 

для эмиграции. Можно сказать, что это 

единственный раз в современной россий-

ской истории, когда люди уезжали из 

страны по своей воле, а не бежали от ре-

прессий, преследований или политических 

катастроф. 

Заключение. Таким образом, можно 

сказать, что русская эмиграция, в основ-

ном, является следствием крупных поли-

тических потрясений в нашей стране. Лю-

ди, так или иначе, бежали из страны в по-

исках лучшей жизни. Некоторые находили 

её, но большинство так и не смогли улуч-

шить своё состояние и были вынуждены 

долгие годы жить с минимальным ком-

фортом только чтобы выжить.  
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Аннотация. Во время Второй мировой войны погибло много людей, в том числе мир-

ных. Миллионы человек во время Второй мировой войны оказались узниками концентра-

ционных лагерей. В данной статье рассмотрена актуальная проблема гибели мирных 

жителей во время военных конфликтов, описаны условия жизни в концентрационных ла-

герях нацисткой Германии во время Второй мировой войны. Проводится анализ того, как 

происходила эволюция от тюрем для военнопленных до мест массового убийства мирных 

граждан, раскрывается суть лагерей смерти, а именно, то, как безнаказанно могли дей-

ствовать солдаты СС во время Второй мировой войны. Важно сохранить память о мил-

лионах погибших мирных жителей во избежание повторения таких ситуаций в будущем. 

Ключевые слова: концентрационный лагерь, евреи, лагерь, пленные, война, нацисты, 

Германия, убийства, Вторая мировая война, Великая Отечественная война. 

 

Вторая мировая война – трагедия, так 

или иначе, затронувшая каждую семью в 

практически каждой стране. Она унесла 

жизни миллионов человек, сотни тысяч 

мужчин, женщин и детей стали инвалида-

ми и их судьбы были сломаны. В совре-

менном мире и его реалиях особенно важ-

но помнить историю как нашего Отече-

ства, так и всемирную историю. 

Германия во времена Второй мировой 

войны и Великой Отечественной войны 

активно использовала концлагеря для раз-

личных целей. С 1933 года, когда к власти 

в Германии пришёл Адольф Гитлер и 

вплоть до поражения Нацисткой Германии 

во Второй мировой войне в 1945 году по 

всему миру фашистами было построено 

примерно 40 000 лагерей и других мест 

массового заключения [1]. Одни были по-

строены для так называемых «врагов госу-

дарства», другие использовались как лаге-

ря принудительного труда, третьи служили 

местами массовых убийств.  

После вторжения Германии в Польшу, 

на территории уже захваченной страны 

были построены лагеря для принудитель-

ного труда. Условия содержания в таких 

лагерях сложно назвать даже удовлетвори-

тельными. Люди, попадавшие в эти места, 

были вынуждены с раннего утра до позд-

него вечера работать практически без еды 

и воды. Уже позже, после нападения Гер-

мании на СССР в 1941 году, на территории 

всё той же Польши было увеличено коли-

чество лагерей для военнопленных. Ярким 

примером такого лагеря служил «Освен-

цим».  

Известно, что всего было возведено три 

лагеря: Освенцим I, который был построен 

в 1940 году, Освенцим-Биркенау и Освен-

цим-Моновиц – в 1942 году [2]. Первыми 

пленными здесь были немецкие уголовни-

ки-рецидивисты и польские политзаклю-

чённые. Позже, уже спустя несколько ме-

сяцев, в концлагерь стали свозить всех 

«неугодных» нацистскому режиму: евреи, 

военнопленные, дезертиры – всех, кого 

могли заподозрить в измене или тех, кто 

принадлежал «не к той расе». 

Здесь, как и в других концлагерях, по-

стоянно происходило физическое истреб-

ление небольших целевых групп, уничто-

жение которых, по мнению солдатов и 

офицеров СС, могло навредить нацисткой 

Германии. Кроме таких, так называемых, 

зачисток, люди ежедневно погибали от го-

лода, холода, обезвоживания и болезней.  

Концентрационный лагерь Освенцим 

был освобождён советскими войсками 27 

января 1945 года, на тот момент, по пред-

варительной информации, там находилось 

около трёх тысяч человек, из которых со-

ветских военнопленных было примерно 

100 человек. 



26 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-5 (75), 2022 

Дахау – один из первых концентраци-

онных лагерей на территории самой 

нацисткой Германии. Этот лагерь был ос-

нован в 1933 году. Здесь содержались лю-

ди, которые ещё до начала Второй миро-

вой войны «оскверняли» арийскую расу. В 

первую очередь, здесь были социалисты, 

коммунисты и мелкие преступники. Стоит 

отметить, что в отличие от остальных 

концлагерей, узники Дахау нередко могли 

выйти на свободу, пройдя, так называемый 

процесс «перевоспитания». Однако, имен-

но в этом лагере начали отрабатывать фи-

зические наказания и пытки для примене-

ния их в будущем на других пленных дру-

гих концлагерей. В Дахау действовала 

подпольная организация, которая плани-

ровала восстание, во главе этой организа-

ции стоял Вальтер Нефф.  

28 апреля 1945 года группа пленных 

осуществила план освобождения. 29 апре-

ля в лагерь вошли солдаты Соединённых 

Штатов Америки, в этот же день произо-

шёл инцидент, который получил название 

«Бойня в Дахау» [3]. Бывшие пленные и 

солдаты США изводили сдавшихся в плен 

охранников лагеря, после чего убивали их. 

На данный момент известно о 27 кон-

центрационных лагерях, в которых, по 

данным из разных источников, во времена 

Второй мировой войны находились около 

2,5 млн. человек. Из них погибших было 

приблизительно 1,5 млн. человек. Основу 

всех концлагерей составляли евреи, цы-

гане, коммунисты, свидетели Иеговы и во-

еннопленные.  

Ликвидация лагерей производилась по 

мере освобождения стран, захваченных 

нацисткой Германией. Так, летом 1944 го-

да, продолжали существовать порядка 15 

лагерей, в которых содержались 700 тыс. 

человек. Но из-за сложившихся погодных 

условий, а также массовых расстрелов и 

казней, к концу Второй мировой войны, 

выжило только около половины.  

Заключение. Концентрационные лаге-

ря, которые поначалу использовались как 

тюрьмы для немецких военных, во време-

на Второй мировой войны приобрели 

огромные масштабы. Людей заключали 

под стражу, истязали, морили голодом, 

расстреливали без суда и следствия, лишь 

за то, что они другой расы. Командиры 

СС, будучи начальниками таких лагерей 

устанавливали свои правила поведения в 

таких лагерях. Эти правила предусматри-

вали труд с утра до ночи, очень ограни-

ченное количество еды и воды, сна и от-

дыха. Сотни тысяч человек погибли по 

причине расовой принадлежности. Эта ве-

ха в истории человечества останется, как 

одна из самых жестоких и кровопролит-

ных.  
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Аннотация. Представлен анализ докладной записки, подготовленной директором 

Компонийского детского дома Карагандинского района Литвиненко и адресованной 

Председателю Детской комиссии ВЦИК Н.А. Семашко (21 марта 1935 г.). Отмечается, 

что в этой записке нашли отражение типичные условия содержания детей в СССР в 

провинциальных детских домах в рамках решения задачи по ликвидации беспризорности 

(«явно неудовлетворительное оборудование», отсутствие в должном объеме белья, про-

дуктов питания, нехватка финансирования и т.д.). На недопустимость такого положе-

ния обращалось внимание в разного рода директивах того времени, но ситуация корен-

ным образом не улучшалась. 

Ключевые слова: детский дом, докладная записка, финансирование, низкое матери-

альное обеспечение, государство, борьба с беспризорностью. 

 

Анализ документов, так или иначе от-

ражающих условия жизни несовершенно-

летних в детских учреждениях, и прежде 

всего в детских домах в советском госу-

дарстве довоенного периода, показывает, 

что ситуация в такого рода детских учре-

ждениях была довольно сложной, и нача-

тая еще в Гражданскую войну задача лик-

видации беспризорности далеко не всегда 

выполнялась удовлетворительно. Это вид-

но, в частности, из содержания ряда ар-

хивных документов, относящихся к пери-

оду от середины 1930-х гг. до начала Ве-

ликой Отечественной войны. На этот счет 

31 мая 1935 г. было издано Постановление 

СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 31 мая 1935 г. 

«О ликвидации детской беспризорности и 

безнадзорности»), где давалась общая 

оценка ситуации.  

Но мы более подробно рассмотрим 

один из более конкретных документов, ко-

торый, на наш взгляд, наглядно характери-

зует состояние дел в типичном провинци-

альном детском доме. Речь идет о Доклад-

ной записке директора Компонийского 

детдома, направленной председателю Дет-

комиссии ВЦИК Н.А. Семашко от 21 мар-

та 1935 г. [1] Здесь указывается, в частно-

сти, что «в Компонийском д/доме Кара-

гандинского района на 20/III-35 г. нахо-

дится 856 чел. детей труд. переселенцев и 

часть вольных Карагандинского р-на … 

Все они размещены в 20 дерновых, по су-

ществу земляных стандартных домах вме-

стимости по кубатуре 25 чел., по 45-50 и 

более человек в каждом» [1]. 

И далее дается довольно основательная 

критика имевшихся бытовых условий: 

«Все без исключения дома оборудованы 

явно неудовлетворительно, в зимний пе-

риод 1934-35 гг. все потолки промерзали 

благодаря тонкой их крыши … При д/доме 

нет хорошей кухни, столовой, прачечной и 

нет совершенно ванн, клуба, школы, ово-

щехранилища, нет мастерских, которые 

давали бы трудовые навыки … Дети не 

обеспечены полностью бельем, одеждой и 

обувью, а также постельной принадлежно-

стью … Несвоевременное финансирования 

д/д в результате чего мы имеем запас про-

дуктов питания только на 10 дней и со-

вершенно отсутствует в данное время топ-

ливо (здесь и далее при цитировании до-

кументов сохраняется орфография доку-

мента – авт.). Благодаря не соответствую-

щему укомплектованию кадрами учите-

лей-воспитателей зачастую не способных 

абсолютно вести воспитательную работу, 

низкому материальному обеспечению де-

тей воспитательная работа в д/доме нахо-

дится на совершенно низком уровне» [1]. 
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Следует заметить, что такая оценка не 

являлась уникальной. Дело в том, что в то 

время (середина 1930-х гг.) организация 

работы с предупреждением правонаруше-

ний среди несовершеннолетних, включая 

ликвидацию беспризорности, несмотря на 

принятые меры, еще не отвечала требова-

ниям, которые предъявлялись партией и 

правительством. Так, в Директиве Народ-

ного комиссара внутренних дел СССР 

Г.Г. Ягоды от 3 октября 1935 г. [2] указы-

валось: «Мои неоднократные распоряже-

нии и приказы по борьбе с беспризорно-

стью вами выполняются очень слабо. Бес-

призорники свободно разгуливают во всех 

крупных городах и особенно ж.д. станци-

ях, занимаются воровством и попрошай-

ничеством. Милиция, на которую в 

первую очередь возложена ответствен-

ность за очищение улиц от беспризорни-

ков, этой работы не ведет … на всех круп-

ных ж.д. станциях беспризорники ходят 

толпами. Приказываю: Первое – немед-

ленно повсеместно изъять всех беспризор-

ных с улиц городов и ж.д. станций, от-

правляя их в приемники-распределители. 

Второе – примите все необходимые меры, 

чтобы каждодневно велась борьба с бес-

призорностью. Третье – ускорьте органи-

зацию производств в утвержденных по 

дислокации трудколониях. Четвертое – 

всю работу с членами колоний ведите с 

расчетом использования осенне-зимнего 

периода, помня, что неумелое и непра-

вильное использование этого времени мо-

жет вызвать массовый уход из колоний в 

весенний период» [2]. 

Как видно, несмотря на то, что после 

окончания Гражданской войны прошло 15 

лет и несмотря на обилие принятых реше-

ний на самых, включая высшие, уровнях 

государственно-властной иерархии о 

необходимости улучшения дел в данной 

сфере, ситуация по-прежнему оставалась 

неудовлетворительной, что хорошо видно 

по данному примеру, который не являлся 

единичным. 

В этом контексте несколько удивляет 

другое, а именно смелость директора дет-

дома Литвиненко в критике самих органов 

местной власти, и прежде всего в сфере 

образования, и, более того, он критикует 

партийные структуры, и такая позиция по-

казывает, что, очевидно, Литвиненко был, 

во-первых, неравнодушным человеком, и, 

во-вторых, эта записка явилась своеобраз-

ным актом отчаяния, поскольку по-

другому, видимо, он не видел возможно-

стей позитивных изменений.  

В частности, директор Литвиненко ука-

зывает: «Кроме низкого охвата детей шко-

лой, школа занималась не регулярно и без 

контроля ГорОНО, в результате выполне-

ние программного материала по отчетам 

числится за первое полугодие 86%, но де-

ти фактически знаний не имеют ибо в про-

цессе этого учебного года по начальной 

школе каждый класс перешел от учителя к 

учителю 4 раза только потому, что посы-

лаемые учителя гороно педагогической 

работы не знают и зачастую уволены как 

не соответствующие … Все это создалось 

благодаря тому, что д/дому до сего време-

ни не придают достаточного внимания в 

гороно. Горсовет а также все хозяйственно 

партийные организации г. Караганды зача-

стую совершенно не оказывая помощи и 

содействия считая эту работу второсте-

пенной» [1]. 

Здесь автор записки приводит в под-

тверждение конкретные цифры: «По име-

ющимся у нас данным из управления обл. 

дет. домами бюджет на 1935 год нам 

утвержден в сумме 680 тысяч руб. из них: 

1) На питание 400 тысяч, 2) На обмунди-

рование 104 тыс. 3) На мелкий ремонт 16 

тысяч. 4) Адм. хозрасходы 32 тысяч и 5) 

На зарплату 128 тысяч. Кроме того, отпу-

щено на капитальный ремонт 20 тыс. руб. 

и подсобное хозяйство выделяют 20-25 

голов молочного скота. Все это говорит за 

то, что отпущеных асигнований в особен-

ности на обмундирование, хозрасходы, ка-

питальный ремонт и подсобное хозяйство 

нам далеко недостаточно» [1].  

И далее следует перечень конкретных 

мер, которые, по мнению, директора дет-

дома Литвиненко, необходимо было пред-

принять, в их числе были следующие: «1) 

Пересмотреть бюджет на 1935 год внести 

как необходимость отпуск средств: а) На 

Капитальный ремонт домов числящихся за 

детдомом в количестве 50 (настилка по-

лов, подшивка потолков и переоборудова-
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ние печей) как минимум потребуется 3500 

руб. на каждый дом, одновременно обязав 

трест Каругля провести этот ремонт через 

комунальный отдел; б) на подсобное хо-

зяйство для д/дома закупив молочных ко-

ров 25 голов, свиней 20 гол. и мелкой пти-

цы; в) имея в наличии 856 детей и органи-

зацию подсобного хозяйства нам необхо-

димо иметь свой земельный участок не 

менее 300 га на котором мы смогли бы 

обеспечить свой контингент овощами, 

картофелем и конц. кормами скот; г) не 

имея абсолютно никаких семян нам необ-

ходимо выделение средств на закупку се-

мян в этом году не менее как на 60 га из 

них: картофеля 30 га, овса 15 га, горох 

5 га, маркови и свеклы 5 га и кормовых 

культур 5 га.» [1]. 

В конце записки директор детдома Лит-

винов посчитал необходимым: «Обязать 

Управление д/домами обеспечить полное 

бесперебойное финансирование д/дома 

согласно утвержденного бюджета и свое-

временное бесперебойное выделение 

нарядов на продукты питания … Обязать 

ГорОН0 проверить персонально обслужи-

вающий персонал д/дома в особенности 

учителей-воспитателей, укомплектовав 

соответствующими выдержано грамотны-

ми людьми, которые могли бы действи-

тельно обеспечить воспитание детей в 

Коммунистическом духе» [1]. 

Из докладной записки видно, что дан-

ный детдом фактически был брошен вла-

стями, по сути дела, на произвол судьбы. 

Вероятно, не очень надеясь на помощь 

находящейся далеко от Караганды Детко-

миссии, Литвиненко направил копии ее в 

ряд других инстанций, в том числе Народ-

ному комиссару просвещения, Председа-

телю комиссии КОЗЦИКа (ЦИК Казахста-

на), Народному комиссару просвещения 

КОЗЦИК, Председателю Карагандинского 

облисполкома, Областному управлению 

д/домами, Председателю Карагандинского 

Горсовета, Райкоменданту НКВД. Отме-

тим еще, что указанные в докладной за-

писке недостатки типичные и аналогичные 

тем, которые имели место раньше (прежде 

всего это крайне плохое финансовое и ма-

териально-техническое обеспечение, низ-

кая квалификация персонала).  

Вместе с тем нужно констатировать, что 

сведений о том, насколько действенной 

оказалась эта записка, в архивных доку-

ментах обнаружить не удалось. 

Библиографический список 

1. Докладная записка директора Компонийского детдома председателю Деткомиссии 

ВЦИК Н.А. Семашко от 21.03.1935 г. // ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 25. Л. 51-55. 

2. Директива Народного комиссара внутренних дел СССР Г.Г. Ягоды от 03.10. 1935 г. 

всем НКВД союзных республик, начальникам УНКВД АССР, краев и областей // ГАРФ. 

Ф. 9401. Oп. 12. Д. 103. Л. 59.  

 

 

FROM THE HISTORY OF CHILDREN'S HOUSES OF THE PRE-WAR USSR:  

ANALYSIS OF THE DIRECTOR'S REPORT CHILDREN'S HOUSE 

 

I.V. Uporov, Doctor of Historical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Professor 

Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

(Russia, Krasnodar) 

 

Abstract. An analysis of the memorandum prepared by the director of the Komponiya or-

phanage of the Karaganda region Litvinenko and addressed to the Chairman of the Children's 

Commission of the All-Russian Central Executive Committee N.A. Semashko (March 21, 1935). 

It is noted that this note reflects typical conditions for keeping children in provincial orphanages 

as part of solving the problem of eliminating homelessness (“clearly unsatisfactory equipment”, 

lack of adequate linen, food, lack of funding, etc.). Attention was drawn to the inadmissibility of 

such a situation in various directives, but the situation did not radically improve. 

Keywords: orphanage, memorandum, financing, low material security, state, fight against 

homelessness.



31 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-5 (75), 2022 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ 

 

Л.Р. Хуснутдинова, студент 

И.Р. Аминов, канд. юрид. наук, доцент 

Уфимский университет науки и технологий 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-12-5-31-35 

 

Аннотация. Предметом настоящего исследования стали исторические аспекты ста-

новления отечественной дипломатической службы, которые были изучены в целях опре-

деления особенностей складывания и развития профессиональной дипломатической 

службы в России на разных этапах ее исторического развития. По итогам исследования 

установлено, что отечественная система дипломатической службы, начиная с XV-

XVII вв. поэтапно развивается в направлении дальнейшей профессионализации. Установ-

лено, что в пределах крупных исторических этапов развития (дореволюционный, совет-
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особенностями развития. 
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Формирование дипломатической служ-

бы в системе государственного управле-

ния обычно связывают с эпохой Возрож-

дения, а конкретно с фактом обмена по-

слами-резидентами Миланом и Мантуей в 

1375 г., совершенным в целях согласова-

ния совместных действий против Веро-

ны [2, с. 7]. В дальнейшем итальянские 

государства стали регулярно осуществлять 

такие представительства, а затем и другие 

страны переняли такие организационные 

формы, сформировав собственные дипло-

матические службы с характерными наци-

ональными чертами. 

В России процесс становления дипло-

матической службы, как и процессы фор-

мирования многих других институтов, ча-

сто подразделяют на три больших этапа: 

дореволюционный, советский и современ-

ный. Тем не менее, данные этапы являют-

ся неоднородными по своей структуре и, в 

свою очередь, тоже могут быть разделены 

на этапы. 

В частности, уже в древнерусский пе-

риод имели место первые случаи направ-

ления представительств в Царьград в 

836 г. и во Франкское государство в 839 г. 

для заключения международных соглаше-

ний [4]. Кроме того, в период зависимости 

Руси от Золотой Орды Александр Невский 

в целях воспрепятствования разоритель-

ной политике ордынских ханов предпри-

нимал собственные действия, которые 

можно охарактеризовать как дипломатиче-

ские: он лавировал, добивался прощения 

восставших князей, совершал поездки в 

Орду. Дипломатическая деятельность 

Александра Невского опиралась на прин-

ципы неприменения силы при одновре-

менном сохранения права на применение 

индивидуальной или коллективной само-

обороны в случае агрессии [5, с. 60-61]. 

Таким образом, данный этап можно 

охарактеризовать как этап совершения 

единичных дипломатических действий на 

непрофессиональной основе. 

Следующий этап неразрывно связан с 

процессом складывания и укрепления цен-

трализованного государства в XV-XVII вв. 

Данный этап вбирает в себя два последо-

вательных подэтапа: первый из них связан 

с возвышением Боярской думы, представ-

ленной феодальной знатью и принявшей 

на себя ответственность за выполнения 

множества государственных функций, в 

том числе и ведение переговоров, состав-

ление дипломатической документации, 

прием зарубежных дипломатов. В конце 

XV в. функционирование Боярской думы 

стало препятствовать монарху в проведе-
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нии самодержавной внешней политики, в 

связи с чем Ивану III, а затем и Васи-

лию III потребовалось создание самостоя-

тельных структур, необходимых для осу-

ществления дипломатических функций. 

Тем не менее, создаваемые на данном 

подэтапе органы не имели профильный 

характер: так, при Василии III помощь ца-

рю в переговорах с иностранными посла-

ми оказывал специальный совет – Ближняя 

дума. В XV в. роль учреждения по внеш-

ним связям, а также хранилища диплома-

тических документов также играл Казен-

ный двор [4]. 

Таким образом, на данном подэтапе ди-

пломатическая служба начала принимать 

регулярный характер, при этом все еще не 

являясь профессиональной. 

Качественные изменения в истории раз-

вития отечественной дипломатической 

службы произошли в период правления 

Ивана Грозного и были связаны с переда-

чей всего посольского дела подьячему 

И.М. Висковатому, что повлекло за собой 

создание Посольского приказа – особого 

учреждения, к ведению которого были от-

несены внешнеполитические дела. 

В своей внешнеполитической деятель-

ности Иван Грозный ставил задачи, свя-

занные с получением выхода к морю на 

Балтике для укрепления экономических 

связей с Европой, а также с расширением 

территории государства за счет присоеди-

нения к нему осколков Золотой Орды. Ре-

шение обозначенных задач потребовало 

создания эффективного аппарата государ-

ственного управления не только внутриго-

сударственными, но и внешнеполитиче-

скими делами. Ключевым элементом тако-

го эффективного аппарата стал Посоль-

ский приказ, важнейшей особенностью 

которого, в сравнении с предшествующи-

ми органами управления внешнеполитиче-

скими делами, являлась профессионализа-

ция лиц, вовлеченных в управление внеш-

ней политикой государства [1, с. 163]. Как 

следствие, в Посольском приказе впервые 

в истории нашей страны началось склады-

вание особой группы служилого сословия, 

осуществляющего свою деятельность на 

профессиональной основе. 

Структура и функции Посольского при-

каза окончательно сформировались и уко-

ренились к 70-м годам XVII в.: приказ был 

образован «повытьями» – отделами или 

управлениями, а к 80-м годам XVII в. рас-

пределение дел по повытьям стало осу-

ществляться по региональному признаку. 

В частности, в эти годы были сделаны 

первые шаги по организации постоянных 

дипломатических представительств в со-

седних странах – Польше и Швеции [3], 

которые оставались единственными по-

стоянными миссиями за рубежом вплоть 

до следующего важного этапа развития 

дипломатической службы. 

Кроме того, на рассматриваемом этапе 

была сформирована система ранжирова-

ния дипломатических работников: в доку-

ментации этого периода упоминаются ве-

ликие и легкие послы, а также посланники, 

посланные (посланники с единоразовыми 

поручениями), посланцы (скорые курьеры) 

и гонцы (курьеры с чрезвычайным пору-

чением). Для облегчения взаимодействия с 

зарубежными партнерами в Посольском 

приказе действовал отдел переводов (уст-

ных и письменных), представленный ино-

странцами, находящимися на службе у 

государя, а также русские, побывавшие в 

плену [4]. 

Таким образом, на рассмотренном этапе 

Российское государство стремилось ре-

шать тактические и стратегические задачи, 

направленные на реализацию националь-

ных интересов, с помощью профессио-

нальной и организованной дипломатиче-

ской службы. 

Следующий этап, ознаменованный ка-

чественными изменениями в системе ди-

пломатической службы в России, связан с 

именем реформатора Петра I. В петров-

ские времена и вплоть до начала XIX в. 

произошло окончательное утверждение 

понимания дипломатии как системы взаи-

моотношений между суверенными госу-

дарствами, основанной на взаимном об-

мене постоянными дипломатическими 

представителями, воплощающими сувере-

нитет своего правителя. Император Петр I 

перестроил существовавшую на тот мо-

мент систему дипломатической службы, 

приведя ее в соответствие принципам ев-
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ропейской системы дипломатических свя-

зей и превратив Российскую империю в 

активного участника международных от-

ношений. Важным шагом стал переход на 

европейскую систему ранжирования ди-

пломатических служащих. Петр I рефор-

мировал Посольский приказ, превратив 

его в Коллегию иностранных дел, открыл 

дипломатические миссии в целом ряде ев-

ропейских стран, ввел должности полно-

мочных и чрезвычайных послов, чрезвы-

чайных посланников, министров, резиден-

тов и агентов. Кроме того, в период ре-

форм дипломатической службы была 

внедрена практика взаимного информиро-

вания русскими представительствами за 

рубежом о международных переговорах и 

соглашениях, политических и военных но-

востях [5, с. 61-62]. В целом, можно отме-

тить, что на этом этапе развития отече-

ственной дипломатической службы ди-

пломатия стала важным инструментом во-

площения суверенитета страны на между-

народной арене, а потому важным направ-

лением стала дальнейшая профессионали-

зация дипломатической службы и совер-

шенствование ее структуры. 

В начале XIX в. начался новый этап со-

вершенствования системы дипломатиче-

ской службы в России, связанный с обра-

зованием министерства иностранных дел, 

одним из выдающихся представителей ко-

торого стал A.M. Горчаков. При 

A.M. Горчакове произошло не только 

укрепление роли России на международ-

ной арене, но и повышение критериев от-

бора претендентов на прохождение служ-

бы. Нельзя также не упомянуть об обеспе-

чении диалога диппредставительств с 

прессой [2, с. 18-19]. Таким образом, уже 

на этом этапе отмечалось важное значение 

взаимодействия дипломатов со СМИ как с 

инструментом формирования благоприят-

ного общественного мнения. Неслучайно 

действующий глава МИД C. Лавров отме-

чал, что принципы, заложенные 

A.M. Горчаковым в основу политики Рос-

сийской Империи, сохраняют свою акту-

альность и по сей день [3]. 

Советский период развития дипломати-

ческой службы также нельзя рассматри-

вать без членения на отдельные этапы. 

Прежде всего, важно подчеркнуть, что в 

период завершения борьбы с контррево-

люцией и образования CCCP первостепен-

ной задачей являлось укрепление внутри-

политического положения страны, поиск 

новых путей обеспечения национальной 

безопасности. В период достижения меж-

дународного признания CCCP советской 

дипломатии была отведена решающая 

роль. Важной вехой стало создание в 30-х 

годах XX в. был образован Народный ко-

миссариат иностранных дел, расцвет кото-

рого связан с именем B.M. Молотова, при 

котором решались задачи достижения 

международного признания CCCP, поиска 

союзников и создания антигитлеровской 

коалиции в целях налаживания эффектив-

ного военного, политического и экономи-

ческого взаимодействия [5, с. 63]. Стоит 

отметить, однако, что в 1930-х гг. имела 

место жесткая централизация власти в ру-

ках И.В. Сталина, в связи с чем Наркомат 

иностранных дел, а затем и пришедший 

ему на смену МИД представляли собой, 

прежде всего, инструмент исполнения во-

ли вождя. После смерти И.В. Сталина си-

туация временно изменилась, прежде все-

го, благодаря деятельности 

B.M. Молотова, который в 1953-1954 гг. 

вместе с аппаратом своего министерства 

мог продвигать в Президиум ЦК – веду-

щий орган, осуществляющий внешнеполи-

тическую деятельность – теоретические 

представления о принципиальной позиции 

в отношении США и стран Запада, о кри-

тике HATO, о приверженности восточно-

европейскому буферу и т.д. Тем не менее, 

начиная с 1955 г. влияние МИД на Прези-

диум ЦК стало постепенно снижаться, 

ввиду того, что состав Президиума попол-

нили лица, компетентные в вопросах 

внешней политики. Аппарат МИДа сохра-

нил возможность оказания влияния на 

Президиум при подготовке и принятии 

решений посредством подготовки докла-

дов и аналитических записок, однако по-

добными возможностями обладали и неко-

торые другие структуры, например, меж-

дународный отдел ЦК [6]. 

Таким образом, если в момент станов-

ления Советского государства дипломати-

ческая служба была одним из ключевых 
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инструментов укрепления позиций на 

международной арене, то уже в послево-

енные годы, в условиях жесткой централи-

зации власти, МИД и его аппарат ушли на 

второй план. 

После распада CCCP было сформиро-

вано новое внешнеполитическое ведом-

ство – Министерство иностранных дел 

Российской Федерации, в задачи которого 

входят разработка стратегии внешней по-

литики страны и реализация ее внешнепо-

литического курса, обеспечение защиты 

суверенитета России, прав и интересов 

российских физических и юридических 

лиц за рубежом, поддержание дипломати-

ческих и консульских отношений России с 

зарубежными странами [5 с. 64]. Для реа-

лизации данных задач МИДом РФ была 

создана нормативно-правовая база, обра-

зованная как международными правовыми 

актами (например, Венской конвенцией о 

дипломатических сношениях 1961 г. и 

конвенцией о консульских сношениях 

1963 г.), а также отечественными норма-

тивно-правовыми актами (например, ука-

зом Президента РФ «О координирующей 

роли Министерства иностранных дел Рос-

сийской Федерации в проведении единой 

внешнеполитической линии РФ»). Кроме 

того, современным федеральным законо-

дательством регламентирован порядок по-

ступления и прохождения дипломатиче-

ской службы. Как следствие, на современ-

ном этапе, после периода жесткой центра-

лизации власти и пересечения функций 

реализации внешнеполитического курса в 

CCCP, Министерство внутренних дел за-

крепило за собой статус ведущего субъек-

та реализации внешнеполитического курса 

России. 

На основании изложенного материала 

можно прийти к выводу о том, что дипло-

матическая служба в России прошла в сво-

ем развитии несколько этапов, на каждом 

из которых совершенствовались основы ее 

организации и происходила ее профессио-

нализация. В настоящее время под дипло-

матической службой понимается профес-

сиональная деятельность служащих, за-

мещающих дипломатические должности в 

системе Министерства иностранных дел, 

деятельность которого связана с разработ-

кой и реализацией внешнеполитического 

курса страны. 
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Аннотация. Целью данного исследования является изучение влияния гипертрофиче-

ской кардиомиопатии (ГКМП) на организм человека. Гипертрофическая кардиомиопатия 

является наиболее распространенным генетическим заболеванием сердца. Это распро-

страненный этиологический фактор внезапной сердечной смерти у молодых и распро-

страненная причина заболеваемости и смертности во всех возрастных группах. ГКМП 

представляет аутосомно-доминантное заболевание, характеризующееся гипертрофией 

(утолщением) стенки левого и/или изредка правого желудочка. ГКМП характеризуется 

сложной патофизиологией, которая проявляется неоднородной клинической картиной и 

представляет особый интерес для ее детального изучения. 

Ключевые слова: гипертрофическая кардиомиопатия, желудочки, сердечная недо-

статочность, миокард. 

 

Гипертрофическая кардиомиопатия – 

сложный тип сердечного заболевания, по-

ражающего сердечную мышцу. Это вызы-

вает утолщение сердечной мышцы (осо-

бенно желудочков или нижних камер 

сердца), жесткость левого желудочка, из-

менения митрального клапана и клеточные 

изменения. Утолщение сердечной мышцы 

(миокарда) чаще всего происходит в обла-

сти перегородки [2]. Перегородка – мы-

шечная стенка, разделяющая левую и пра-

вую стороны сердца. Утолщенная перего-

родка может вызвать сужение, которое 

может блокировать или уменьшать крово-

ток из левого желудочка в аорту – состоя-

ние, называемое «обструкцией оттока». 

Желудочки должны работать сильнее, 

чтобы преодолеть сужение или закупорку. 

Этот тип гипертрофической кардиомиопа-

тии можно назвать гипертрофической об-

структивной кардиомиопатией (ГОКМ). 

ГКМП также может вызывать утолще-

ние в других частях сердечной мышцы, 

таких как нижняя часть сердца, называе-

мая верхушкой, правым желудочком или 

во всем левом желудочке. Жесткость в ле-

вом желудочке возникает в результате 

клеточных изменений, которые происхо-

дят в сердечной мышце при ее утолщении. 

Левый желудочек не может нормально 

расслабиться и наполняться кровью [4]. 

Поскольку в конце наполнения остается 

меньше крови, к органам и мышцам пере-

качивается меньше крови, богатой кисло-

родом.  

Изменения митрального клапана: суже-

ние выходного тракта левого желудочка 

нарушает правильную функцию митраль-

ного клапана, что приводит к обструкции 

оттока и повышению давления в левом 

желудочке. Обструкция является результа-

том удара митрального клапана о перего-

родку. Когда это происходит, митральный 

клапан часто протекает, в результате чего 

кровь возвращается в левое предсердие. 

При HCM происходят клеточные измене-

ния или изменения в клетках сердечной 

мышцы. Под микроскопом клетки кажутся 

неорганизованными и нерегулярными (так 

называемый «беспорядок»), а не организо-

ванными и параллельными [6]. Этот бес-

порядок может вызвать изменения элек-

трических сигналов, проходящих через 

нижние камеры сердца, и привести к же-

лудочковой аритмии (разновидности 

нарушения сердечного ритма). 

Причины развития гипертрофиче-

ской кардиомиопатии (ГКМП): 

1. ГКМП может передаваться по 

наследству из-за отклонения от нормы в 

гене, который кодирует характеристики 

сердечной мышцы. Есть много генов, ко-

торые могут вызвать HCM. Когда присут-

ствует дефект гена, тип развивающейся 
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HCM сильно варьируется в пределах се-

мьи. Кроме того, у некоторых людей с ге-

ном HCM это заболевание может никогда 

не развиться. 

2. Гипертрофия может быть приобрете-

на в результате высокого кровяного давле-

ния или старения. 

3. В других случаях причина гипертро-

фии и ГКМП неизвестна. 

Симптомы, сопутствующие развитию 

гипертрофической кардиомиопатии: 

- Боль или давление в груди, которые 

обычно возникают при физических 

нагрузках или физических нагрузках, но 

также могут возникать во время отдыха 

или после еды. 

- Одышка и утомляемость, особенно 

при физической нагрузке. Эти симптомы 

чаще встречаются у взрослых с гипертро-

фической кардиомиопатией и, чаще всего, 

вызваны резервным давлением в левом 

предсердии и легких. 

- Обморок (обморок или потеря созна-

ния) может повлиять на пациентов с 

ГКМП. Обморок при ГКМП может быть 

вызван нерегулярным сердечным ритмом, 

аномальной реакцией кровеносных сосу-

дов во время упражнений или может быть 

не обнаружено. 

- Сердцебиение (трепетание в груди) из-

за нарушения сердечного ритма (аритмии), 

например, мерцательной аритмии или же-

лудочковой тахикардии, фибрилляция 

предсердий встречается примерно у 25% 

пациентов с ГКМП и увеличивает риск об-

разования тромбов и сердечной недоста-

точности. 

Как диагностируется гипертрофиче-

ская кардиомиопатия (ГКМП)? 

Диагноз ГКМП включает в себя: 

- Медицинский анамнез: ваш врач за-

даст вам вопросы о ваших симптомах и 

семейном анамнезе. 

- Физический осмотр: у пациентов с ги-

пертрофической обструктивной кардио-

миопатией (HOCM) будет выслушиваться 

шум в сердце. 

- Тесты: эхокардиограмма – наиболее 

распространенный тест, используемый для 

диагностики ГКМП, так как характерное 

утолщение стенок сердца обычно видно на 

эхосигнале [1]. Другие тесты могут вклю-

чать анализы крови, электрокардиограмму, 

рентген грудной клетки, эхо-тест с физи-

ческой нагрузкой, катетеризацию сердца и 

магнитно-резонансную томографию 

(МРТ). 

Риск внезапной сердечной смерти. 

Большинство людей с ГКМП имеют низ-

кий риск внезапной сердечной смерти. 

Однако важно выявить небольшое количе-

ство пациентов с ГКМП, у которых дей-

ствительно повышен риск внезапной сер-

дечной смерти, чтобы можно было при-

нять профилактические меры [5]. 

К людям с ГКМП, которые имеют более 

высокий риск внезапной сердечной смер-

ти, относятся: 

- Пациенты, у которых в семейном 

анамнезе была внезапная сердечная 

смерть. 

- Молодые пациенты, у которых было 

несколько эпизодов обморока (обморока). 

- Пациенты, у которых наблюдается не-

нормальная реакция артериального давле-

ния на упражнения. 

- Пациенты, у которых в анамнезе есть 

аритмия с учащенным пульсом. 

- Пациенты с тяжелыми симптомами и 

нарушением функции сердца. 

Медикаментозная терапия гипертро-

фической кардиомиопатии. 

Часто назначают лекарственные сред-

ства для лечения симптомов и предотвра-

щения дальнейших осложнений, такие как 

бета-адреноблокаторы и блокаторы каль-

циевых каналов, которые расслабляют 

сердечную мышцу, позволяя ей лучше 

наполняться и перекачивать кровь более 

эффективно [7]. При необходимости могут 

быть прописаны другие медикаменты, для 

того, чтобы контролировать частоту сер-

дечных сокращений или уменьшить часто-

ту аритмий. Для снижения риска бактери-

ального эндокардита, потенциально опас-

ного для жизни состояния, могут быть 

назначены антибиотики. 
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Abstract. The purpose of this study is to study the effect of hypertrophic cardiomyopathy 

(HCM) on the human body. Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is the most common genetic 

heart disease. It is a common etiological factor in sudden cardiac death in young people and a 

common cause of morbidity and mortality in all age groups. HCM is an autosomal dominant 

disease characterized by hypertrophy (thickening) of the wall of the left and/or occasionally the 

right ventricle. HCM is characterized by a complex pathophysiology, which is manifested by a 

heterogeneous clinical picture and is of particular interest for its detailed study. 
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Аннотация. Рассмотрен клинический случай rhupus-синдрома у пациентки 24 лет. 

Описана клиническая картина, данные лабораторных и инструментальных методов об-

следований. Rhupus-синдром является одной из форм overlap-синдрома. Оverlap-синдром 

характеризуется наличием у пациента диагностических критериев сразу нескольких рев-

матических заболеваний, встречаемость таких сочетаний крайне мала, среди них можно 

выделить РА и СКВ, РА и АС, ПСА и СКВ. Сочетание РА и СКВ называют rhupus-

синдром, клинические проявления синдрома многообразны благодаря клиническому поли-

морфизму СКВ, но имеет всегда характерную черту, а именно тяжелый эрозивный арт-

рит  

Ключевые слова: идиопатические системная красная волчанка (СКВ); ревматоидный 

артрит (РА); антинуклеарные антитела (АНА); rhupus-синдром; overlap-синдром; рев-

матоидный фактор (РФ); антитела к циклическому цитруллин содержащему пептиду 

(АЦЦП). 

 

Согласно современному представле-

нию, все ревматологические заболевания, 

в зависимости от типа иммунитета, врож-

дённого или приобретённого,который 

участвует в патогенезе заболевания, клас-

сифицируются на аутовоспалительные 

ревматические заболевания (РМЗ) – по-

дагра, синдром Шницлера, аутовоспали-

тельные-аутоиммунные РМЗ из которых 

преимущественно аутовоспалительный 

характер имеют спондилоартрит, ПСА, 

болезнь Стилла взрослых и наоборот пре-

имущественно аутоиммунный характер 

имеют ревматоидный артрит (РА), АНЦА 

– системный васкулит ,также выделяют 

аутоиммунные РМЗ к которым относят 

СКВ ,антифосфолипидный синдром, си-

стемную склеродермию(ССД) и другие 

[1,2]. 

Overlap-синдром – это сочетание не-

скольких нозологических форм ревмато-

логических заболеваний. В литературе 

описаны случаи сочетания РА и анкилози-

рующего спондилоартрита, РА и ССД, 

СКВ с псориатическим артритом и дру-

гих [3, 4, 5]. В 1971 году Schur P. впервые 

использовал термин «rhupus» для описа-

ния синдрома, при котором СКВ и ревма-

тоидный артрит сосуществуют у одного и 

того же пациента [6]. РА и СКВ – хрони-

ческие, аутоиммунные ревматические за-

болевания, характеризующиеся поражени-

ем суставов и внутренних органов. В то 

время как РА проявляется преимуще-

ственно поражением синовиальных суста-

вов, что приводит к их воспалению, эрозии 

и разрушению, СКВ более непредсказуема 

и гетерогенна, с периодами рецидивов и 

ремиссий, характеризуется поражением 

различных органов и систем, суставной 

синдром имеет более доброкачественное 

течение по сравнению с РА [7, 8]. Распро-

страненность РА составляет примерно 0,5-

1,0% в общей популяции, в то время как 

СКВ имеет распространенность от 20 до 

70 взрослых на 100 000 [9, 10]. Встречае-
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мость сочетания РА и СКВ крайне мала, 

согласно данным Пекинского медицинско-

го колледжа, наблюдение за пациентами с 

СКВ в период с января 2000 года по март 

2013 года, среди 4301 пациента только у 

54 был уставлен диагноз СКВ и РА. Ана-

лиз этих пациентов показал, что чаще та-

кое сочетание встречается у женщин, раз-

вивается в среднем через 16,5 лет после 

дебюта СКВ. Намного реже развиваются 

гемолитическая анемия, поражение почек, 

имеют низкую активность СКВ и более 

низкую частоту поражения внутренних 

органов по сравнению с пациентами с СКВ 

без РА [11]. Больные rhupus-синдромом 

имеют клинико-серологический профиль, 

существенно отличающийся от СКВ, с бо-

лее выраженными признаками РА, такими 

как эрозивный и деформирующий артрит. 

Патогенез данного синдрома остается 

неизученным, так как иммунопатологиче-

ский процесс СКВ считается полной про-

тивоположностью РА [12]. Аномальная 

активация цитокинов Т-хелперов 2-го типа 

играет центральную роль при СКВ, в то 

время как Т-хелперы 1-го типа участвуют 

в РА. Высказывается предположение, что 

развитие данного синдрома возможно бла-

годаря наличию TAP2∗0201 и TNF-308A в 

одной и той же хромосомной области, ко-

торые повышают восприимчивость к ауто-

иммунным заболеваниям, таким как РА, 

СКВ и синдрому Шегрена [13]. Представ-

ляем клиническое наблюдение, демон-

стрирующее сочетание РА и СКВ с пол-

ным соответствием критериям обоих забо-

леваний. 

Цель исследования. Разобрать на кли-

ническом примере, современные методы 

диагностики, критерии постановки диа-

гноза, провести разбор современной лите-

ратуры. 

Материалы и методы. Пациентка К. 24 

года поступила в отделении ревматологии 

ПККБ №1 в июле 2022 года с жалобами на 

боли смешанного ритма, ограничение объ-

ема движений, утреннюю скованность до 

обеда в лучезапястных, пястно-

фаланговых, проксимальных межфаланго-

вых суставах обеих кистей, локтевых, ко-

ленных, голеностопных, суставах стоп, та-

зобедренных суставах. Также беспокоило 

повышение температуры тела к вечеру 

максимально до 38.0, слабость в мышцах 

проксимальных и дистальных отделов 

верхних и нижних конечностей. Из 

анамнеза известно, что считает себя боль-

ной с 19 лет, когда впервые появились бо-

ли в мелких суставах кистей, коленных 

суставах и шейном отделе позвоночника. 

С этого времени находилась на периоди-

ческих госпитализациях, в связи обостре-

нием суставного синдрома. В условиях 

стационара проводилась терапия глюко-

кортикостероидами (ГКС) с хорошим эф-

фектом, к ревматологу не обращалась.  

При осмотре костно-мышечной систе-

мы определялась деформация за счет экс-

судативно-пролиферативных изменений в 

плюснефаланговых, пястно-фаланговых, 

проксимальных межфаланговых суставах 

обеих кистей, лучезапястных, коленных 

суставах, анкилоз проксимальных межфа-

ланговых суставах кистей, лучезапястных, 

ульнарная девиация суставов кистей .В 

клиническом и биохимическом анализе 

крови была выявлена высокая воспали-

тельная активность – С-реактивный белок 

– 15 мг/мл (норма до 5 мг/мл), СОЭ 

106 мм/час (норма до 15 мм/час), компли-

мент C3 54.05 мг/дл (норма 90-180 мг/дл), 

комплимент C4 11.98 мг/дл (норма 10-40 

мг/дл), КФК - 2046.6 ед/л (норма 0-

65 ед/л), КФК МВ 288.4 ед/л (норма 0-25 

ед/л), АсАТ 119 ед/л (норма 0-31 ед/л), 

АлАТ 40.9 ед/л (норма 9-40 ед/л), белок в 

моче 0.35 г/л (норма 0-0.1 г/л), дополни-

тельно были выполнены серологические 

тесты – антитела к двуспиральной ДНК 

213.8 ед/мл (норма до 25 ед/мл), антитела к 

виментину (аMCV) 287.9 ед/мл(норма до 

20 ед/мл), антитела к циклическому цит-

руллин содержащему пептиду(АЦЦП) 

55 ед/мл (норма до 17 ед/мл ), ревматоид-

ный фактор IgM 360.6 ед/мл (норма до 

17 ед/мл), наличие антител к ядерным ан-

тигенам нуклеосомам (в норме отрица-

тельный). На рентгене кистей определяет-

ся выраженная контрактура на уровне 

пястно-фаланговых и межфаланговых су-

ставов, с сохранением целостности су-

ставные поверхности. Рентген стоп, ко-

ленных, тазобедренных, локтевых суста-

вов и шейного отдела позвоночника без 
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патологий. Выявлена гепатоспленомегалия 

на УЗИ органов брюшной полости, край 

печени выступает на 80 мм из подреберья 

(в норме не определяется), правая доля – 

168 мм (норма до 55 мм), левая доля – 

79 мм (норма до 70 мм), площадь селезен-

ки S – 79 см 2 (норма менее 40 см2). Про-

ведена дифференциальная диагностика с 

лимфопролиферативными заболеваниями, 

выполнены обследования на иммуногло-

булины A, M, G, МСКТ брюшной полости 

с контрастированием, иммунофенотипи-

рование лимфоцитов. По результатам об-

следований консультирована гематологом. 

Согласно его заключению данных за онко-

гематологию нет. Пациентки выставлен 

диагноз – Системная красная волчанка, 

хроническое течение, высокая степень ак-

тивности (SLEDAI-12), полиартрит суста-

вов кистей, полимиозит, тромбоцитопения, 

гепатоспленомегалия, серопозитивность 

по антителам к нуклеосомам, антитела к 

MСV, АЦЦП, антитела к нативной ДНК, 

РФ, функциональный класс -3. В условиях 

стационара проведена терапия дексамета-

зоном 24 мг раз в сутки в течении 5 дней, 

далее переведена на пероральный прием 

преднизолон 50 мг в сутки, дополнительно 

получала гидроксихлорохин 400 мг в сут-

ки, НПВС. При выписке отмечалась сла-

боположительная динамика, на фоне про-

водимого лечения суставной синдром зна-

чительно регрессировал. Однако сохраня-

лась высокая лабораторная активность 

СКВ – СОЭ-106 (норма до 15 мм/час) С-

реактивный белок – 5 мг\мл (норма до 5 

мг/мл), тромбоциты 82 10^9/л (норма 150-

400 10^9/л), лейкоциты 3.09 10^9/л (3.9-9 

10^9/л), рекомендовано продолжить прием 

преднизолона 50 мг в сутки.  

При повторной госпитализации через 

месяц сохранялись боли воспалительного 

ритма в тех же суставах, но отмечалась 

положительная динамика по сравнению с 

первичной госпитализацией в виде сниже-

ния утренней скованности до 15 минут, 

объем движения в суставах незначительно 

увеличился, температуры тела в пределах 

нормы. Были выполнены инструменталь-

ные и лабораторные методы обследований 

для оценки динамики активности основно-

го заболевания и эффективности проводи-

мой терапии. В клиническом анализе кро-

ви отмечалась анемия легкой степени тя-

жести, все остальные показатели в преде-

лах нормы. Динамика анализов представ-

лена в таблице 1. На 8 день госпитализа-

ции появились признаки ОРВИ, подтвер-

ждена новая коронавирусная инфекция 

SARS Covid-19, переведена в инфекцион-

ный госпиталь. 

Клиническая активность за весь период 

пребывания в инфекционном госпитале и 

до момента повторной госпитализации че-

рез месяц без отрицательной динамики. В 

клиническом анализе крови определялась 

тромбоцитопения легкой степени тяжести, 

положительная динамика в виде отсут-

ствия анемии, лейкопении и СОЭ в преде-

лах референсных значений. Активность 

серологических маркеров также, как кли-

нического и биохимического анализов 

крови, показали низкую активность забо-

левания. Было проведено лечение пульс-

терапией дексаметазоном 32 мг в течении 

3 дней. При выписке было рекомендовано 

продолжить прием преднизолона 45 мг 1 

раз в день. 

Результаты и обсуждения. Обсуждая 

данный клинический пример, можно за-

ключить, что пациентка имела критерии 

сразу двух РМЗ. Диагноз РА был установ-

лен согласно критериям диагностики рев-

матоидного артрита ACR/EULAR 2010. К 

этим критериям мы можем отнести нали-

чие у пациентки поражение мелких суста-

вов, положительный результат на РФ, 

АЦЦП и MCV, длительность болезни 

больше 6 недель. Наличие клинических 

проявлений в виде артрита, лихорадки, 

лейкопении, тромбоцитопении, положи-

тельного теста на АНА, наличие антител к 

нативной ДНК, снижение белков системы 

комплемента С3 и С4, позволяет устано-

вить второй диагноз – СКВ, согласно кри-

териям EULAR/ACR 2019. Течение забо-

левания у данной пациентки отличается от 

черт, описанных в литературе, а именно 

более высокая активность СКВ по сравне-

нию с РА, наличие гепатоспленомегалии и 

синдрома цитолиза, что ограничило воз-

можность назначение базисных противо-

воспалительных препаратов (БПВП). 
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Таблица 1 
 28.07.2022 10.08.2022 20.09.2022 

Эритроциты  3.09 10^9/L 4.73 10^12/L 7.5 10^9/L 

Гемоглобин  94 g/L 101 g/L 127 g/L 

Тромбоциты 82 10^9/L 135 10^9/L 84 10^9/L 

Лейкоциты 3.09 10^9/L 5.57 10^9/L 6.5 10^9/L 

СОЭ 103 мм/час 64 мм/час 10 мм/час 

С-реактивный белок 15.31 мг/л 1.49 мг/л 0.51 мг/л 

Креатинин 26 мкмоль/л 29 мкмоль/л 39 мкмоль/л 

Мочевина  4.13 ммоль/л 9.8 ммоль/л 8.8 ммоль/л 

Суточная протеинурия 0.16 г/сутки 0.19 г/сутки Не определялся  

С3 54.05 мг/дл 73.14 мг/дл 96.6 мг/дл 

С4 11.98 мг/дл 12.43 мг/дл 16.09 мг/дл 

аДНК 213.8 ед/мл 66.5 ед/мл Не определялся  

КФК 2046.6 ед/л 132.6 ед/л 54.7 ед/л 

АСТ  67.7 ед/л 65 ед/л 66.2 ед/л 

АЛТ 62.7 ед/л 112 ед/л 168.7 ед/л 

Лечение  Преднизолон 50 мг Преднизолон 50 мг Преднизолон 45 мг  

 

Лечение пациентов с Rhupus-

синдромом не имеет общепризнанных ре-

комендаций, поэтому основывается на эм-

пирическом подборе терапии. Так в серии 

клинических наблюдений, у трех пациен-

тов была достигнута ремиссия на фоне те-

рапии метотрексатом (МТ) и гидрок-

сихлорохином (ГХ) [14]. В серии наблю-

дения за 56 пациентами для достижения 

ремиссии или минимальной активности 

был использован большой спектр БПВП – 

МТ, лефлуномид, ГХ, сульфасалазин, а 

также ГК [15]. Лечение данного синдрома 

возможно, основываясь на рекомендациях 

по лечению СКВ [16] и РА [17]. Согласно 

которым при СКВ рекомендуется прием 

ГХ 400 мг в сутки всем пациентам. Для 

лечения суставного синдрома возможно 

назначение МТ, что не противоречит ре-

комендациям по лечению РА к препаратам 

первой линии которого относятся МТ и 

ГК. ГХ может назначаться как в монотера-

пии, так и в сочетании с МТ и ГК. Если 

суммировать рекомендации по лечению 

РА и СКВ, то первой линией терапии 

rhupus-синдрома может стать ГХ в сочета-

нии с МТ и/либо назначением ГК. В слу-

чае отсутствия эффекта от лечения БПВП 

и ГК, либо при невозможности назначения 

этих групп препаратов пациенту, рекомен-

дуется назначать генно-инженерные био-

логические препараты (ГИБП). С учетом 

сочетания у пациента РА и СКВ, из воз-

можных ГИБП только РТМ является пре-

паратом, который клинически обоснован в 

лечении как РА, так и СКВ, а значит мо-

жет быть использован и для лечения 

rhupus-синдрома. Исследование в отноше-

ние ингибиторов ФНОа ведутся. Так в ре-

троспективном исследовании Пекинского 

медицинского колледжа из 15 пациентов, 

получавших ингибиторы ФНОа на 3-ий 

месяц лечения, было показано значитель-

ное снижение активности как СКВ, так и 

РА у всех пациентов [18]. 

Обобщая сказанное, следует отметить, 

rhupus-синдром представляет собой осо-

бый overlap-синдром, который объединяет 

в себе клинические и серологические при-

знаки как РА, так и СКВ. Имеет характер-

ное течение с преимущественно РА-

ассоциированным поражением, а именно 

тяжелый эрозивный артрит и низкой ак-

тивностью СКВ. Однако этот синдром 

встречается достаточно редко, из-за чего 

сбор статистических данных для оценки 

эффективности проводимого лечения, а 

также возможных клинических проявле-

ний этого синдрома, остается сложной за-

дачей и требует дальнейших исследова-

ний. 
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Abstract. A clinical case of rhupus syndrome in a 24-year-old patient is considered. The clin-

ical picture, data of laboratory and instrumental methods of examination are described. Rhupus 

syndrome is a form of overlap syndrome. Overlap syndrome is characterized by the presence of 

diagnostic criteria for several rheumatic diseases at once, the occurrence of such combinations 

is extremely low, among them RA and SLE, RA and AS, PSA and SLE can be distinguished. The 

combination of RA and SLE is called rhupus syndrome, the clinical manifestations of the syn-

drome are diverse due to the clinical polymorphism of SLE, but it always has a characteristic 

feature, namely severe erosive arthritis. 
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Аннотация. Фосфор - жизненно важный для человека макроэлемент, являющийся ос-

новным компонентом всех клеток организма. Он участвует в большинстве обменных 

процессов и необходим для образования тканей (особенно нервной и костной). 

Нарушения обмена фосфора могут привести к серьезным нарушениям метаболизма в 

костной и нервной тканях. 

Цель выполненного исследования: изучить обмен фосфора, его гуморальную регуляцию, 

влияние на организм человека и проявления возможных патологических реакций при 

нарушении обмена этого макроэлемента. 

Следует отметить, что во многих странах наблюдается увеличение числа людей с за-

болеваниями, обусловленными нарушениями, связанными с фосфорным обменом, что не 

может оставить врачей без внимания. Именно поэтому данная работа будет полезна 

для прочтения как профилактического мероприятия с целью ознакомления людей с вы-

двинутой проблемой, а также для снижения процента заболеваемости в мире. 

Ключевые слова: Фосфор, костная ткань, гипофосфатемия, гиперфосфатемия, па-

ратгормон, кальцитонин. 

 

Проблема нарушений обмена фосфора 

стала особенно актуальной в последние 

годы. Это связано с тем, что он выполняет 

очень важную функцию, а именно под-

держивает жизненные процессы внутри 

клеток организма, без чего клетки не мо-

гут жить и развиваться. 

Наибольшее количество фосфора скон-

центрировано в тканях костей, а это - око-

ло 600 г, что составляет 85% всего количе-

ства элемента, имеющегося в организме. 

Остальные 15% Р в разных пропорциях 

распределяются в жидкостях и других тка-

нях человеческого тела. Фосфор не отно-

сят ни к ультра - (массовая доля от 10х(-

5)% и ниже), ни к микроэлементам, преде-

лы которых колеблются в границах от 

10х(-3)% до 10х(-5)%, его содержание в 

организме приближается к 0,5 - 1%, а это 

несколько больше, чем 10х(-2)%, что поз-

воляет причислить его к группе особо зна-

чимых макроэлементов [6]. 

Биохимическая значимость соединений 

фосфора в организме определяется свой-

ствами фосфорных кислот и их солей. Не-

органические фосфаты поступают в орга-

низм извне, в то время как органические 

могут образовываться в организме в ре-

зультате биологических преобразований.  

Фосфаты являются структурными эле-

ментами костной ткани, участвуют в пере-

носе энергии в виде макроэргических свя-

зей (АТФ, АДФ, креатинфосфат, гуанин-

фосфат и других). Фосфор и сера - два 

элемента в организме человека, которые 

входят в состав различных макроэргиче-

ских соединений. С участием фосфорной 

кислоты осуществляется гликолиз, глико-

генез, обмен жиров. Фосфор входит в 

структуру ДНК, РНК, обеспечивающих 

синтез белка. Он участвует в окислитель-

ном фосфорилировании, в результате ко-

торого образуется АТФ, фосфорилирова-

нии некоторых витаминов (тиамина, пири-

доксина и других). Фосфор важен также 

для функционирования мышечной ткани 

(скелетной мускулатуры и сердечной 

мышцы). Неорганические фосфаты входят 
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в состав буферных систем плазмы и ткане-

вой жидкости. Фосфор активирует всасы-

вание ионов кальция в кишечнике. 

При этом эфиры фосфорных кислот 

синтезируются в организме в результате 

ферментативного фосфорилирования раз-

личных биосубстратов, которые без этого 

не могут быть использованы клетками как 

источники энергии [5]. 

 

В основе энергетического обмена в жи-

вых организмах лежат реакции гидролиза 

АТФ и АДФ, которые сопровождаются 

выделением большого количества энергии. 

В организме человека должна поддер-

живаться определенная доля фосфора. Не-

значительное снижение уровня ионов 

фосфора в организме способствует разви-

тию остеопороза костных тканей, значи-

тельному снижению общей работоспособ-

ности. Это проявится в потере кратковре-

менной памяти, частых проявлениях сла-

бости, сонливости и головных болей. Не 

своевременное восполнение запаса фосфо-

ра в организме, способствует: появлению 

боли в костях, выраженной усталости по-

сле незначительных нагрузок, что в после-

дующем приводит к возникновению бес-

покойства и беспричинной раздражитель-

ности. Наблюдаются перебои в дыхании, 

периодическое онемение и дрожание ко-

нечностей [3]. 

Фосфор (Р) относится к химическим 

элементам; наряду с кислородом, углеро-

дом, азотом и кальцием он составляет ос-

новную часть живой материи. Фосфор 

входит в состав важнейших биоорганиче-

ских соединений: нуклеотидов, нуклеино-

вых кислот, фосфопротеинов, фосфорных 

эфиров углеводов, ряда витаминов и ко-

ферментов, которые участвуют в различ-

ных метаболических процессах. Он также 

является одним из основных компонентов 

костной ткани и зубов. 

Макроэргические связи в молекулах 

АТФ и креатинфосфата, которые были об-

разованы атомами фосфора, определяют 

использование этих соединений в качестве 

универсальных источников энергии в жи-

вых системах. 

Фосфор сыворотки крови. Организм 

взрослого человека содержит около 600 г 

фосфора, 85% которого представлено кри-

сталлической формой в скелете, около 

15% распределено во внеклеточной жид-

кости в виде неорганических фосфат-

ионов и в мягких тканях в виде сложных 

эфиров фосфорной кислоты. 

Сывороточный неорганический фосфат 

состоит из трех фракций: ионизированной, 

связанной с белками и связанной с ком-

плексонами. Связывание с белками не 

столь существенно для фосфата и состав-

ляет около 10% от общего количества, но 

35% связано с другими ионами, остальное 

связано с ионизированной фракцией (0,61 

ммоль/л). В отличие от кальция, уровень 

фосфата в сыворотке крови колеблется в 

более широких пределах (от 0,75 до 1,65 

ммоль/л) и зависит от возраста, пола, пи-

тания, рН и содержания различных гормо-

нов [1]. 

Почки играют ведущую роль в систем-

ном гомеостазе фосфора и поддержании 

его концентрации в крови. Это тесно свя-

зано с порогом содержания фосфора в по-

чечных канальцах. 

В среднем, здоровый человек потребля-

ет с пищей 40 ммоль РО4 (1240 мг/сут), 

всасывание фосфора в кишечнике состав-

ляет примерно 25 ммоль/сут (775 мг). 

Почки выделяют почти такое же количе-

ство фосфата с мочой. Почечная экскреция 

фосфата напрямую связана с его потреб-

лением, поэтому она колеблется в широ-

ких пределах - от 2 до 80 ммоль/сут (62-

2480 мг) (табл.1). 

Основным источником органического и 

неорганического фосфора для человека 

является пища. 
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Таблица 1. Потребность в фосфоре на 1 день [Грузинов Е.В., 2008] 
Новорожденные 120 мг 

Дети   1-6 мес. 400 мг 

7-12 мес. 500 мг 

1-3 лет 800 мг 

4-6 лет 1450 мг 

7-10 лет 1650 мг 

11-17 лет (мальчики) 1800 мг 

11-17 лет (девочки) 1650мг 

взрослые 1200 мг 

Беременные и кормящие 1500 мг 

 

Наиболее ценными источниками легко-

усвояемого фосфора являются яйца (в 

частности желток), печень, мясо, молоко, 

сыр, фасоль, горох. В злаках (особенно 

необработанных зернах) и овощах фосфор 

содержится в виде плохо усваиваемых фи-

татов - нерастворимых, смешанных каль-

циевых и магниевых солей фитовой кисло-

ты (инозитол гексофосфат). 

Увеличение поступления фосфатов с 

пищей приводит к повышенному содержа-

нию неорганического фосфора в сыворот-

ке крови -гиперфосфатемии. 

Увеличение концентрации фосфора в 

сыворотке крови снижает содержание 

кальция и тем самым косвенно стимулиру-

ет секрецию паратиреоидного гормона 

(ПТГ). Фосфор не оказывает прямого воз-

действия на клетки, секретирующие ПТГ. 

Тем не менее, когда выведение фосфора 

почками нарушается, наблюдается вто-

ричная стимуляция паращитовидных же-

лез, приводящая к их гипертрофии. 

Метаболизм фосфора в организме 

В организме человека содержится около 

1% фосфора, а в пересчете на сухую массу 

2,5%. Около 80-87% всего фосфора, кото-

рый содержится в организме человека, 

находится в скелете, около 0,2% - в крови. 

Содержание фосфора в крови (неорганиче-

ский фосфор 1,0-1,5 ммоль/л) является од-

ним из наиболее важных показателей со-

стояния минерального обмена и одним из 

основных диагностических признаков ряда 

заболеваний и патологических процессов, 

таких как рахит, спазмофилия, гипопара-

тиреоз, гиперпаратиреоз, остеопороз, 

остеомаляция. Концентрация фосфора в 

тканях человека составляет: в костной 

ткани более 5000 мг/кг, в мозговой ткани 

около 4000 мг/кг, в мышцах 220-270 мг/кг 

сухого веса [2]. 

Минеральная часть костной ткани чело-

века и животных состоит в основном из 

кристаллических гидроксидов апатита и 

карбоната апатита, а также аморфного 

фосфата кальция, который является запа-

сом фосфора в организме человека и жи-

вотных, из которого он может поступать в 

кровь при гипофосфатемии. Большое ко-

личество фосфора содержится в апатите 

(фторфосфате кальция) зубов. 

 

Растворимый фосфор в организме вхо-

дит в состав неорганических (фосфаты ка-

лия и натрия) и некоторых органических 

соединений (так называемый неорганиче-

ский и органический фосфор). Фосфат-ион  

является одним из важнейших соедине-

ний живого организма. Неорганический 

фосфат крови играет важную роль в под-

держании кислотно-щелочного баланса. 
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Рисунок. Строение кристалла гидроксиапатита (Березов Т. Т., Коровкин  Б. Ф. , «Биологи-

ческая химия», 2004г.) 

 

Фосфор связывает большую часть вне-

клеточного кальция в виде кристаллов 

гидроксиапатита в многосоставляющих 

минерализованных структурах - костях. В 

организме около 2 кг кальция и более 1 кг 

фосфора. Это два его основных минераль-

ных компонента.  

В желудке под воздействием соляной 

кислоты остатки фосфорной кислоты от-

щепляются от фосфора, но всасывания его 

не происходит. Фосфор в форме неоргани-

ческого фосфата всасывается в верхней 

части тонкого кишечника. Значительная 

часть поглощенного фосфата идет на обра-

зование органических соединений фосфо-

ра; 50-80% фосфатов, выводимых из орга-

низма, выводятся почками, а большая 

часть оставшегося - через желудочно-

кишечный тракт. В моче 1/3 неорганиче-

ского фосфора связана с кальцием и маг-

нием, а 2/3 - с натрием и калием [4]. 

Для оптимальной усвояемости фос-

фора необходимо: 

- сохранение в пище конкретного коли-

чественного соотношения между фосфо-

ром и кальцием 

- его абсолютное содержание в пище, а 

также содержание белков, жиров и углево-

дов в ней. 

Рекомендуемое соотношение фосфора и 

белков в рационе взрослого человека со-

ставляет 1:40; при низкобелковом питании 

потребность человека в фосфоре резко 

возрастает. При недостатке фосфора в пи-

ще организм может некоторое время ис-

пользовать запасы фосфора, отложенные в 

костях. У экспериментальных животных, 

особенно у юных, недостаток фосфора в 

рационе приводил к задержке роста скеле-

та и заболеваниям костей и зубов. 

Гуморальная регуляция метаболизма 

фосфора  

Метаболизм фосфора контролируется 

рядом гормонов и гуморальных веществ.  

Паратиреакринин (паратинин, парати-

реоидный гормон, ПТГ) - это полипептид, 

секретируемый паращитовидными желе-

зами. 

Паратиреакринин: 

- вызывает мобилизацию ионов фосфо-

ра в костной ткани (за счет активации 

остеокластов) (остеолиз).  

- подавляет реабсорбцию фосфора в 

проксимальных и дистальных канальцах 

нефрона, увеличивая его содержание в мо-

че (гиперфосфатурия) и, соответственно, 

снижает уровень фосфатов в крови (гипо-

фосфатемия) 

- стимулирует второе гидроксилирова-

ние витамина D в почках, превращая этот 

прогормон в активный гормон 1,25-

дигидроксихолекальциферол (вит. D3, 

кальцитриол) 

В основном паратиреоидный гормон 

способствует отрицательному балансу ко-

стей, т.е. остеолизу, который, например, 

наблюдается при гиперпаратиреозе, со-

провождающемся повышенной экскрецией 

оксипролина и сиаловых кислот с мочой. 
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При этом небольшие курсовые дозы па-

ратиреоидного гормона оказывают анабо-

лическое действие, т.е. способствуют 

остеогенезу. 

Кальцитонин (тиреокальцитонин; 

С159H232N46O45S3) - это пептид, который 

секретируется щитовидной железой. 

Кальцитонин- способен подавляет реаб-

сорбцию фосфата в почках, являяся основ-

ным гипофосфатемическим гормоном. 

Коррекция фосфора в организме проис-

ходит путем увеличения потребления бо-

гатых фосфором пищевых продуктов, 

БАДП и лекарственных препаратов (АТФ, 

рибоксин, фосфоколин, глицерофосфаты, 

фитин и др.).  

В заключении нужно  отметить, что ор-

ганизм человека не может нормально 

функционировать без такого значимого 

элемента как фосфор. Он в участвует в ра-

боте мышечной и нервной систем, в про-

цессах регенерации, роста и деления кле-

ток, поддерживает кислотно-щелочного 

баланса, а также участвует в обмене жи-

ров, белков, углеводов и  в образовании 

фосфолипидов и нуклеиновых кислот, в 

образовании энергии, обеспечении функ-

ционирования  нервной и мышечной си-

стем, а также способствует формированию 

костной ткани. Поэтому  для профилакти-

ки нарушений данных процессов человеку 

необходимо следить за метаболизмом 

фосфора в своем организме.  

Недостаток фосфора может в течение 

долгого времени оставаться незамечен-

ным, компенсация будет проходить за счет 

запасов, отложенными в костных тканях. 

Полноценное, сбалансированное питание 

способствует  профилактике дисбаланса 

фосфора в организме. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности и проблемы производ-

ства освидетельствования при расследовании нарушений правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. Изучая законодательство и судебную практику, 

автор приходит к выводу о том, освидетельствование редко проводится для установле-

ния состояния алкогольного или иного опьянения лица, совершившего преступление, 

предусмотренное ст. 264 УК РФ.  

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; расследование преступлений; освиде-

тельствование; дорожно-транспортные происшествия. 

 

Одним из приоритетных направлений 

государственной политики Российской 

Федерации является борьба с дорожно-

транспортными происшествиями (далее – 

ДТП), которые наносят колоссальный со-

циальный, демографический вред. По 

официальным данным ГИАЦ МВД России 

по итогам 8 месяцев 2022 года на террито-

рии Российской Федерации зарегистриро-

вано 79 402 дорожно-транспортных про-

исшествий, в которых погибли 8 706 чело-

век и получили ранения 100 679. Если 

сравнить с тем же отрезком времени 2021 

года, то зарегистрировано 84 305 дорожно-

транспортных происшествий, в которых 

погибли 9 016 и получили ранения 107 265 

человек [11]. 

Исходя из анализа сводных статистиче-

ских сведений о состоянии судимости в 

России за 2021 год, по ст. 264 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации (далее УК 

–РФ) [12] всего осуждено 8 074 человека, 

за аналогичный период 2020 г. – 

7 697 [13].  

Одной из основных причин, по которой 

совершаются преступления в области до-

рожного движения, является состояние 

опьянения водителей транспортных 

средств. 

Так, в соответствии со ст. 179 Уголов-

но-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ) [2] для вы-

явления состояния опьянения или иных 

свойств и признаков, имеющих значение 

для уголовного дела, если для этого не 

требуется производство судебной экспер-

тизы, может быть произведено освиде-

тельствование подозреваемого, обвиняе-

мого, потерпевшего, а также свидетеля с 

его согласия, за исключением случаев, ко-

гда освидетельствование необходимо для 

оценки достоверности его показаний. В 

случаях, не терпящих отлагательства, 

освидетельствование может быть произве-

дено до возбуждения уголовного дела. 

Следователь, руководствуясь ч. 2 

ст. 179 УПК РФ, выносит постановление, 

которое является обязательным для осви-

детельствуемого лица.  

Исходя из содержание данной нормы 

усматривается, что она носит императив-

ный характер, то есть лицо не вправе отка-

заться от освидетельствования. Как быть в 

той ситуации, когда лицо – виновник ДТП 

– не исполняет требования следователя?  

Так, решением Мончегорского город-

ского суда Мурманской области, подозре-

ваемая Стерхова С.А. в рамках расследуе-

мого уголовного дела, ссылаясь на ст. 51 

Конституции РФ, отказалась от прохожде-

ния освидетельствования. По данному де-

лу она была привлечена к административ-

ной ответственности по ч. 3 ст. 19.3 Ко-

декса Российской Федерации об админи-
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стративных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ) [3] за неповиновение законно-

му распоряжению или требованию со-

трудника органов по контролю за оборо-

том наркотических средств и психотроп-

ных веществ [5]. Ныне ч. 3 ст. 19.3 КоАП 

РФ утратила силу в связи с принятием Фе-

дерального закона от 03 июля 2016 г. 

№ 305-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с совершенство-

ванием государственного управления в 

сфере контроля за оборотом наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров и в сфере миграции» [4]. 

По другому делу по решению судьи су-

дебного участка № 3 Таганрогского района 

Ростовской области Кабицкая, которая 

умышлено не выполнила законное требо-

вание следователя о прохождении меди-

цинского освидетельствования в рамках 

расследуемого уголовного дела, была при-

влечена к административной ответствен-

ности по ст. 17.7 КоАП РФ, то есть невы-

полнение законных требований следовате-

ля, осуществляющего производство по де-

лу об административном правонаруше-

нии [6]. Однако следует обратить внима-

ние на то, что объективная сторона право-

нарушения по ст. 17.7 КоАП РФ выража-

ется в умышленном невыполнении требо-

ваний или должностных лиц, осуществля-

ющих производство по делу об админи-

стративном правонарушении. Таким обра-

зом, привлечение к административной от-

ветственности по данной статье в рамках 

расследуемого уголовного дела является 

неправомерным. 

Исходя из вышесказанного можно сде-

лать вывод, что мер административной от-

ветственности за невыполнение требова-

ния следователя о прохождении освиде-

тельствования в законодательстве не 

предусмотрено. Однако, полагаем, что 

уголовно-процессуальный закон не содер-

жит запрета на принудительное производ-

ство рассматриваемого следственного дей-

ствия. 

Так каким образом расследуются уго-

ловные дела и что входит в основу доказа-

тельств при расследовании ДТП, совер-

шенных лицом, находящимся в состоянии 

опьянения?  

В большей части уголовных дел, исходя 

из анализа правоприменительной практи-

ки, освидетельствование не производится 

следователем в порядке ст. 179 УПК РФ 

для установления состояния алкогольного 

или иного опьянения лица. По прибытии 

его на место ДТП, имеющие признаки со-

става преступления по ст. 264 УК РФ, со-

трудники подразделения ГИБДД МВД 

России уже проводят данную процедуру, 

но в порядке ст.ст. 27.12, 27.12.1 КоАП 

РФ, то есть процедуру освидетельствова-

ния на месте с отстранением от управле-

ния водителя транспортного средства, или 

в медицинском учреждении.  

Освидетельствование, проведенное со-

трудниками ГИБДД МВД России в рамках 

КоАП РФ, служит доказательством на ос-

новании ст. 74 УПК РФ для дальнейшего и 

правильного расследования уголовного 

дела. Так, доказательствами по уголовно-

му делу являются любые сведения, на ос-

нове которых суд, прокурор, следователь, 

дознаватель в порядке, определенном 

настоящим Кодексом, устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, 

подлежащих доказыванию при производ-

стве по уголовному делу, а также иных об-

стоятельств, имеющих значение для уго-

ловного дела. 

Так, Железнодорожным районным су-

дом г. Воронеж Сударев И.П. признан ви-

новным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ. До-

казательством состояния опьянения Суда-

рева И.П. являлось то, что после совер-

шенного дорожно-транспортного проис-

шествия он был направлен сотрудниками 

ГИБДД на медицинское освидетельство-

вание на состояние опьянения. Согласно 

акта медицинского освидетельствования 

на состояние опьянения № 3955 от 

26.12.2018 у Сударева И.П. установлено 

состояние наркотического опьянения, по-

скольку в отобранных у него образцах 

крови обнаружен 9-

тетрагидроканнабинол [7]. 

Таким образом, исходя из данного су-

дебного решения, доказательством явля-

лась процедура медицинского освидетель-
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ствования, проведенная на основании 

ст. 27.12.1 КоАП РФ, на которое лицо бы-

ло направлено уполномоченным долж-

ностным лицом подразделения ГИБДД 

МВД России. 

Доказательства в данном случае следо-

вателем должны быть оценены с учетом 

требований ст. 88 УПК РФ. Каждое дока-

зательство подлежит оценке с точки зре-

ния относимости, допустимости, досто-

верности, а все собранные доказательства 

в совокупности – достаточности для раз-

решения уголовного дела. 

Следует обратить внимание, что проце-

дура освидетельствования имеет свой по-

рядок. В данном случае следователь при 

оценке доказательств должен учитывать 

требования Приказа Минздрава России от 

18 декабря 2015 г. № 933н «О порядке 

проведения медицинского освидетель-

ствования на состояние опьянения (алко-

гольного, наркотического или иного ток-

сического)» (далее – Приказ Минздрава 

России от 18 декабря 2015 г. № 933н) [9], 

который регулирует вопросы проведения 

медицинского освидетельствования на со-

стояние опьянения, а также особенности 

постановления Правительства РФ от 26 

июня 2008 г. № 475 «Об утверждении 

Правил освидетельствования лица, кото-

рое управляет транспортным средством, на 

состояние алкогольного опьянения и 

оформления его результатов, направления 

указанного лица на медицинское освиде-

тельствование на состояние опьянения, 

медицинского освидетельствования этого 

лица на состояние опьянения и оформле-

ния его результатов и правил определения 

наличия наркотических средств или пси-

хотропных веществ в организме человека 

при проведении медицинского освиде-

тельствования на состояние опьянения ли-

ца, которое управляет транспортным сред-

ством» [8]. Последний документ утрачива-

ет силу с 1 марта 2023 года в связи с изда-

нием постановления Правительства РФ от 

21 октября 2022 г. №1882, утвердившим 

новые правила. 

В качестве примера недопустимого до-

казательства можно указать на случаи, ко-

гда медицинское освидетельствование 

проведено не уполномоченным медицин-

ским работником, который в свою очередь 

не прошел подготовку по вопросу прове-

дения данного освидетельствования.  

Таким образом можно сделать вывод, 

что несмотря на то, что следователем са-

мостоятельно не проведено освидетель-

ствование на состояние опьянения в по-

рядке ст. 179 УПК РФ, ему следует учиты-

вать правильность полученных сотрудни-

ками ГИБДД МВД России результатов для 

признания их допустимыми доказатель-

ствами в целях правильного и своевремен-

ного разрешения уголовного дела.  

Очень интересным является также мо-

мент, что освидетельствование лица на со-

стояние опьянения может быть произведе-

но и без фактической такой процедуры. 

Так, в соответствии с примечанием 2 

ст. 264 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ) лицом, нахо-

дящимся в состоянии опьянения, призна-

ется лицо, не выполнившее законного тре-

бования уполномоченного должностного 

лица о прохождении медицинского осви-

детельствования на состояние опьянения в 

порядке и на основаниях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Феде-

рации. 

Таким образом, создается противоречие 

между УК РФ и УПК РФ. Оно заключается 

в том, что согласно УК РФ, у следователя 

нет необходимости в таком случае соби-

рать доказательства наличия состояния 

опьянения, и проводить в данной области 

работу, так как данный факт уже подтвер-

ждён отказом самого подозреваемого, об-

виняемого от прохождения освидетель-

ствования.  

Одним из казусных обстоятельств, ко-

торый был обнаружен при подготовке 

данной научной работы, являлось поста-

новление Первого кассационного суда об-

щей юрисдикции от 21 июня 2022 г. № 77-

2908/2022 [10]. Действия лица были пере-

квалифицированы с ч. 2 ст. 264 УК РФ на 

ч. 1 ст. 264 УК РФ; основаниям послужило 

то, что согласно акту медицинского осви-

детельствования состояние алкогольного 

опьянения у гражданина Б. установлено 

исключительно на основе исследования 

биологической среды – мочи, однако при-

мечанием к ст. 12.8 КоАП РФ такой спо-
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соб установления состояния алкогольного 

опьянения не предусмотрен.  

В соответствии с примечанием ст. 12.8 

КоАП РФ состояние опьянения определя-

ется наличием абсолютного этилового 

спирта в концентрации, превышающей 

возможную суммарную погрешность из-

мерений, а именно 0,16 миллиграмма на 

один литр выдыхаемого воздуха, или 

наличием абсолютного этилового спирта в 

концентрации 0,3 и более грамма на один 

литр крови, либо в случае наличия нарко-

тических средств или психотропных ве-

ществ в организме человека. 

Таким образом действительно усматри-

вается, что биологический объект – моча, 

не может быть исследован в соответствии 

с цитируемой нормой. Но на основании 

приказа Минздрава России от 18 декабря 

2015 г. № 933н данная биологическая сре-

да учитывается, что и порождает ряд про-

блем. 

На основании изложенного можно сде-

лать вывод о том, что при расследовании 

таких преступлений, как нарушение пра-

вил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, совершенных ли-

цом в состоянии опьянения, существует 

много спорных вопросов, связанных с 

производством освидетельствования лица. 
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Аннотация. В данной статье обозначаются приемы и способы борьбы с преступно-

стью. Рассмотрены теоретические и практические проблемы, которые препятствуют 

эффективной борьбы против преступности. Среди теоретических проблем выделяют, 

что криминалистические приемы и способы носят рекомендательный, а не обязательный 

характер. Практическими проблемами является, то что уголовно процессуальное зако-

нодательство нуждается в внесении поправок, корректировок, и изменениях, которые в 

последствии станут законодательной основной в борьбе против преступности. По ито-

гу были внесены варианты и предложения совершения законодательства, а также рабо-

ты следствия в борьбе с преступностью. 

Ключевые слова: криминалистика, преступление, наказание, уголовная ответствен-

ность, юриспруденция. 

 

На всём протяжении существования че-

ловечества имелись лица, которые совер-

шали преступления и лица, которые стре-

мились противостоять преступлениям и 

найти виновных. 

Раскрытие и расследование преступле-

ний является кропотливым и трудоемким 

процессом, который может растянуться по 

времени на несколько лет [1, c. 181]. 

На современном этапе развития челове-

чества технологии стали стремительно 

развиваться, а вместе с ними стали совер-

шенствоваться и методы расследования 

преступлений. 

Методы расследования преступлений 

многогранны и применяются в зависимо-

сти от совершенного преступления, а так-

же места его совершения, потому что каж-

дое преступление обладает своими уни-

кальными чертами и особенностями. 

Стоит рассмотреть расследование пре-

ступлений при помощи криминалистиче-

ских приемов с точки зрения комплексно-

го подхода. 

Криминалистика и следствие не отде-

лимы друг друга, так как следствие не мо-

жет проводиться без сбора доказательств и 

поиска виновных лиц в совершении пре-

ступления, в свою очередь криминалисти-

ка не может осуществлять свою деятель-

ность без следствия, так как только следо-

ватель в соответствии с уголовно процес-

суальным кодексом Российской Федера-

ции даёт указания криминалистам на по-

иск и сбор доказательств. 

Только благодаря тесному взаимодей-

ствию следствия, и криминалистики мож-

но добиться положительных результатов в 

виде привлечения к уголовной ответствен-

ности лиц, совершивших преступление и 

борьбы с преступностью. 

Теоретические криминалистические 

знания следует рассматривать не как осно-

ву, а как средство, обеспечивающее даль-

нейшее решение прикладных задач на 

практике [2, c. 69]. 

Криминалистика в первую очередь яв-

ляется наукой, которая дает рекомендации 

по расследованию преступлений, то есть 

следователь оставляет за собой право об-

ращаться к криминалистом или нет. 

Стоит отметить ценность криминали-

ста, как специалиста, который обладает 

широким спектром знаний, который имеет 

большую ценность для сбора доказа-

тельств на месте совершения преступле-

ний. 

Данная специфика обусловлена тем, что 

преступления совершаются в различных 

местах при разных погодных условиях и 
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самым важным является правильно и гра-

мотно запечатлеть и зафиксировать следы 

лица совершившего преступления. 

Для этого криминалисты используют 

знания в области дактилоскопии, одороло-

гии, почерковедения, дерматоглифики, 

трасологии, баллистики и другие виды 

криминалистической техники. 

Поэтому деятельность криминалиста в 

расследовании преступления имеет колос-

сальное значение, без специальных знаний 

в области криминалистической техники 

невозможно правильно зафиксировать 

следы преступлений, которые оставило 

лицо совершившее преступление. 

Одной из проблем является правильный 

сбор следов преступлений, потому что 

следы преступления идут в основу доказа-

тельств, которые в последующим следова-

тель предъявляет лицу, совершившему 

преступление. 

Криминалистику можно рассматривать 

с точки зрения теории и практики в осно-

ву, которых закладываются знания из всех 

разделов криминалистики. 

Поэтому криминалистические знания 

посредством методов, приемов и средств в 

настоящее время приобретают статус фун-

даментальных знаний, непосредственное 

использование которых может целена-

правленно изменить содержание практи-

ческой деятельности по раскрытию, рас-

следованию и предупреждению преступ-

лений. 

С этих позиций главным в криминали-

стической технологии является то, что 

непосредственно востребовано и исполь-

зуется практикой, то есть криминалисти-

ческие приемы и способы. Исходя из сущ-

ности общего определения техники, ее 

сфера должна включать как использова-

ние, так и формирование научно-

технических знаний. При этом речь долж-

на идти не только об их разработке, но и 

об обеспечении их реализации в практике 

правоохранительных органов. 

Достижения технического прогресса 

обычно используют в уголовном процессе, 

а именно в системе Министерства внут-

ренних дел существуют электронные уче-

ты информации, электронные базы стати-

стических и аналитических данных [3, с. 

282]. 

Благодаря современным технологиям, 

криминалисты имеют возможность нахо-

дить доказательства, которые невозможно 

увидеть человеческим глазом, детали на 

столько маленькие, что для их сбора и 

изучения используют специальные техно-

логические программы и системы. 

Совершенствование материально-

технического обеспечения правоохрани-

тельных органов в части эффективного 

противостояния развивающейся преступ-

ности вызывало интерес как в научных 

кругах, так и в общественных институтах 

и практической деятельности различных 

правоохранительных ведомств [4, c. 80]. 

Однако, при большом разнообразии 

приемов, способов и методов сбора дока-

зательств практикующие криминалисты 

сталкиваются с проблемами, которые тре-

буют внимания со стороны законодатель-

ства. 

Предвидение изменений в способах со-

вершения преступлений позволит разраба-

тывать и принимать меры, препятствую-

щие совершению преступлений предсказу-

емыми или видоизмененными способами 

[5, c. 116]. 

Первая проблема криминалистики со-

стоит в том, что она носит рекомендатель-

ный, а не обязательный характер. Данная 

проблема исходит из того, что в уголовно 

процессуальном кодексе Российской Фе-

дерации содержатся нормы права, которые 

закрепляют порядок, при котором доказа-

тельство неоспоримым и документально 

зафиксированным.  

Следователь при осуществлении своих 

полномочий может прибегнуть к помощи 

криминалиста, но при этом уголовно про-

цессуальный кодекс Российской Федера-

ции не указывает в каких случаях участие 

криминалиста является обязательным, а в 

каких случаях добровольным. 

Для решения указанной проблемы 

необходимо в первую очередь пересмот-

реть роль и значения криминалиста при 

расследовании преступления, участие 

криминалиста в сборе доказательств явля-

лось обязательным и без его участия не 

допускается осмотр места происшествия. 
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 Вторая проблема исходит из того, что в 

Уголовном процессуальном кодексе Рос-

сийской Федерации не содержится опре-

деление понятию «криминалист», данная 

проблема является актуальной, потому 

многие не всегда разграничивают понятия 

«следователь-криминалист» и «кримина-

лист». 

Главное отличие заключается в том, что 

это два процессуально разных лица име-

ющие разные полномочия в области рас-

следования преступления. 

Отличие состоит также в том, что кри-

миналиста привлекают к расследованию 

преступления в качестве эксперта. 

В связи с этим для решения указанной 

проблемы необходимо внести изменения в 

статью 5 Уголовно процессуального ко-

декса Российской Федерации и добавить 

определение понятию «криминалист», для 

того, чтобы имелось четкое разделение 

между полномочиями следователя-

криминалиста и криминалиста. 

Таким образом стоит подчеркнуть, что 

у криминалиста и следователя-

криминалиста разные процессуальные ста-

тусы и соответственно полномочия влия-

ющие на ход расследования преступления. 

Помимо законодательных пробелов в 

законодательстве с которыми сталкивают-

ся криминалисты, существуют также про-

блемы, связанные с осуществлением ими 

своих полномочий. 

В зависимости от места совершения 

преступления существуют проблемы с 

фиксацией и изъятием следов преступле-

ний, оставленных лицом совершившим 

преступлением. В данном вопросе важная 

роль отводиться опыту и навыкам, кото-

рыми владеет криминалист. 

Большинство следов могут оставаться 

на месте преступления от нескольких дней 

до нескольких месяцев, однако есть следы, 

которые необходимо изъять в течении не-

скольких часов после совершения пре-

ступления иначе они могут на всегда ис-

чезнуть и найти их будет просто невоз-

можно.  

Таким образом, в криминалистике су-

ществует несколько способов и приемов 

борьбы с преступностью. Каждый из дан-

ных способов является отличным сред-

ством борьбы с преступностью. Однако не 

стоит забывать о том, что прогресс не сто-

ит на месте и в скором времени, кримина-

листика расширит круг своих знаний в об-

ласти расследования преступлений. 
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Аннотация. В данной научной работе рассматривается обобщенная криминалисти-

ческая характеристика незаконной рубки лесных насаждений, установленных статьей 

260 УК РФ. Предложено определение понятия криминалистической характеристики 

данного вида преступлений, выделены ее отдельные специфичные элементы. И на основе 

таких исследований разработана свойственная данному виду преступлений, система 

криминалистической характеристики, состоящая из всех ее элементов. Вместе с этим 

выделяются уголовно-правовые признаки незаконной рубки лесных насаждений и выявля-

ются проблемы криминалистической методики расследования данного вида преступле-

ний. 
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шения незаконной рубки лесных насаждений. 

 

На сегодняшний день незаконная рубка 

лесных насаждений является угрозой эко-

логической и экономической безопасности 

Российской Федерации. Ведь ни для кого 

не секрет, что экспорт древесины и пило-

материалов является весомой частью 

внешнеторгового оборота России. Отсюда 

в экономическом плане выявление и пре-

сечение такого рода экологических пре-

ступлений дает возможность развитию 

устойчивого декриминализованного рынка 

лесных ресурсов, устанавливает справед-

ливые и равные условия для субъектов 

предпринимательской деятельности, поз-

воляет защитить лесные ресурсы, флору и 

фауну, экосистему лесов. 

Так, в течение первых шести месяцев 

2021 года за незаконную деятельность в 

лесной сфере были начислены штрафы на 

сумму 745,9 миллиона рублей, из которых 

добровольно возмещено 468,9 миллиона 

рублей [1]. 

В экологическом плане незаконная руб-

ка лесных насаждений угрожает экологи-

ческой безопасности государства и нару-

шает экологические права граждан Рос-

сийской Федерации, а именно права на 

благоприятную окружающую среду, на 

достоверную информацию о ее состоя-

нии [2]. В этой связи, последние десятиле-

тия доля незаконной рубки лесных насаж-

дений (ст. 260 УК РФ) в некоторых регио-

нах России достигает 95% зарегистриро-

ванных экологических преступлений [3]. 

Таким образом, выявление и пресечение 

экологических преступлений, связанных с 

незаконной рубкой лесных насаждений, 

является приоритетным направлением 

государственной уголовной политики в 

долгосрочной перспективе, поскольку 

только за 2020 год на землях лесного фон-

да выявлено 15,3 тысячи фактов незакон-

ной рубки лесных насаждений общим объ-

емом 1,1 миллиона кубометров [4]. Это 

0,5% от легальной заготовки древесины, 

которая в 2020 году составила 217 милли-

онов кубометров. 

Данный показатель является противо-

речивым, поскольку не соотносится с ре-

альным объемом нелегальной древесины, 

которая заготавливается на арендованных 

участках, поскольку данному виду пре-

ступлений характерен высокий уровень 

латентности и отсутствие современных 

методов обнаружения и фиксации данного 

вида преступлений. 

Исходя из этого теоретические разра-

ботки в области криминалистической ме-
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тодики расследований преступлений игра-

ет очень важную роль, поскольку единые 

подходы в понимании аспектов расследо-

вания и раскрытия преступлений дают 

возможность для всестороннего изучения 

проблем, связанных с предметом исследо-

вания, а также экономит ресурсы право-

охранительных органов и дает возмож-

ность соблюдения принципа неотвратимо-

сти наказания для лиц, совершивших пре-

ступления. 

Следовательно криминалистическая ме-

тодика расследования преступлений в по-

нимании ее как раздела учебного курса 

криминалистики представляет собой си-

стему научных положений и принципов 

наиболее рационального и эффективного 

использования процессуальных средств, 

технико-криминалистических и тактико-

криминалистических рекомендаций в спе-

цифических условиях расследования пре-

ступлений определенного вида или разно-

видности с целью объективного, всесто-

роннего и полного выяснения обстоятель-

ств имевшего место события и установле-

ния истины по уголовному делу [5]. 

Криминалистическая методика рассле-

дования отдельных видов преступлений 

состоит из учения о предмете, системе и 

принципов методики расследования от-

дельных видов преступлений, криминали-

стической классификации и криминали-

стической характеристики преступлений, 

учения о следственной ситуации и струк-

туре частной методики расследования. 

При этом криминалистическая характе-

ристика преступлений занимает одну из 

центральных мест в системе криминали-

стической методики расследования от-

дельных видов преступлений и определя-

ется как система данных о криминалисти-

чески значимых признаках преступлений 

определенного вида или группы, отража-

ющую закономерные связи между этими 

признаками и служащую для построения 

типовых версий, служащие для практики 

раскрытия и расследования преступле-

ний [6]. 

Она состоит из таких элементов, как: 

объект преступления; способ совершения 

преступления, состоящая из подготовки, 

механизма и сокрытия преступления; сле-

довой картины преступления, состоящая 

из материальных, идеальных и цифровых 

следов; личности преступника; мотивов и 

цели совершения преступления; обстанов-

ки совершения преступления; личности 

потерпевшей; последствий совершения 

преступления; противодействующих фак-

торов при предварительном расследова-

нии; элементов, характеризирующих от-

дельные специфические признаки пре-

ступления [7]. 

Возвращаясь к предмету исследования, 

криминалистическая характеристика неза-

конной рубки лесных насаждений пред-

ставляет собой объективную систему эле-

ментов незаконной рубки лесных насаж-

дений.  

Между тем, элементами же криминали-

стической характеристики незаконной 

рубки лесных насаждений из перечислен-

ного общего списка элементов являются: 

1) объект незаконной рубки лесных 

насаждений; 

2) способ совершения незаконной рубки 

лесных насаждений, состоящая из подго-

товки, механизма и сокрытия данного пре-

ступления; 

3) следовая картина незаконной рубки 

лесных насаждений, состоящая из матери-

альных, идеальных и цифровых следов; 

4) личность преступника; 

5) мотивы и цель незаконной рубки 

лесных насаждений; 

6) обстановка совершения незаконной 

рубки лесных насаждений; 

7) последствия совершения незаконной 

рубки лесных насаждений; 

8) противодействующие факторы при 

предварительном расследовании незакон-

ной рубки лесных насаждений. 

Данные элементы криминалистической 

характеристики преступлений, связанных 

с незаконной рубкой лесных насаждений, 

наиболее полно отражают необходимые 

для расследования данного вида преступ-

лений отдельные ее существенные элемен-

ты на основе общей системы криминали-

стической характеристики преступлений. 

Рассмотрим наиболее важные в крими-

налистическом плане элементы кримина-

листической характеристики незаконной 

рубки лесных насаждений, такие как объ-
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ект незаконной рубки лесных насаждений; 

способ совершения незаконной рубки лес-

ных насаждений, состоящая из подготов-

ки, механизма и сокрытия данного пре-

ступления; следовая картина незаконной 

рубки лесных насаждений, состоящая из 

материальных, идеальных и цифровых 

следов и личность преступника. 

Первым элементом криминалистиче-

ской характеристики незаконной рубки 

лесных насаждений является его объект. 

Объект посягательства в криминалистике 

– это прежде всего материальная система, 

на которую направлено преступное дея-

ние. Данное общее определение отличает-

ся от уголовно-правовой дефиниции поня-

тия объекта преступления, где таковым 

являются общественные отношения, скла-

дывающиеся в процессе определенного 

взаимодействия субъектов в той или иной 

сфере. К примеру, в уголовно-правовом 

аспекте таковыми являются – важнейшие 

социальные ценности, интересы, блага, 

охраняемые уголовным правом от пре-

ступных посягательств. 

В связи с этим представляется возмож-

ным определить криминалистический объ-

ект преступного посягательства как часть 

материального мира, на который осу-

ществляется воздействие в ходе соверше-

ния преступного посягательства, необхо-

димый для достижения преступником це-

лей и задач совершения преступления. 

Отсюда объект незаконной рубки лес-

ных насаждений совпадает с уголовно-

правовой дефиницией предмета преступ-

ления и определяется как: 

1) лесные насаждения;  

2) не отнесенные к лесным насаждени-

ям деревья, кустарники и лианы [8]. 

В связи с этим объектом преступного 

посягательства являются как лесные 

насаждения, то есть деревья, кустарники и 

лианы, произрастающие в лесах, так и де-

ревья, кустарники и лианы, произрастаю-

щие вне лесов (например, насаждения в 

парках, аллеях, отдельно высаженные в 

черте города деревья). При этом не имеет 

значения, высажены ли лесные насажде-

ния или не отнесенные к лесным насажде-

ниям деревья, кустарники, лианы искус-

ственно либо они произросли без целена-

правленных усилий человека [9]. 

Не относятся к предмету указанных 

преступлений, в частности, деревья, ку-

старники и лианы, произрастающие на 

землях сельскохозяйственного назначения 

(за исключением лесных насаждений, 

предназначенных для обеспечения защиты 

земель от воздействия негативных (вред-

ных) природных, антропогенных и техно-

генных явлений), на приусадебных зе-

мельных участках, на земельных участках, 

предоставленных для индивидуального 

жилищного, гаражного строительства, ве-

дения личного подсобного и дачного хо-

зяйства, садоводства, животноводства и 

огородничества, в лесопитомниках, пи-

томниках плодовых, ягодных, декоратив-

ных и иных культур, а также ветроваль-

ные, буреломные, сухостойные деревья, 

если иное не предусмотрено специальны-

ми нормативными правовыми актами. 

Рубка указанных насаждений, а равно 

их уничтожение или повреждение при 

наличии к тому предусмотренных законом 

оснований могут быть квалифицированы 

как хищение либо уничтожение или по-

вреждение чужого имущества. 

Характеризуя бланкетность уголовно-

правовой нормы, можно определить лес-

ное насаждение как совокупность расте-

ний, состоящая из древостоя, подлеска, 

подроста и живого напочвенного покрова, 

объединенных однородными лесорасти-

тельными условиями части участка леса и 

общей внутренней структурой [10]. В свою 

очередь, лес рассматривается как совокуп-

ность лесных древесных и других расте-

ний, а равно иных природных компонен-

тов. 

Объект незаконной рубки лесных 

насаждений может быть раскрыт по ассор-

тиментному признаку (породам деревьев, 

вырубающихся наиболее часто). По 

наиболее вырубаемым породам деревьев 

можно привести такие, как лиственница, 

сосна, ель, береза, кедр, пихта и осина. 

Кроме того, на основе дифференциации 

земель, на которых установлены факты 

незаконных рубок, можно систематизиро-

вать объект незаконной рубки лесных 

насаждений следующим образом: древе-
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сина, заготовленная на землях лесного 

фонда (64%); древесина, заготовленная на 

землях сельскохозяйственного назначения 

(24%); древесина, заготовленная на участ-

ках, выделенных для ведения личного 

подсобного хозяйства (11%); древесина, 

заготовленная в полосе отчуждения (места 

отвода линий электропередач, 1%). 

При выборе породного состава древе-

сины субъекты преступления руковод-

ствуются перспективой ее дальнейшей ре-

ализации, что также определяется и обста-

новкой совершения преступления. Напри-

мер, хвойные породы деревьев могут про-

израстать в отдельных регионах страны, а 

лиственные – в других. Кроме того, пре-

ступниками учитываются качественные 

параметры деревьев: стройность, высота, 

ширина, а также возраст и общее состоя-

ние. Поскольку большинство незаконных 

рубок совершаются в целях последующей 

реализации древесины, качество вырубае-

мых деревьев имеет значение [11]. 

Согласно криминалистической характе-

ристике незаконной рубки лесных насаж-

дений, под способами совершения пре-

ступления, установленного статьей 260 

Уголовного кодекса Российской Федера-

ции (далее – УК РФ) необходимо пони-

мать систему действий по подготовке и 

сокрытию незаконной рубки лесных 

насаждений, механизма совершения дан-

ного вида преступлений, заданных обста-

новкой, уровнем контроля и надзора со 

стороны государственных органов и ин-

ститутов общественного контроля, физио-

логическими и психическими качествами 

личности преступника, которое может 

проявляться в использовании предметов и 

иных средств для совершения противо-

правного деяния. 

Способ совершения незаконной рубки 

лесных насаждений является главным 

элементом в криминалистической харак-

теристике преступления. На наш взгляд, 

способ совершения незаконной рубки лес-

ных насаждений взаимосвязан прежде все-

го с криминалистической характеристикой 

личности преступника или преступников. 

Так, основными способами незаконной 

рубки лесных насаждений являются:  

А) подготовка к совершению незакон-

ной рубки лесных насаждений, которая 

включает в себя в зависимости от числа 

соучастников преступления, их организо-

ванности, и наличия финансовых возмож-

ностей:  

- использование метода «прогнозируе-

мого аукциона» для получения разреши-

тельной документации на арендованный 

лесной участок; 

- изготовление поддельной, неполной 

разрешительной и иной документации на 

проведение рубки лесных насаждений; 

- решение вопроса о дальнейшей реали-

зации предмета незаконной рубки лесных 

насаждений, в том числе путем перегово-

ров, размещения рекламы и объявлений о 

продаже предмета; 

- подбор соучастников; 

- выбор и определение предмета неза-

конной рубки лесных насаждений; 

- выбор места и времени ее совершения; 

- подготовка технических средств для 

совершения преступлений; 

Также автором дополнительно выделя-

ется постоянный мониторинг преступника 

за деятельностью контролирующих орга-

нов лесного надзора, а также деятельность, 

сопряженная с получением «негласного 

права» со стороны должностных лиц госу-

дарственных и муниципальных органов на 

проведение рубок лесных насаждений на 

определенном участке без разрешительной 

документации. 

В данном контексте, исходя из крими-

налистической характеристики личности 

преступника порядок и последователь-

ность подготовительного этапа соверше-

ния незаконной рубки лесных насаждений 

может меняться. В представленной выше 

списке представлена последовательность 

совершения преступления организованной 

группой лиц, для которой характерна 

большая сплоченность, планирование и 

участие в непосредственной рубке лесных 

насаждений третьих лиц. 

При этом, к примеру, для так называе-

мых «черных лесорубов» характерно от-

сутствие в подготовке совершения пре-

ступления изготовления разрешительной 

документации. Данное действие может 

быть использовано только при последую-
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щей перевозке предмета преступления или 

их реализации, установленных диспозици-

ей статья 191.1 УК РФ. 

Далее для отдельных лиц, совершаю-

щих данный вид преступления, характерно 

на этапе подготовки наличие только выбо-

ра и определения предмета незаконной 

рубки лесных насаждений, выбора места и 

времени ее совершения, подготовки тех-

нических средств для совершения пре-

ступлений. Даже решение вопроса о по-

следующей реализации может не ставится 

в данном случае, поскольку такие лесору-

бы используют примитивные формы орга-

низации преступления, для которых дан-

ная деятельность стала промыслом или 

источником дохода их семьи. Такая дея-

тельность преступника не носит большого 

масштаба и предназначена для получения 

малого дохода. 

Б) Способами совершения же незакон-

ной рубки лесных насаждений являются: 

- по основанию наличия частичной раз-

решительной документации или ее отсут-

ствия:  

1) рубка, осуществляемая без разреши-

тельной документации; 

2) рубка, осуществляемая с наличием 

части разрешительной документации; 

- по основанию наличия или отсутствия 

транспортных и технических средств для 

быстрой рубки лесных насаждений и вы-

воза предмета незаконной рубки с места 

преступления: 

1) рубка, осуществляемая с наличием 

транспортных средств для вывоза предме-

та преступления (данные действия, явля-

ются элементом состава преступления, 

установленных 191.1 УК РФ); 

2) рубка, осуществляемая без помощи 

транспортных средств: 

- по основанию наличия обмана для 

осуществления преступного умысла лица, 

совершившего преступление: 

а) рубка, осуществляемая с наличием 

уловок. К примеру, осуществление пре-

ступного умысла на арендованном участке 

другого лесоруба и вблизи территории не 

арендованного участка. Далее отдельно 

можно выделить рубку лесных насажде-

ний под видом необходимости осуществ-

ления задания государственного или му-

ниципального контракта; 

б) рубка, осуществляемая в объеме, 

превышающем разрешенный. К примеру, 

рубка лесных насаждений больше указан-

ного в проекте освоения лесов; 

в) рубка, осуществляемая с нарушением 

породного или возрастного состава. Дан-

ные незаконные рубки в большинстве слу-

чаев проводятся под видом санитарных 

рубок лесных насаждений; 

г) рубка, осуществляемая за пределами 

лесосеки [12]. 

В криминалистическом плане также 

необходимо учитывать и последующую 

транспортировку вырубленных лесных 

насаждений, поскольку в расследовании, 

раскрытии и изобличении преступников 

эти факты имеют существенную роль, по-

скольку в большинстве случаев незаконно 

вырубленный лес выявляется сотрудника-

ми правоохранительных органов при их 

транспортировке. 

Так, при совершении данного вида пре-

ступления лица, совершившие преступле-

ние: 

- в первом случае: осуществляют после-

дующую транспортировку предмета пре-

ступления; 

- во втором случае: перекладывают та-

кую обязанность сторонним лицам; 

- в третьем случае осуществляют дли-

тельное хранение и последующую реали-

зацию на месте совершения преступления. 

Данную характеристику способов со-

вершения преступлений можно отнести и 

к статье 191.1 УК РФ, где транспортиров-

ка, хранение и последующая реализация 

предмета преступления является элемен-

том состава преступления, ведь данные 

виды преступлений по своей правовой 

природе схожи и в большинстве случаев 

взаимозависимы. 

По способам совершения преступления 

также можно выделить, имеющие важ-

ность для раскрытия и расследования пре-

ступлений, технические приемы и способы 

незаконной рубки лесных насаждений, 

среди которых можно выделить спилива-

ние, срубание, срезание, то есть отделение 

различными способами ствола дерева, 

стебля кустарника и лианы от корня, а 
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также иные технологически связанные с 

ними процессы (включая трелевку, ча-

стичную переработку и (или) хранение 

древесины в лесу [13].  

В) По способам сокрытия преступлений 

можно выделить следующие компоненты, 

такие как хранение древесины в лесу в 

укромном месте или трелевку из места со-

вершения преступления до места ее хране-

ния. 

Следовая картина же незаконной рубки 

лесных насаждений представляет собой 

группу (систему) следов или изменений 

материальной обстановки (окружающей 

среды), причинно связанных с событием 

преступления.  

В рамках данного вида преступлений 

наиболее целесообразным является вклю-

чение в следовую картину незаконной 

рубки лесных насаждений следующие сле-

ды: 

1) материальные следы, среди которых 

выделяют: 

а) предметные следы, а именно: 

- следы преступного посягательства. К 

примеру, такими следами преступного по-

сягательства являются пни вырубленных 

деревьев, ветки, стволы деревьев, остав-

ленных на месте происшествия. 

- орудия преступления и их части; При-

мером такого рода материальных следов 

являются цепи для трелевки вырубленных 

стволов деревьев, использованные части 

бензопил, запчасти тракторов и белорусов, 

топоры и другие орудия преступления. 

- следы, оставленные преступником; 

Таковыми следами являются – одежда, 

еда, окурки, биологические остатки выде-

лений и другие следы. Также лица, совер-

шающие незаконную рубку лесных насаж-

дений, часто оставляют на месте происше-

ствия следы своей обуви. Следующими 

объектами выступают влажная почва, снег, 

песок, глина и т.д. Такие следы обычно 

локализованы в местах рубки, частичной 

переработки и отгрузки лесоматериалов 

для дальнейшей транспортировки, и обра-

зуются при влажных погодных условиях. 

Вдобавок можно отметить следы рук субъ-

ектов преступления, которые остаются на 

орудиях рубки и их частях, элементах 

управления механизмов и транспортных 

средств. 

- документы. К примеру, лесорубные 

билеты, ордера и т.п., которые определяют 

время, место, объем, виды древесины и 

другие параметры незаконной рубки. 

б) следы вещества и материалов, а 

именно: 

- вещества и материалы, оставленные на 

месте совершения незаконной рубки лес-

ных насаждений как результат непосред-

ственного преступного воздействия на 

предмет покушения. Таковыми могут быть 

следы волочения или других вариантов 

перемещения, трелевки, частичной пере-

работки незаконно добытой древесины.; 

- горюче-смазочные материалы и следы 

их отработки; следы лакокрасочного по-

крытия; 

- биологические следы преступника. 

2) идеальные следы, среди которых вы-

деляют: 

а) шум при проведении лесосечных ра-

бот, отображаемый в памяти очевидцев 

совершившегося преступления; 

б) зрительный контакт при осуществле-

нии покупки и последующей транспорти-

ровки орудий и предмета преступления; 

в) зрительный контакт при транспорти-

ровки незаконно добытой древесины доро-

гами общего пользования. 

3) цифровые следы, среди которых 

можно выделить: 

а) информация, полученная из спутни-

ков, с дронов и иных летательных аппара-

тов; 

б) сохраненные незаконные изменения 

в документах, составленных в электрон-

ном формате; 

в) сохраненная информация об истории 

переписок, сообщений между преступни-

ками и иными лицами о планировании, 

непосредственном совершении или устра-

нении видимых последствий незаконной 

рубки лесных насаждений. 

Далее согласно изученным криминали-

стическим характеристикам личности пре-

ступников необходимо отметить следую-

щее: 

- во-первых, данный вид преступления 

совершается лицами, которые в большей 

степени не наделены чувством ответ-
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ственности и обязанности по сохранению 

природы и исполнению природоохранных 

норм; 

- во-вторых, важным социально-

демографическим фактором является со-

вершение незаконной рубки лесных 

насаждений в составе группы лиц по пред-

варительному сговору; 

- в-третьих, такие преступления харак-

терны в большей степени для лиц мужско-

го пола в возрасте от 16 до 60 лет. Данное 

обстоятельство подтверждается тем, что в 

большинстве случаев такой вид преступ-

ной деятельности может быть осуществлен 

физически сильными лицами. Это позво-

ляет во многих случаях косвенно исклю-

чить из соучастников преступления несо-

вершеннолетних и женщин; 

- в-четвертых, в большинстве случаев 

такие лица состоят в зарегистрированном 

браке и имеют детей, и должным образом 

социализированы в своем обществе; 

- в-пятых, для лиц, совершающих тако-

го рода преступления, характерно отсут-

ствие постоянного источника дохода, ко-

торое компенсируется такими незаконным 

действиями; 

- в-шестых, в большинстве случаев та-

кие лица ранее уже привлекались к адми-

нистративной или уголовной ответствен-

ности за экологические преступления; 

- в-седьмых, в большей части рассмат-

риваемое преступление совершают лица, 

имеющие полное среднее образование, 

подразумевающее должный уровень соци-

ализации и последующую возможность 

приобретения профессии и трудоустрой-

ства, позволяющих поддерживать необхо-

димый уровень жизни; 

- в-восьмых, для таких преступлений 

характерно также то, что преступники, не 

имея достаточного дохода превращают эту 

незаконную деятельность в промысел, что 

характеризуется длящимся характером со-

вершения преступлений. 

И последним таким признаком крими-

налистической характеристики личности 

преступника является постоянное прожи-

вание вблизи осуществления незаконной 

противоправной деятельности. 

Таким образом, криминалистическая 

характеристика преступления представля-

ет собой систему данных о криминалисти-

чески значимых признаках преступлений 

определенного вида или группы, отража-

ющую закономерные связи между этими 

признаками и служащую для построения 

типовых версий, служащие для практики 

раскрытия и расследования преступлений. 

В криминалистической характеристике 

незаконной рубки лесных насаждений 

особо выделяются объект преступного по-

сягательства, способы подготовки, меха-

низма и сокрытия данного вида преступ-

лений, следовая картина незаконной рубки 

лесных насаждений и криминалистическая 

характеристика личности преступника. 
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Аннотация. В рамках настоящей статьи рассматриваются особенности порядка 

реализации надзорной функции органов прокуратуры, некоторые вопросы правового 

регулирования конституционных прав с участием сотрудников прокуратуры. 

Актуальность темы исследования характеризуется необходимостью 

совершенствования института надзорных мероприятий в отношении нижестоящих 

государственных органов в рамках административного законодательства, а также 

существенным влиянием данного института на эффективность обеспечения 

конституционных прав граждан. Более того, следует обратить внимание на 

оптимизацию нормативной базы, в части определения полномочий, относимых к 

территориальным органам, осуществляющим надзорные функции. Эффективная 

регламентация административных правоотношений, в том числе и отдельных аспектов 

правового механизма внутри института, является фундаментальным положением для 

созидания развивающегося гражданского общества. Необходимо установить четкое 

толкование нормативных актов, содержащих положения об осуществлении надзорной 

функции органами прокуратуры. В рамках настоящей научной работы, автор статьи 

проводит анализ некоторых аспектов правовой регламентации прокурорского надзора за 

деятельностью государственных органов, определяет особенности реализации мер 

прокурорского реагирования, производит сопоставление между теоретической и 

практической сторонами настоящего вопроса. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, административная ответственность, 

правовая основа, меры прокурорского реагирования, конституционные права. 

 

В рамках сложившейся правовой конъ-

юнктуры, сам факт наличия проблематики 

и, соответственно, необходимости разре-

шения вопроса конституционно-правового 

статуса органов прокуратуры Российской 

Федерации в аспекте теории стратифика-

ции властей подразумевает не только тео-

ретическую, но и практическую значи-

мость. 

Говоря более предметно, согласно по-

ложению, закрепленному в ст. 1 Феде-

рального закона № 2202-1-ФЗ от 

17.01.1992 «О прокуратуре Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон 

«О прокуратуре»), институциональное 

устройство прокуратуры Российской Фе-

дерации позволяет определить данную си-

стему государственных органов как еди-

ный федеральный и в то же время центра-

лизованный правовой механизм, осу-

ществляющий надзор за исполнением кон-

ституционных положений и иных норм 

законодательства, от имени Российской 

Федерации [3]. Совместно с этим, органи-

зация и регламент прокурорской деятель-

ности устанавливаются довольно широким 

перечнем нормативно-правовых актов, 

среди которых: Конституция РФ, Феде-

ральный закон № 2202-1-ФЗ от 17.01.1992 

«О прокуратуре» и иные федеральные за-

коны, отдельной категорией учитываются 

международные договоры Российской Фе-

дерации, согласно положениям ст. 3 Феде-

рального закона «О прокуратуре» [1]. 

В соответствии с положением, закреп-

ленным в ст. 129 Конституции РФ, систе-

ма отечественной прокуратуры образует 

единую систематизированную структуру, 

в которой наблюдается подчинение в рам-

ках иерархии должностей, от младшего 

помощника прокурора и до Генерального 

прокурора. Следует отметить, что на тер-
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ритории Российской Федерации полномо-

чия органов прокуратуры регулируются 

Федеральным законом № 2202-1-ФЗ от 

17.01.1992 «О прокуратуре», а за предела-

ми границ данной территории приорите-

том обладают нормы международного ха-

рактера. Вышеуказанный Федеральный 

закон № 2202-1-ФЗ от 17.01.1992 «О про-

куратуре» включает в себя разделы, состо-

ящие из статей, а также закрепляет прило-

жение, в котором регламентируются неко-

торые финансовые вопросы хозяйственной 

деятельности в органах прокуратуры. По 

части специфики, данный федеральный 

закон осуществляет регулирование неко-

торых фундаментальных вопросов, таких 

как цели и задачи прокурорской деятель-

ности, ровно, как и определяет ключевые 

функции, принципы и систему прокурату-

ры [8, с. 37]. 

Исходя из содержания Раздела III Феде-

рального закона «О прокуратуре», проку-

рорский надзор идентифицируется как де-

ятельность, осуществляемая органами 

прокуратуры от имени Российской Феде-

рации в части обеспечения соблюдения 

положений, закрепленных в Конституции 

РФ, а также контроля за исполнением за-

конов со стороны государственных струк-

тур, органов местного самоуправления, 

негосударственными организациями, их 

должностными лицами и более того, опре-

деление на предмет соответствия закону 

нормативно-правовых актов, издаваемых 

вышеуказанными органами и должност-

ными лицами с целью выявления и опера-

тивного восстановления нарушенного пра-

ва и привлечению виновных лиц к ответ-

ственности. Ю.А. Зюбанов считает, что 

прокурорский надзор представляет собой 

уникальный вид государственной деятель-

ности, в значительной степени отличаю-

щийся от иных видов социальных значи-

мых функций [5, с. 210]. 

Важно заметить, что хотя прокурорский 

надзор предусматривает осуществление 

контроля над государственными органами 

за определенными субъектами публичной 

власти, надзор не может осуществляться 

над высшими органами государственной 

власти. Например, прокурорский надзор не 

возможен в рамках конституционного су-

допроизводства, производимого в Консти-

туционному суде Российской Федерации, 

поскольку данный судебный орган обес-

печивает защиту конституционных прав и 

свобод граждан на высшем уровне. 

Рассматривая предметно, прокурорский 

надзор за соблюдением положений Кон-

ституции РФ органы прокуратуры вправе 

осуществлять путем санкционирования 

сложившейся практики. В качестве приме-

ра, можно рассмотреть правопримени-

тельную практику на основе ч. 1 ст. 67 Фе-

дерального закона №229-ФЗ от 02.10.2007 

«Об исполнительном производстве» [4]. В 

соответствии с данной нормой, судебный 

пристав обладает полномочием вынесения 

постановления о временном ограничении 

права на выезд гражданина-должника (ин-

дивидуального предпринимателя) с терри-

тории Российской Федерации. Однако, в 

соответствии с положением ч. 2 ст. 27 

Конституции РФ, каждый гражданин мо-

жет беспрепятственно выезжать за терри-

ториальные границы Российской Федера-

ции. В рамках вышеуказанной ситуации, 

выезд за границы государства определяет-

ся не столько территориальным аппаратом 

Федеральной службы судебных приставов, 

сколько органами, осуществляющими 

прокурорский надзор в данной правовой 

области [7, с. 22]. 

Отдельного внимания заслуживает пол-

номочие возбуждения дел об администра-

тивных правонарушениях в порядке, 

предусмотренном положением ст. 5.63 

КоАП РФ, поскольку данное право отно-

сится к исключительной компетенции 

прокурора [2]. Таким образом, с целью 

обеспечения правозащитной функции про-

курор наделен полномочиями в части реа-

гирования на обращения и (или) иные со-

общения, касающиеся нарушения прав и 

свобод человека и гражданина, в том числе 

полномочиями по разъяснению потерпев-

шим порядка защиты нарушенных прав. 

Совместно с рассмотрением обращений 

граждан, сотрудниками прокуратуры про-

водятся проверки исполнения норматив-

ных актов в ответ на сообщения о фактах 

нарушения законодательства. Тем не ме-

нее, практическая сторона данного вопро-

са носит неоднозначный характер, по-
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скольку органы прокуратуры проводят 

всесторонний анализ сведений в рамках 

каждого индивидуального дела, что лишь 

увеличивает нагрузку на аппарат террито-

риальных отделов прокуратуры.  

Справедливо замечает А.Я. Мыцыков, 

что наиболее приоритетные задачи в рам-

ках совершенствования государственного 

аппарата включают в свой перечень во-

прос об увеличении эффективности рабо-

ты государственных органов и ведомств в 

части предоставления государственных 

услуг, поскольку регулирование данного 

вопроса необходимо осуществлять на за-

конодательном уровне [6, с. 16]. На наш 

взгляд, хотя правительством закрепляются 

новые стандарты качества, ужесточается 

контроль над деятельностью государ-

ственных органов, реализация данных ме-

роприятий не осуществляется достаточной 

мере.  

В условиях всестороннего созидания 

государственных процессов, обеспечение 

защиты прав и свобод человека и гражда-

нина остается ключевым направлением 

национального прогресса, фундаментом 

которого признается приоритетность об-

щечеловеческих ценностей [9, с. 38]. Та-

ким образом, позитивным изменением 

представляется разрешение вышеуказан-

ных вопроса в части закрепления органов 

прокуратуры внутри государственного ме-

ханизма с четким функционалом, опти-

мально и рационально реализованным на 

законодательном уровне при соблюдении 

баланса полномочий среди субъектов гос-

ударственных структур, осуществляющих 

надзорную деятельность. 
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Осуществление права юридического 

лица на деловую репутацию неразрывно 

связано с эффективной охраной и защитой 

данного права. В большинстве своем, из-

влечение прибыли является основой дея-

тельности любых юридических лиц  и, 

безусловно, наибольшую важность приоб-

ретают гражданско-правовые способы за-

щиты их нарушенных прав. 

Перечень универсальных, или иначе го-

воря, общих способов гражданско-

правовой защиты закреплен положениях в 

ст. 12 ГК РФ, согласно которой защита 

гражданских прав возможна путем при-

знания права, восстановления положения, 

существовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий, нарушающих право 

или создающих угрозу его нарушения, пу-

тем признания оспоримой сделки недей-

ствительной и применения последствий ее 

недействительности, применения послед-

ствий недействительности ничтожной 

сделки, путем признания недействитель-

ным акта государственного органа или ор-

гана местного самоуправления, самозащи-

ты права, присуждения к исполнению обя-

занности в натуре, возмещения убытков, 

взыскания неустойки, компенсации мо-

рального вреда, прекращения или измене-

ния правоотношения, неприменения судом 

акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, противореча-

щего закону, а также иными правовыми 

способами, предусмотренными законом [1, 

с. 34]. 

Помимо общих способов защиты нема-

териальных благ, законом закреплены и 

специальные способы, которые преду-

смотрены в рамках ст. 152 ГК РФ. К ним 

относятся: опровержение не соответству-

ющих действительности порочащих честь, 

достоинство или деловую репутацию све-

дений, а также в случае опубликования в 

СМИ информации, ущемляющей права 

или охраняемые законом интересы граж-

данина или юридического лица – ответ в 

данном СМИ. При этом, данный способ, 

как и многие другие специальные способы 

защиты можно рассматривать в качестве 

разновидности одного из универсальных 

способов защиты. 

В свете поправок в часть 1 Гражданско-

го кодекса РФ, отметим также и такой 

способ защиты как удаление порочащей 

информации в сети «Интернет» и возмож-

ность опровержения порочащей информа-

ции иным способом, обеспечивающим до-

ведение опровержения до пользователей 

сети «Интернет». Заметим, что, несмотря 

на  то, что поправки в Гражданский кодекс 

РФ были внесен относительно недавно, 
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данный способ уже имел место в судебной 

практике [2]. 

Представляется, что данная мера 

защиты может иметь место только в том 

случае, если порочащие сведения 

содержатся именно на определенном 

интернет-сайте и ответчик является его 

владельцем или провайдером, поскольку в 

большинстве случаев определение винов-

ного лица может представлять проблему. 

В связи с этим, можно отметить 

Постановление ФАС Московского округа 

от 30 августа 2019 г. по делу № А40-

50476/2019 согласно которому, в 

удовлетворении заявленного требования 

истцу было отказано, поскольку 

представленные доказательства, такие как 

составленный нотариусом протокол 

осмотра информации в сети Интернет, не 

позволяли точно установить источник 

оспариваемых сведений [3]. 

К нововведениям относится право по-

терпевшего требовать удаления пороча-

щей информации, а также пресечения или 

запрещения дальнейшего ее распростране-

ния путем изъятия и уничтожения без ка-

кой бы то ни было компенсации экземпля-

ров материальных носителей, содержащих 

указанную информацию [4]. 

Применение такого способа защиты, 

как признание судом факта нарушения 

личного неимущественного права (изме-

нения в п. 2 ст. 152 ГК РФ), нашло отра-

жение в соответствующих поправках в ГК 

РФ, закрепленных в п. 8 ст. 152 ГК РФ. 

Однако, в этом смысле, подобное нововве-

дение мало чем отличается от п. 6 ст. 152 

ГК РФ действующей редакции, которая 

предполагает возможность обратиться с 

заявлением в суд о признании распростра-

ненных сведений не соответствующими 

действительности. 

Согласно положениям главы 76 пара-

графа IV ГК РФ посвященной защите прав 

на средства индивидуализации юридиче-

ских лиц, товаров, работ и услуг предпри-

ятий, восстановление деловой репутации 

одной организации может иметь место од-

новременно с наступлением ответственно-

сти другой организации за незаконное ис-

пользование средств индивидуализации. 

Например, в соответствии с положениями 

ст. 1515 ГК РФ, предусматривающей от-

ветственность за незаконное использова-

ние товарного знака в виде требования 

правообладателя к нарушителю изъять из 

оборота и уничтожить за счет нарушителя 

контрафактных товаров, этикеток, упако-

вок товаров, на которых размещены неза-

конно используемый товарный знак или 

сходное с ним до степени смешения обо-

значение [5]. Данный способ, предусмат-

ривающий право требовать удаления по-

рочащей информации, а также пресечения 

или запрещения дальнейшего распростра-

нения указанных сведений путем изъятия 

и уничтожения без компенсации изготов-

ленных экземпляров материальных носи-

телей, содержащих указанные сведения,  

нашел отражение в  п. 4 ст. 152 ГК РФ с 

учетом  поправок в июле 2013 г. 

Несомненна актуальность введения 

данных способов защиты, но такие спосо-

бы, тем не менее, вызывают ряд вопросов 

их практического применения. Так, 

например, вопросы определения способа, 

обеспечивающего доведение опроверже-

ния до пользователей сети «Интернет» с 

точки зрения его эффективности или же 

необходимость установления законом 

конкретных сроков размещения данного 

опровержения в сети «Интернет». Также 

вызывает определение проблемы установ-

ление критериев правомерности примене-

ния второго способа защиты, путем удале-

ния экземпляров материальных носителей 

порочащей информации. 

Отметим, что закон не ограничивает 

возможность обладателя субъективного 

права на выбор того или иного способа 

защиты, при этом конкретный способ за-

щиты права обусловлен особенностями 

того или иного защищаемого права и ха-

рактером правонарушения. Это подтвер-

ждается и позицией Конституционного 

Суда РФ в Определении от 4 декабря 

2003 г. № 508-О, где указывается, что воз-

можность применить тот или иной способ 

защиты нарушенных гражданских прав 

непосредственно к защите деловой репу-

тации юридических лиц должна опреде-

ляться исходя, прежде всего, из природы 

юридического лица» [6]. 
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Подводя итог вышеизложенному, мож-

но сделать вывод о том, что защита дело-

вой репутации юридических лиц возможна 

как универсальными способами защиты, 

так и специально установленными законо-

дателем в рамках статьи 152 ГК РФ. Ново-

введения в статье 152 ГК РФ, направлен-

ные на установление новых способов за-

щиты деловой репутации, тем не менее 

вызывают ряд вопросов по практическому 

их применению. 
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В предпринимательском обороте, пред-

полагающем свободные рыночные отно-

шения и определённую конкуренцию, де-

ловая репутация юридического лица вы-

ступает важнейшим нематериальным ак-

тивом, несмотря на то, что она существен-

но отличается от других нематериальных 

активов содержанием, способами приобре-

тения или выбытия, методами оценки. 

Говоря о деловой репутации юридиче-

ского лица, можно утверждать, что это ка-

тегория комплексная, которая широко ис-

пользуется в различных областях: граж-

данском праве, бухгалтерском учете, эко-

номической теории, в отличие от имиджа, 

который по своей сути является социаль-

ной категорией.  

Кроме того, процесс формирования де-

ловой репутации требует достаточно про-

должительного периода времени. Она 

складывается на основе совокупности ин-

формации о том, каким образом и какими 

методами строит свое поведение в пред-

принимательской деятельности юридиче-

ское лицо. Соответственно, деловая репу-

тация юридического лица предполагает 

оценку его профессиональных качеств в 

той или иной сфере деятельности. 

Изучая правовую природу деловой ре-

путации юридического лица, отметим, 

множество точек зрений цивилистов по 

этому вопросу, однако среди них можно 

выделить три основные ее характеристики. 

Во-первых, безусловно, «деловая репу-

тация связана с сознанием окружающих 

лиц, в том числе обладает признаками не-

отчуждаемости от личности ее носителя и 

представляет собой социальное явле-

ние» [2, с. 96]. 

Во-вторых, подчеркивается и ее «ин-

формационная природа, находящая свое 

выражение в том, это, прежде всего, све-

дения (информация) о деловом потенциале 

как физических, так и юридических лиц, 

которые могут быть доступны другим ли-

цам» [3, с. 95]. 

В-третьих, отмечая правовую природу 

деловой репутации, заметим, что сам про-

цесс формирования репутации как некоей 

общественной оценки в сознании окружа-

ющих не подчинен той или иной норме 

права, но она направлена, прежде всего, на 

ее охрану и защиту в рамках Гражданского 

кодекса РФ, но не на создание репута-

ции [1]. Таким образом, деловая репутация 

имеет комплексную природу и позволяет 

сделать вывод о том, что это особое нема-

териальное благо, заключающее в себе со-

циальные, правовые, экономические и ин-

формационные элементы [4, с. 74]. 

В этой связи необходимо выделить ос-

новные признаки деловой репутации юри-

дического лица, позволяющие отделять ее 

от иных нематериальных благ.  

Во-первых, выделим преобладающее в 

ней экономическое начало, как основной 
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признак, в деловой репутации юридиче-

ского лица. Прежде всего, ее экономиче-

ский элемент проявляется в возможности 

ее учета на балансе юридического лица и 

возможности приблизительной оценки. 

Кроме того, выделим и возможность ее 

использования в профессиональной дея-

тельности самим правообладателем (юри-

дическим лицом), а также и иным субъек-

том предпринимательской деятельности. 

Соответственно, можно говорить об обо-

ротоспособности деловой репутации юри-

дического лица. 

Во-вторых, выступает деловая репута-

ция и средством индивидуализации юри-

дического лица в той или иной сфере его 

профессиональной деятельности. Пред-

ставляется, что в отличие от иных немате-

риальных благ присущих физическому ли-

цу (честь, достоинство), деловая репутация 

юридического лица не указывает на равен-

ство субъектов права, но, напротив, при-

звана подчеркнуть их различия. Поэтому, 

Закон защищает деловую репутацию, 

прежде всего, как персонифицирующую 

категорию юридическое лицо в сфере его 

профессиональной деятельности. 

Третьим признаком деловой репутации 

юридического лица, можно указать специ-

фику в ее возникновении, формировании. 

В соответствии с п. 2 ст. 49 ГК РФ, пра-

воспособность юридического лица возни-

кает с момента его регистрации. С момен-

та регистрации юридическое лицо имеет 

возможность осуществлять имуществен-

ные и неимущественные права и нести со-

ответствующие обязанности.  

Таким образом, правильно утверждать, 

что право на деловую репутацию, как не-

имущественное право, возникает именно с 

момента регистрации юридического лица 

для того, что осуществлять данное субъек-

тивное право, деловая репутация должна 

представлять некую ценность и иметь ка-

кую-то базу мнений и систему оценок от-

носительно деятельности юридического 

лица. Вполне естественно, что деловая ре-

путация юридического лица, как объект 

субъективного права, не связана с момента 

его регистрации, а складывается в течение 

деятельности юридического лица, что от-

личает ее от таких нематериальных благ 

как честь и достоинство, которые появля-

ются с возникновением субъекта. 

Верно отмечается исследователями, что 

«деловая репутация юридических лиц 

формируется и положительными и отрица-

тельными юридическими фактами, напри-

мер, соблюдение или нарушение требова-

ний законодательства, договорных обяза-

тельств, наличие или отсутствие факта 

привлечения к ответственности и т.д.» [5, 

с. 6]. 

Четвертым признаком, исходя из спе-

цифики формирования деловой репутации 

юридического лица, можно указать ее ад-

ресную направленность на определенные 

контактные группы, взаимодействующие с 

юридическим лицом. 

Деловая репутация зависит как от внут-

ренней деятельности юридического лица, 

так и от внешней. Внутренние факторы 

непосредственно участвуют в формирова-

нии деловой репутации юридического ли-

ца, а внешние факторы могут оказывать 

влияние на деловую репутацию причем, 

как положительно, так и отрицательно. 

Соответственно, такая неустойчивость де-

ловой репутации юридического лица 

находит свое подтверждение на основе 

вышеприведенного анализа [6, с. 49]. 

Шестой признак деловой репутации 

юридического лица – это возможность ее 

учета и оценки. Отмечено, и справедливо, 

что «с экономической точки зрения, дело-

вую репутацию юридического лица пони-

мают как целостное представление о ком-

пании, так и как оценку результатов и по-

следствий этой деятельности различными 

контактными группами» [7, с.226]. 

Седьмой, последний признак данной 

категории, – это способность ее служить 

источником дополнительной прибыли, вы-

год и льгот для компании. 

В связи с этим, вполне справедливо по-

лагать, что устойчивая положительная де-

ловая репутация юридического лица вы-

ступает неким его «репутационным капи-

талом».  

Поводя итог исследованию основных 

признаков деловой репутации юридиче-

ского лица, позволяющих отличать ее от 

деловой репутации иных субъектов граж-
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данского права, можно дать следующее ее 

определение.  

Деловая репутация юридического лица 

– это нематериальное благо юридического 

лица, наделенное комплексной природой 

(совокупность экономических, информа-

ционных и правовых элементов) и форми-

руемое с течением определенного периода 

времени, исходя из основных показателей 

деятельности юридического лица. 
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Аннотация. В статье даётся рассмотрение проблемы того, как могут нарушаться 

права и свободы человека в местах лишения свободы, поскольку в таких местах человек 

тоже является гражданином, и он тоже имеет право на защиту его прав и интересов. 

Как известно, права и свободы человека в любой стране, также как и в любые времена, 

являются высшей ценностью, что придаёт огромную значимость в провозглашении чело-

века в основном законе страны. Нарушение прав и свобод человека даже в местах лише-

ния свободы может привести к подрыванию устойчивости развития общества. Цивили-

зованность общества является результатом того, как данные права и свободы гаранти-

ровались и соблюдались, вне зависимо от местонахождения человека. 

Ключевые слова: прокурорский надзор; расследование преступлений; права человека; 

права и свободы гражданина в РФ; места лишения свободы. 

 

Надзор за исполнением законов в ме-

стах отбывания лишения свободы – это 

обширная и сложная область правоприме-

нения. Определение конкретной цели про-

верки, период проверки, участников, 

участвующих в проверке, изучить необхо-

димую информацию для лучшего понима-

ния ситуации и контроля над ней являются 

задачами прокурора перед выездом на 

проверку.  

Обозначим, что является предметом 

прокурорского надзора в местах лишения 

свободы. 

В соответствии со ст. 32 Закона «О про-

куратуре РФ» предметом являются: 

1. Законность нахождения задержанных 

лиц в местах содержания, предварительно-

го заключения, исправительно-трудовых и 

других органах и учреждениях, исполня-

ющих наказание и меры принудительного 

характера, назначенные судом; 

2. Соблюдение установленных законо-

дательством РФ прав и обязанностей за-

ключенных под стражу, задержанных, 

осужденных лиц, подвергнутых мерам 

принудительного характера, порядка и 

условий их содержания. 

Проверка законности пребывания граж-

дан в местах содержания под стражей, а 

также в других учреждениях, в которых 

они содержатся против их воли, является 

первоочередным, что должен делать про-

курор. 

Поднадзорным прокурорам органы и 

учреждения являются: уголовно-

исполнительные инспекции ОВД; испра-

вительные учреждения уголовно-

исполнительной системы Министерства 

юстиции РФ; дисциплинарные воинские 

части и гауптвахты воинских гарнизонов. 

Законность нахождения физических лиц 

в учреждениях и организациях показывает 

достойные ли условия содержания; какие 

действия превентивных мер; не истекли ли 

сроки содержание под стражей, наказание 

в виде причинения вреда, ограничение 

свободы, арест. Прекращением срока, 

установленного законом либо решением 

суда, означает, что содержание лица в 

учреждении или органе является незакон-

ным. Наряду с задержанием отдельных 

лиц и законностью содержания под стра-

жей в учреждениях и институтах – закон-

ное освобождение также охватывает 

надзор. 

Устранение выявленные нарушения за-

конов и избежать возможности их совер-

шения в дальнейшей деятельности надзор-

ных органов и администрации учреждений 

также является правом прокурора, которое 

включает в себя следующее: 
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1. Необходимость создания админи-

страцией условий для соблюдения прав 

задержанных, подследственных, преступ-

ников и лиц, к которым применяются при-

нудительные меры; 

2. Протест и несогласие; 

3. Отмена дисциплинарных взысканий, 

наложенных на арестованных с нарушени-

ем закона; их немедленное освобождение 

по их своим постановления из штрафного 

изолятора, помещения камерного типа, 

карцера, одиночной камеры, дисципли-

нарного изолятора; 

4. Возбуждение дела. 

Генеральный прокурор РФ приказом 

№67 от 15 декабря 1994 г. обязал прокуро-

ров всех уровней обеспечить не реже од-

ного раза в месяц проверки следственных 

изоляторов и принимать безотлагательные 

меры, к восстановлению нарушенных прав 

граждан, немедленному освобождению 

незаконно содержащихся под стражей и 

наказанию лиц, виновных в нарушении 

закона. Руководителями соответствующих 

прокуратур, соответственно, являются 

прокурорами по надзору за соблюдением 

законов в исправительных учреждениях, в 

компетенцию руководителей которых вхо-

дит контроль за исполнением законов ад-

министрацией исправительных и воспита-

тельных колоний, тюрем, лечебно-

исправительных учреждений. 

В прокуратурах субъектов Российской 

Федерации имеется отдел, а также группа 

прокуроров, возглавляемых старшими по-

мощниками прокуроров Республики, края, 

области для контроля за законностью ис-

полнения уголовных наказаний. Надзор за 

работой прокуратуры по управлению 

следственными изоляторами, надзор за ис-

полнением законов о деятельности орга-

нов управления уголовно-исполнительной 

системой на уровне субъекта федерации и 

надзор за соблюдением законов исправи-

тельными учреждениями - являются их 

основными функциями. 

Проверка исполнения законов пред-

ставляет собой основное средство монито-

ринга дел, которое используются для вы-

явления преступлений в местах содержа-

ния под стражей. Сюда включается посе-

щение прокурором жилых и коммуналь-

ных объектов названных мест, ознакомле-

ние с документами, на основании которых 

лица были задержаны и содержатся под 

стражей, соблюдение режима, распоряже-

ний и условий их содержания, законность 

распоряжений, распоряжений и постанов-

лений администрации, прием и проверку 

жалобы и заявления. 

При ознакомлении с документами за-

держанных лиц, прокуроры узнают, были 

ли они составлены строго в соответствии с 

законом, правильно ли они были оформ-

лены, истек ли срок условий содержания 

лиц под стражей. В то же время прокурор 

не ограничивается принятием решения об 

установлении наличия судебного решения 

или аресте лица; в его обязанности входит 

проверка того, является ли отсутствие не-

зависимости законным и оправданным. 

Законность ареста и легкость дальней-

шего содержания под стражей несовер-

шеннолетних, пожилых людей, беремен-

ных женщин, детей, а также лиц, привле-

ченных к уголовной ответственности за 

преступления небольшой тяжести и сред-

ней тяжести - привлекает особое внимание 

к обвиняемым. 

В случае обнаружения фактов, свиде-

тельствующих о том, что обоснованность 

избрания меры пресечения в виде ареста, 

прокурор сообщает об этом своему адво-

кату в связи с отменой или изменением 

данных мер. 

Во избежание негативного физического 

и психологического воздействия на здоро-

вье и жизнь виновного лица после обра-

щения в прокуратуру или к представите-

лям общественности, прокурор должен 

установить обратную связь с заявителями 

на основании результатов проведенного 

им наблюдения. 

Согласно своим полномочиям, проку-

рор, осуществляющий надзор за местом 

содержания обвиняемых и подозреваемых, 

обладает правом и обязанным немедленно 

вывести лицо из под стражи, если подо-

зревается в факте нарушения закона. 

В соответствии со ст. 11 УПК, прокурор 

принимает такое решение, если какое-либо 

лицо задержано при отсутствии преду-

смотренных законом процессуальных до-

кументов, таких как решение суда, поста-
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новление следователя или лица, произво-

дящего дознание, под натиском прокурора, 

или арест на срок, превышающий установ-

ленный законом. 

Несоблюдение конституционных (ос-

новных) прав и законных интересов лиц, 

приговоренных к лишению свободы, явля-

ется актуальной проблемой уголовно-

исполнительной системы, что является ре-

зультатом данного исследования. 

Важным механизмом выявления пре-

ступлений, совершенных должностными 

лицами учреждений и подразделений уго-

ловно-исполнительной системы, а также 

преступлений, совершенных самими 

осужденными, является деятельность спе-

циальной прокуратуры. 

Положительный результат в рассматри-

ваемом направлении надзора может быть 

достигнут, когда прокуроры осуществляют 

личный прием граждан в местах лишения 

свободы в нерабочее время (выходные и 

праздничные дни, ночи), регулярно, на по-

стоянной и конфиденциальной основе 

проводят круглосуточные проверки. 
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После создания, и первого и, надеемся, 

единственного боевого применения ядер-

ного оружия войсками США против Ми-

литаристской Японии в 1945 году привело 

человечество на порог совершенно новой 

эры в развитии международных отноше-

ний и международной безопасности. На 

тот момент, ядерное оружие, его передача 

и производство еще никак не контролиро-

валось, а мировому сообществу потребо-

валось два десятка лет, чтобы принять До-

говор о нераспространении ядерного ору-

жия.  

Ядерное оружие – это, несомненно, ве-

ликая и ужасная вещь. Это подтверждается 

словами отца ядерной бомбы Роберта Оп-

пенгеймера, который назвал себя «Смер-

тью, Разрушителем Миров». Однако, во-

преки его словам, мир еще не был разру-

шен, но его детище стало одним из факто-

ров, которые могут его разрушить. 

Атом изменил и характер международ-

ных отношений, если до создания атомной 

бомбы, перспектива масштабного проти-

востояния СССР и США в 20 веке виде-

лось как нечто вполне реальное, то ядер-

ное оружие сделало саму мысль о таком 

противостоянии недопустимой, ведь оно 

бы ввергло весь мир в пучину Армагеддо-

на и поставило бы крест на дальнейшей 

истории человеческого рода.  

Поэтому государства сначала сбавили 

ход противостояния, не вступая в откры-

тый конфликт, ограничиваясь прокси вой-

нами и конфликтами в серых зонах, а за-

тем начали задумываться об ограничении 

и даже уничтожении запасов ядерного 

оружия. 

Первые попытки установления кон-

троля за ядерными испытаниями были 

предприняты в 1958 году на конференции 

в Женеве. Подобные встречи экспертов из 

ядерных государств проводились еще не-

сколько лет, затем был принят Договор о 

запрещении испытания ядерного оружия в 

атмосфере, космическом пространстве и 

под водой. Договор был подписан боль-

шинством ядерных государств на момент 

1963 года и стал основой для будущих до-

говоров, ограничивающих ядерные потен-

циалы государств. Стоит отметить и тот 

факт, что в 1996 году, были предприняты 

попытки принятия Договора о всеобъем-

лющем запрещении ядерных испытаний, 

однако, он не был подписан некоторыми 

ядерными государствами, которые были 

очевидно в нем не заинтересованы, и он 

так и остался не реализован.  

Следующим, важнейшим шагом на пути 

к установлению контроля за ядерным во-

оружением стало принятие Договора о не-

распространении ядерного оружия, всту-

пившего в силу 5 марта 1970 года. Договор 

действует до сих пор, хотя некоторые 

ядерные державы и не являются его участ-

никами [1]. 

Договор включал в себя запрещение 

продажи и передачи ядерного оружия и 
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ядерных материалов неядерным государ-

ствам, а также контроль за тем, чтобы 

мирное использование атомной энергии не 

было переключено на военное. А самое 

важное, договор призывал ядерные держа-

вы к диалогу. 

Влияние данного документа крайне 

сложно переоценить, возможно, именно он 

является причиной того, что, например, 

различные террористические группировки 

так и не получили доступа к ядерному 

оружию. Возможно, именно этот документ 

удерживает человечество от начала пол-

номасштабной ядерной войны на взаимное 

уничтожение [2].  

Тем не менее, можно указать и на до-

вольно важную проблему данного догово-

ра. Ее наличие является очевидным, и вы-

ражается в том факте, что после его под-

писания на мировой арене все равно появ-

лялись ядерные державы. Одним из яр-

чайших примеров является Индия, Паки-

стан и КНДР, которые создали ядерное 

оружие уже после вступления в силу дого-

вора о нераспространении. Хотя, данные 

государства не имели обязательств по дан-

ному договору, так как его подписантами 

они не являются [3].  

В этом факте и видится основная про-

блема ДНЯО. Ведь по сути своей, он, как и 

многие другие нормы современного меж-

дународного права носит рекомендатель-

ный характер, и даже его подписание не 

является гарантией соблюдения. Таким 

образом, мировое сообщество оказывается 

в довольно тяжелом положении, так как 

указанные выше государства оставляют за 

собой право в том числе и на передачу 

ядерного оружия, кроме того, не стоит ис-

ключать и возможность того, что ядерные 

материалы и чертежи могут быть незакон-

но вывезены из данных стран, а их попа-

дание в руки третьим сторонам, особенно 

террористическим группировкам, может 

привести к гибели сотен тысяч людей и 

реализации на практике идей ядерного 

терроризма.  

Кроме того, несмотря на то, что договор 

сам по себе не подразумевает наказания за 

его нарушения, Северная Корея за созда-

ние своей ядерной программы получила 

огромное количество санкций и запретов, 

в то время как Индия, Пакистан и Израиль 

никаких санкций на себе не испытали, что 

говорит о лицемерии мирового сообщества 

по отношении к условиям данного догово-

ра. Хотя очевидно, что наличие ядерного 

оружия у Индии и Пакистана, государств, 

которые находятся в состоянии вечного 

территориального конфликта, может в 

перспективе привести к их ядерному про-

тивостоянию, гибели миллионов людей и 

дестабилизации ситуации в регионе. Дан-

ный факт не особо заботит ведущие дер-

жавы, так как данный конфликт является 

лишь очередной частью их великой игры, 

в который человеческие жизни являются 

разменной монетой, которая может быть 

уплачена за реализацию своих интере-

сов [4].  

Подобная же ситуация и с Израилем, 

который также не является подписантом 

ДНЯО. Страна находится в эпицентре 

внешней войны и окружена кольцом «вра-

гов», среди которых нет ядерных госу-

дарств, а нет никакой гарантии, что в рам-

ках следующего масштабного противосто-

яния, если оно будет, Израиль при худшем 

для себя исходе не применит ядерное ору-

жие. 

Тем не менее, решить проблему ДНЯО 

не представляется возможным, так как пу-

ти решения ограничивает само междуна-

родное право, которое в основном состоит 

из норм рекомендательного характера, а 

принципы международного права запре-

щают вмешательство третьих государств 

во внутренние дела государств. Поэтому 

вопрос ограничения ядерного вооружения 

находится в подвешенном состоянии. Бо-

лее того, очевидно, что большинство ядер-

ных государств никогда по своей воле не 

откажутся от ядерного оружия, ведь оно, 

кроме разрушительной мощи, несет в себе 

и невероятно сильный сдерживающий 

фактор. После создания ядерного оружия 

не произошло ни одного действительно 

крупного конфликта сверхдержав наподо-

бие Второй Мировой Войны, что уже яв-

ляется показателем того, что есть в нем и 

определенное благо. Поэтому стоит задать 

вопрос о том, нужно ли от него избавлять-

ся, ведь его внезапное полное запрещение 
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может стать еще большим ударом по меж-

дународной безопасности [5]. 

Система ограничения ядерного оружия 

требует глубокой модернизации, но какого 

характера, не знает, возможно, никто. И 

скорее всего, избавится от него, уже не 

представляется возможным, однако огра-

ничить его получение неядерными госу-

дарствами есть первостепенная задача все-

го мирового сообщества, если оно желает 

сохранить хрупкий мир, в котором живет 

человеческий род. 
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Несмотря на то, что с момента самых 

масштабных конституционных поправок 

прошло уже 2 года, они обсуждаются в 

рамках правового поля с не меньшей ин-

тенсивностью и являются предметом дис-

куссий многих ученых-юристов.  

Безусловной новеллой Основного зако-

на Российской Федерации стало положе-

ние, касающееся возможности создания 

федеральных территорий в РФ. Инициати-

ва их создания исходила от представите-

лей законодательного органа субъекта 

Российской Федерации. Председатель 

Тульской областной Думы высказал пред-

ложение о создании территориальных 

единиц, которые будут отличаться харак-

тером управления. С.А. Харитонов обос-

новал идею создания новых территориаль-

ных единиц необходимостью обеспечения 

особого порядка управлениями некоторы-

ми территориями, обеспечением безопас-

ности и экологической целостности, под-

держанием экономического развития. Фе-

деральный законодатель счел предлагае-

мую идею реформирования территориаль-

ного устройства государства вполне зна-

чимой, обоснованной и своевременной так 

как осуществление государственного 

управления в стране с большой территори-

ей представляется затруднительным без 

вспомогательных образований [1, c. 59]. 

Результатом этой инициативы стало вне-

сение поправки в п 1. ст. 67 Конституции 

РФ, а также принятие в соответствии с 

указанной статьей Федерального закона от 

22.12.2020 № 437-ФЗ «О федеральной тер-

ритории «Сириус». Однако несмотря на то, 

что нововведение Основного закона доста-

точно быстро нашло практическое вопло-

щение в образовании соответствующего 

образования – федеральной территории 

«Сириус», ученые отмечают, что данный 

правовой институт нуждается в более тща-

тельном теоретическом осмыслении и де-

тальной правовой регламентации, и, как 

следствии совершенствовании правового 
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регулирования в указанной сфере. В 

настоящее время можно говорить о сле-

дующих проблемных моментах, касаю-

щихся института федеральных террито-

рий. 

Несмотря на то, что словосочетание фе-

деральная территория, появилось в Кон-

ституции РФ, а следом – в федеральном 

законе, российское законодательство до 

сих пор не знает единого нормативно за-

крепленного определения понятия «феде-

ральная территория». Соответствующую 

дефиницию пытаются разработать отече-

ственные теоретики. Так, С.А. Авакьян 

определяет федеральные территории как: 

«территория в федеральном государстве, 

не входящая в состав субъекта федерации, 

находящаяся в непосредственном управ-

лении федеральных органов или назначен-

ных ими лиц» [2]. Ирхин И.В. полагает, 

что это «внутригосударственные образо-

вания, находящиеся в отличие от других 

территорий под непосредственным управ-

лением со стороны центральных вла-

стей» [3, c. 31]. Праскова С.В. под данным 

видом территории понимает часть федера-

ции, не являющуюся субъектом, но имею-

щую некоторую степень самоуправле-

ния [4, c. 1546]. В целом следует отметить, 

что несмотря на то, что научный интерес к 

новому для России институту федераль-

ных территорий достаточно большой, 

предложений по формулировке соответ-

ствующего определения не так много. 

По нашему мнению, федеральные тер-

ритории следует трактовать как террито-

риально обособленные единицы федера-

ции, имеющие общегосударственное зна-

чение, образованные на принципе федера-

тивного устройства, порядок образования 

и функционирования которых определяет-

ся федеральным законом. 

Исходя из формулировки статьи 67 

Конституции РФ, федеральные территории 

могут быть созданы в соответствии с фе-

деральным законом. Однако статья не ука-

зывает какой именно закон должен регла-

ментировать образование федеральной 

территории и ее органов публичной вла-

сти. Должен ли быть это документ, кото-

рый распространяется на все существую-

щие и предполагаемые будущие террито-

рии, либо это должен быть закон, который 

регулирует порядок образования и функ-

ционирования определенной территории. 

Практика пошла по пути принятия зако-

нов, касающихся конкретных территорий. 

Однако, мы полагаем, что дальнейшее раз-

витие данного института представляется 

проблематичным без комплексного норма-

тивно-правового акта, устанавливающего 

организационные и принципиальные ос-

новы создания федеральных территорий. 

Законодательный пробел порождает мно-

жество неопределенностей относительно 

существования федеральных территорий, 

помимо отсутствия единой легальной де-

финиции. 

Речь идет об отсутствии грамотного 

обоснования необходимости образования 

федеральных территорий. Думается, что 

это является следствием несформирован-

ности политико-правового представления 

об их сущности. Председатель Комитета 

Верхней палаты парламента А.А. Клишас 

прокомментировал государственно-

управленческую необходимость в феде-

ральным территориях следующими слова-

ми: «Повышенные требования 

к обеспечению безопасности, защите 

и охране окружающей среды (например, 

озера Байкал, Кавказских Минеральных 

Вод) или же к созданию условий 

по повышению инвестиционной привлека-

тельности влияют на особенности управ-

ления данными территориями. Данные об-

стоятельства предопределяют необходи-

мость закрепления специальных полномо-

чий и иных условий особого правового 

режима таких территорий» [5]. Ученые-

теоретики связывают необходимость со-

здания федеральных территорий с реше-

нием экономических задач. С.А. Данилова 

отметила следующее: «…важно отметить 

необходимость создания федеральных 

территорий как возможность повышения 

привлекательности данных территорий для 

инвесторов. Законодательное регулирова-

ние будет способствовать повышению их 

эффективности для бизнеса и обеспечи-

вать пополнение федерального бюджета, 

появится возможность создать новые ра-

бочие места, на федеральном уровне будет 

активно развиваться туризм на указанных 
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территориях. Повысится контроль со сто-

роны органов государственной власти за 

деятельностью иностранных инвесторов 

на стратегически важных с экологической, 

туристической, социально-экономической 

точек зрения территорий для России» [6, 

c. 7]. 

Федеральный закон закрепляет в каче-

стве цели создания федеральной террито-

рии комплексное устойчивое социально-

экономическое и инновационное развитие 

территории, повышение ее инвестицион-

ной привлекательности, необходимость 

сохранения олимпийского спортивного, 

культурного и природного наследия, со-

здание благоприятных условий для выяв-

ления, самореализации и развития талан-

тов, реализацию приоритетов научно-

технологического развития.  

В связи с этим следует отметить, что 

единого понимания целей создания феде-

ральных территорий ни у законодателя, ни 

у ученых нет. 

В силу нормативной неопределенности 

представляется затруднительным опреде-

лить границы и территориальную принад-

лежность федеральных территорий. Феде-

ральные территории в теории федерализма 

могут образовываться как в пределах 

субъекта федерации, так и выступать от-

дельной территориальной единицей. По 

своей сущности рассматриваемые терри-

тории не должны входить в субъект феде-

рации, это противоречит ее теоретическим 

началам. Однако, федеральная территория 

Сириус, образованная в 2020 году, по сво-

ему административно-территориальному 

делению относится к городу-курорту Со-

чи.  

Более того, Одной из проблем, которая 

также нуждается в осмыслении, является 

то, насколько образование федеральных 

территорий порождает изменения в феде-

ративном устройстве государства. По это-

му вопросу имеются противоположные 

точки зрения. Д.Д. Ребников утверждает, 

что: «Данная поправка запустила слож-

нейший процесс реформирования федера-

тивного устройства России. Потенциально 

многие регионы из-за данной поправки 

становятся заложниками сложившейся 

конституционной реальности, что может в 

итоге привести к необратимым политиче-

ским последствиям» [7, c. 59]. Ученый 

отождествляет создание федеральных тер-

риторий с процессом изменения субъект-

ного состава страны, что может повлиять 

на существовании России как федератив-

ного государства. Однако, Конституцион-

ный суд Российской Федерации опроверг 

данные доводы: «Положение о возможно-

сти создания федеральных территорий по 

своему буквальному смыслу не предпола-

гает возможности образования федераль-

ных территорий с приданием им статуса, 

равного статусу субъектов Российской 

Федерации, и не может расцениваться как 

противоречащее статье 5 (часть 1) Консти-

туции Российской Федерации, исчерпы-

вающим образом определяющей состав 

России как федеративного государства 

(что, однако, не аналогично определению 

состава ее территории - статья 67, часть 1, 

Конституции Российской Федерации), а 

равно другим положениям глав 1 и 2 Кон-

ституции Российской Федерации, которые 

подлежат неукоснительному соблюдению 

федеральным законодателем при реализа-

ции указанной возможности» [8]. 

Статус высшего должностного лица фе-

деральных территорий охарактеризовать 

представляется также затруднительным, 

что, вероятнее, повлияло на правовой про-

бел по данному вопросу в Федеральном 

законе от 22.12.2020 № 437-ФЗ «О феде-

ральной территории Сириус». По нашему 

мнению, замещение данной должности 

может реализовываться следующими спо-

собами: 

1) должность высшего должностного 

лица – должность федеральной государ-

ственной службы; 

2) должность высшего должностного 

лица – государственная должность. 

Система налогообложения федеральных 

территорий, исходя из сущности данных 

территорий, должна реализовываться по-

средством собирания федеральных и мест-

ных налогов, так как статус субъекта не 

характерен для федеральных территорий. 

Однако, данные положения вступают в 

противоречие с принципами всеобщности 

и равенства налогообложения. 
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Как видно из приведенных положений, 

практика и теоретические основы образо-

вания, регулирования федеральных терри-

торий полны законодательной неясности.  

Для решения указанных вопросов целе-

сообразно обратиться к зарубежному опы-

ту, тем более что в отличие от РФ, для ко-

торой институт федеральных территорий 

является новым, зарубежные федератив-

ные государства знакомы с ним достаточ-

но давно. 

Главная особенность федеральных тер-

риторий заключается в непосредственном 

управлении данными территориями орга-

нами централизованной власти и(или) 

определяемыми ими органами местной 

власти [9, c. 16]. Последние, как правило, 

обладают широким спектром полномочий 

по внутренним вопросам, но за централи-

зованными органами сохраняются важ-

нейшие полномочия, как например, право 

вето на законодательные акты территории, 

формирование бюджета, налоги и сборы и 

т.п. Большинство территорий не являются 

субъектами государства, исключение – 

округ Колумбия, который приравнен к 

статусу штата [10]. В результате у жителей 

территорий может отличаться статус от 

жителей субъектов федерации, а опреде-

ленный круг вопросов не может решаться 

публичными органами федеральной тер-

ритории. 

Следующей особенностью является 

различная значимость территорий, кото-

рые могут приобретать статус федераль-

ных. В процессе формирования федера-

тивных государств определенные террито-

рии могут нуждаться в прямом подчине-

нии государству. Например, некоторые 

государства наделяют статусом федераль-

ной территории свои столицы и окрестные 

к ним территории. Так, округ Колумбия 

США является территорией, над которой 

установлено непосредственное федераль-

ное управление. Создание территории бы-

ло продиктовано проблемой определения 

места центральных органов управления в 

условиях формирования федеративного 

государства [11, c. 134]. Тогда трудно бы-

ло представить, чтобы столица объединен-

ных суверенных государств располагалась 

на территории какого-то одного из штатов 

– это затормозило бы процесс складывания 

единого государства, основанного на идее 

равенства объединившихся колоний. Дру-

гим примером выделения столицы и близ-

лежащих территорий в качестве федераль-

ной территории, является Канберра – сто-

лица Австрии. Такому выделению способ-

ствовало спорное отношение внутри стра-

ны по поводу местонахождения столицы 

между представителями властных элит 

двух городов - Сиднея и Мельбурна. Су-

ществование такой территории способ-

ствует гармоничному развитию отноше-

ний в рамках Австралийского Союза. Дру-

гими примером столицы-федеральной тер-

ритории является Куала-Лумпур в Малай-

зии. Выделение способствуют эффектив-

ному управлению, с которым связаны 

охрана правопорядка, сдерживание межэт-

нических конфликтов, поддержание бла-

гоприятного инвестиционного климата в 

собственной столицей, развитие туризма и 

др. 

Также статусом федеральных террито-

рий наделяются островные, отдаленные 

или малочисленные территории государ-

ства. Такое выделение связано с тем, что в 

одних местах затратно для государства 

сформировать целостную систему управ-

ления, которая обычно функционирует в 

субъектах, а в других местах земли, нахо-

дящиеся в прямом федеральном подчине-

нии, существуют в отрыве от общенацио-

нальных политических процессов, непод-

контрольны центральной власти, поэтому 

построить сильную вертикаль власти на 

этих территориях просто невозможно. 

Примером указанных территорий являют-

ся организованные и неорганизованные 

неинкорпорированные земли США. Осо-

бенность их правового статуса проявляет-

ся в неполном (частичном) применении 

положений Конституции США. Власть на 

неинкорпориванных землях осуществляет-

ся федерацией непосредственно, положе-

ния федерального законодательства рас-

пространяются на них выборочно, в зави-

симости от решения Конгресса. Террито-

рии не являются суверенными независи-

мыми образованиями в рамках Союза, но 

лица, родившиеся на этих территориях, по 

общему правилу, состоят в гражданстве 
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США. Ни одна из территорий не имеет 

представительства на федеральном уровне: 

население этих территорий не вправе 

участвовать в выборах Конгресса и Прези-

дента, но некоторые территории (напри-

мер, Пуэрто-Рико, Гуам) имеют предста-

вителей в нижней палате парламента США 

с правом совещательного голоса [12]. Не-

инкорпорированные земли, принадлежа-

щие США, малочисленны и экономически 

несамостоятельны (неразвитые промыш-

ленность и сфера услуг, высокий уровень 

бедности), поэтому предоставлять учре-

жденному на этих землях автономному 

гражданскому правительству государ-

ственно властные полномочия нецелесо-

образно. Невозможно включить эти земли 

и в состав одного или нескольких штатов, 

потому что неинкорпорированные терри-

тории располагаются на островах в глу-

бине Атлантического и Тихого океанов и 

никак не связаны с материковой Амери-

кой. Другим примером указанных феде-

ральных территорий являются территории 

Юкон, Северо-западные территории и 

Нунавут, расположенные в Канаде. Орга-

низация сложной системы государствен-

ной власти провинций на этих пустынных 

землях представлялась нецелесообразной, 

а «роль региональных и муниципальных 

властей» – «ничтожной или бессмыслен-

ной». Круг полномочий данных террито-

рий установлены в законе, который в лю-

бой момент может быть изменен. Терри-

тории Канады не обладают силами и сред-

ствами для реализации разных внутрипо-

литических программ в области образова-

ния, здравоохранения, частной собствен-

ности, отправления правосудия, деятель-

ности органов местного самоуправления. 

Законодательные собрания территорий 

подотчетны Генерал-губернатору Канады 

и подведомственны правительству Канады 

в лице комиссара, назначаемого на долж-

ность Палатой общин. И Генерал-

губернатор, и комиссар в общем представ-

ляют федеральное правительство. Ещё од-

ним примером территорий данного вида 

служат районы федерального подчинения 

Венесуэлы [13, c. 34], которые представ-

ляют собой морские острова, не включен-

ные в территорию штата, а также острова, 

которые сформировались или появились в 

территориальном море или в той его части, 

которая покрывает континентальный 

шельф. Данные территории управляются 

мэром Каракаса. 

Наконец, статусом федеральных терри-

торий наделяются территории, имеющие 

национально-этническое, стратегическое, 

политическое и административное значе-

ния [14, c. 132]. К данным территориям 

относят союзную территории Джамму и 

Кашмир в Индии, Лабуан в Малайзии. Со-

здание союзной территории в Индии явля-

ется стратегически верным решением, так 

как бывшая одним штатом территория 

находились на границе с Пакистаном. 

Усиленный контроль за безопасностью на 

границе с Пакистаном, борьба с террориз-

мом и нищетой, обеспечение мирного со-

существования мусульман, буддистов и 

индуистов на этой земле, развитие меди-

цины и образования – это меры, осуще-

ствить которые способно было только цен-

тральное правительство на данной терри-

тории. Лабуан стал стратегическим регио-

ном страны – главным оффшорным фи-

нансовым центром и свободной торговой 

зоной с развивающейся инфраструктурой. 

В Лабуане нет парламента; налоги, кото-

рые платят компании, зарегистрированные 

в Лабуане, поступают в федеральный 

бюджет; общее руководство федеральной 

территорией осуществляет Министерство 

федеральных территорий Малайзии. Тем 

не менее, статус федеральной территории 

Лабуан обеспечивает стабильный эконо-

мический рост как этому региону, так и 

всей Малайзии в целом. 

Таким образом, на основе зарубежного 

опыта, можно выделить следующие цели 

создания федеральных территорий: 

- эффективное управление столицей, где 

расположены централизованные органы 

власти; 

- управление островными, отдаленными 

или малочисленными территориями госу-

дарства; 

- управление территориями, имеющие 

национально-этническое, стратегическое, 

политическое и административное значе-

ния для государства. 
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Основываясь на зарубежном опыте, мы 

считаем, что создание федеральных терри-

торий не является способом закрепления 

за федеральным центром большего коли-

чества полномочий в определенных регио-

нах, по сравнению с полномочиями субъ-

ектов федерации., т.е. не происходит вме-

шательство в полноту власти субъектов по 

вопросам их ведения. Наоборот, придание 

определенным районам статуса террито-

рии прямого федерального подчинения 

способствует развитию государства, 

укреплению его позиций на международ-

ной арене и упорядочиванию обществен-

ных отношений. Внедрение такого инсти-

тута в РФ через поправку Конституции 

стало верным шагом, который имеет бла-

гоприятные перспективы для будущего 

России.  

При этом создание федеральной терри-

тории «Сириус» выявило ряд проблем, 

связанных с данным институтом, которые 

были рассмотрены выше. Для их разреше-

ния разработка и принятие единого норма-

тивного акта, который бы закрепил общие 

принципы организации и функционирова-

ния федеральных территорий, можно счи-

тать необходимой мерой. С одной сторо-

ны, такой подход предполагается неосу-

ществимым, так как несмотря на общий 

признак прямого федерального подчине-

ния, федеральные территории зарубежных 

странах отличаются друг от друга не толь-

ко по странам, но и внутри государств, со-

ответственно создание единого акта весь-

ма проблематично. 

Однако, с другой стороны, создание 

единого акта может пойти на пользу ин-

ституту федеральных территорий, так как 

стоит признать, что помимо способа 

управления у федеральных территорий 

существуют определенные общие характе-

ристики, например, все федеральные тер-

ритории направлены на эффективное 

управление какого-либо района. Закрепле-

ние общих положений в рамках одного за-

кона будет способствовать укреплению 

института, а также позволит более грамот-

но подойти к созданию территорий прямо-

го федерального подчинения. 

Огромная территория Российской Фе-

дерации представляет собой благоприят-

ную почву для развития института феде-

ральных территорий. Наша страна имеет 

как стратегически важные регионы, так и 

регионы, характеризующиеся определен-

ной удаленностью от центра управления, 

малочисленностью и т.п. Создание феде-

ральных территорий на указанных про-

странствах будет способствовать сниже-

нию нагрузки на бюджет, связанной с 

функционированием системы органов гос-

ударственной власти, решит некоторые 

экологические проблемы, а также позво-

лит поднять ценность и значимость дан-

ных территорий для государства и обще-

ства.  

Пока к правовому регулированию феде-

ральных территорий в нашей стране боль-

шое количество вопросов, решить которые 

поможет взвешенный тщательно проду-

манный подход, который будет учитывать 

как наиболее удачные модели правового 

регулирования и функционирования тако-

го рода территорий за рубежом, так и рос-

сийскую специфику. 
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Аннотация. В работе исследуется сущность и содержание механизма реализации 

принципов правосудия, закреплённых Конституцией Российской Федерации, в отраслевом 

судопроизводстве. С целью его полного и всестороннего изучения используется сравни-

тельно-правовой метод исследования различных способов реализации принципов правосу-

дия в отраслевом процессуальном законодательстве. Как показало проведённое исследо-

вание, наблюдается отсутствие чёткой и строгой структуры перехода конституцион-

ных принципов правосудия в другие отрасли права, что является существенным затруд-

нением при их систематизации и применения в юридической практике. 

Ключевые слова: принципы права, конституционные принципы правосудия, правосу-

дие, судопроизводство, реализация принципов правосудия, отраслевое судопроизводство. 

 

Под конституционными принципами 

правосудия понимаются принципы права, 

закреплённые в конституционной отрасли, 

объектом регулировании которых является 

государственная деятельность, связанная с 

разрешением различных споров о действи-

тельном или предполагаемом нарушении 

норм права. 

В отличие от юридических идей, прин-

ципы права всегда выступают в виде об-

щеобязательных требований и являются 

важнейшими элементами системы права. 

Вместе с предметом и методом правого 

регулирования они играют важную роль 

системообразующую роль в системе пра-

ва [1; с. 119]. 

Систему конституционных принципов 

правосудия образуют такие принципы, как 

принцип законности, принцип осуществ-

ления правосудия только судом, принцип 

независимости судей, принцип равенства, 

принцип гласности, принцип состязатель-

ности и прочие [2; с. 136, 137]. 

Принципы правосудия применяются в 

рамках отраслевого судопроизводства. Со-

гласно части 2 статьи 118 Конституции РФ 

предусмотрено 5 видов судопроизводства: 

конституционное, гражданское, арбитраж-

ное, административное и уголовное. На 

основании принципа подсудности любое 

судебное разбирательство должно быть 

отнесено к одному из этих пяти видов. 

Конституционные принципы правосудия 

действуют в рамках всего судопроизвод-

ства. На основании того, что Конституция 

РФ обладает наивысшей юридической си-

лой, а равно как и принципы, закреплён-

ные в ней, то ни один нормативно-

правовой акт более низкой юридической 

силы не может ей противоречить. 

Так как, нельзя в юридических актах 

более низкой юридической силы закрепить 

нормы, противоречащие Конституции РФ, 

то возникает два возможных варианта ре-

гулирования правоотношений по сред-

ствам них: 

1) закрепление тех же самых принци-

пов, что и установлены Конституцией. 

2) закрепление дополнительных отрас-

левых принципов, которые не противоре-

чат Конституции, однако играют важную 

роль в судопроизводстве, например, уста-

навливая дополнительные более строгие 

гарантии.  

Первый вариант правого регулирования 

предполагает преемственность принципов. 

Стоит отметить, что законодатель исполь-

зует различные дефиниции при закрепле-

нии принципов. Конституционные прин-

ципы правосудия, реализованные в рамках 

отраслевого судопроизводства, определя-

ются как принципы судопроизводства. 

Данное различие в терминах объяснимо 

тем, что принципы правосудия объектив-
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ны, а судопроизводство предполагает фак-

тический способ их применения. Таким 

образом, происходит переход из принци-

пов правосудия в принципы судопроиз-

водства при переходе от объективного 

права к юридической практике. 

Такую реализацию удобнее рассмотреть 

с помощью сравнительной таблицы, на ос-

новании системы принципов правосудия. 

Каждый вид отраслевого судопроизвод-

ства регулируется специальными норма-

тивно-правовыми актами, предназначен-

ными для осуществления конкретного ви-

да судопроизводства. Так, на территории 

РФ действуют: «Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Феде-

рации» (далее – УПК), «Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Феде-

рации» (далее – АПК), «Кодекс админи-

стративного судопроизводства Российской 

Федерации» (далее – КАС), «Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Феде-

рации» (далее – ГПК). 

 

Таблица. Система принципов правосудия 
№ 

П./п. 
Наименование принципа 

Нормативное закрепление 

Конституция РФ ГПК АПК КАС УПК 

1. Принцип законности ч. 2 ст. 15 ст. 11 ст. 13 ст.ст. 9,15 ст. 7 

2. 
Принцип осуществления право-

судия только судом 
ч. 1 ст. 118 ст. 5 ст. 1  ст. 8 

3. Принцип независимости судей 
ч. 1 ст. 120, 

ч. 1 ст. 121, ст.ст. 122,124 
ст. 8 ст. 5 ст. 7 ст. 8.1 

4. 
Принцип равенства всех перед 

законом и судом 
ст. 19 ст. 6 ст. 7 ст. 8  

5. 
Принцип открытости судебного 

разбирательства 
ч. 1 ст. 139 ст. 10 ст. 12 ст. 11  

6. 
Принцип состязательности и 

равноправия сторон 
ч. 3 ст. 123 ст. 12 ст.ст. 8,9 ст.14 ст. 15 

7. 
Принцип доступности правосу-

дия 
ч. 1 ст. 46 ст. 3 ст. 4  ст. 16 

8. 
Принцип языка судопроизвод-

ства 
ст.ст. 26, 68 ст. 9 ст. 12 ст. 12 ст. 18 

9. 
Принцпы презумпции невинов-

ности 
ст. 49    ст. 14 

10. Принцип подсудности ч. 1 ст. 47 ст. 22 ст. 1 ст. 17-27 ст. 19 

 

Второй вариант правого регулирования 

предполагает утверждение отраслевых и 

межотраслевых принципов. Примером 

межотраслевого (общего) принципа, дей-

ствующего в рамках любого судопроиз-

водства, но не являющегося конституци-

онным, может послужить такой фундамен-

тальный принцип, как принцип устности. 

Данный принцип нашёл своё закрепление 

в сфере каждого из видов судопроизвод-

ства, однако не получил статус конститу-

ционного. Закреплённость же в норматив-

ных актах более низкой юридической силы 

не лишает данный принцип общеобяза-

тельного-характера. Конституции РФ дан-

ный принцип не противоречит. Следова-

тельно, соответствует и конституционным 

принципам правосудия.  

Примером сугубо отраслевого принци-

па, может послужить принцип непрерыв-

ности судебного разбирательства. 

Сегодня данный принцип остался в 

гражданском процессе и отсутствует в ар-

битражном и административном процес-

сах. Плюсы рассматриваемого принципа: 

позволяет суду создать целостное пред-

ставление о деле, дать оценку обстоятель-

ствам и доказательствам. Несмотря на 

наличие и недостатков у данного принци-

па, конституционным принципам он не 

противоречит, а следовательно, юридиче-

ски возможен [3; с. 40]. 

Так реализуется второй вариант второго 

механизма отраслевого нормативного ре-

гулирования судопроизводства, при кото-

ром на основе конституционных принци-

пов возникают дополнительные общеобя-
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зательные межотраслевые принципы, 

обеспечивающие надлежащий характер 

разрешения судебных дел. 

Таким образом, целью обоих вариантов 

правого механизма реализации  конститу-

ционных принципов правосудия в отрас-

левом судопроизводстве  предполагает по-

вышение качества и эффективности судо-

производства, более справедливое и юри-

дически верное разрешение споров. Нали-

чие разнообразных нормативных методов 

и техник закрепления дополнительных не-

обходимых принципов позволяет более 

гибко регулировать отраслевое судопроиз-

водство в соответствие с его спецификой. 

При этом наличие фундаментальных 

принципов, закреплённых в Конституции, 

ограничивает введение в отраслевом судо-

производстве не отвечающих задачам су-

допроизводства принципов и применения 

их. 
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Аннотация. В данной статье обозначены различия между контрафактной продукци-

ей и параллельным импортом.Также выявлена нормативная база,регулирующая такие 

поставки товара. Обозначены проблемы в сфере защиты интеллектуальной собственно-

сти, а именно ввоза контрабандной продукции и нормативная база. Выделены проблемы 

развития незаконного оборота продукции и действие системы ТРОИС. 

Ключевые слова: контрафактная продукция, ТРОИС, параллельный импорт, объекты 

интеллектуальной собственности, товарный знак. 

 

Нелегальной продукцией называется 

продукция, выполненная с нарушением 

прав на интеллектуальную собственность. 

Контрафакт нарушает исключительные 

права на товарный знак. Согласно законо-

дательству, импорт считается контрафак-

том, когда на продукции противозаконно 

размещают посторонние товарные знаки, 

или идентичные с ними обозначения. В 

2020 году Комиссией ЕАЭС была утвер-

ждена рекомендация Коллегии ЕЭК от 24 

ноября 2020 года № 21 «Об Основных 

подходах при осуществлении деятельно-

сти по защите прав на объекты интеллек-

туальной собственности в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» в государствах членах ЕАЭС» тем 

самым исходная рекомендация установила 

механизм борьбы с нелегальной продук-

цией продаваемой посредством интернет 

площадки 

Параллельный импорт – это ввоз в 

страну товаров без согласия производите-

ля или правообладателя. данный механизм 

именуется «параллельным», так как им-

порт идет одновременно с поставкой через 

официальных дилеров. Россия легитими-

зировала параллельный импорт в марте 

2022. Допустимость параллельного импор-

та гарантируют постановление Правитель-

ства от 29.03.2022 № 506 и приказ Мин-

промторга от 19.04.2022 № 1532. Данный 

приказ позволил импортировать товары из 

назначенного перечня с 06.05.2022. Чтобы 

потребители не боялись покупать товары 

параллельного импорта, Федеральная ан-

тимонопольная служба объявила, что на 

них распространяются условия гарантий-

ного и технического обслуживания. Из 

всего вышеперечисленного возможно сде-

лать вывод о различии нелегальной про-

дукции и параллельного импорта. Термин 

«контрафакт» распространяется на любой 

товар, который изготовлен с нарушением 

прав интеллектуальной собственности ка-

кого-либо лица. 

В настоящий момент положение с ко-

личеством контрафакта и увеличиваю-

щийся параллельный импорт в России ак-

тивизируют большую озабоченность, осо-

бенно в отношении товарных знаков. За-

коном обусловлены разные методы защи-

ты, сопряженные с этим вопросом. 
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Таблица 1.Основные результаты деятельности таможенных органов в сфере борьбы с 

контрафактом 

 2019г. 2020г. 2021г. 
2021 г. в % к 

2019г. 2020г. 

Количество выявленных единиц контрафактной продукции 11,9млн. 13,3млн. 7,2млн. 60,5 54,1 

Предотвращенный экономический ущерб 
11,8млрд

. 
4,7млрд. 7,2млрд. 61 153,1 

Количество возбужденных административных правонарушений 1011 771 888 88 115,1 

 

Таким образом, по итогам таблицы 1, 

можно сделать вывод, что в 2019 году ко-

личество выявленных единиц контрафакт-

ной продукции составило 11,9 млн. руб-

лей. В 2020 году количество выявленных 

единиц контрафактной продукции соста-

вило 13,3 млн. рублей, что на 1,4 млн. руб-

лей меньше, чем за 2019 год. В 2021 году 

количество выявленных единиц контра-

фактной продукции составило 7,2 млн. 

рублей, что на 6,1 млн. рублей меньше, 

чем за 2020 год, Это связано с распростра-

нением вирусной инфекции Covid-19. 

В 2019 году предотвращенный эконо-

мический ущерб составил 11,8млрд. руб-

лей.В 2020 году предотвращенный эконо-

мический ущерб составил 4,7млрд. руб-

лей,что на 7,1 млн.рублей меньше,чем за 

2019 год.В 2021 году предотвращенный 

экономический ущерб составил 7,2 млрд. 

рублей,что на 2,5 млрд. больше чем за 

2020 год и составил рост на 34,8% 

Количество возбужденных админи-

стративных правонарушений в 2019 году 

составило 1011.В 2020 году этот же пока-

затель стоставил 771,что на 240 админи-

стративных правонарушений меньше,чем 

за 2019 год.В 2021 году количество воз-

бужденных административных правона-

рушений составило 888,что на 117 дел 

меньше,чем за 2020 год. 

Для нарушителей прав интеллекту-

альной собственности предусмотрена 

гражданская, административная и уголов-

ная ответственность. Одно из ключевых 

направлений деятельности Федеральной 

таможенной службы Российской Федера-

ции - обнаружение нелегальных товаров и 

предотвращение их ввоза в страну. 

Еще определение контрафактной про-

дукции дает статья 1515 Гражданского ко-

декса – это сам товар или его упаковка, на 

которую нанесен товарный знак или знак, 

похожий по внешним признакам с товар-

ным знаком. Подобный товар считается 

контрафактным. 

Возможностей «замаскировать» неле-

гальный продукт под фирменный несколь-

ко. Например, под видом истинного товара 

возможно приобрести: 

продукцию с фирменным названием 

или товарным знаком, которые абсолютно 

схожи подлинному бренду. При таком 

контрафакте, как правило, не сходится не-

сколько букв с наименованием популяр-

ной марки – их меняют их местами или 

заменяют одну букву на другую. В резуль-

тате невнимательный потребитель не об-

ратит внимание на подобное незначимое 

изменение и приобретет нелегальный то-

вар под обликом фирменного: 

товар, снаружи похожий на ориги-

нальный, ради которого использован по-

сторонний логотип без внесения в него 

изменений; 

«пиратскую» продукцию. В этом слу-

чае речь идет о продаже копий музыкаль-

ных, художественных, писательских про-

изведений без разрешения автора или пра-

вообладателя; 

копии разработок, например, компью-

терных программ, полномочия на которые 

зарегистрированы на других лиц. 

Кардинальный признак контрафакта – 

неимение разрешительной документации 

от обладателя интеллектуальной собствен-

ности на реализацию товара или распро-

странение объектов авторского права не-

материального характера без согласия вла-

дельца. 

Взыскание за торговлю и производ-

ство нелегальной продукции, нарушение 

авторских прав предусмотрено статьями 

146, 147 Уголовного кодекса. За ввоз неле-

гальной продукции учтены администра-

тивные штрафы и конфискация. скрыть 
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ввоз подобный продукции под видом па-

раллельного импорта не получится. 

Ключевыми ориентирами ФТС Рос-

сии в работе по пресечению оборота неле-

гальной продукции представляются циф-

ровизация используемых инструментов 

защиты прав интеллектуальной собствен-

ности и введение перспективных техноло-

гий совершения таможенных операций с 

товарами, сохраняющими объекты интел-

лектуальной собственности. Действенны-

ми инструментами защиты правобладате-

лей торговых марок являются таможенный 

реестр объектов интеллектуальной соб-

ственности, система управления рисками, 

приостановление срока выпуска и тамо-

женная экспертизатоваров, обладающих 

признаками контрафактности. 

Эти механизмы позволяют обнаружи-

вать нелегальную продукцию на различ-

ных участках работы таможенных органов, 

в том числе при таможенном декларирова-

нии, пересылке товаров в международных 

почтовых отправлениях, на этапе осу-

ществления таможенного контроля после 

выпуска товаров. Действенным способом 

защиты от подделки, предоставляемым 

ФТС, представляется введение объекта ин-

теллектуальной собственности в Тамо-

женный реестр объектов интеллектуаль-

ной собственности Российской Федерации 

(далее - реестр). 

Настоящий реестр представляется ча-

стью единого таможенного реестра объек-

тов интеллектуальной собственности та-

моженного союза, международное согла-

шение о котором было ратифицировано 

Российской Федерацией в 2011 году. Дан-

ный реестр находится в открытом доступе 

на официальном веб-сайте ФТС России. 

По общему правилу объект включается в 

реестр сроком на три года с перспективой 

последующего продления в безграничном 

числе раз. Но срок защиты правправообла-

дателя ФТС не может превосходить срок 

воздействия исключительного права пра-

вообладателя на соответствующий объект 

интеллектуальной собственности. 

Значительным условием введения в 

ТРОИС объекта интеллектуальной соб-

ственности является предоставление в та-

моженные органы информации о контра-

фактной продукции. Правообладатель обя-

зан предоставить данную информацию в 

ФТС, чтобы таможенные органы могли 

идентифицировать подобные товары. не-

обходимая информация содержит описа-

ние продукта, нарушающего права интел-

лектуальной собственности(например, 

планируемое место импорта в Россию (или 

экспорт из России) и информацию об им-

портере (или экспортере). 

ТРОИС существует с 2004 года и 

представляет собой базу данных Феде-

ральной таможенной службы РФ (ФТС). 

ТРОИС функционирует как информаци-

онная система, которой работники тамо-

женной службы пользуются для проверки 

прибывающих из-за рубежа товаров. Когда 

товар проверку не проходит, ФТС блоки-

рует на его на десять дней на таможне и 

извещает правообладателя. 

Далее товарный знак вносят в ТРО-

ИС, правообладатель указывает парамет-

ры, которые помогут таможенной службе 

обнаружить контрафакт. Когда сомни-

тельный груз будет приостановлен на гра-

нице, ФТС проинформирует правооблада-

теля, а импортер получит его контакты. 

Так, у импортера будет возможность за-

ключить с правообладателем лицензион-

ное соглашение на продукцию — это луч-

ше конфискации товара, штрафов и круп-

ной компенсации. Импортер сумеет укло-

нится от проблем, а правообладатель — 

приобрести дополнительный доход в виде 

роялти по лицензии. 

Из всего вышеперечисленного можно 

сделать вывод,что таможенные органы иг-

рают большую роль в борьбе с нелегаль-

ной продукцией с помощью разнообраз-

ных инструментов,на примере ТРО-

ИС,которая помогает установить подлин-

ность товара,отнести его к группе това-

ров,которые не могут реализовываться 

Нелегальная продукция вредит потре-

бителям, бизнесу и государству, удержи-

вает формирование государственной эко-

номики и активизирует прогресс преступ-

ности. Поэтому сейчас борьба с незакон-

ной торговлей является одной из главных 

задач любой страны, устремляющейся к 

устойчивому развитию. 
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Все это заметно вредит экономике 

государства в целом, малому и среднему 

бизнесу. Но самая главная проблема со-

держится в том, что это напрямую отража-

ется на гражданах, которым фальсифици-

рованный товар может нанести вред. 

Борьба с контрафактом и победа над ним, 

безусловно, являются точкой роста госу-

дарственной экономики. 
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отношения, возникающие между вкладчиком и кредитной организацией, по поводу де-
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ческие особенности договора банковского вклада, а также выявлены его проблемы регу-

лирования, связанные с отсутствием определённой информации в законодательстве РФ. 

Кроме этого, автором предложены некоторые варианты решения данных проблем. 
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По договору банковского вклада (депо-

зита) одна сторона (банк), принявшая по-

ступившую от другой стороны (вкладчика) 

или поступившую для нее денежную сум-

му (вклад), обязуется возвратить сумму 

вклада и выплатить проценты на нее на 

условиях и в порядке, предусмотренных 

договором [1]. Данное определение со-

держится в пункте 1 статьи 834 ГК РФ.  

Для того, чтобы более подробно разо-

браться с понятием банковского вклада, 

важно отметить, что в Гражданском ко-

дексе РФ его приравнивают к термину 

«депозит». Данный вывод следует из вы-

шеуказанного определения. 

Кроме этого, рассмотрим основные чер-

ты договора банковского вклада: 

1. Реальный (необходимо передать 

предмет договора);  

2. Односторонний (обязанности возни-

кают у одной стороны);  

3. Возмездный (присутствует встречное 

удовлетворение).  

Вышеперечисленные особенности поз-

воляют отличать договор банковского 

вклада от других договоров.  

Теперь перейдем к объекту договора 

депозита. Объектом признаются денежные 

средства, которые направляются в кредит-

ные организации в виде вклада. Кредитная 

организация обязуется вернуть не ту сум-

му средств, которую получила, а её экви-

валент. Если основываться на обязатель-

ствах кредитных организаций, то договор 

банковского вклада нельзя приравнивать к 

хранению, так как при хранении возврат 

происходит тем же объектом, что и был им 

передан.  

Что касается цели договора банковского 

вклада, то она содержится в предоставле-

нии денежных средств банку в собствен-

ность с последующим их возвращени-

ем [2]. Данное мнение принадлежит Ефи-

мовой Л.Г. 

Участниками договора банковского 

вклада являются банк и вкладчик. Вклад-

чиками могут быть как физические, так и 

юридические лица. В зависимости от того, 

кто выступает в качестве вкладчиков, в 

общей практике, происходит деление на 

термины «банковский вклад» и «депозит», 

хотя в Гражданском кодексе РФ такого 

чёткого распределения не наблюдается [3]. 

Более подробно рассмотрим физическое 

лицо как вкладчика. В такой ситуации до-

говор банковского вклада признаётся пуб-

личным. Также опираясь на банковскую 

практику, при заключении рассматривае-

мого договора, вкладчик не имеет возмож-

ность выбирать вид его оформления. Это 

объясняется тем, что вкладчик соглашает-

ся с разработанными и установленными 

условиями и присоединяется к ним. Во 

многом, такие правила не имеют место 
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быть в действительности, так как в зави-

симости от величины вклада, его сроков 

договор может незначительно преобразо-

вываться.  

Существуют также виды договоров 

банковского вклада, а именно, согласно 

статье 837 ГК РФ, это вклад до востребо-

вания и срочный вклад [1]. Кроме этого, 

есть возможность вносить вклады на дру-

гих условиях. К сожалению, четкой харак-

теристики не присутствует, что во многом 

затрудняет представление граждан об их 

дополнительных возможностях. На протя-

жении уже долгого периода времени не 

теряет свою актуальность, введение безот-

зывных вкладов. Так, например, на сайте 

«Ведомости» в разделе финансы, плюсом 

данного нововведения является повыше-

ние срочности кредитования, так как в со-

временных условиях плохо развиты вкла-

ды на длительные периоды [4]. 

Для того чтобы договор банковского 

вклады был действительным, обязательно 

необходимо заключить его в письменной 

форме согласно статье 836 ГК РФ, и после 

данной процедуры кредитная организация 

представляет документ, подтверждающий 

внесение вклада [1]. Например, это может 

быть сберегательная книжка, либо серти-

фикат. В современном мире мы всё чаще 

наблюдаем проведение многих операции 

через Интернет, так и вклады имеют такую 

возможность, но не всегда. Важно, чтобы 

данное лицо имело уже открытый счёт в 

банке.  

Претендовать на страховое возмещение, 

либо на защиту в суде, могут только те 

вкладчики, которые имеют не только один 

договор и доказательства внесения денеж-

ных средств. Если же, в наличии имеется 

только договор банковского вклада, то суд 

отказывает в страховой выплате и в при-

знании его вкладчиком. Данные действия 

суда, основываются на ранее рассмотрен-

ных чертах договора банковского вклада, 

так как он является реальный, следова-

тельно, нужно доказательство передачи 

объекта договора.  

Перейдём к самому важному моменту, 

как для вкладчиков, так и для банков – к 

начислению процентов. Конечно же, в ст. 

838 и 839 Гражданского кодекса РФ [1] и в 

ФЗ «О банках и банковской деятельности» 

присутствует порядок начисления процен-

тов, но он представлен в сжатой форме [5]. 

Данная проблема, становится явной в тот 

период, когда банки выполняют свои обя-

зательства, а вкладчики формируют свои 

ожидания от внесённого вклада. Для того 

чтобы решить данную проблему, необхо-

димо скорректировать законодательство, а 

точнее расписать в более подробной фор-

ме процесс начисления процентов. Кроме 

этого, достаточно серьёзным вопросом вы-

ступает отсутствие раскрытия термина 

«капитализация процентов» в Граждан-

ском кодексе РФ.  

Следующим немаловажным моментом 

является обеспечение возврата средств. В 

качества сравнения рассмотрим зарубеж-

ное представление, которое называется 

«рыночная дисциплина» [6, c. 234]. Смысл 

её заключается в том, что вкладчики, под-

писывая договор, должны самостоятельно 

рассчитывать риски своих вложенных 

средств. Ведь данная операция, в виде 

банковского вклада возникает в результате 

добровольных побуждений вкладчиков. В 

Российской Федерации данная точка зре-

ния тоже имеет место быть и в основном 

её используют лица, выступающие против 

системы страхования вкладов. Но большая 

часть граждан России и других государств 

поддерживают систему страхования вкла-

дов, так как это позволяет выработать 

определённую систему, которой люди до-

веряют и пользуются. К сожалению, про-

блемой может стать, невозможность сразу 

многих банков обеспечить защиту интере-

сов вкладчиков, это может возникнуть из-

за трудной экономической или политиче-

ской ситуации в стране, а также отзыва 

лицензии у банков. Для того, чтобы ре-

шить проблему, связанную со страховани-

ем вкладов, необходимо создать систему, 

которая бы всегда защищала интересы 

вкладчиков, независимо от положения в 

стране и в принципе положения банка. 

Вкладчиков всегда интересует ограни-

чение их прав по распоряжению вкладами. 

В Гражданском кодексе РФ не содержится 

конкретных норм, которые бы ограничи-

вали вкладчиков в распоряжении вклада-

ми. Но существует ограничение, касающи-
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еся счёта, на котором находится вклад, а 

именно в статье 854 ГК РФ не допускается 

списывать денежные средства со счёта без 

распоряжения вкладчика, исключениями 

являются по решению суда и в случаях, 

предусмотренных законодательством [1]. 

Для полного понимания этого клиентами, 

желающими заключить договор банков-

ского вклада, необходимо в главу 44 ГК 

РФ внести конкретные ограничения по 

распоряжению вкладов или по их отсут-

ствию.  

Таким образом, договор банковского 

вклада оформляется в письменной форме, 

а также обязательно должно быть доказа-

тельство передачи денежных средств в 

кредитную организацию, так как при от-

сутствии одного из этих пунктов следуют 

неблагоприятные последствия для вклад-

чиков. Что касается проблем, связанных с 

договором банковского вклада, с которы-

ми сталкиваются вкладчики, то их реше-

ние может быть достигнуто с помощью 

дополнения главы 44 ГК РФ – необходимо 

внести более подробную информацию о 

порядках оформления договора, о возмож-

ности внесения вкладов с помощью сети 

Интернет, о термине «капитализация про-

центов», о порядке и процессе начисления 

процентов, а также об ограничении прав 

вкладчиков по распоряжению вкладами. 
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Рассматривая ценные бумаги как объект 

гражданских правоотношений, нельзя не 

погрузиться в их историю появления. В 

какой-то момент люди столкнулись с про-

блемой перемещения и хранения внуши-

тельного количества денежных средств, а 

также товаров по причине банального от-

сутствия способа, который бы оправдывал 

себя с экономической стороны. Решением 

данной проблемы было превращение до-

кументов, которые удостоверяли какие-

либо сделки, во что-то иное, отличающее-

ся как от денег, так и от самих товаров, 

однако несущее в себе ценность. 

Позднее люди начали признавать зна-

чимость ценных бумаг всё больше и боль-

ше. Начали появляться определенные ви-

ды, например: векселя, акции, облигации, 

чеки, закладные и др. В последствии нуж-

ны были места для осуществления купли-

продажи ценных бумаг: начало положили 

вексельные ярмарки, а фондовые биржи 

продолжают свою деятельность по сей 

день.  

Определить на практике принадлежит 

тот или иной документ к ценным бумагам 

может быть затруднительно, примером 

могут послужить производные финансо-

вые инструменты, а именно опционы, 

фьючерсы, форварды, свопы. 

Пришло время дать определение цен-

ным бумагам. Итак, ценными бумаги при-

нято называть определенные документы, 

составленные по установленной форме, 

которые отражают связанные с ними иму-

щественные права обладателя.  

Если рассматривать нашу страну, то 

операции с ценными бумагами регулиру-

ются следующими нормативно-правовыми 

актами: 

- Гражданский кодекс РФ ч.1, глава 

7 [1]; 

- Федеральный закон от 22.04.1996 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» [2]; 

- Федеральный закон от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах» [3]. 

Помимо понятия ценных бумаг, а также 

знания нормативно-правовых актов, регу-

лирующих деятельность с ними, мы долж-

ны знать их признаки: 

- Документарность – ценная бумага яв-

ляется документом, составленным в опре-

деленной форме уполномоченным лицом, 

имеет правовое значение. 

- Оборотоспособность – означает факт 

того, что ценная бумага может являться 

объектом гражданско-правовых сделок. 
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- Необходимость презентации – для 

осуществления прав, закрепленных в цен-

ной бумаге, необходимо её предъявить. 

- Воплощает частные права – несёт в 

себе информацию о том, кто имеет право 

на имущество, а также о том, кто обязан 

предоставить соответствующее имуще-

ство. 

- Обладает публичной достоверностью 

– означает то, что владельцу достаточно 

предъявить соответствующую ценную бу-

магу для осуществления своих прав по ней 

Перейдем к различным классификаци-

ям, начиная с того, какими ценные бумаги 

бывают по форме выпуска - эмиссионны-

ми и неэмиссионными. Первые выпуска-

ются в больших «партиях», все бумаги ко-

торых являются идентичными. К эмисси-

онным бумагам относятся акции, облига-

ции, депозитарные расписки и др. В свою 

очередь неэмиссионными бумагами назы-

ваются такие ценные бумаги, которые вы-

пускаются поштучно или небольшими 

«партиями». К неэмиссионным бумагам 

относятся чеки, векселя и другие.  

В настоящее время принято разделять 

денежные средства на наличные и безна-

личные, подобно этому ценные бумаги 

также существуют в документарной и без-

документарной формах. Для того, чтобы 

ценная бумага документарного типа была 

признана действительной, она должна 

быть выпущена в соответствующей доку-

ментарной форме (она может быть презен-

тована на бумажном или ином носителе, 

позволяющем прочитать содержание цен-

ной бумаги без надобности использования 

специальных технических средств). При-

мерами данного типа бумаг могут являться 

депозитные и сберегательные сертифика-

ты, чеки, векселя. Переходя к бездокумен-

тарным ценным бумагам, речь заходит о 

таких бумагах, которые выпущены в виде 

совокупностей электронных записей и 

впоследствии записаны в систему ведения 

реестра владельцев ценных бумаг. Второй 

тип ценных бумаг более распространен в 

современной практике, таковыми являют-

ся, например: акции, облигации, инвести-

ционные паи [4]. 

В основе следующей рассматриваемой 

классификации лежит порядок владения и 

передачи прав по ценным бумагам. Так, 

принято различать предъявительские (на 

предъявителя) ценные бумаги, именные, а 

также ордерные.  

- Бумаги на предъявителя не фиксируют 

имени владельца, а также не требуют ре-

гистрации для допуска в обращение. Осу-

ществление прав по ним происходит путём 

их предоставления. Примерами могут яв-

ляться лотерейные билеты (выигрышные). 

- Именными признаются такие бумаги, 

на которых указан конкретный получатель 

и только он имеет право реализовать дан-

ную ценную бумагу. К таким относятся 

именные чеки, именные акции. 

- Ордерные ценные бумаги похожи на 

именные, однако имеют различия. Они 

выписываются на определенное лицо, од-

нако одновременно может указываться 

другой лицо, которое будет иметь право 

исполнения ценной бумаги. Специальная 

передаточная надпись – индоссамент – 

служит для передачи прав. 

В ценных бумагах может выражаться 

разная природа прав, в связи с этим разли-

чают:  

- товарные ценные бумаги, являются 

как бы фиктивным аналогом товара. Они 

свидетельствуют о закреплении вещных 

прав на определённую продукцию, кото-

рая в данный момент может находиться во 

владении какого-то другого лица. К дан-

ному виду ценных бумаг можно припи-

сать: складские свидетельства, варранты, 

закладные; 

- корпоративные ценные бумаги, пред-

ставляют из себя бумаги, сущность кото-

рых проявляется в закреплении прав уча-

стия в деятельности организации. Приме-

рами данного вида бумаг могут послужить 

акции, облигации, опционы эмитента; 

- денежные ценные бумаги несут в себе 

следующий замысел – получение лицом 

определенной денежной суммы. Как пра-

вило, наиболее распространенными для 

данной классификации бумагами являют-

ся: векселя, чеки; 

Объектом следующей классификации 

ценных бумаг будет являться форма вло-

жения средств: 

- Долевыми считаются такие ценные 

бумаги, суть которых заключается в том, 
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что они присваивают (закрепляют) вла-

дельцу определенную долю в капитале и 

прибыли компании-эмитента. Примером 

данных бумаг являются акции компаний, 

фонды. Данный вид ценных бумаг также 

приносит акционерам прибыль в виде ди-

видендов, размер которых определяется 

советом директоров компании, а конечное 

решение утверждается общим собранием 

акционеров.  

- Долговые – суть бумаг отражена в 

названии. Эмитент данных финансовых 

инструментов является своего рода «за-

емщиком» средств, а инвестор – «кредито-

ром». Основными представителями дан-

ной категории являются разного рода об-

лигации (государственные, корпоративные 

и др.). Инвесторам выплачивается вся 

сумма, а также определенный процент, за-

висящий от условий ценной бумаги. 

- Производные (деривативы) – особый 

вид финансовых инструментов, их цена 

колеблется в зависимости от того, сколько 

стоит так называемый базовый актив. В 

свою очередь базовым активом могут вы-

ступать как другие ценные бумаги, так и 

различное сырьё, биржевые индексы и 

другое. Различают следующие виды про-

изводных ценных бумаг: форварды, фью-

черсы, опционы и свопы [5]. 

Переходя к следующей классификации 

необходимо уточнить такое понятие, как 

«эмитент». Эмитентом принято называть 

организацию, которая в целях привлечения 

дополнительных средств в виде капитала 

осуществляет деятельность по выпуску 

ценных бумаг или других финансовых ак-

тивов. 

Итак, следующая классификация будет 

рассмотрена на примере Российской Фе-

дерации, основывается на том, кто может 

являться эмитентом. Государственные 

ценные бумаги – в качестве эмитента вы-

ступает федеральное правительство, могут 

существовать только долговые ценные бу-

маги. Субфедеральные ценные бумаги – 

эмитентами которых являются субъекты 

РФ, опять же могут быть только долговы-

ми. Муниципальные ценные бумаги – вы-

пускаются местными органами власти в 

составе субъектов РФ, как и предыдущие 

виды являются долговыми ценными бума-

гами. Эмитентами корпоративных ценных 

бумаг являются предприятия и организа-

ции, в отличие от названных ранее видов, 

корпоративные ценные бумаги кроме как 

долговыми также могут быть представле-

ны в виде акций [6]. 

Несмотря на обилие устоявшихся клас-

сификаций, существуют и другие, упомя-

нутые в разной юридической литературе. 

Примером могут послужить труды 

В.А. Белова, в которых он предлагает раз-

личать ценные бумаги в зависимости от 

хозяйственной цели, ради которой они вы-

пускаются, а именно: 

- торговые – это такие ценные бумаги, 

которые используются для получения 

прибыли за счёт колебаний цены или тор-

говой маржи; 

- в случае, если необходимо получить 

какой-либо товар во временное пользова-

ние, на протяжение которого с ним будет 

производиться деятельность, заинтересо-

вавшая кредитора, то ценные бумаги будут 

называться товарораспорядительными;  

- инвестиционные – смысл данного типа 

бумаг косвенно скрыт в самом названии, 

они служат для получения конкретных де-

нежных средств или иного имущества для 

управления (ведения) основной деятельно-

сти, зачастую являющейся коммерче-

ской [7]. 

Из описанного выше вытекает проблема 

классификации ценных бумаг. Однако, со-

гласно тому, что деятельность с ценными 

бумагами регулируется Гражданским ко-

дексом РФ частью 1, главой 7, Федераль-

ным законом «О рынке ценных бумаг» и 

Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», то основные классификации 

должны быть прописаны именно в этих 

нормативно-правовых актах. Если смот-

реть на статьи 143, 143.1, 149 гражданско-

го кодекса, то ценные бумаги могут под-

разделяться на документарные и бездоку-

ментарные, где первые, в свою очередь, 

могут являться ценными бумагами на 

предъявителя, ордерными и именными. В 

федеральном законе «О рынке ценных бу-

маг» разделе 3 главы 4 упоминаются эмис-

сионные ценные бумаги, неэмиссионные 

ценные бумаги можно также включить 
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сюда как обратные эмиссионными бума-

гам.  

Из вышесказанного предлагается выде-

лить основные классификации ценных бу-

маг согласно нормативно-правовых актов: 

документарные/бездокументарные; эмис-

сионные/неэмиссионные. Остальные раз-

новидности классификаций принять как 

дополнительные (сопутствующие): по 

форме вложения; природе прав; эмитенту 

ценной бумаги и т.п. 

Таким образом, были систематизирова-

ны основные подходы к классификации 

ценных бумаг по различным признакам, а 

также предложен вариант собственной 

классификации. 
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Аннотация. В начале XVIII в., когда император Петр I стал замышлять и реализовы-

вать свои грандиозные планы по реформированию различных направлений государствен-

ной деятельности, возникла потребность в большом количестве рабочей силы. Ввиду ее 

нехватки по инициативе императора к строительству разнообразных объектов стали 

целенаправленно привлекать осужденных преступников, и прежде всего приговариваемых 

к каторжным работам. В статье раскрываются особенности формирования такой уго-

ловно-исполнительной политики, которая в последующем в течение длительного времени 

станет характерной для российской пенитенциарной системы. Частично использованы 

более ранние авторские работы. 
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Начиная с Соборного уложения 1649 г., 

в России стал активно развиваться инсти-

тут административных и уголовных нака-

заний, связанных с ограничением и лише-

нием свободы. При этом основными фор-

мами лишения (ограничения) свободы в 

этом контексте были ссылка на поселение, 

ссылка на житье, а также ссылка в каторж-

ные работы (далее такая ссылка именуется 

также как просто «каторга»). Ссылка пер-

вых двух видов была относительно мягкой 

репрессивной мерой, которая тогда, в 

Московском государстве, применялась 

большей частью «для удаления из цен-

тральных районов неугодных государству 

лиц, а также для укрепления государ-

ственных границ и освоение новых зе-

мель» [1, с. 28]. Каторга, напротив, явля-

лась одним из самых суровых наказаний 

(не считая смертной казни, конечно), но ее 

появление происходит позже и связывает-

ся прежде всего с Указом Петра I от 24 но-

ября 1699 г., где, в частности, указыва-

лось: «Великий государь указал, которые 

виновны посадские люди, земской старо-

ста со товарищи, выборных своих тамо-

женных и кабацких бурмистров от сборов 

отставили за то, что их старостину проше-

нию ничего не дали и выбрали на места 

оных, взяли за то с них 120 рублев и тем 

людям, которые взяли деньги, и которые 

им те деньги дали и накупились к сборам, 

сказать смерть и положить на плаху и от 

плахи подняв быть, вместо смерти кнутом 

без пощады и сослать в ссылку в Азов на 

вечное житье с женами и с детьми и быть 

им на каторгах в работе» [2]. 

Из этого законодательного акта вытека-

ет, что законодатель вполне определенно 

указывает цель ссылки в каторгу, которая 

заключалась не просто в удалении пре-

ступников в окраинные территории, но и в 

принудительном труде последних, причем 

труд имелся в виду физически тяжелый. 

Вместе с тем нужно иметь в виду, что, как 

отмечается в литературе, «сама идея ка-

торжных работ появилась несколько 

раньше, в 1668 г., и принадлежала она пе-

реводчику Посольского приказа Андрею 

Виниусу. Он предлагал ввести каторжные 

работы на Хвалынском (древнее название 

Каспийского моря) море с применением 

труда осужденных лиц. Под каторгой име-

лись в виду гребные суда – галеры, поэто-

му первоначально наказание в виде катор-

ги означало "ссылку на галеры". Наиболее 

широко каторжные работы были распро-

странены на Азове, а с утратой Азова цен-

трами каторги стали Балтийское море, 

Оренбург, Ревель, Рига, Таганрог и Петер-

бург» [1, с. 28]. 
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В дальнейшем, когда стали формиро-

ваться грандиозные петровские реформы в 

самых разных сферах государственной де-

ятельности, стала проявляться потребность 

в большом количестве рабочей силы, и с 

этой целью Петр I решил привлекать к ра-

ботам приговоренных к каторге, которая с 

того времени уже перестанет ассоцииро-

ваться с «галерами» и будет связываться с 

любыми тяжелыми и массовыми работами 

в интересах государства. 

И тем самым уже в самом начале 

XVIII в. трудоиспользование каторжан по-

лучает свое дальнейшее развитие, причем 

чаще всего арестантов использовали для 

сооружения крупных объектов, как прави-

ло, военного назначения. В литературе от-

мечается, в связи с этим, что имеются все 

основания говорить о том, что экономиче-

ский фактор заявил о себе в полную си-

лу [3, с. 293]. Именно экономические со-

ображения стали решающими при опреде-

лении места отбывания тюремного заклю-

чения и ссылки, которая к тому времени 

уже представляла собой фактически раз-

новидность лишения свободы. 

Что касается правового регулирования 

трудоиспользования арестантов, то на этот 

счет преобладали правоприменительные 

акты. Так, в 1700 г. реформатор дает ука-

зание: «завести в Тобольску кирпичные 

великие заводы и в тех ссыльными и ины-

ми людьми делать кирпич, чтоб повсюду 

наделать самое многое число» [4, с. 53]. В 

Указе 1703 г. содержится следующее 

предписание: «Ныне же зело нужда есть, 

дабы несколько тысяч воров (а именно 

есть ли возможно 2000 человек) пригото-

вить к будущему лету, которых по всем 

приказам, ратушам и городам собрать по 

первому пути и которые посланы в Си-

бирь, а ныне еще в Вологде» [4, с. 67].  

В этих и других подобных актах уже 

совершенно четко формулируется позиция 

государства по отношению к труду осуж-

денных преступников – они должны рабо-

тать, и работать на государство. Как пред-

ставляется, такой подход государя объяс-

няется прежде всего тем, что Петр I обла-

дал огромной жизнедеятельной энергией, 

разрабатывал и пытался претворить в 

жизнь множество планов по укреплению 

государства, для чего нужны были заводы, 

фабрики, крепости и т.д. Для их сооруже-

ния, как отмечалось выше, требовалось 

большое количество рабочих рук. Аре-

станты привлекли к себе внимание Петра I 

прежде всего дешевизной рабочей силы.  

Вместе с тем следует отметить, что по-

мимо осужденных преступников государ-

ство достаточно активно использовало 

труд так называемых «государственных 

холопов», то есть, лиц, находящихся в 

крепостной зависимости от самого госу-

дарства. Так, в 1707 г., узнав о приоста-

новке на сооружении Петропавловской 

крепости, Петр I пишет Кикину письмо, в 

котором указывает следующее: «Того ради 

донеси господину Апраскину, чтоб на сию 

работу каторжных невольников употре-

бить, понеже ныне лето своими тишинами 

миновалось, а галерам больше дела нет; к 

тому и холопей государевых прибави-

лось» [5, с. 188]. С целью использовать 

труд осужденных преступников государ-

ство шло даже на то, чтобы заменять 

смертную казнь каторжными работами, то 

есть, экономическая составляющая уго-

ловного наказания в тот период оказалась 

важнее предупредительной. Так, Указом 

1714 г. предусматривалось «разбойников 

за второй раз вместо смерти сослать на 

вечную каторгу» [6, с. 423]. 

В рассматриваемый период государство 

не просто определяло цель использования 

осужденных преступников (привлечение 

на работах для государственных нужд»), 

но и в деталях расписывало, где и в каком 

количестве использовать осужденных. 

Так, в 1715 г. реформатор предписывает: 

«каторжных не употреблять в мелкие и 

разные работы, но на те, кои на одном ме-

сте, а именно сваи бить и прочие тому по-

дробные» [5, с. 116]. В Указе 1717 г. со-

держится следующее разъяснение: «Если 

рекрут прежде года своей службы в полку 

побежит, то его за сей побег бить шпицру-

тенами через полк по разу на три дня, а 

когда в другой раз убежит или более года 

кто в службе, тех вместо смерти бить кну-

том, и, вырезав ноздри перед полками, со-

слать в вечную каторгу на галеры» [5, 

с. 116]. 
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На законодательном уровне упомянутое 

выше наказание в виде «сослания на ка-

торгу» («на галеру») закрепляется в Арти-

куле воинском 1715 г. [7]. Здесь прежде 

всего отметим, что в Артикуле воинском 

эта форма лишения свободы достаточно 

четко разграничивается с тюремным за-

ключением. Причем, относительно тюрем-

ного заключения законодатель не отражает 

вопросов, связанных с привлечением «тю-

ремных сидельцев» к каким-либо работам. 

Данное обстоятельство свидетельствует о 

том, что наказание в виде ссылки на ка-

торгу имело более весомое значение, чем 

тюремное заключение. В рассматриваемом 

правовом акте (Артикуле воинском 

1715 г.) ссылка на каторгу встречается все-

го в пяти артикулах (арт. 63, 65, 149, 167, 

196).  

Фактически же ссылка (сначала на по-

селение, а с конца XVII – начала XVIII вв. 

– на каторжные работы) применялась 

весьма широко, по нарастающей. Ранее мы 

указывали причины, по которым это стало 

происходить. Здесь же подчеркнем, что 

государство закрепляет эти причины офи-

циально. Сама же ссылка регулировалась, 

помимо Артикула воинского, большим ко-

личеством указов; кроме того, различные 

вопросы ее организации отражались в пе-

реписке Петра I с различными должност-

ными лицами. При этом основное внима-

ние уделялось труду каторжников, исполь-

зование которого в решении государ-

ственных хозяйственных задач еще более 

расширялось, оставляя на заднем плане все 

другие цели наказания. Затрагивая этот 

вопрос, А. Филиппов указывает на то об-

стоятельство, что «наряду с основными 

целями нередко выступали побочные цели, 

нисколько не вытекающие из идеи наказа-

ния ... но преследовавшиеся законодателем 

не менее энергично, чем основные. Такова, 

например, цель эксплуатации личных сил 

и имущественных достатков преступников 

в пользу государства» [5, с. 117]. 

Обращает на себя внимание то обстоя-

тельство, что приведенная оценка была 

сделана в конце XIX в. Как видим, уже в 

то время российские ученые вполне не-

двусмысленно комментировали злоупо-

требление российского государства в во-

просах использования труда лиц, осужда-

емых к наказаниям, связанным с лишени-

ем свободы. В дальнейшем эта сфера при-

менения труда осужденных преступников 

будет неизменно расширяться, а работа 

ссыльных в рудниках станет одним из са-

мых суровых наказаний по российскому 

уголовному праву (после смертной казни), 

и такое положение будет закреплено в 

первом полномасштабном уголовном за-

коне – Уложении о наказаниях уголовных 

и исправительных 1845 г. 
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Аннотация. Представлен краткий обзор законодательной деятельности Российской 

империи в одном месяце – декабре 1822 г., то есть 200 лет назад. Количество указов и 

других документов составило 24 (для сравнения – в октябре 1822 г. их было 20, в ноябре – 

14 актов). Такой подход, основанный на круглой дате, хотя и несет в себе печать упреч-

ности с точки зрения выбора объекта исследования, тем не менее позволяет лучше по-

нять основные тенденции исторического развития российского права. Источник иссле-

дуемых актов – первое Полное собрание законов Российской империи (1649-1825 гг.). 

Ключевые слова: указы, император, городские расходы, казенные палаты, тарифы, 

пошлины. 

 

В декабре 1822 г. российским законода-

телем принято 24 закона, что меньше 

средних показателей в течение всего 

1822 г. Акцент законодательной деятель-

ности очевиден – это финансовые отноше-

ния, для регулирования которой были из-

даны 11 правовых актов, то есть, почти 

половина от общего числа всех законов. 

Другой предмет правового регулирования, 

в котором законодатель был также активен 

– государственная власть и управление (7 

актов). В целом принятые правовые акты 

регулировали текущие вопросы, но при 

этом ряд из них были значительными по 

объему. 

В сфере финансов особо выделим Указ 

«О соблюдении Казенными Палатами 

должного порядка и установленных зако-

ном правил в сбор и употребление город-

ских доходов» [1], учитывая, что он имел 

повышенный публичный интерес. Речь 

идет о реализации финансового контроля 

со стороны общеимперской финансово-

контрольной структуры (Государственная 

Экспедиция для ревизии счетов) за сбором 

городских доходов и их использовании в 

городах Пензенской губернии за 1802-

1808 гг. Важно заметить, что проверке 

подлежали не только сами доходы-

расходы на нужды городов, то есть непо-

средственная деятельность городских чи-

новников, но и материалы проверок, кото-

рые проводились Пензенской Казенной 

Палатой по тем же доходам-расходам. Об-

ращает на себя внимание то обстоятель-

ство, что проверке подлежали отчеты за 

давно прошедшие годы; вероятно, финан-

сово-контрольная деятельность Россий-

ской империи еще не имела достаточно 

оптимальной организации, и высший фи-

нансовый контроль осуществлялся вот с 

таким временны́м отставанием. При этом 

инициатором контрольной проверки было 

представление Пензенского Гражданского 

губернатора и Пензенской Казенной Пала-

ты «о незаконных издержках городских 

доходов» в указанные выше годы; по это-

му представлению Государственный кон-

тролер направил ревизоров, и итоговый 

отчет был слушан в Сенате. В отчете дава-

лись оценки по указанным в представле-

нии конкретным нарушениям финансовой 

дисциплины. 

Общий результат отчета заключался в 

том, что столичные ревизоры не подтвер-

дили существенных нарушений в город-

ских доходах-расходов. Так, в п. 4 данного 

Указа указывалось: «14043 руб. 40 коп., 

произведенных в расход без утверждения 

Губернатора, как-то на основании 154 ста-

тья Городового Положения следовало, ко-

торые, яко неправильно произведенные, 

Казенная Палата полагает ко взысканию. 

По разсмотрению Экспедиции для ревизии 

счетов, оказались некоторые статьи пра-

вильными и взысканию не подлежщи-
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ми…» [1]. И далее давалось подробное 

обоснование правильности счетов, то есть 

констатировалось отсутствие нарушений 

со стороны чиновников городской управы. 

В результате обсуждения Сенат «прика-

зал» отчет Государственного контроля по 

городским доходам-расходам в Пензен-

ской губернии в 10802-1808 гг. «утвер-

дить»; в решении Сената также предписы-

валось «всем Казенным Палатам подтвер-

дить, чтоб впредь в сбор и употребление 

городских доходов, соблюдаем был долж-

ный порядок и установленные законом 

правила, о чем … послать туда указы» [1]. 

Из других актов в финансовой сфере 

отметить также утвержденный 20 декабря 

1822 г. «Тариф для взимания пошлин с 

произведений сырых и обработанных 

внутри пределов Империю Российской и 

Царства Польского при провозе их из од-

ного Государства в другое» [2], при этом в 

Полном Собрании законов Российской 

империи делается ссылка «Смотри книгу 

тарифов», которая сама по себе представ-

ляет собой обширный финансовый доку-

мент.  

Помимо этого, финансовые отношения 

в декабре 1822 г. регулировали следующие 

акты: «О доставлении уведомлений из Гу-

бернских Правлений и прочих мест, в Экс-

педицию ревизии счетов по окончании 

каждой трети года, о причинах невзыска-

ния начетов, открытых ею при ревизии 

счетов о каждой сумме порознь, и о не-

медленном извещении о произведенном 

взыскании» (18 декабря); «О поступании 

Губернским Правлениям и всем местам в 

вычете 10 процентов в пользу увечных с 

денег, жалуемым в пособие разным лицам, 

по изложенным Экспедицею ревизии сче-

тов правилам» (18 декабря); «О прилага-

нии Казенными Палатами и Экспедициями 

при отчетах своих особых ведомостей о 

пошлинах с купеческих и маклерских книг» 

(22 декабря); «О цене, каковую должно 

означать в крепостях на имения, продан-

ные с публичного торга, и о взимании кре-

постных пошлин» (22 декабря); «О пла-

теже квартирующих в городе Вильне вой-

скам консомационной пошлины» (22 де-

кабря); «О приведении в действие правил о 

пособии биржевым маклерам, их вдовам и 

сиротам» (25 декабря); «О считании се-

ребряного рубля, при приеме в пошлину в 

823 году, в 3 рубля 60 коп. ассигнациями» 

(28 декабря); «О взыскании Губернскими 

Правлениями и прочими Присутственны-

ми местами, за присылаемые для припе-

чатания в Сенатских ведомостях объяв-

ления, по 10 руб. за каждое» (31 декабря) 

и др. 

В смежной с финансовой сфере – эко-

номике – в декабре 1822 г. были изданы 

всего два акта, из них наиболее суще-

ственным является также объемный пра-

вовой акт «О выдаче свидетельств на 

Российские мануфактуры, цеховые и ре-

месленные изделия, отправляемые в Цар-

ство Польское», принятый 20 декабря [3]. 

Здесь определялись условия и порядок вы-

дачи необходимых таможенных докумен-

тов для товаров, которые направлялись в 

Польшу, в том числе расписывается про-

цедура досмотра товаров на границе. Так, 

согласно § 18 «если в товаре окажутся при 

досмотре несходство с свидетельством или 

некоторые из товаров, к 1 разряду принад-

лежащих, будут вовсе без клейм, или 

наконец клейма сии покажутся сомни-

тельными, то транспорт задерживается, 

производится следствие…» [3]. В таких 

случаях таможня должна была немедленно 

докладывать в Департамент внешней тор-

говли, результатом могла быть конфиска-

ция товаров, а также наложение на вла-

дельца товара штрафа. Другим актом в 

экономике был сенатский указ «Об от-

крытии в Керченском порте привозной и 

отпускной торговли» от 7 декабря 1822 г. 

В сфере государственно-властных от-

ношений и государственного управления 

наиболее важным являлся акт, принятый 2 

декабря 1822 г. касавшийся внешней поли-

тики Российской империи: «Окружное 

письмо управляющих Кабинетами Дворов 

Российского, Австрийского и Прусского, к 

их послам, Министрам и Поверенным в 

делах при других Державах об уменьшении 

занятия военной линии в Пиемонте и в 

Королевстве Общих Сициий» [4]. Здесь в 

начале акта делается ссылка на решение 

Веронского Конгресса, состоявшегося 

накануне в ноябре и касавшегося, в част-

ности, вывода одного из военных союзных 



112 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-5 (75), 2022 

подразделений (австрийского батальона) 

из итальянского Пиемонта (следует 

напомнить в этой связи, что Российская 

империя вместе со своими союзниками 

после поражения Наполеона устанавлива-

ла новую политическую реальность в Ев-

ропе). И вот сейчас было сочтено нужным 

дать ответ на «клевету» о том, что союз-

ные державы якобы имеют недостойные 

цели, в том числе в контексте революци-

онных движений. В частности, в этом акте 

указывается: «Европа наконец должна 

признать, что политика Государств Союз-

ных равно благоприятствует и независи-

мости, и могуществу Правительств, и ис-

тинным пользам народов. Они почитают 

врагами только тех, которые умышляют на 

законную власть первых, а других, оболь-

щая, влекут к погибели. Монархи желают 

лишь мира и тишины; но мир, хотя прочно 

утвержденный между Державами, не мо-

жет быть благотворным для Гражданских 

обществ, доколе замеченное в разных 

странах волнение умов будет производимо 

или умножаемо коварными советами и 

злодейственными покушениями скопища 

мятежников, везде разсевающих семена 

пагубных перемен и испровержений» [4]. 

В данной сфере в декабря 1822 г. были 

приняты также следующие акты: «О не-

разрешении оному (Комитету Мини-

стров) окончательно дел, до оскорбления 

Высочайшей Особы относящихся» (23 де-

кабря); «О производстве Советнику и 

трем Секретарям Посольства в Лондоне 

жалованья по новым окладам» (02 декаб-

ря); «О возвращении в Белорусские Губер-

нии крестьян, перешедших оттуда в дру-

гие Губернии по причине бывшего там го-

лода» (15 декабря); «О признавании служ-

бы в Фурштатских баталионах наравне 

со службою во Внутренней страже» (16 

декабря); «О поступании Казенным Пала-

там и Губернским Правлениям в откоман-

дировкам чиновников по казенным делам, 

сообразно указу 23 апреля 1806 года» (19 

декабря); «О подтверждении всем Лесным 

чиновникам приобретенных от Польши 

Губерний, чтобы они по требованиям 

Межевых Судов являлись в оные к рас-

смотрению и решению дел о казенных ле-

сах» (20 декабря) и др. Отметим еще, что в 

декабре 1822 г. были приняты два акта в 

военной сфере: «Офицерам Уланских пол-

ков иметь верховых лошадей англизиро-

ванных» (21 декабря); «О правилах произ-

водства унтер-офицеров Военнорабочих 

рот в Офицеры» (31 декабря). 
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ментарных ценных бумаг как предъявление им виндикационного иска к текущему их вла-

дельцу. Авторами были рассмотрены теоретические вопросы защиты нарушенных прав 

владельцев ценных бумаг. В ходе анализа российского законодательства и судебной прак-

тики были выявлены проблемы в данной сфере и предложены потенциальные пути их 

разрешения. 
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В соответствии со ст. 149 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) бездокументарной ценной бумагой 

признаются обязательственные и иные 

права, которые закрепляются в решении о 

выпуске или ином акте лица, выдавшего 

ценные бумаги в соответствии с требова-

ниями закона, осуществление и передача 

которых возможны только с соблюдением 

правил учета этих прав [1]. 

Существующая и по сей день проблема 

определения правовой природы бездоку-

ментарных ценных бумаг как объекта пра-

ва вызывает многочисленные обсуждения 

отечественных цивилистов и в области 

защиты владельцев бездокументарных 

ценных бумаг. к бездокументарным цен-

ным бумагам применяются правила об 

именных документарных ценных бумагах, 

что с практической точки зрения позволя-

ет регулировать отношения, связанные с 

бездокументарными ценными бумагами, 

не разрушая правовую конструкцию их 

регулирования и сохранив их преемствен-

ность [6, с. 175]. 

Право на виндикацию принадлежит 

собственнику, утратившему владение ве-

щью (ст. 301 ГК РФ). Однако наряду с ним 

виндицировать имущество в соответствии 

со ст. 305 ГК РФ может также лицо, хотя и 

не являющееся собственником, но владе-

ющее имуществом в силу закона или дого-

вора. Одним из первых актов, допускаю-

щих виндикацию бездокументарных цен-

ных бумаг – в данном случае акций -  яв-

ляется Обзор практики разрешения споров 

по сделкам, связанным с размещением и 

обращением акций, в котором было указа-

но, что требование собственника (уполно-

моченного собственником лица) о возврате 

акций, предъявленное к добросовестному 

приобретателю, носит виндикационный 

характер и может быть удовлетворено 

лишь при наличии условий, предусмот-

ренных ст. 302 Гражданского кодекса 

РФ [2]. 

В ходе развития института бездокумен-

тарных ценных бумаг и расширения су-

дебной практики в этой области, предъяв-

ление виндикационного иска стало самым 

распространенным способом восстановле-

ния акционера в правах. 

Несмотря на это, некоторые цивилисты, 

такие как А.М. Эрделевский, настаивают 

на невозможности виндикации бездоку-

ментарных ценных бумаг. По их мнению, 

укоренение признания сделок с акциями 

недействительными и применение послед-

ствий недействительности данных сделок 

является ключевой альтернативой винди-

кации. 

Но, исходя из изученных материалов 

судебной практики, следует, что владель-

цы акций в случае, если состоялась цепоч-

ка сделок, направленных на создание фи-

гуры добросовестного приобретателя в ка-
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честве владельца спорных акций, остаются 

незащищенными. 

В ст. 149.3 ГК РФ указано, что в случае 

неправомерного списания бездокументар-

ных ценных бумаг со счета правооблада-

теля, последний имеет право требовать от 

лица, на счет которого ценные бумаги бы-

ли зачислены, возврата такого же количе-

ства соответствующих ценных бумаг [1]. 

Так, недобросовестный владелец воз-

вращает собственнику все доходы, полу-

ченные им от пользования вещью, начиная 

с того времени, когда он узнал или должен 

был узнать о неправомерности своего вла-

дения либо когда получил повестку по ис-

ку собственника о возврате имущества. 

Но введенные в 2013 году правила об 

истребовании акций не стали чем-то рево-

люционно новым, т.к. по сути являются 

аналогом виндикационного иска – ква-

зивиндикацией. Г.Н. Шевченко квазивин-

дикацию представляет как «конструкцию 

абсолютно-правового средства защиты 

прав владельца именных ценных бумаг, 

лишившегося их владения, которое может 

быть заявлено к любому лицу, к которому 

перешло владение спорными ценными бу-

магами» [7, с. 89]. 

Кроме этого, Е.А. Суханов на примере 

эмиссионных ценных бумаг бездокумен-

тарной формы выпуска в акционерных 

обществах выделил следующие особенно-

сти: 

- бездокументарная ценная бумага не 

является вещью, т.к. не обладает внешней 

формой выражения; 

- по ее поводу могут складываться 

только обязательственно-правовые право-

отношения [6, c. 95]. 

В этой связи цивилист выдвигает пози-

цию о том, что истребовать её не пред-

ставляется возможным, т.к. бездокумен-

тарные ценные бумаги являются способом 

фиксации прав и не обладают телесной 

выраженностью, а это является важным 

признаком для вещей в классической тео-

рии. 

Не стоит упускать из внимания и сле-

дующий аспект: природа бездокументар-

ной ценной бумаги сама по себе не проти-

воречит применению норм о виндикации. 

Юридическая природа отношений, в кото-

рые вовлекаются бездокументарные цен-

ные бумаги, диктует в ряде случаев необ-

ходимость применения именно такого 

средства правовой защиты, как виндика-

ция, т.к. ее целью является возвращение 

ценности в сферу экономического господ-

ства правообладателя. 

Постановлением Конституционного су-

да от 21.04.2003 № 6-П были обозначены и 

такие задачи: предоставление государ-

ственной защиты прав лицам, которые 

имеют интерес в отношении незаконно 

изъятого объекта гражданского права, 

обеспечение защиты добросовестным при-

обретателям [2]. 

Истцу при предъявлении иска об истре-

бовании акций из чужого незаконного 

владения надлежит доказать факт выбытия 

акций из его владения помимо воли, а 

также нахождение спорного пакета акций 

у ответчика (ответчиков). Дополнительно 

истец может представить суду сведения о 

том, что бенефициарами ответчиков явля-

ются одни и те же лица, а также иные до-

казательства недобросовестности поведе-

ния текущих владельцев спорных ценных 

бумаг. В том случае если истец не облада-

ет достаточными доказательствами для 

подтверждения любого из двух основных 

элементов виндикационного иска (выбы-

тие имущества из владения собственника 

помимо его воли и нахождение спорного 

имущества у ответчика), риск отказа судом 

в удовлетворении заявленного иска весьма 

значителен. 

Стоит отметить и то, что в ст. 149.3 ГК 

РФ был отмечен еще один интересный 

момент: в данной норме права речь идет 

не о потере владения помимо воли соб-

ственника, а о выбытии бездокументарных 

ценных бумаг в результате неправомерных 

действий. Это указывает на то, что права 

акционера получили дополнительную за-

щиту, поскольку не требуется устанавли-

вать отсутствие воли собственника. Такие 

неправомерные действия могут быть со-

вершены и по его воле (например, в ре-

зультате совершении сделки, не соответ-

ствующей закону) [6, с. 120]. 

Исходя из вышесказанного, можно сде-

лать вывод о том, что российское законо-

дательство и сложившаяся в этой связи 
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судебная практика признают виндикаци-

онный иск наиболее эффективным спосо-

бом восстановления нарушенных прав 

владельца бездокументарных именных 

ценных бумаг, утратившего свое имуще-

ство помимо воли. При этом специфиче-

ская правовая природа акций (отсутствие 

материальной формы и способов иденти-

фикации, возможность смешения акций) 

оказывают значительное влияние на об-

стоятельства, входящие в предмет доказы-

вания по такой категории споров. 
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Аннотация. На данный момент дистанционное мошенничество представляет 

наибольшую опасность, так как для нахождения преступника требуется куда больше 

времени и сил, по сравнению с преступлением, которое произошло при реальном контак-

те с жертвой. В данной статье раскрывается то, что является началом и способству-

ет развитию преступления, а именно дистанционного мошенничества. Для повышения 

раскрытия преступлений в данной области нужно выявить источник проблем и найти 

пути для устранения этой проблемы. Для этого в данной статье будет подробно рас-

смотрено, как именно преступники скрывают свою личность и что необходимо, для то-

го, чтобы личность каждого человека в интернете была идентифицирована. 
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Для того чтобы разграничить дистанци-

онное мошенничество от мошенничества, 

необходимо дать определение. Под ди-

станционным мошенничеством понимает-

ся преступление, совершённое дистанци-

онным способом, без прямого или физиче-

ского контакта с потерпевшим, с целью 

хищения его имущества. Механизм его со-

вершения не просто исключает непосред-

ственный контакт преступника с жертвой, 

но дает возможность находиться за сотни 

и тысячи километров, в разных странах и 

на разных континентах» [1, с. 83]. 

Активное применение информационно-

телекоммуникационных технологий при 

совершении хищений, обусловило появле-

ние термина «дистанционное мошенниче-

ство», предполагающего существенное 

изменение механизма традиционного вида 

преступления за счет нивелирования непо-

средственного контакта преступника с 

жертвой [2, с. 21]. 

Такой вид мошенничества на сего-

дняшний день одним из сложнораскрыва-

емых и более частых преступлений. Так, 

согласно данным официального сайта 

МВД по состоянию преступности за ян-

варь-август мошенничество занимает одну 

из наиболее частых преступлений, 16,6 % 

от всех совершенных преступлений. 

Сложнораскрываемым считается потому, 

что преступники совершают противоза-

конные действия без идентификации своей 

личности и даже, если личность преступ-

ника будет раскрыта, то найти такого мо-

шенника, имеющий преступный опыт и 

техническую оснащенность будет гораздо 

сложнее. Так, к примеру, некоторые соци-

альные сети для регистрации требуют e-

mail или номер телефона, который может 

являться незарегистрированным. Получа-

ется, что опасность заключается не только 

в интернете, а также в самой SIM-карте. 

При таких обстоятельствах наибольшую 

криминальную опасность представляет 

продажа SIM-карт без надлежащего удо-

стоверения личности абонента, на вы-

мышленное лицо, по украденному или 

утерянным документам [3, c. 16]. 

Нужно понимать, что проблема данной 

темы кроется во многих аспектах крими-

налистической характеристики дистанци-

онного мошенничества. 

Первым аспектом является объект пре-

ступного посягательства. Любой вирту-

альный объект может быть ценным для 

мошенника. Законодатель указал, что под 

имуществом понимается любая вещь, но 

самого понятия «вещь» законодатель не 

привел. И становится непонятным, являет-

ся ли какой-либо предмет в игре вещью, 

если физической формы она не имеет. 
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Встает также вопрос в процессе расследо-

вания данного преступления.  Если речь 

идет про онлайн-игру необходимо наличие 

знаний данной области. Нужно понять 

действительно ли потерпевший стал жерт-

вой преступника или же действия обоих 

лиц были правомерны.  

Вторым аспектом, имеющий пробел яв-

ляется личность преступника и его харак-

теристика. Для правоохранителей самой 

сложной задачей будет раскрытие лично-

сти преступника. Сейчас в интернете для 

общения или передачи денег нет такого 

действия как идентификация личности. 

Под этим нужно понять, что куда больше 

опасности представляют неизвестные лич-

ности, нежели лица, прошедшие иденти-

фикацию личности. Способом совершения 

преступления будет действия мошенника с 

использованием интернета или мобильной 

связи, либо же с использованием обоих 

способов. Криминальный оператор совер-

шает криминальное действо на значитель-

ном расстоянии от объекта мошенниче-

ства, не вступая в непосредственный кон-

такт с жертвой [4, c.76]. Для раскрытия та-

ких преступлений, где личность преступ-

ника неизвестна, потребуется длительное 

время на его поиски. За это время пре-

ступник уже переведёт денежные средства 

на счета и также успеет поменять свое ме-

сторасположение, сменив SIM-карту. Пре-

ступники анонимно регистрируют теле-

фонный номер и делают с него звонки [5, 

с. 78].  Для решения такого аспекта реко-

мендуется ограничить действия граждан, в 

области передачи данных, включая иму-

щество. То есть при отправке важных дан-

ных запрашивать дополнительные сведе-

ния, чтобы подтвердить свою личность.  

Третьим, немаловажным аспектом вы-

ступает личность преступника. Для того, 

чтобы найти преступника и предотвратить 

его противозаконные действия, которые 

могут быть совершены в будущем необхо-

димо проанализировать его поведение и 

действия, которые он совершал. Главной 

особенностью данного аспекта является 

его прогнозируемость. Органы внутренних 

дел, изучив преступника, составляют ме-

тодику прогнозирования. 

Четвертым аспектом выступает мотив 

совершения преступления. Данный аспект 

подразумевает из себя действия, которые 

необходимо применять к задержанному 

мошеннику. Мотив преступника может 

выражаться в корыстных целях, из хули-

ганских побуждений, и даже из чистого 

интереса. Получается, что мотив каждого 

мошенника индивидуален. И чтобы вы-

строить конструктивный диалог необхо-

димо также наличие методических реко-

мендаций.  

Подводя итог, следует понять, что про-

блема раскрытия дистанционных мошен-

ничеств будет решаться в том случае, если 

действие по его предотвращению будет 

решаться комплексно, основываясь на 

прошлых результатах. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу такого явления как контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. Даны различные варианты толкования понятия государственных закупок. В ходе 

работы были выделены аспекты связанные с отсутствием некоторых нормативных де-

финиций, и в свою очередь предлагается внести определенные дефиниций, для аннигиля-

ции сложившихся правовых коллизий.  
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Довольно поздний и самое главное не 

постепенный переход Российского госу-

дарства от плановой экономики, к рыноч-

ным отношениям закономерно вызвал раз-

ного рода проблемы, в том числе и право-

вого характера. Данные события повлекли 

за собой необходимость формирования 

новых юридических средств и подходов 

регулирования. В частности, это не обо-

шло стороной контрактную систему в 

плане формирования системы государ-

ственных закупок и актуализировало по-

требность изменения законодательного 

регулирования мер административно-

правового воздействия в данной деятель-

ности. 

Главной задачей национальной системы 

госзакупок является обеспечение наиболее 

важных услуг, товаров и работ как для 

государственных, так и для муниципаль-

ных нужд. 

Актуальность отношений с сфере госза-

купок обусловливает необходимость по-

строения системы источников регулирова-

ния подобного рода отношений. 

Так, отношения в своей основе, потреб-

ности в товарах, работах, услугах, форми-

рованию, заказов на их поставку и выпол-

нение (оказание) возникают в сфере госу-

дарственного управления; отношения по 

размещению заказа, заключению самого 

госконтракта и его исполнению в сфере 

имущественного оборота [1]. 

В академической литературе понятию 

государственных закупок выделено боль-

шое внимание. 

Также стоит отметить важность отно-

шения складывающийся по финансирова-

нию, товаров, выполнения работ, оказания 

услуг для государственных и муниципаль-

ных нужд, так называемые в данном слу-

чае бюджетные отношения.  

Таким образом, рассматриваемые от-

ношения регулируются рядом отраслей 

российского законодательства – админи-

стративным, финансовым, гражданским, 

законодательством о предприниматель-

ской деятельности и др. Одной из главных 

особенностей правового регулирования 

отношений в сфере государственных заку-

пок является сочетание публично-

правовых и частноправовых элементов. В 

этой связи особое значение имеет согласо-

вание норм, как внутриотраслевой при-

надлежности, так и норм различных от-

раслей законодательства с целью создания 

единого правового механизма регулирова-

ния данных отношений [2]. 

К примеру, А.А. Демина, выделяет два 

значения государственных закупок. Пер-

вое значение толкуется как практическая 

деятельность исключительно в рамках 

взаимодействия государства как заказчика 
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с подрядчиками и поставщиками. Второе 

значение заключено в экономической тео-

рии и практически одинаково с юридиче-

ским толкованием: «Часть произведенных 

в стране или за рубежом товаров и услуг, 

закупаемых правительством, государ-

ственными органами за счет средств госу-

дарственного бюджета» [3]. 

Ввиду вышесказанного, стоит государ-

ственные и муниципальные закупки рас-

сматривать как некий инструментарий, по-

средством которого реализуются государ-

ственный и муниципальный заказ, кото-

рый раскрывает потребности государства 

и муниципалитета, также лишь сформиро-

ванный государственный заказ может быть 

реализован только при помощи закупок. 

Также хотелось бы рассмотреть мнение 

А.Е. Зуева, который указывает, что поня-

тие «Заказ» необходимо относить к про-

цессу формирования, понятие «закупка» - 

к процессу размещения, а понятие постав-

ки относится к процессу исполнения само-

го заказа от государства.  

С мнением данного автора можно со-

гласится относительно понятия «Закупка», 

так как оно конкретно относится к процес-

су размещения заказа от государства, ко-

торый устанавливается согласно закреп-

ленной законодательной базе, названной 

государственной закупкой.  

Некоторые авторы считают, что госу-

дарственными закупками является часть 

произведенных вне границ страны или в 

самой стране товаров и услуг, которые за-

купает Правительство, государственные 

органы за счет средств госбюджета для 

обеспечение своих нужд и поддержания 

собственного функционирования.  

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

[4] содержит определение закупки для 

государственных и муниципальных нужд. 

Так, согласно ч. 3 ст. 3 указанного ранее 

Федерального закона: «Закупка – совокуп-

ность действий, осуществляемых в уста-

новленном настоящим Федеральным зако-

ном порядке заказчиком и направленных 

на обеспечение государственных или му-

ниципальных нужд. Закупка начинается с 

определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) и завершается исполнением 

обязательств сторонами контракта». 

Проанализировав вышенаписанное, 

можно вывести следующие выводы, что в 

данном определении указывается на дого-

ворное существо контракта, и содержится 

два основных признака государственного 

контракта:  

1. Субъективный состав. Со стороны 

заказчика выступает государство или му-

ниципалитет, представляющий соответ-

ствующее публично-правовое образова-

ние, сам термин «государственный» под-

черкивает участие самого государства в 

договорных отношениях, и в какой-то сте-

пени значимость данных поставок, услуг 

или выполненных работ для государствен-

ных и муниципальных нужд. Также стоит 

отметить, что в силу части 2 статьи 4 вы-

шеупомянутого закона о размещении зака-

зов правом заключать контракты государ-

ственного или муниципального характера 

наделен только государственный или му-

ниципальный заказчик. 

2. Государственный (муниципальный) 

контракт заключается в целях обеспечения 

государственных или муниципальных 

нужд. Однако в современных реалиях в 

теории права и в правоприменительной 

практике существует спор о применении 

норм Закона о размещении заказов в слу-

чаях заключения контракта органами гос-

ударственной власти или органами мест-

ного самоуправления для закрытия по-

требности в собственных нуждах как хо-

зяйствующих субъектов.  

В то же время, довольно большая доля 

государственных закупок осуществляется 

не в целях обеспечения жизнедеятельности 

ведомств, а для создания и закрытия по-

требности определённых общественных 

благ, т.е. в интересах третьих лиц. 

Ввиду этого, должны быть в какой-то 

степени разделены подходы к контрактам 

направленными на обеспечение публич-

ных нужд и на интересы самих ведомств. 

Так как различные случаи с поставками 

электротехники за миллионы рублей, о ко-

торых довольно много говорится в сред-

ствах массовой информации, для нужд ве-

домств возникают именно в те моменты, 
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когда не установлены пределы допустимо-

сти и закупочные процессы не имеют ни-

каких разумных нормирований и специ-

фирования. 

После вступления в законную силу Фе-

дерального закона № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок, товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» от 

05.04.2013, стали явными новые проблемы 

регулирования данной сферы. 

Первой выделяемой проблемой в дан-

ной сфере можно отметить ошибочное 

толкование целей осуществления государ-

ственных закупок заказчиками, так как в 

самом законе отсутствует понятие госу-

дарственных и муниципальных нужд. В 

меру того, что «государственные нужды» 

как понятие имеет правовой характер, оно 

должно быть закреплено в виде дефини-

ции в соответствующем законе.   

По итогу, имеется потребность в внесе-

нии изменений в ст. 3 ФЗ № 44 от 

05.04.2013 г. «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» и внести понятие государ-

ственные нужды в следующем формате: 

«под государственными нуждами следует 

понимать потребность государственных 

заказчиков в товарах, работах и услугах, 

необходимых для выполнения функций и 

полномочий Российской Федерации, в том 

числе для реализации, и исполнения для 

реализации международных обязательств, 

межгосударственных программ, либо по-

требностям субъектов Российской Феде-

рации. 

Под муниципальными нуждами следует 

понимать потребности муниципалитета в 

ресурсе, необходимой для решения, соци-

ально-экономических, природоохранных и 

иных задач, которые реализуются за счет 

средств муниципального бюджета и вне-

бюджетных источников финансирования. 

В п. 1 ст. 3 Федерального закона № 44-

ФЗ содержится определение контрактной 

системы, под которой понимается сово-

купность участников контрактной системы 

и осуществляемых ими действий, направ-

ленных на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд. 

Помимо федеральных законов принято 

большое количество подзаконных актов, 

обеспечивающих реализацию положений 

Закона в части организационно-

технического сопровождения размещения 

заказов, в части детализации способов 

размещения заказов и установления пре-

ференций или ограничений отдельным ка-

тегориям участников размещения заказов. 

Весь массив вышеназванных законных и 

подзаконных актов составляет систему ис-

точников правового регулирования отно-

шений в сфере закупок товаров для госу-

дарственных и муниципальных нужд. 

Таким образом, законодательство Рос-

сии о размещении государственных заку-

пок прошло довольно длительный путь 

развития. При этом его этапы можно ха-

рактеризовать как с положительно, так и 

отрицательной стороны. 

Принятие Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» стало важнейшим 

шагом на пути становления системы госу-

дарственных закупок. Впервые был пол-

ноценно закреплен комплексный и ориен-

тированный на результат подход к пуб-

личным закупкам. Однако принятие ука-

занного федерального закона не может 

рассматриваться как завершение процесса 

реформирования данной сферы. 
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Соседское право, как правовая катего-

рия, известна еще со времен права Древне-

го Рима. В понимании того периода вре-

мени, соседские права, трактовались как 

ограничения права собственности в инте-

ресах соседа, относились к легальным сер-

витутам и соответственно «смотря по то-

му, налагают ли они на собственника обя-

занность воздержаться от известных актов 

пользования или обязывают его терпеть 

известные акты пользования со стороны 

третьих лиц», классифицировались на по-

ложительные (позитивные) и отрицатель-

ные (негативные) [8, с. 383]. 

Такая их трактовка была реципирована 

со временем всеми мировыми ведущими 

правовыми системами, с учетом их право-

вых особенностей.  

Интересно, что российском законода-

тельстве до сих пор не сложилось должно-

го правового регулирования соседских 

правоотношений, что неоднократно под-

черкивается современными учеными-

цивилистами [9, с. 80; 10, с. 29]. Практика, 

тем не менее, показывает наличие доста-

точно большого количества спорных пра-

вовых конфликтов, возникающих между 

обладателями соседних земельных участ-

ков, а также в жилищных отношениях. Бо-

лее того, решение споров, как правило, ос-

новывается даже не на гражданско-

правовых нормах, а на публичных нормах 

(КоАП, Земельный кодекс и т.д.). 

Суды при этом практически не приме-

няют такую терминологию как «соседское 

право», исходя, по всей видимости, из-за 

того, что в принципе нормами права такой 

категории как «соседские права» не преду-

смотрены. 

Действительно, анализ действующего 

законодательства наглядно показывает от-

сутствие системности правового регулиро-

вания таких отношений. Упоминание о 

данных отношениях встречаются в ряде 

нормативных актах как прямо, так и кос-

венно.  

Так, к примеру, о косвенном упомина-

нии интересов соседей говорится в Кон-

ституции РФ, где согласно п. 3 ст. 17, 

осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц [1]. В нормах Граж-

данского кодекса РФ термин «соседи» 

присутствует, но только в контексте ре-

гламентации поведения собственников или 

нанимателей жилых помещений (ст. 293, 

п. 4. ст. 687 ГК РФ). Термин «соседний зе-

мельный участок» применятся в ст. 274 ГК 

РФ [2] а также в положениях Земельного 

кодекса РФ (ст. 37) [3]. 

Поскольку именно объект соседства 

выступает основой критерия определения 

и норм соответствующего регулирования, 

а также и разграничения соседских отно-

шений на их разновидности, то можно го-

ворить об их разноотраслевом регулирова-

нии. 
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В числе основных объектов недвижи-

мого имущества выступает земельный 

участок, специфика которого проявляется 

в том, что традиционно он регулируется не 

только нормами гражданской отрасли пра-

ва, но и земельного права тоже. Согласно 

положениям Земельного кодекса РФ (п. 1 

ст. 3 ЗК РФ), Земельное законодательство 

регулирует отношения по использованию 

и охране земель в Российской Федерации 

как основы жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей терри-

тории (земельные отношения). Вместе с 

тем, гражданское законодательство наряду 

с земельным регулирует отношения по ис-

пользованию земель (п. 3 ст. 3 ЗК РФ) [3]. 

В настоящее время, особое значение в 

регулировании соседских отношений 

имеют нормы жилищного права, это обу-

словлено тем, что субъекты в жилищной 

сфере неизбежно вступают в такие отно-

шения по вопросам пользования, владения, 

распоряжения жилыми и нежилыми по-

мещениями. Кроме того, и судебная прак-

тика изобилует конфликтными ситуация-

ми с соседями по данным вопросам. Так в 

нормах Жилищного кодекса РФ, говорится 

о соблюдении прав и законных интересов 

соседей при осуществлении права пользо-

вания или права собственности в отноше-

нии жилого помещения (ст. 17, ст. 30 ЖК 

РФ) [4]. 

Отметим, что и на федеральном же 

уровне также действуют соответствующие 

правовые акты публично-правового значе-

ния, регламентирующие соседские отно-

шения. 

Косвенное регулирование так называе-

мых «соседских отношений» усматривает-

ся также в установлении государством 

обязанностей граждан в отношении со-

блюдения прав других граждан на охрану 

здоровья и благоприятную среду обита-

ния [5], строительных и иных норм и пра-

вил, с нарушением которых, как правило, 

и связаны спорные вопросы соседей [6].  

Кроме того, особое значение имеют 

также нормы, устанавливающие ответ-

ственность за нарушение прав и законных 

интересов граждан-соседей. Данные поло-

жения содержатся в Кодексе Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, например касающиеся ответ-

ственности за нарушения правил пользо-

вания жилыми помещениями, за наруше-

ние санитарно-эпидемиологических норм 

использования жилых помещений и 

т.д. [7]. 

 Однако, обозначенные нормативные 

акты только фрагментировано регулируют 

соседское правоотношение. В этой связи, 

следует согласиться с позицией некоторых 

авторов, полагающих, что такое регулиро-

вание является недостаточным для надле-

жащей регламентации соответствующих 

правоотношений, которые по факту сло-

жились в полноценный правовой инсти-

тут [11, с. 97]. 

Представляется, что как правовой ин-

ститут, соседское право – это, прежде все-

го, институт с комплексным правовым ре-

гулированием, в котором должны присут-

ствовать нормы, общего характера, регу-

лирующие непосредственно сами сосед-

ские отношения, далее имеет значение 

наличие норм специальных, регулирую-

щих соседские отношения, образованные 

по их видам (например, по объекту и по 

субъектам). Кроме того, думается, что 

наличие норм такие отношения должны 

быть урегулированы не только нормами 

частноправового характера, но и публич-

но-правовыми норма в том числе, с учетом 

их особенностей. 

Справедливо мнение авторов, указыва-

ющих на тот факт, что правовая регламен-

тация соседских отношений может отве-

чать потребностям общества, соответство-

вать складывающимся общественным от-

ношениям, только в том случае, если кате-

горию соседских отношений рассматри-

вать в целом, не отсекая правовые нормы, 

которые его регулируют и направляют [12, 

с. 87]. 

Таким образом, если конечной целью 

отечественного законодателя является до-

статочная и всесторонняя правовая регла-

ментация соседских отношений, важно 

применять к ним не только нормы частно-

го права, но и публично-правовые, по-

скольку без них за пределами регулирова-

ния весьма важный круг отношений, кото-

рый не зависит в целом от их правового 

титула и тем самым не ограничен исклю-
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чительно собственническими отношения-

ми. Именно присутствие публично-

правовых норм, позволит расширить гра-

ницы правового регулирования соседских 

отношений. 
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Законодательство РФ в плане выполне-

ния конституционной обязанности об 

уплате установленных налогов и сборов 

видится однозначным и недвусмысленно 

сформулированным. Так, Налоговый ко-

декс РФ (далее – НК РФ) в структуре 

налоговых норм систематизировал пункт 1 

ст. 38, 44 НК РФ, из которого следует, что 

обязательство уплатить законно установ-

ленные налоги и сборы возникает у нало-

гоплательщика при появлении у него объ-

екта налогообложения или налоговой ба-

зы [4]. При этом обязанность считается 

выполненной тогда, когда банком, высту-

пающий налоговым агентом, получено со-

ответствующее поручение о перечислении 

денежных средств в налоговый орган и 

финансовых ресурсов, аккумулированных 

на расчетном счете налогоплательщика, 

достаточных с точки зрения погашения 

возникших налоговых обязательств. В до-

полнении Конституционный Суд РФ в По-

становлении N 24-П от 12.10.1998 г. уточ-

нил, что подтверждением осуществленно-

го платежа считается момент, при котором 

у налогоплательщика изымается часть 

имущества, достаточного для удовлетво-

рения запросов сотрудников ФНС России 

в части уплаты налоговых платежей [7]. 

Таким образом, как подытоживается в 

Определении Конституционного Суда РФ 

N 138-О от 25.07.2001 г., ключевым крите-

рием добросовестности налогоплательщи-

ка является своевременное списание в 

полном объеме денежных средств со счета 

в банке [6]. 

Вместе с тем в правоприменительной 

практике до сих пор встречаются дискус-

сии на предмет привлечения налогопла-

тельщика к санкциям юридической ответ-

ственности, применяемые к нему вслед-

ствие его непорядочности. Вызвано это 

главным образом тем, что законодатель в 

НК РФ не сформулировал дефиницию не-

добросовестности.  

Стремясь уменьшить число споров, вы-

званных неоднозначностью формулировок 

налогового законодательства, а также от-

сутствием терминологического аппарата, 

проясняющего и уточняющего понятие 

недобросовестности налогоплательщиков 

и его критериев, Пленум Верховного Суда 

РФ в Постановлении N 53 от 12.10.2006 г. 

ввел определение налоговой выгоды, ко-

торую налогоплательщик получил необос-

нованно [5]. Так, идентифицировать нало-

говую выгоду таким образом можно в том 
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случае, если выполняется одна из ниже-

приведённых характеристик: 

- в структуре экономической деятельно-

сти налогоплательщика учтены операции, 

не подтвержденные целесообразностью из 

осуществления; 

- определенные преференции от инсти-

тутов публичной власти, признанные 

налоговой выгодой, получены налогопла-

тельщиком вне совершения предпринима-

тельской деятельности.  

В свою очередь в ретроспективе Прези-

диум ВАС РФ при рассмотрении спора об 

излишне перечисленных предприятием 

сумм акцизов в бюджет резюмировал сле-

дующие критерии, на основании которых 

можно полагать присущую налогопла-

тельщику недобросовестность [5]. Так, 

среди таких критериев можно упомянуть 

нижеследующие: 

1) наличие у налогоплательщика рас-

четных счетов в иных банках и приоста-

новление активных операций по ним;  

2) использование расчетного счета в 

банке исключительно для целей выплаты 

налогов и сборов; 

3) ситуация, при которой налогопла-

тельщик располагает информацией о не-

благополучном состоянии банка, в кото-

ром у него открыт счет для уплаты нало-

гов и сборов, однако не закрывает его;  

4) формальное зачисление денежных 

средств на счет налогоплательщика;  

5) совпадение даты платежного поруче-

ния по конкретному договору, подтвер-

ждающему экономическую (предпринима-

тельскую) деятельность, с датой уплаты 

налога (сбора) [1, с. 105-106]. 

Необходимо отметить, что часть при-

знаков, по которым Президиум ВАС РФ 

определяет недобросовестность, на сего-

дняшний день не актуальна. В частности, 

сегодня у огромного количества организа-

ций есть не один расчетный счет. Это мо-

жет быть вызвано, как производственной 

необходимостью, так и сложными отно-

шениями с банками, их иногда завышен-

ные требования к организациям. 

Не очень понятен и другой признак не-

добросовестности по формальному зачис-

лению денежных средств на счет налого-

плательщика. Как можно определить эту 

формальность? Какие здесь могут быть 

критерии? 

Ключевым фактором, свидетельствую-

щим наличие у налогоплательщика проти-

воправного умысла, может выступать из-

лишнее перечисление в бюджеты бюджет-

ной системы РФ денежных средств, не 

совпадающих по своей сумме с размером 

налогового обязательства [2, с. 12]. Вместе 

с тем, с точки зрения органов судебной 

власти, суд в каждом конкретном случае 

должен исходить из критериев допустимо-

сти, относимости представленных доказа-

тельств, оценивая по внутреннему убеж-

дению обстоятельства каждого рассматри-

ваемого дела и выносить индивидуальное 

решение в конкретном случае. Примером 

может выступить рассмотрение Арбит-

ражным судом Самарской области дела 

А55-22978/2021 от 15.10.2021 г. [8], в рам-

ках которого заявитель – 

ООО «ИнфраНефтеГазСервис» обратился 

в суд с иском о признании решения, при-

нятого Инспекцией ФНС России по Крас-

ноглинскому району г. Самары в части 

признания его недобросовестным налого-

плательщиком, недействительным. Так, по 

результатам проведенной камеральной 

проверки налоговая инспекция доначисли-

ла НДС в размере 43 120 017 руб., обосно-

вывая это тем, что в состав налоговых вы-

четов неправомерно были включены сум-

мы НДС по взаимоотношениям с рядом 

контрагентов. Налогоплательщик не со-

гласился с принятым решением, обосно-

вывая это тем, что отсутствие у представ-

ленных контрагентов технического персо-

нала, а также транспортных средств не 

может выступать подтверждением невоз-

можности реализовывать предпринима-

тельскую деятельность данных контраген-

тов. Также, по мнению 

ООО «ИнфраНефтеГазСервис», ИФНС не 

была доказана фиктивность документо-

оборота с контрагентами и непоставка то-

варно-материальных ценностей к заказчи-

кам. 

В итоге суд, изучив материалы дела и 

выслушав представителей сторон, пришел 

к выводу о возможности удовлетворения 

заявленных требований и обязал Инспек-

цией ФНС России по Красноглинскому 
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району г. Самары устранить нарушения 

прав заявителя. 

Таким образом, во всех случаях при 

рассмотрении споров данного вида стоит 

опираться на ключевой признак недобро-

совестности, которым является причине-

ние ущерба институтам публичной власти, 

в данном случае за счет несвоевременного 

или в неполном объеме перечисления де-

нежных средств в бюджет. В то же время 

суды осторожно идентифицируют налого-

плательщика как недобросовестного и 

применяют в отношении него соответ-

ствующего вида санкции, поскольку сле-

дует различать преднамеренное нанесение 

вреда государству посредством, к приме-

ру, возмещения НДС при экспорте или 

уплате налога через «проблемные» банки, 

и неправильном применении методов 

налоговой оптимизации [3, с. 52]. В по-

следнем случае налоговым органам следу-

ет доказать, что предложенный ими способ 

расчета налога является единственно пра-

вильным и разумным, а действия налого-

плательщика приводят, тем самым, к 

нарушению норм налогового законода-

тельства. Как говорит Самойлов А.Р. в 

проводимом им исследовании, необосно-

ванное применение схем налоговой опти-

мизации, безусловно, приводит к неправо-

мерному уменьшению средств, подлежа-

щих перечислению в бюджет [9, с. 323]. 

Вместе с тем это не умаляет право налого-

плательщика применить более выгодные 

формы осуществления экономической де-

ятельности, в связи с чем недопустимо од-

нозначно трактовать такие действия нало-

гоплательщика в качестве недобросовест-

ных. 

Резюмируя вышесказанное, стоит доба-

вить, что несмотря на то, что все неустра-

нимые сомнения, неясности с точки зрения 

выполнения требований НК РФ толкуются 

в пользу налогоплательщика, здесь суще-

ствует серьезные проблемы. Поскольку 

огромное количество подзаконных актов 

Министерства Финансов РФ активно 

включилось в регулирование налоговых 

правоотношений. Сначала кажется, что это 

нормальная практика, но дело в том, что 

данное министерство является лицом, за-

интересованным в данных правоотноше-

ниях и толкуя нормы закона или разъясняя 

их, тем самым, устраняя такие неясности и 

сомнения, толкует их в пользу налоговых 

органов. Что нарушает основные принци-

пы налогового законодательства. В целом 

в правоприменительной практике сложи-

лись подходы, на основании которых 

можно подтвердить или опровергнуть не-

добросовестность плательщиков налогов. 

Есть вполне четкие критерии, по которым 

можно установить недобросовестность. 

Это фальсификация документов и искаже-

ние информации о факте хозяйственной 

жизни с целью уменьшения налоговой ба-

зы, неправильный учет объектов налого-

обложения, применение налоговых льгот и 

снижение на этой основе налоговых обяза-

тельств и т.п. В то же время, стоит при-

знать, что институт добросовестности 

налогоплательщиков нуждается в доработ-

ке с тем, чтобы внести ясность в этом во-

просе и минимизировать число судебных 

споров с налоговыми органами. 
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Аннотация: в представленной статье рассматриваются особенности нормативно-

правового регулирования института участия адвоката в производстве следственных 

действий в современном отечественном уголовно-процессуальном праве. Авторами дела-

ется акцент на некоторых преимуществах существования данного института, а также 

на отдельных аспектах реализации права адвоката на участие в производстве след-

ственных действий. Производится анализ действующего законодательства и юридиче-

ской литературы с целью выявления проблем нормативно-правового регулирования и 

формулируются предложения по внесению изменений в Уголовно-процессуальный кодекс. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, адвокатура, адвокат, защитник, след-

ственные действия, применение технических средств. 

 

Следственные действия выступают в 

уголовном процессе в качестве одного из 

наиболее важных источников получения 

доказательственной информации, входя-

щей в предмет доказывания по уголовному 

делу.  Производство следственных дей-

ствий зачастую сопряжено с ограничением 

конституционных прав граждан, что явля-

ется необходимым для полного и всесто-

роннего исследования конкретных обстоя-

тельств преступления. Действующая уго-

ловно-процессуальная форма производ-

ства следственных действий регламенти-

рована уголовно-процессуальным законо-

дательством под угрозой признания дока-

зательств недопустимыми в целях недо-

пущения нарушений прав и свобод чело-

века и гражданина. В качестве одной из 

эффективных гарантий  реализации прин-

ципов уголовного судопроизводства, вы-

ступает право на получение квалифициро-

ванной юридической помощи и вступле-

ние адвоката-защитника в уголовное дело 

на ранних стадиях уголовного процесса.  

Е.А. Бравилова, описывая преимуще-

ства указанного права, отмечает тот факт, 

что оно предоставляет реальную возмож-

ность адвокату-защитнику не только про-

контролировать правильность производ-

ства следственного действия, его закон-

ность, но и в существенной степени ока-

зать влияние на ход расследования в прин-

ципе, что имеет очень большое значение 

для надлежащей реализации принципа со-

стязательности сторон в уголовном судо-

производстве [1, c.15].  

Возможность участия адвоката в след-

ственных действиях закреплена на уровне 

федерального законодательства. Так, в п. 5 

ч. 1 статьи 53 УПК РФ обозначается чёт-

кий перечень следственных действий, в 

производстве которых адвокат имеет пра-

во принимать непосредственное участие. 

Части 1 и 2 той же статьи содержат указа-

ния на конкретные полномочия, которыми 

обладает адвокат. В некоторых случаях 

участие адвоката может повлиять на каче-

ство получаемых сведений. Так, согласно 

75 статье УПК РФ показания, которые дал 

подозреваемый или обвиняемый в услови-

ях отсутствия адвоката, должны быть при-

знаны недействительными в том случае, 

если он не подтвердит их в зале судебного 

заседания. Нормами ч. 2 статьи 159 за-

крепляется, что адвокат обладает возмож-

ностью подачи ходатайства о проведении 

следственного действия. В некоторых слу-

чаях, когда достоверным образом устанав-

ливается, что проведение такого след-

ственного действия имеет реальное значе-
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ние для дела, на следователя возлагается 

обязательство по удовлетворению хода-

тайства. В ч. 3 статьи 50 УПК РФ закреп-

ляется положение о том, что в ряде ситуа-

ций следователь обладает легитимным 

правом на проведение следственного дей-

ствия без защитника, но только тогда, ко-

гда он не может обеспечить своё участие в 

течение пяти суток [2].  

Приведённый нами перечень особенно-

стей нормативно-правового регулирования 

права адвоката на участие в производстве 

следственных действий не является исчер-

пывающим. Как мы можем заметить, уго-

ловно-процессуальное законодательство 

содержит достаточно большое количество 

норм, указывающих на то, что рассматри-

ваемое нами участие защитника является 

одной из важнейших гарантий соблюдения 

прав и законных интересов обвиняемого 

(подозреваемого). В тоже время, даже на 

современном этапе, большое количество 

вопросов, связанных с реализацией обо-

значенного права, остаётся неурегулиро-

ванным.  

Р.Х. Кильдиев в своей работе делает 

верное замечание о том, что сегодня мно-

гие вопросы на практике решаются путём 

обращения к разъяснениям, данным Кон-

ституционным Судом Российской Федера-

ции. Подобное свидетельствует о недо-

статках нормативно-правового обеспече-

ния, устранение которых необходимо для 

обеспечения надлежащей реализации пра-

ва участия адвоката в производстве след-

ственных действий [3, c.106]. 

На наш взгляд, серьезным упущением 

является отсутствие закрепления за следо-

вателем и дознавателем обязанности, в со-

ответствии с которой они должны бы были 

уведомлять адвоката о производстве след-

ственного действия. Мы считаем, исклю-

чений из данного правила может быть 

только два: 1) в случаях, которые регла-

ментированы нормами ч. 3 статьи 11 УПК 

РФ; 2) в ситуациях, когда следственное 

действие носит неотложный характер и 

должно быть проведено в срочном поряд-

ке, так как промедление может привести к 

уничтожению или сокрытию важной ин-

формации. Помимо этого, мы предлагаем 

установить, что за нарушение предлагае-

мого к закреплению обязательства, адво-

кат и его подзащитный должны приобре-

тать право на обжалование законности и 

обоснованности следственного действия в 

порядке, закреплённом в статье 125 УПК 

РФ. 

Достаточно спорный характер носит 

вопрос о предоставлении адвокату воз-

можности использования технических и 

иных средств фиксации хода производства 

следственного действия. На наш взгляд, 

отсутствие чётко закрепленного такого 

права является недостатком действующего 

законодательства. Средства фото-, аудио- 

и видеофиксации в последние годы полу-

чили большое распространение и позво-

ляют увеличить гарантии законности след-

ственных действий, так как в случае воз-

никновения каких-либо нарушений, адво-

кат сможет наглядным образом их проде-

монстрировать, доказав свою точку зре-

ния.  

Сразу стоит заметить, что в среде учё-

ных не существует единого мнения отно-

сительно данного права.  

Так, М.О. Баев придерживается пози-

ции, что данное право уже существует в 

уголовно-процессуальном праве Россий-

ской Федерации. Аргументирует свою по-

зицию автор ссылаясь на положения п. 1 ч. 

1 статьи 53 УПК РФ, в которых указывает-

ся возможность адвоката использовать все 

не запрещенные законом средств и спосо-

бы защиты. Ни одна из ныне существую-

щих норм не устанавливает запрета на ис-

пользования средств фиксации защитни-

ком в процессе участия в производстве 

следственных действий. Исходя из этого и 

можно заключить, что рассматриваемое 

право следует рассматривать как действу-

ющее из принципа: «разрешено то, что не 

запрещено»[4, c.50]. 

Мы разделяем позицию М.О. Баева, од-

нако  считаем, что данное право необхо-

димо именно закрепить в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Фе-

дерации, так как подобные меры позволят 

снизить количество судебных споров и 

конфликтных ситуаций, которые происхо-

дят из-за неправильного понимания норм 

действующего законодательства. 
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Таким образом, можно прийти к выводу 

о том, что на современном этапе развития 

отечественного уголовно-процессуального 

законодательства можно наблюдать ряд 

определённых проблем, возникающих на 

практике реализации права адвоката на 

участие в производстве следственных дей-

ствий. В данном исследовании были рас-

смотрены только некоторые из проблем-

ных аспектов и сформулированы следую-

щие пути по их устранению: 

1) закрепление в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Фе-

дерации обязанности за следователем и 

дознавателем, выраженной в необходимо-

сти уведомления адвоката о любом след-

ственном действии, которое производится 

не только в отношении представляемого 

им лица, но и с участием иных субъектов; 

2) закрепление в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Фе-

дерации права на использование адвока-

том технических средств для фиксации 

хода следственного действия. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу противодействия современным 

атакам деструктивного характера на информационный суверенитет нашего государ-
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внутренних угроз на суверенное существование российской государственности, автор: 

во-первых, акцентирует внимание на особенностях проявления охранительной миссии ор-

ганов внутренних дел, по определению призванных быть на страже защиты националь-

ного информационного суверенитета; во-вторых, излагает свое видение участия органов 

внутренних дел в решении комплексной задачи по обеспечению надежного информацион-

ного щита от различного рода внешних и внутренних атак на отечественную идентич-

ность. 
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Современная тенденция к переформа-

тированию существующего миропорядка и 

прямая угроза существованию нашей 

страны со стороны коллективного Запада, 

находящегося под управлением США, до-

полнена стремлением указанных акторов 

международного взаимодействия перейти 

от внешних угроз российскому суверени-

тету к прямому вмешательству в процесс 

развития Российской Федерации. Общими 

направлениями внешнего воздействия на 

российскую государственность со стороны 

ряда зарубежных стран, международных 

объединений и международных организа-

ций выступают их попытки повлиять на 

основы конституционного строя, внеш-

нюю и внутреннюю политику Российской 

Федерации, ее территориальную целост-

ность и состав органов публичной власти. 

При этом анализ государственных перево-

ротов и «цветных революций», организо-

ванных под руководством либо при уча-

стии США, показывает набор характерных 

технологических схем и этапов, характер-

ных для деструктивной парадигмы внут-

реннего разрушения российского государ-

ства. Наиболее зримо они проявились сре-

ди стран постсоветского пространства в 

украинских событиях 2003-2014 гг. и в пе-

риод проведения Российской Федерацией 

«Специальной военной операции» на тер-

ритории четырех новых субъектов нашего 

государства, а также на территории Укра-

ины. К числу отмеченного инструментария 

деструктивного порядка относятся: 

1) агентурная работа внутри нацио-

нальной элиты (включая формирование 

групп иноагентов); 

2) подготовка управляемых извне мест-

ных политических лидеров (заводил); 

3) организация широкой сетки влияния 

в социальных сетях; 

4) постоянные кампании поддержки 

проамериканской оппозиции в аффилиро-

ванных с Западом СМИ; 

5) провоцирование массовых уличных 

акций экстремистской направленности и 

их радикализация; 

6) выбор «сакральных жертв»; 

7) создание и вброс в общество «объ-

единяющих символов» от имени «борцов с 

режимом»; 

8) внешняя поддержка через СМИ, по-

литико-дипломатические круги так назы-

ваемых «общественников» и «экспертов»; 

9) сговор с представителями влиятель-

ных деловых элит внутри страны; 
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10) привлечение на сторону проамери-

канской оппозиции лидеров этнических, 

религиозных групп, футбольных фанатов и 

т.п. формальных и неформальных обще-

ственных объединений (особенно в моло-

дежной среде); 

11) внедрение в силовые структуры 

государства-цели и т.д. [1, с. 23]. 

Как представляется, отсутствие необхо-

димого контроля со стороны государства 

за процессом продвижения информацион-

ного контента, в том числе и в цифровой 

форме, а также наличие серьезных изъянов 

в вопросе правового регулирования ука-

занного процесса, приводит к возникнове-

нию сложных проблем в области реализа-

ции национальных интересов и способ-

ствует «размыванию и отчуждению наци-

ональных ценностей и разрушению основ-

ных устоев образа жизни личности, а в ко-

нечном итоге даже разрушению государ-

ства как института» [2]. 

Указанное предопределяет целесооб-

разность осознанного отношения личного 

состава органов внутренних дел (далее – 

ОВД) к пониманию своей правоохрани-

тельной миссии, содержание которой по 

определению имеет прочное сопряжение с 

активным противодействием различного 

рода преступным посягательствам на су-

веренитет Российской Федерации, важ-

нейшей ипостасью которого является циф-

ровой суверенитет.  

По определению генерального директо-

ра компании «Ашманов и партнеры» 

И.С. Ашманова, под цифровым суверени-

тетом следует понимать «право государ-

ства определять свою информационную 

политику самостоятельно, распоряжаться 

инфраструктурой, ресурсами, обеспечи-

вать информационную безопасность и т.д. 

Цифровой суверенитет также можно поде-

лить на несколько категорий. Одна из них 

– электронный суверенитет, который свя-

зан с защитой от кибератак. Сюда входит 

все: хакеры, DDoS-атаки, вирусы, спам и 

т.д. Для того, чтобы построить информа-

ционный суверенитет, необходимо иметь 

единую инфраструктуру: собственные по-

исковые системы, собственные социаль-

ные сети, свои месседжеры, блоги, кон-

тентные ресурсы и т.д. Также нужно иметь 

средства мониторинга персональной сре-

ды, средства фильтрации трафика» [3]. 

С учетом отмеченного, следует обра-

титься к опыту ряда зарубежных стран, 

национальное законодательство которых 

закрепляет правомерность принятия ряда 

мер ограничительного, запретительного и 

«фильтрационного» характера в отноше-

нии распространения информации по сети 

Интернет, в их числе: 

1) политика экономического препят-

ствования доступа к Интернету с помо-

щью заградительных тарифов; 

2) политика ограничения скорости под-

ключения к Интернету и снижения каче-

ства этого процесса; 

3) политика введения разрешительно-

надзорной системы, удостоверяющей пра-

во граждан на доступ к Интернету и кон-

тролирующей способ использования его 

ресурсов; 

4) политика сегрегации Интернета и 

продвижения национального Интранета; 

5) тотальная фильтрация; 

6) существенная фильтрация; 

7) постоянная выборочная фильтрация; 

8) гибкая тактическая фильтрация [4]. 

Подводя итог изложенному, представ-

ляется необходимым сформулировать сле-

дующие выводы: во-первых, непременным 

условием эффективности обширного ком-

плекса защитных мер по поддержанию 

должного уровня государственного суве-

ренитета является понимание личным со-

ставом ОВД, непосредственно интегриро-

ванным в общее русло противодействия 

деструктивному воздействию враждебных 

сил на устойчивость информационного 

суверенитета Российской Федерации, пер-

сональной ответственности за качество 

решения своего служебного долга; во-

вторых, конструирование и укрепление 

информационного суверенитета в услови-

ях реалий современного времени неотде-

лимы от процесса формирования единой 

инфраструктуры, ключевыми компонен-

тами которой выступают собственные 

(национальные): 

1) поисковые системы и социальные се-

ти, месседжеры, блоги, контентные ресур-

сы и пр.; 
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2) средства мониторинга персональной 

среды, средства фильтрации трафика; 

3) общее направление международного 

опыта борьбы с киберпреступность и за-

щиты информационного суверенитета 

свидетельствует об актуальности наделе-

ния российских ОВД функцией интернет-

полиции или сетевой полиции, в пределы 

компетенции которой по направлению 

борьбы с киберпреступностью, должны 

быть включены цензура информационных 

потоков, пропаганда и контроль обще-

ственного мнения в сетевом пространстве. 
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Аннотация. В статье представлены отдельные аспекты современной гибридной вой-

ны против России, целеполагание которой предполагает «размывание» традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей. Выявляя актуальность противодействия 

гибридным атакам на отмеченном фронте служебной деятельности личного состава 

органов внутренних дел, автор обращает внимание на целесообразность активизации 

работы по укреплению технологического суверенитета нашей страны, в обеспечении 

которого органы внутренних дел также имеют свою зону ответственности. 

Ключевые слова: гибридная война, духовность, нравственность, традиционные ценно-

сти, национальная безопасность, органы внутренних дел. 

 

Закономерный переход от имитации 

партнерских отношений между странами 

«коллективного Запада» и их сюзереном - 

США, с одной стороны, и Россией, с дру-

гой, к политике открытого противостояния 

и вовлечения нашей страны в состояние 

гибридной войны с отмеченными против-

никами, предопределяют актуальность 

возведения в разряд приоритета «Защиты 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, культуры и ис-

торической памяти». Отмеченное находит 

правовое закрепление в соответствующем 

Указе Президента Российской Федерации 

от 09 ноября 2022 г. № 809. Согласно п. 4 

данного документа, под традиционными 

ценностями следует понимать «нравствен-

ные ориентиры, формирующие мировоз-

зрение граждан России, передаваемые от 

поколения к поколению, лежащие в основе 

общероссийской гражданской идентично-

сти и единого культурного пространства 

страны, укрепляющие гражданское един-

ство, нашедшие свое уникальное, само-

бытное проявление в духовном, историче-

ском и культурном развитии многонацио-

нального народа России» [1]. В этой связи 

и в соответствии с п. 10 отмеченного Ука-

за Президента Российской Федерации, в 

государственной политике по сохранению 

и укреплению традиционных ценностей 

важное место принадлежит в том числе и 

органам внутренних дел (далее – ОВД). 

Апеллируя к проблеме охранительной 

миссии ОВД России в контексте гибрид-

ных атак на традиционные российские ду-

ховно-нравственные ценности, представ-

ляется необходимым обратить внимание 

на содержание современной гибридной 

войны, которая «интегрирует весь диапа-

зон средств военного и невоенного воздей-

ствия в различных областях (кибервойны, 

противоборство информационное, идеоло-

гическое, военное, экономическое, поли-

тическое, социокультурное и др.), связан-

ных единым замыслом и направленных на 

разрушение государства, в том числе во-

оруженным путем, подрыв его экономики, 

дестабилизацию социально-политической 

обстановки и смену политического режи-

ма» [2, с. 4]. Исследуя проблему традици-

онного уклада российского народа в кон-

тексте национальной безопасности рос-

сийского государства и стремления зару-

бежных идеологов внешнего воздействия 

на единство и сплоченность россиян, оте-

чественный юрист А.И. Овчинников кон-

статирует следующее: «индивидуализм и 

социальный атомизм стали основным ду-

ховно-нравственным вызовом российской 

государственности» [3, с. 37]. 

По мнению отечественных аналитиков 

современных гибридных войн, данный тип 
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войны характеризуется «диффузностью» 

своего проявления, заключающегося в 

применении комплекса имеющихся 

средств и методов войны, включая «обу-

словленные интеграционным фактором 

взаимодействия технологии «цветной ре-

волюции», представляющие собой синтез 

стратегий изнурения и сокрушения в каче-

стве катализатора для ускорения развала 

государства противника» [4, с. 9].  

Акцентируя внимание на выявлении 

корреляции между понятиями «духов-

ность», «нравственность», «история», 

«традиции», «Отечество», важно учиты-

вать то обстоятельство, что «дихотомия 

сущностного проявления категории «ду-

ховно-нравственное», в своей неотделимо-

сти от ее базовых компонентов «душа» и 

«нрав», демонстрирует прочное сопряже-

ние с патриотическим восприятием граж-

данином окружающей его действительно-

сти национального масштаба, истории и 

традиций своего Отечества» [5, с. 105].  

С учетом изложенного, следует обра-

тить внимание на проблемное поле, в пре-

делах которого используются «враждеб-

ные действия в цифровой сфере», посяга-

ющие на традиционные российские ценно-

сти. В частности, во многих случаях зару-

бежные цифровые платформы являются 

орудием целенаправленного враждебного 

вмешательства во внутренние дела России. 

При этом следует учитывать и то, что за-

прещенный в нашей стране контент опре-

деленной информации не всегда распро-

страняется на обширные по своему спек-

тру информационные потоки «токсично-

го» содержания, противоречащие ценно-

стям нашего общества и национальным 

интересам государства. К примеру, до сих 

пор не запрещены так называемые группы 

«чайлдфри», которые продвигают идеи 

неприязни к детям и их рождению, к семье 

и т.д. 

Несмотря на принятие комплекса про-

филактических мер по недопущению яв-

ления «колумбайн» («школьных расстре-

лов»), по прежнему обществу навязывает-

ся широкое и легальное обсуждение тем, 

связанных с серийными убийцами, жесто-

ким насилием и т.п. В этой связи, «необ-

ходимо постоянно уточнять перечни вре-

доносного контента, формируя при этом 

эффективно действующий механизм об-

щественного контроля» [6]. В данном слу-

чае важно более активно задействовать, 

наряду с собственно практикой правопри-

менения, и потенциал профилактической 

работы по линии МВД России.  

Отмечая особое значение в решении за-

дачи по защите традиционных духовно-

нравственных ценностей технологическо-

го суверенитета в IT-сфере, к которому 

относятся собственно технологический 

цикл, программно-аппаратные платформы, 

поисковики, навигация, сетевое оборудо-

вание, соответственно, средства защиты, 

социальные сети, национальные платеж-

ные системы и, естественно, российский 

сегмент интернета, профильным службам 

МВД России важно также пресекать за-

купки зарубежных программных продук-

тов, национальные аналоги которых вклю-

чены в реестр отечественного программ-

ного обеспечения. Поскольку «информа-

ционно-коммуникационные технологии 

априори являются технологиями «двойно-

го назначения», данные вопросы приобре-

тают особую важность и остроту в услови-

ях проводимой против России Западом то-

тальной гибридной войны» [6]. 

Таким образом, фактор интенсифика-

ции процесса ведения против России за-

падными странами и США гибридной 

войны, силы и средства которой направле-

ны в том числе против традиционных рос-

сийских духовно-нравственных ценностей, 

актуализирует более деятельное участие 

ОВД России в обширной работе по ука-

занному направлению и восприятие лич-

ным составом данного фронта правоохра-

нительной деятельности в качестве одного 

из приоритетов своего служебного долга. 
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просов цифровой безопасности, и корреспондирующим им вопросам цифровой бдительно-

сти, что имеет первенствующее значение для профессиональной деятельности личного 

состава органов внутренних дел Российской Федерации. Акцентируя внимание на отме-

ченном, автор обосновывает целесообразность интегрирования в систему воспитатель-

ной работы сущностные аспекты формирования цифровой бдительности у каждого со-

трудника органов внутренних дел. 
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Динамика проникновения дигитальных 

способов трансляции информационных 

потоков в область как официальной кон-

струкции информационного обмена, так и 

межличностного общения предопределяет 

формирование нового формата рисков и 

угроз, распространяющих свое деструк-

тивное влияние на ряд профессиональных 

сообществ, включая личный состав орга-

нов внутренних дел (далее – ОВД). Отме-

ченное в полной мере относится и реше-

нию проблемы цифровой безопасности 

сотрудников указанной правоохранитель-

ной институции. При этом немаловажное 

значение имеет соблюдение права самого 

сотрудника на общение, включая сетевое 

(с использованием сети Интернет), с дру-

гими акторами социального общения (при 

условии непременного соблюдения правил 

сетевой безопасности). 

Исходя из положений протокола засе-

дания президиума Правительственной ко-

миссии по цифровому развитию от 6 мая 

2019 г., на период с 01 ноября 2018 по 31 

декабря 2024 гг. запланирована реализация 

национального федерального проекта 

«Информационная безопасность». Соглас-

но данному проекту, первенствующее 

внимание должно быть уделено вопросам 

юрисдикции и определения субъектов 

правоотношений при использовании сети 

«Интернет». В числе основных результа-

тов отмеченного проекта должна войти 

разработка системы целевых показателей и 

индикаторов устойчивости при обеспече-

нии защиты прав и законных интересов 

личности, государства от угроз информа-

ционной безопасности в условиях цифро-

вой экономики, а также разработка кон-

цепции защищенной цифровой среды вза-

имодействия двойного назначения на базе 

отечественных технологий для нужд МВД 

России [1]. По мнению ряда авторов, одно 

из центральных направлений деятельности 

органов власти и управления сопряжено с 

соответствующей информационной подго-

товкой государственных служащих, функ-

ционально осведомленных о назначении и 

содержании законодательства Российской 

Федерации относительно прав граждан на 

доступ к информации, процедурах реали-

зации права на доступ к информации, со-

держания источников информации и 

др. [2, с. 174]. В этой связи несомненный 

интерес представляют суждения 

А.В. Куракина и М.В. Костенникова, от-

метивших актуальность грамотных дей-

ствий государственных служащих с точки 

зрения информационной безопасности [3]. 

В системе государственной службы 

Российской Федерации особое место за-

нимает служба в ОВД. Исходя из своего 
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правового статуса, каждый сотрудник 

ОВД обязан безусловно соблюдать запо-

веди цифровой бдительности и цифровой 

безопасности. С учетом непреложности 

проявления каждым сотрудником ОВД 

осторожности в процессе онлайн-обмена 

мы предлагаем под цифровой бдительно-

стью понимать морально-психологическое 

и профессиональное качество сотрудника 

органов внутренних дел, выражающееся в 

постоянном его внимании к контенту раз-

мещенной или размещаемой информации 

в сети «Интернет», которая способна нане-

сти ущерб обществу, МВД России и пер-

сонально каждому сотруднику [3, с. 109]. 

К сожалению, в настоящее время дей-

ствующая нормативная правовая база для 

области четких запретов и ограничений по 

сетевому обмену сотрудников «частным 

образом» должным образом не урегулиро-

вана. В этой связи особый интерес может 

представлять «Памятка для сотрудников 

государственных органов и учреждений с 

государственным участием по работе в се-

ти Интернет, в том числе в социальных 

сетях и на блог – платформах», разрабо-

танная в Республике Казахстан [4]. Для 

системы МВД России основополагающи-

ми нормативными правовыми актами, 

ориентирующими каждого сотрудника по 

направлению демонстрации им канонов 

цифровой безопасности, в первую очередь 

могут служить следующие руководящие 

документы: а) Приказ МВД России от 16 

июня 2011 г. № 683 [5] и б) Приказ МВД 

России от 26 июня 2020 г. № 460 [6]. В це-

лях установления единых этических норм, 

правил и требований к служебному пове-

дению сотрудников ОВД Российской Фе-

дерации, в отмеченном Приказе МВД Рос-

сии № 460 закреплены отдельные этиче-

ские требования при обращении со слу-

жебной и личной информацией, выступа-

ющие предметом воспитания у каждого 

сотрудника безусловности соблюдения за-

поведей цифровой безопасности и цифро-

вой бдительности. В соответствии с п. 16 

данного нормативного правового акта, со-

труднику ОВД необходимо воздерживать-

ся от публичного размещения, в том числе 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на личных страницах, 

страницах в социальных сетях и других 

ресурсах: во-первых, информации, содер-

жащей негативные высказывания, сужде-

ния и оценки в отношении государствен-

ных органов, должностных лиц, политиче-

ских партий, других общественных объ-

единений, религиозных и иных организа-

ций, профессиональных или социальных 

групп, граждан, за исключением случаев, 

когда это входит в должностные обязанно-

сти сотрудника; во-вторых, фотографий и 

видеозаписей, позволяющих определить 

его персональные данные и персональные 

данные других сотрудников, включая их 

принадлежность к органам внутренних 

дел, сведений о служебной деятельности, 

если это не входит в должностные обязан-

ности сотрудника или не обусловлено 

служебной необходимостью; в-третьих, 

материалов, дискредитирующих образ со-

трудника либо наносящих ущерб автори-

тету и деловой репутации органов внут-

ренних дел.  

Представленные контуры цифровой 

безопасности и цифровой бдительности 

наполняют воспитательную работу с лич-

ным составом ОВД новыми гранями педа-

гогического смысла, под которым следует 

понимать сущность и предназначение фе-

номена обучения и воспитания, обладаю-

щего признаком целеполагания, направ-

ленного на достижение конкретного ре-

зультата. 

Подводя итог отмеченному, необходи-

мо признать несомненным безусловность 

соблюдения сотрудниками ОВД правил 

цифровой безопасности и требование 

необходимости выполнения данной кате-

горией государственных служащих отме-

ченных канонов. Наряду с отмеченным, 

персональная демонстрация каждым со-

трудником правильного понимания важ-

ности соблюдения заповедей цифровой 

безопасности и цифровой бдительности 

способствует укреплению доверия обще-

ства к личному составу МВД России. 
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Аннотация. В статье рассматривается институт сервитута, который присут-

ствует в российском законодательстве и берёт истоки в римском праве. Для определе-

ния и сравнения понятия сервитута в римском и современном российском праве анализи-

руются положения Гражданского и Земельного кодексов РФ, материалы касательно 

развития законодательства о сервитутах в Риме. Кроме того, в статье проводятся со-

ответствия и расхождения в видах сервитутов сравниваемых правовых систем. 

Ключевые слова: сервитут, сервитутное право, предиальный сервитут, личный сер-

витут, право собственности, собственник, Гражданский кодекс, Земельный кодекс. 

 

Институт сервитута, возникший ещё в 

римском праве, нашёл своё отражение и в 

современном российском законодатель-

стве. 

Сервитут (servitus) – это право ограни-

ченного пользования чужой вещью. Таким 

образом, право собственности может быть 

законно ограничено в общественных или 

частных интересах. 

Природа сервитутов заключается либо в 

воздержании от собственного действия, 

либо в допущении чужого действия на 

твою вещь.  

В римском праве выделялись следую-

щие виды сервитутов: 

Первую группу составлял предиальный 

сервитут – ограниченное безвозмездное 

право пользования чужой землей. Для 

предиального сервитута характерно сосед-

ство двух участков, один из которых слу-

жащий (praedium dominans), а другой – 

господствующий. 

Согласно предиальному сервитуту гос-

подствующий участок ограничен, напри-

мер, в хозяйственном плане (нет выхода к 

водоёму, на дорогу и т. п.) Служащий уча-

сток, в свою очередь, может восполнить 

эти недостатки своими естественными ре-

сурсами, находясь в «постоянном служе-

нии нуждам господствующего участ-

ка» [1]. 

Несмотря на возможные перемены соб-

ственников участков, предиальный серви-

тут продолжает своё существование. Та-

ким образом, возникший земельный сер-

витут сохраняется после перехода любого 

из этих участков по наследству, после их 

продажи, usucapio и даже после оккупации 

заброшенного участка [1], что соответ-

ствует современному российскому законо-

дательству: так, согласно ГК РФ сервитут 

сохраняется в случае перехода прав на зе-

мельный участок, который обременен этим 

сервитутом, к другому лицу (ст. 275 ГК 

РФ ч. 1) [2]. 

Существовало также распределение 

сервитутного права. Например, при разде-

лении господствующего участка (после 

смерти собственника) между двумя 

наследниками каждый из новых собствен-

ников сохранял за собой сервитут в опре-

деленной ему доле. Такой случай не 

предусмотрен современным российским 

законодательством.  

Выделяют следующие виды предиаль-

ных сервитутов: 

1) Сервитуты сельских участков 

(servitutes praediorum rusti-corum). Они яв-

лялись манципируемыми, в их число по 

А.В. Зайкову входили: 

- «дорожные сервитуты, такие как: (i) 

право прохода пешком, верхом или на но-

силках (iter, дословно «тропинка»); (ii) 

право прогона скота (actus, «прогон»); (iii) 

право проезда на телеге с поклажей через 

соседний участок» [1]. Подобный сервитут 
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устанавливается Гражданским кодексом 

РФ (ст. 274) для осуществления проезда 

или прохода через соседний земельный 

участок [2]. 

- «водные сервитуты: (iv) право прове-

дения aquaeductus, т.е. водопровода» [1], 

что соответствует строительству линейных 

объектов (в частности, проведению трубо-

провода) согласно ст.274 ГК РФ [2] «(v) 

право черпания воды (aquae haustus); (vi) 

право выгона скота на водопой (pecoris ad 

aquam appulsus)» [1]. Всё это также преду-

смотрено Российским законодательством, 

т.к. согласно ст. 23 ЗК РФ для водопоя, 

обеспечения доступа граждан к водному 

объекту устанавливается публичный сер-

витут [3]. 

Кроме того, А.В. Зайков выделяет: 

«различные пользовательские сервитуты, 

например: право выпаса скота (pascendi), 

право добывать глину, выжигать известь 

на соседнем участке и т.п.» [1]. 

2) Сервитуты городских участков, кото-

рые иначе назывались сервитутами для 

застроенных участков, к ним относились:  

- право размещения крыши или навеса, 

проникающих в чужое воздушное про-

странство; 

- право, предполагающее опирание бал-

ки в чужую стену, постройки к чужой 

стене; 

- сервитут канализации (cloaca), то есть 

право проведения канализации через со-

седний участок. 

По словам А.В. Зайкова, существовали 

также «сервитуты воздуха, света и вида - 

право требовать от соседа не возводить 

зданий и не насаждать растений, которые 

закроют свободный доступ воздуха и света 

на твой участок или закроют вид с твоего 

участка» [1]. 

К следующей группе сервитутов отно-

сятся личные (персональные) сервитуты – 

ограниченные права пользования опреде-

лённым лицом чужой вещью. Они отли-

чаются от предиального сервитута своим 

субъектом: речь идёт о сервитуарии как о 

конкретном лице, получающим право на 

чужую вещь, а не как о собственнике кон-

кретного участка.  

1) Узуфрукт (ususfructus) – право по-

жизненного пользования чужой вещью 

(usus) и извлечения из нее доходов 

(fructus), осуществляемое при сохранении 

его хозяйственных свойств и целостности. 

Кроме того, собственником извлеченных 

плодов являлся тот же пользователь узуф-

рукта – узуфруктуарий. Особое распоря-

жение в завещании могло устанавливать 

узуфрукт в отношении не потребляемой и 

плодоносящей вещи. Стоит отметить, что 

собственник имущества, на которую уста-

навливался узуфрукт, не мог извлекать из 

него плоды, а собственность считалась 

nuda proprietas, то есть «голой». При усло-

вии соблюдения прав узуфруктуария хозя-

ин вещи мог отчуждать её, устанавливать 

залог и т.д. Пользователь узуфрукта не 

только нёс все затраты по поддержанию 

вещи в надлежащем качестве, но и выпла-

чивал государственные подати и обреме-

нялся другими повинностями в отношении 

этой вещи. «При этом он не мог изменять 

сущность вещи и должен был относиться к 

ней как заботливый хозяин, а также не 

позволять никому приобрести собствен-

ность на вещь по давности» [1]. Право 

узуфруктуария не наследуется и не отчуж-

дается, т.е. является строго личным, но 

управомоченное лицо имело возможность 

передать другому лицу «фактическое осу-

ществление действий» [1], которые выте-

кали из узуфруктного права. Более того, 

несколько лиц могли владеть узуфруктом 

в равных долях.  

2) Узус (usus), как было упомянуто вы-

ше, это ограниченное право пользования 

чужой непотребляемой вещью. Он облада-

ет меньшим правомочием по сравнению с 

узуфруктом (на это указывает и название): 

пользователь узуса, получив вещь, не мог 

извлекать плоды из него плоды, то есть не 

приобретал собственности на извлеченные 

доходы. Конечно, он имел право приобре-

тать необходимое ему количество плодов 

для удовлетворения своих потребностей, 

оставаясь в рамках пользования, а не при-

своения плодов в качестве их хозяина. 

Обязанности пользователя узуса были та-

кими же, как у узуфруктуария, однако 

несением затрат на поддержание вещи в 

надлежащем качестве, уплатой податей и 

т.д. был обременен сам собственник вещи, 

если он, в свою очередь, извлекал из неё 
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доходы (иначе всё это возлагается на поль-

зователя usus).  «Пользователь не имел 

права не только отчуждать и передавать по 

наследству usus, но даже и предоставлять 

другому лицу фактическое осуществление 

данного права (ближайшие родственники, 

слуги и гости, конечно, могли участвовать 

в пользовании)» [1]. 

3) Право проживания (habitatio) – право 

пожизненного или в рамках определенного 

срока проживания в чужом доме или его 

части. А.В. Зайков пишет: «В классиче-

ском праве habitatio являлась разновидно-

стью usus’а, но в юстиниановскую эпоху 

рассматривалась уже как самостоятельная 

конструкция» [1]. Длительное неиспользо-

вание или полная, средняя утраты право-

способности не являлись основанием пре-

кращения этого права, как в случае, 

например, с узусом. Стоит отметить, что 

лицо, пользующееся правом проживания, 

могло в некотором роде распоряжаться ей, 

сдавая внаём. Если habitation устанавлива-

лась на основании договора, то она при-

равнивалась к найму вещей.  

4) Услуги рабов или животных – вид 

личного сервитута, имеющий сходства с 

правом проживания, рассмотренным вы-

ше. По словам А.В. Зайкова: «Управомо-

ченное лицо получало право пользоваться 

услугами чужого раба или рабочей силой 

чужого животного» [1]. Право пользова-

ния услугами рабов и животных, как и в 

случае с habitation, можно было сдать вна-

ём третьему лицу. Кроме того, оно про-

должалось как в случае длительного неис-

пользования, так и при capitis deminutio 

maxima и capitis deminutio media. 

Кроме того, в римском праве сервитуты 

делились на положительные (совершение 

определенных действий, наносящих ущерб 

чужому имуществу, например, при праве 

прогона скота, прохода через земельный 

участок и пр.) и отрицательные (право 

требования о воздержании от совершения 

определенных действий в отношении сво-

его имущества, например, собственник 

обязывается не возводить сооружение, 

прикрывающее вид [сервитут вида] на что-

либо или бросающее тень на участок дру-

гого лица, которому это мешает выращи-

вать светолюбивые растения).  

Стоит отметить, что современным рос-

сийским законодательством предусмотре-

ны только положительные сервитуты, а 

отрицательные не нашли своего отражения 

ни в Гражданском, ни в Земельном кодек-

сах, в то время как они присутствуют в 

Гражданских кодексах, например, Фран-

ции, Испании, Польши [4]. 

В то же время выделяются два вида 

сервитута: публичный сервитут – ограни-

чения для обеспечения нужд неопределен-

ного круга лиц, удовлетворения государ-

ственных и муниципальных интересов и 

частный сервитут, который означает вве-

дение ограничений в пользу конкретных 

лиц – собственников линейных объектов, 

соседних участков, строений и пр. 

Возникали сервитуты в римском 

праве следующими способами: 

1) Частноправовая сделка. Согласно 

А.В. Зайкову: «В древнем цивильном пра-

ве сервитуты устанавливались манципаци-

ей (а именно сервитуты сельских участ-

ков) или процедурой in jure cessio (вообще 

все сервитуты), если речь шла об исконно 

римской земле и посредством пакта и сти-

пуляции для установления сервитута в 

провинциальной земле» [1]. 

Этот способ похож на тот, который 

присутствует в российском законодатель-

стве: согласно ст. 274 ГК РФ, установле-

ние сервитута возможно с помощью со-

глашения между лицами (тем, кому необ-

ходимо установление сервитута и соб-

ственником соседнего участка, что сходно 

со сторонами в римском праве) и после-

дующей регистрации сервитута [2] (по-

добные формальности не всегда соблюда-

лись в римском праве, например, в случае 

traditio)  

2) В учебнике «Римское частное право» 

также рассматривается: «Вычет сервитута 

(deductio servitutis): собственник отчужда-

ет часть своего имения с помощью ман-

ципации, при этом выговаривая для себя 

какой-нибудь предиальный или личный 

сервитут» [1]. 

3) Завещательные отказы, т.е. особые 

распоряжения в завещании также могли 

выступать основанием для возникновения 

сервитута, например, когда наследодатель 

«обременял собственность наследника 



147 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-5 (75), 2022 

сервитутным правом» [1] в пользу третье-

го лица или земельного участка 

4) Если обратиться к древнему римско-

му праву, то можно выделить возможность 

установления сервитута на основании дав-

ности фактического пользования. «Этим 

способом, по всей видимости, устанавли-

вались только предиальные сельские сер-

витуты. Они, как известно, относились к 

категории манципируемых недвижимых 

вещей, поэтому давность для них равня-

лась двум годам» [1]. Этот способ был за-

прещен законом Скрибония (ок. 50 г. до 

н.э.), а в Юстиниановскую эпоху снова 

узаконен. 

5) Судебное решение (адьюдикация) в 

долевых исках, то есть в процессах о раз-

деле общей вещи между сособственника-

ми, сонаследниками или соседями, также 

могло привести к установлению сервитут-

ного права одной стороны за счет другой. 

Так, например, судья мог одному предо-

ставить право собственности на прежде 

общую вещь (или ее часть), а другому – 

узуфрукт [1]. Говоря о частном сервитуте 

в современном российском праве также 

предусмотрено его установление в резуль-

тате судебного разбирательства в связи с 

обращением заинтересованных лиц.  

6) Возможности владения сервитутом, 

полученным в ходе простой передачи 

имущества (traditio), что обеспечивалось 

преторами, которые распространяли вла-

дельческие способы защиты на сервитуты, 

возникшие по этой традиции. 

7) Установление преторской давности 

владения сервитутом (10-ти и 20-ти лет-

нее). 

В современном российском законода-

тельстве частный сервитут возникает в ре-

зультате договора между конкретным фи-

зическим или юридическим лицом и соб-

ственником соседнего участка. 

Кроме того, можно выделить способ 

возникновения сервитута путем решения 

исполнительного органа государственной 

власти или органа местного самоуправле-

ния для обеспечения нужд государства, 

муниципалитета или местного населения 

(ст. 23 ЗК РФ) [3]. Таким образом устанав-

ливается публичный сервитут. В римском 

праве подобной классификации нет. Пуб-

личные сервитуты устанавливаются для 

уже упомянутых ранее и иных оснований 

(ст. 23 ЗК РФ): 

1) Проход и проезд через участок, 

например, для обеспечения доступа людей 

к водному объекту; 

2) Проведение мелиорации и дренаж-

ных работ на участке; 

3) Прогон скота через земельный уча-

сток; 

4) Выпас скота и сенокошение на 

участке; 

5) Необходимость земельного участка 

для охоты, рыболовства и т.д. [3]. 

Основания для прекращения серви-

тута были следующие: 

1) Mancipatio или процедура in jure 

cessio как процессуальные формы отказа 

от сервитутного права. В более позднюю 

эпоху они больше не употреблялись.  

2) Сервитут погашался давностью или в 

силу неиспользования (non usus): «движи-

мости освобождались от сервитутного 

обременения через 1 год неиспользования, 

недвижимости – через 2. В юстинианов-

скую эпоху это правило не распространя-

лось на habitatio и на oneris servorum vel 

animalium» [1]. 

3) Если собственник служащего участка 

приобретал господствующий участок, то 

происходило слияние прав. Этот принцип 

действует и в современном российском 

законодательстве, т.к. "nulli res sua servit" 

(никто не может иметь сервитута на свою 

вещь). 

4) Смерть сервитуария, capitis deminutio 

maxima и capitis deminutio media (кроме 

права проживания и услуг рабов и живот-

ных в эпоху Юстиниана), гибель вещи 

могли быть основаниями для прекраще-

ния, в частности, личного сервитута. 

В российском законодательстве, со-

гласно ГК РФ (ст. 276) частный сервитут 

прекращался согласно волеизъявлению 

собственника земельного участка, если ос-

нования, по которым он возник больше не 

были актуальны или были совершены 

нарушения [2]. 

Что же касается публичного сервитута, 

то в ст. 48 ЗК РФ говорится о его прекра-

щении в случае истечения срока, при от-
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сутствии нужд физических и юридических 

лиц [3]. 

Стоит отметить, что в римском праве 

отказ сервитуария выделяется как основа-

ние для прекращения сервитута, а в рос-

сийском законодательстве эта роль отво-

дится прежде всего собственнику земель-

ного участка. 

А.В. Зайков пишет, что «сервитутное 

право защищалось с помощью особого ис-

ка, аналогичного виндикационному, т.е. 

виндикация сервитута (vindicatio 

servitutis). В эпоху Юстиниана это был 

конфессорный иск (actio confessoria, то 

есть «иск на основании признания». Упра-

вомоченный по сервитуту защищался в 

таком процессе против наличных и угро-

жающих нарушений своего права. Он мог 

требовать как возвращения отнятого сер-

витута, так и устранения тех состояний, 

которые нарушали его права (например, 

разрушить стену, воздвигнутую хозяином 

служащего участка на своей земле, кото-

рая мешала осуществлению права прохода 

через этот участок на проезжую дорогу). 

Иск предоставлял абсолютную защиту, 

личность ответчика не имела значения, 

ибо выдавался он против того лица, кото-

рое сейчас чинит препятствия» [1]. Так 

vindicatio servitutis отличается от негатор-

ного иска, который, в свою очередь защи-

щал собственность «от необоснованной 

претензии на сервитутное обременение со 

стороны любого третьего лица» [1]. 

Стоит отметить, что Гражданский ко-

декс РФ не содержит специальных средств 

защиты сервитутов. Спорным является и 

применение ст. 305 ГК РФ, где предусмот-

рена защита прав владельца, не являюще-

гося собственником, в то время как обла-

датель сервитута имеет лишь правомочие 

пользования вещью, а не владения [2]. Ес-

ли же обратиться к Земельному кодексу 

РФ, то собственник земельного участка 

может потребовать прекращение публич-

ного сервитута в суде, например, при ка-

ких-либо нарушениях (ст. 48 ЗК РФ) [3]. 

Так, можно говорить о недостатках со-

временного законодательства в плане спе-

циальной защиты сервитута, что особенно 

заметно при сравнении с римским правом, 

где кроме выше названных способов, есть 

другие средства защиты, например, пре-

торский интердикт.  

На основании вышеизложенного можно 

заключить, что в статье был проведен ана-

лиз и сравнение сервитутов в римском 

праве и современном российском законо-

дательстве на основании следующих ас-

пектов: понятие, виды сервитутов, основа-

ния их возникновения и прекращения, а 

также защита, которая предоставляется 

данному правовому институту. Кроме то-

го, можно сделать вывод о рецепции рим-

ского права, поскольку, несмотря на ука-

занные отличия, российское законодатель-

ство многое позаимствовало из понятия 

сервитутного права в Риме.  
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В Российской Федерации, как и в лю-

бом демократическом государстве, уста-

новлено право граждан на беспрепят-

ственное, своевременное обращение за 

защитой в суд. Одним из важных этапов 

развития правосудия – это его рационали-

зация, курс на повышение его доступности 

и упрощение порядка обращения граждан 

в соответствующие судебные инстанции. 

Все это говорит о необходимости изучения 

не только общего, но и специального су-

допроизводства в России. 

Актуальность темы настоящей статьи 

обусловлена рядом факторов. В первую 

очередь, это связано с тем, что приказное 

производство – это один из самых опера-

тивных способов разрешения конфликтной 

ситуации в суде, в ходе которого разбира-

тельство проводится в разумный срок. 

Рассматриваемый вид судопроизводства в 

гражданском процессе дает возможность 

уменьшить как материальные, так и про-

цессуальные затраты в процессе рассмот-

рения гражданских дел, а также повышает 

результативность рассмотрения бесспор-

ных по своей сути ситуаций. Но, помимо 

положительных сторон, у приказного про-

изводства есть и некоторые проблемы, ко-

торые необходимо решать на законода-

тельном уровне, так как они приводят к 

снижению эффективности данного инсти-

тута в современный период, что еще раз 

подчеркивает актуальность данного во-

проса в современном гражданском процес-

се. 

В рамках рассмотрения проблем при-

казного производства, считаем целесооб-

разным рассмотреть его понятие.  

В Гражданском процессуальном кодек-

се (далее – ГПК РФ) нет как такового 

определения приказного производства, но 

при этом законодатель предлагает нам 

определение понятия «судебный приказ». 

В соответствии со ст. 121 действующего 

российского ГПК, он представляет собой 

вынесенное единолично судьей на основа-

нии заявления о выдаче судебного приказа 

постановление об истребовании денежных 

сумм или имущества с должника [1]. 

Рассмотрим определение приказного 

производства, существующее в современ-

ной юридической литературе.  

У.А. Ходеева отмечает, что приказное 

производство – самостоятельная форма 

осуществления правосудия по граждан-

ским делам, в которых отсутствует спор о 

праве, способствующая повышению эф-

фективности правосудия [5]. 

Иной позиции придерживается 

Д.Ю. Рощин, который считает приказное 

производство до процессуальной стадией 

гражданского процесса, автор обосновы-

вает свою позицию тем, что большинство 

судов отказывает взыскателям и кредито-

рам в принятии исковых заявлений без 

предварительного обращения в суд с заяв-

лением о выдаче судебного приказа [4]. 
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Представляется целесообразным пред-

ложить следующее определение приказно-

го производства: «Приказное производство 

– самостоятельная форма осуществления 

правосудия по гражданским и арбитраж-

ным делам, в которых отсутствует спор о 

праве, отличающаяся от иных форм судеб-

ного разбирательства тем, что в ней отсут-

ствует стадия судебного разбирательства, 

дело рассматривается единолично судьей 

и по итогам такого рассмотрения выносит-

ся судебный приказ, имеющий силу ис-

полнительного документа». 

Приказное производство является одной 

из оптимизированных и упрощенных с 

процессуальной точки зрения форм судеб-

ного разбирательства, основная цель кото-

рой оперативность процесс судебного раз-

бирательства по простым категориям дел, 

в которых отсутствует спор о праве, ча-

стично снять нагрузку с судов, снизить 

временные и материальные затраты сторон 

гражданского процесса.  

Как справедливо отмечают такие авто-

ры как А.П. Божко, Ю.А. Кавкаева, 

Ю.В. Руднева, А.В. Фадеев в настоящее 

время данный вид производства уже пока-

зал свою востребованность в гражданском 

производстве, но ввиду наличия опреде-

ленных проблем в его регулировании, он 

не может применяться настолько эффек-

тивно, как изначально это предполагал за-

конодатель [3]. 

Проблемы приказного производства в 

российском могут быть условно подразде-

лены на две группы: 

- проблемы, связанные с недостатками 

действующего гражданского процессуаль-

ного законодательства, регулирующего 

порядок осуществления приказного произ-

водства; 

- практические проблемы, возникающие 

в процессе деятельности судов и органов, 

осуществляющих принудительное испол-

нение судебных приказов.  

Первая группа проблем связана, в 

первую очередь с порядком отмены судеб-

ного приказа. Так ГПК РФ не содержит 

требований к тому, по каким причинам 

должник может обратиться к суду с требо-

ванием об отмене судебного приказа. С 

одной стороны логика законодателя может 

быть объяснена тем, что должник в про-

цессе приказного производства не мог 

предоставить в суд свою позицию, если от 

него поступают возражения – то из этого 

следует, что в деле присутствует спор о 

праве, соответственно, необходимо рас-

сматривать дело в исковом производстве. 

Но, с другой стороны, бесспорные дела – 

это дела, в которых, в большинстве случа-

ев, позиция стороны основана на ФЗ и до-

кументах, чаще всего это обязательные 

платежи, должник обязан в соответствии с 

законом их оплачивать, соответственно 

наличие спора о праве достаточно дискус-

сионный вопрос. Таким образом, на прак-

тике возникает проблема, которая приво-

дит к тому, что вместо уменьшения 

нагрузки на суд, она удваивается. Сначала 

судья принимает заявление о выдаче су-

дебного приказа, рассматривает его, поз-

же, после обращения должника выносит 

определение об отмене судебного приказа 

и, в случае обращения взыскателя уже с 

иском, суд должен рассмотреть дело в по-

рядке искового производства. 

Помимо этого, для взыскателя это так-

же дополнительные расходы – на доплату 

государственной пошлины за рассмотре-

ние дела в порядке искового производства, 

помимо этого, за время поступления опре-

деления об отмене судебного приказа и до 

повторной подачи иска, может начать ис-

ковая давность по поданным в приказном 

порядке спорам. В первую очередь это от-

носится к крупным организациям, которые 

занимаются взысканием коммунальных и 

иных обязательных платежей. В них про-

цесс поступления к представителю опре-

деления об отмене судебного приказа мо-

жет составить более 6 месяцев, и, таким 

образом, согласно позиции Верховного 

Суда РФ, исковая давность должна быть 

списана до дня подачи искового заявления 

в суд (Постановление Пленума Верховно-

го Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некото-

рых вопросах, связанных с применением 

норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации об исковой давности») [2]. 

Помимо этого, после отмены судебного 

приказа, должник может оплатить задол-

женность, соответственно взыскатель не 

сможет обратиться в порядке искового 
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производства, что в свою очередь приво-

дит к потере взыскателем расходов, поне-

сенных в процессе подачи заявления о вы-

даче судебного приказа, либо взыскатель 

может обратиться в суд для взыскания 

госпошлины, например 200 рублей по су-

дебному приказу, но ему необходимо бу-

дет ради этой суммы доплатить еще 200 

рублей для подачи иска, затратить сред-

ства на уведомление должника, временные 

ресурсы на участие в процессе рассмотре-

ния дела в порядке искового производства.  

Отдельно стоит остановиться на про-

блемах в деятельности судов и органов, 

занимающихся принудительным исполне-

нием судебных приказов в РФ.  

В первую очередь является существен-

ной проблемой отсутствие единообразной 

практики по поводу заявлений о выдаче 

судебных приказов, подаваемых взыскате-

лями (кредиторами) без персональных 

данных. Так как данная информация явля-

ется конфиденциальной, у взыскателя 

очень редко имеется доступ к их получе-

нию, соответственно, суд может вернуть 

такие заявления для устранения недостат-

ков. Но, на практике, это происходит не 

всегда. Одни суды возвращают такие заяв-

ления, другие выносят приказы в соответ-

ствии с поданным взыскателем заявлени-

ем.  

В этой связи очень важно затронуть 

проблему загруженности российских су-

дов первой инстанции как по граждан-

ским, так и по арбитражным делам. Так, 

нагрузка в мировых, районных и арбит-

ражных судах достаточно высока. Несмот-

ря на всю простоту приказного производ-

ства, его доля в массе рассматриваемых 

ежегодно дел очень велика.  

При этом, важно учесть, что она велика, 

но не равномерна. Так, например, мировые 

суды в г.о. Самара нагружены намного 

сильнее, чем, например, в иных городах и 

поселках Самарской области. На практике 

получается, что так как больший объем 

заявлений направляется в суды города, 

судьи физически не могут всесторонне ис-

следовать все материалы дела (например, 

сверить расчеты задолженности и пени, 

определить были ли учтены требования 

моратория на начисления пени по отдель-

ным видам услуг в сфере ЖКХ и провести 

иные действия в рамках исследования до-

казательств, проверить учтены ли требо-

вания исковой давности). Суды в 

г.о. Самара, зачастую выносят решения по 

тем требованиям, которые заявил креди-

тор, что противоречит требованиям спра-

ведливого осуществления правосудия.  

Помимо этого, некоторые сложности 

возникают при предъявлении судебных 

приказов для принудительного исполне-

ния.  

Как было указанно ранее, суды очень 

загружены и при вынесении судебных 

приказов они могут допускать ошибки и 

опечатки, соответственно, такой приказ 

может быть предъявлен для принудитель-

ного исполнения с ошибками, что может 

сказаться на том, что может быть наложе-

но взыскание на ненадлежащего ответчи-

ка, либо могут быть допущены неточности 

в суммах взыскания. Либо, взыскатель 

должен после получения судебного прика-

за обратиться в суд с заявлением об ис-

правлении описки, что также отнимает 

время как у него, так и у суда, который 

должен второй раз проделать одну и туже 

работу и повторно направить исправлен-

ный приказ в адрес взыскателя.  

Также стоит отметить еще одну про-

блему, которая отразилась на работе судов 

в связи с принятием изменений в ГПК РФ 

в 2022 году. Так, с 1 июля 2022 года суды 

принимают заявления о выдаче судебного 

приказа только при условии наличия в них 

ходатайства об истребовании данных о 

должнике, если у взыскателя нет возмож-

ности и доступа к данным должника. Но 

при этом судов возникают сложности, так 

как в РФ и на территории субъектов доста-

точно много случаев, когда данные долж-

ников в части фамилии имени и отчества 

полностью совпадать, если иных данных 

взыскатель в заявлении не указывает, то 

суд ошибочно может вынести приказ не на 

того гражданина.  

Для решения проблем, возникающих в 

процессе рассмотрения необходимо пред-

принять ряд мер по совершенствованию 

российского гражданского процессуально-

го законодательства. 
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В первую очередь представляется необ-

ходимым внести в ГПК РФ изменения в 

части отмены судебного приказа. Так, в 

указанных нормативных актах должно 

быть закреплено, что судебный приказ 

может быть отменен только по следую-

щим причинам: 

- частичная или полная оплата должни-

ком задолженности перед взыскателем; 

- объявление должника банкротом; 

- должник является несовершеннолет-

ним гражданином; 

- ограничение или лишение должника 

дееспособности; 

- смерть должника; 

- вынесенный судебный приказ был вы-

несен на ненадлежащего должника; 

- иные основания, которые могут быть 

внесены в ГПК путем изменений в феде-

ральное законодательство.  

За судом должно быть закреплено право 

не отменять судебный приказ, если долж-

ник не предоставит в суд доказательств 

вышеуказанных наступления обстоятель-

ств. 

Таким образом, будет решена и вторая 

проблема – проблема распределения су-

дебных расходов в случае отмены судеб-

ного приказа с сопутствующей оплатой 

задолженности перед взыскателем, когда 

последний уже не может обратиться в ис-

ковом порядке. Представляется, что если 

отменить судебный приказ станет слож-

нее, то и масштабы рассматриваемой про-

блемы существенно сократятся.  

Для повышения эффективности выне-

сения и исполнения судебных приказов, 

надо уменьшать нагрузку на суды, посред-

ством закрепления права на распределение 

судебных дел между судьями соседних 

районов, увеличения штата в судах общей 

юрисдикции, совершенствование системы 

документооборота. 

Итак можно сделать вывод, что приказ-

ное производство – это вид производства в 

гражданском процессе, который нацелен 

на его оптимизацию и ускорение, но на 

практике, ввиду нерешенности ряда про-

блем, он не может в полной мере проявить 

свою эффективность по этой причине, для 

того, чтобы приказное производство спо-

собствовало решению бесспорных дел, а 

не затягивало процесс рассмотрения дела и 

не перерастало в исковое, очень важно на 

законодательном уровне закрепит основа-

ния для отмены судебного приказа, ре-

шить проблемы, связанные с истребовани-

ем персональных данных должников, бо-

лее целесообразном и равномерном рас-

пределении нагрузки на суды.  
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается институт юридической ответ-

ственности за совершение налоговых правонарушений. Уделено внимание понятию «нало-

говое правонарушение». В связи с тем, что основанием для привлечения к ответственно-

сти является установление факта совершения налогового правонарушения, нами иссле-

дован основной подход установления совершения субъектом налогового правонарушения, 

рассмотрены его характерные признаки, состав. В ходе работы выявлена проблема в 

указанной сфере, предложен возможный путь её решения.  

Ключевые слова: налоговое правонарушение, противоправность, виновность, юриди-

ческая ответственность, состав налогового правонарушения.  

 

В современности налоговое законода-

тельство приобрело особую ценность и 

значимость. Указанный вид законодатель-

ства регулирует важнейшие отношения в 

сфере налоговых обязательств. Несмотря 

на важность соблюдения налогового зако-

нодательства, на практике зачастую со-

вершаются налоговые правонарушения. 

Существуют значительное количество 

различных видов налоговых правонаруше-

ний, в связи с чем, особую актуальность 

приобретает изучение оснований приме-

нения мер юридической ответственности 

за совершение налоговых правонаруше-

ний. Применение мер юридической ответ-

ственности за совершение указанного вида 

правонарушений является эффективным 

инструментом, имеющим ряд особенно-

стей и проблем, рассмотрению которых 

необходимо уделить особое внимание.  

В начале изучения необходимо уделить 

внимание определению понятия «налого-

вое правонарушение». Важно отметить, 

что указанное понятие имеет законода-

тельное закрепление, в связи с чем, среди 

представителей юридического сообщества 

дискуссий относительно понимания дефи-

ниции «налоговое правонарушение» не 

возникает. Данное определение закрепле-

но в статье 106 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации (часть 1) [1] (далее – 

НК РФ). Исходя из смысла указанной ста-

тьи, мы приходим к выводу, что под нало-

говым правонарушением понимается 

определённое деяние лица (например, 

налогоплательщика), выраженное в форме 

действия или бездействия, обладающее 

признаками виновности, совершённости и 

противоправности.  

Важно отметить, что под основанием 

применения мер юридической ответствен-

ности за совершение налоговых правона-

рушений понимается установленный всту-

пившим в силу решением налогового ор-

гана факт совершения налогового право-

нарушения. Вследствие чего, исследуя ос-

нования применения мер юридической от-

ветственности в указанной сфере, возника-

ет необходимость в изучении вопроса о 

процедуре установления факта соверше-

ния налогового правонарушения. 

Процедура определения оснований 

применения мер юридической ответствен-

ности за налоговое правонарушение явля-

ется достаточно сложной. Для того чтобы 

определить было ли совершено налоговое 

правонарушение, необходимо проанализи-

ровать обладает ли совершенное деяние 

(действие/бездействие) субъекта рядом 

признаков, в числе которых реальность, 

противоправность, виновность, вредность, 

наказуемость [2, с. 171]. Ряд проблем воз-

никает при определении соответствия при-

знаков деяния признакам налогового пра-
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вонарушения,  вследствие чего необходи-

мо уделить особое внимание сущности 

вышеуказанных признаков налогового 

правонарушения. 

Сущность признака «реальность» со-

стоит в том, что деяние, т.е. действие или 

бездействие субъекта осуществлено фак-

тически. Важно отметить, что психическая 

деятельность субъекта не является основа-

нием для применения к субъекту юриди-

ческой ответственности, т.е. какие-либо 

намерения или убеждения человека не яв-

ляются реальными деяниями [3, с. 25]. Под 

признаком противоправности понимается, 

что совершённое деяние нарушает нормы 

налогового законодательства. Т.е., в слу-

чае, если деяние наносит вред обществен-

ным отношениям, но не нарушает нормы 

НК РФ, основания для применения мер 

юридической ответственности за соверше-

ние налогового правонарушения отсут-

ствуют. Виновность – признак, отражаю-

щий отношение субъекта к деянию. При-

знак вредности подразумевает под собой 

тот факт, что в результате совершённого 

деяния наносится вред бюджетам различ-

ных уровней. Наказуемость – это тот при-

знак, который характеризуется тем, что за 

совершённое деяние в налоговом законо-

дательстве должна быть предусмотрена 

санкция.  

Кроме того, следует обратить особое 

внимание на тот факт, что соответствие 

деяния всем признакам налогового право-

нарушения ещё не свидетельствует о том, 

что такое деяние является основанием для 

применения мер юридической ответствен-

ности за совершение налогового правона-

рушения. Важно отметить, что анализ со-

ответствия признаков налогового правона-

рушения необходимо проводить парал-

лельно с определение состава налогового 

правонарушения, в чём и заключается 

сложность определения оснований для 

применения мер юридической ответствен-

ности за совершение налогового правона-

рушения. Состав налогового правонару-

шения аналогичен составу любого другого 

правонарушения, и включает в себя объ-

ект, объективную сторону, субъект, субъ-

ективную сторону.  

Основной проблемой определения ос-

нований применения мер юридической от-

ветственности за совершение налоговых 

правонарушений выступает вышеуказан-

ная сложность в совокупности анализа 

установления факта совершения налогово-

го правонарушения. На практике происхо-

дят случаи, когда налоговым органом до-

пускаются ошибки в квалификации нало-

гового правонарушения и определении ос-

нований для применения мер юридической 

ответственности.  Указанная проблема 

могла бы быть разрешена посредством 

принятия новых и усовершенствования 

существующих инструкций для сотрудни-

ков налоговых органов в указанной сфере.  

В подтверждении указанного рассмот-

рим решение Арбитражного суда Самар-

ской области от 27.07.2021 по делу А55-

4879/2021 [4], которым были удовлетворе-

ны требования общества с ограниченной 

ответственностью «ЖБК» к Управлению 

Федеральной налоговой службы России по 

Самарской области об оспаривании реше-

ния о привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения 

по результатам повторной выездной нало-

говой проверки. Судом было установлено, 

что налоговым органом неверно определе-

ны и не доказаны признаки деяния, при-

сущие налоговому правонарушению. Ука-

занная проблема подтверждается также 

решением Арбитражного суда Самарской 

области от 22.07.2019 по делу А55-

29274/2018 [5], решением Арбитражного 

суда Самарской области от 24.01.2019 по 

делу А55-27836/2018 [6] и другими.  

Таки образом, на основании вышеука-

занного, мы приходим к выводу, что ин-

ститут применении юридической ответ-

ственности за совершение налоговых пра-

вонарушений является институтом, обла-

дающим определенной спецификой. Нало-

говый орган, принимая решение о привле-

чении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения, должен тща-

тельно проводить анализ всех составляю-

щих признаков налогового правонаруше-

ния в совокупности с правильным опреде-

лением состава правонарушений. 
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Аннотация. В настоящее время одной из задач библиотечных учреждений является 
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включает различные адаптированные под структуру и возможности конкретной биб-

лиотеки виды мотивации. ГБУК «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина Республи-

ки Мордовия» имеет успешный опыт создания профессиональной мотивации для реали-
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В современном обществе изменяются 

роль и задачи библиотечных специали-

стов. Сегодня от них требуется не просто 

качественно предоставлять потребителям 

неограниченный доступ к информации, но 

и уметь внедрять новые методики библио-

течного обслуживания, владеть информа-

ционно-коммуникативными технологиями, 

быть проводником научного знания и 

культуры, менеджером и автором соб-

ственных проектов. 

К сожалению, в силу определенных 

экономических и социальных обстоятель-

ств, престиж и значимость библиотечной 

профессии претерпели существенную 

трансформацию. В обществе получило 

распространение стереотипное мышление 

о специфике работы в библиотеке, воспри-

ятие ее как специальности для людей, ко-

торые не могут реализовать себя в более 

престижной сфере. 

Захаренко М.П. отмечает, что в профес-

сию большинство молодых сотрудников 

попадало случайно, выбирая данную дея-

тельность как временную. Только две тре-

ти из них оставались и продолжали рабо-

тать в библиотечной сфере [1]. Поэтому 

проблема кадров заключалась не столько в 

их количестве, сколько не совсем пра-

вильно сформированной перспективной 

кадровой политике и созданной результа-

тивной модели профессиональной мотива-

ции молодых библиотекарей. 

В настоящее время во многих библио-

течных учреждениях страны создаются 

условия для реализации эффективного 

управления молодым кадровым ресурсом, 

которые на практике предусматривают 

разнообразные формы финансовой под-

держки инициативным специалистам. 

Следует отметить и нематериальные виды 

мотивации. Так, для молодых кадров 

предусмотрены дополнительное обучение 

на профессиональных курсах и прохожде-

ние стажировок, участие в конференциях, 

форумах и мастер-классах для обмена 

опытом и изучения инновационных тен-

денций в профессиональной среде; при-

глашаются в библиотечные учреждения 

квалифицированные проектные менедже-

ры – работа с ними позволяет в дальней-

шем молодым специалистам реализовы-

вать собственные проектные идеи.  

Профессиональные компетенции во 

многом помогают формировать ежегодные 

библиотечные конкурсы, задачи которых 

не просто раскрыть способности и воз-

можности молодых библиотекарей, стиму-

лировать их к карьерному и профессио-

нальному росту, но и поднять в целом ста-

тус профессии, привлечь молодые кадры в 

библиотечную отрасль.  

Важно отметить, что профессиональная 

мотивация для молодежи, как правило, 

адаптирована под структуру и возможно-

сти конкретной библиотеки. Одним  из ее 
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форм является создание на базе учрежде-

ний различных молодежных объединений, 

которые развиваются по инициативе как 

самих молодых кадров, так и администра-

ции. Рассмотрим опыт создания професси-

ональной мотивации и управления моло-

дым кадровым ресурсом в ГБУК «Нацио-

нальная библиотека им. А.С. Пушкина 

Республики Мордовия».  

В 2017 г. в учреждении был создан Со-

вет молодых специалистов FoxLib, кото-

рый является общественным профессио-

нальным объединением молодых инициа-

тивных специалистов библиотек респуб-

лики в возрасте до 38 лет независимо от 

образования и занимаемой должности. 

Целью Совета является активизация и 

поддержка профессиональной и социаль-

ной деятельности молодых библиотекарей 

ГБУК «Национальная библиотека им. 

А.С. Пушкина Республики Мордовия», а 

задачами: 

- инициирование и развитие инноваци-

онной деятельности библиотек, генериро-

вание идей, организация акций по про-

движению чтения, конкурсов профессио-

нального мастерства, исследований по 

библиотечному делу, разработка иннова-

ционных проектов; 

- изучение, описание опыта, передовых 

методик деятельности НБ им. 

А.С. Пушкина, внедрение новых библио-

течных технологий; 

- вовлечение молодых сотрудников 

библиотек в разработку и внедрение груп-

повых и индивидуальных авторских про-

грамм и проектов библиотечного обслу-

живания; 

- создание системы непрерывного про-

фессионального образования молодых со-

трудников; 

- участие молодых библиотекарей в 

круглых столах, конференциях, конкурсах, 

различных уровней [3]. 

Анализируя деятельность Совета в 

2022 г. можно утверждать, молодежь ак-

тивно вовлечена в решение многих биб-

лиотечных проблем, повышает регулярно 

свою квалификацию, участвует в конкур-

сах, форумах и реализует различные науч-

ные, образовательные, творческие и соци-

альные проекты. Так, в 2022 г. молодые 

кадры участвовали в конкурсе «Библиоте-

карь года – 2022», а также в Х Форуме мо-

лодых библиотекарей России «Предъяви 

себя миру» (г. Москва), организованному 

Российской государственной библиотекой 

для молодежи. Тема форума – признание 

заслуг молодых специалистов отечествен-

ными профессионалами и внимание вла-

стей к их проблемам и потребностям, а 

также научить реагировать на различные 

вызовы времени и формировать библиоте-

ку будущего [2]. Молодые кадры ГБУК 

«Национальная библиотека им. 

А.С. Пушкина Республики Мордовия» в 

ходе форума посетили лекции ведущих 

специалистов библиотечной сферы, участ-

вовали в панельных дискуссиях, мастер-

классах, деловых играх, а также посетили 

многие библиотеки Москвы.  

Молодые специалисты активно вовле-

чены в проектную деятельность, которая 

способствует созданию новых продуктов и 

услуг. Так, в апреле 2022 г. в ГБУК 

«Национальная библиотека им. 

А.С. Пушкина Республики Мордовия» 

прошел IV Межрегиональный форум со-

циально-библиотечных проектов, направ-

ленный на объединение общественных ин-

ститутов по сохранению, актуализации и 

популяризации российского и региональ-

ного культурного наследия, обсуждения 

новых проектов по продвижению духов-

ных ценностей и культурного многообра-

зия через библиотечную деятельность [3]. 

В программе форума была представлена 

секция «Библиотека и молодежь: форми-

рование новых компетенций», где моло-

дые  кадры защищали собственные проек-

ты. С 2021 г. молодые специалисты участ-

вуют при поддержке гранта, предостав-

ленного Президентским фондом культур-

ных инициатив, в реализации интеллекту-

ально-образовательного проекта «Культу-

ра Молодых». 

Совет молодых специалистов регулярно 

проводит различные мероприятия, в т.ч. 

для детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. В 2022 г. для них были орга-

низованы многочисленные мастер-классы, 

а также развлекательное интерактивное 

шоу «В чертогах Снежной королевы», где 

каждый ребенок по мере возможностей 
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был вовлечен в увлекательные приключе-

ния, а завершилось мероприятие мини-

дискотекой и раздачей подарков [3]. 

В июле 2022 г. Совет организовал около 

здания библиотеки фестиваль под откры-

тым небом «Книжные посиделки», в ходе 

которого библиотечные специалисты чи-

тали юмористические рассказы русских и 

зарубежных классиков. 

Активисты Совета периодически про-

водят различные акции. Так, в июне состо-

ялась акция-поддержка «Жизнь без агрес-

сии», посвященная Международному дню 

невинных детей. В процессе было расска-

зано об истории возникновения этого дня 

и о правовых документах, связанных с 

детством; организован показ кадров из до-

кументальных фильмов и предложен к 

прочтению список книг по теме. На меро-

приятии была представлена книжная вы-

ставка «Детству солнце подарите» [3]. 

Ежегодно Совет участвует в организа-

ции Большой студенческой вечеринки, 

приуроченной к 1 сентябрю. В 2022 г. мо-

лодые специалисты библиотеки провели 

акцию «Презент от Пушкинки», а также 

фотофлешмоб «Пушкин знает». Пригла-

шенные студенты смогли не только поиг-

рать в настольные игры, но и познако-

миться с новиками современной литерату-

ры, посмотреть комиксы и поучаствовать в 

интересных библиопредсказаниях.  

Информацию о своей деятельности Со-

вет молодых специалистов размещает на 

сайте учреждения и в социальной сети 

Вконтакте, где активисты регулярно про-

водят интересные викторины и ведут руб-

рики. Особым успехом у читателей поль-

зуется рубрика «СМС рекомендует» с 

предложением интересных и любимых са-

мими библиотекарями книг и фильмов.  

В целом, деятельность Совета молодых 

специалистов FoxLib показывает, что в 

ГБУК «Национальная библиотека им. 

А.С. Пушкина Республики Мордовия» для 

молодых кадров созданы различные виды 

профессиональной мотивации и условия 

для реализации научного и творческого 

потенциала. 
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Аннотация. Реформы и модернизация таможенных органов повлекли за собой переход 

от обработки документов вручную к автоматизации таможенных процессов и процедур. 

Изменения носят широкий характер и включают подачу электронных документов, внед-

рение электронных платежей, межведомственное сотрудничество и координацию, 

включая сопряжение систем государственных учреждений, участвующих в таможенном 

оформлении между границами. В статье рассматриваются информационные техноло-

гии, которые способствуют большей автоматизации таможенного дела. Однако этот 

процесс не лишен проблем. Поэтому рассматривается состояние автоматизации для 

определения областей, в которых требуется дальнейшее совершенствование применение 

информационных технологий. Цель выполненного исследования заключается в определе-

нии перспектив использования цифровых технологий для того, чтобы таможенные орга-

ны соответствовали мировым тенденциям в использовании цифровых систем в управле-

нии таможенными операциями. 

Ключевые слова: автоматизация, цифровизация, цифровые технологии, информаци-

онные технологии, таможенные процедуры. 

 

Растущая цифровизация и использова-

ние передовых информационных техноло-

гий на современном этапе дала конкрет-

ный результат: большинство деклараций 

заполняются в автоматическом режиме, 

позволяя уйти от очередей на границе и 

избавляя бизнес от оформления лишних 

документов. На 1 октября 2022 года из 4 

млн оформленных деклараций полностью 

в автоматическом режиме зарегистрирова-

но более 3,2 млн., что составляет 80% от 

общего объема декларирования. Автома-

тически выпущено более 1,03 млн декла-

раций (2021 год – 764 тыс.), то есть каждая 

четвертая декларация выпущена автомати-

чески [2]. 

Это позволяет сэкономить средства и 

человеческие ресурсы, которые можно за-

действовать для иных форм таможенного 

контроля, в аналитической деятельности. 

На эффективность работы таможни по-

влияло создание центров электронного де-

кларирования (далее – ЦЭД), и единой ав-

томатизированной информационной си-

стемы (ЕАИС). Появился термин «цифро-

вая таможня». 

На данный момент цифровые техноло-

гии позволяют совершать 15 видов тамо-

женных операций, среди которых автома-

тический выпуск товаров, автоматиче-

ская регистрация деклараций, определение 

таможенной стоимости и регистрация та-

моженных деклараций, так же стоит отме-

тить возможность автоматического фор-

мирование ряда таможенных докумен-

тов. Все эти автоматические действия со-

вершаются информационными системами, 

без участия сотрудников таможенных ор-

ганов, что позволяет значительно сокра-

тить время работы и увеличить внимания в 

тех сферах, где это наиболее необходимо.  

Также технологии снижают затраты для 

заинтересованных сторон по всей цепочке 

поставок и, в свою очередь, позволяют 

фирмам повысить эффективность за счет 

снижения производственных затрат, тем 

самым увеличивть выпуск продукции на 

экспорт и внутренние рынки.  
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Руководитель ФТС России В. Булавин 

отметил: «... в системе уже применено бо-

лее 80 программных средств с использова-

нием информации из более 60 баз данных, 

что позволяет обрабатывать свыше 16 тыс. 

деклараций ежедневно. С помощью циф-

ровых технологий товары с низким уров-

нем риска при импорте обрабатываются 

1 ч, 29 мин., при экспорте до 40 мин.» [2]. 

ФТС России осуществляет междуна-

родную деятельность в целях обеспечения 

взаимодействия с органами государствен-

ной власти иностранных государств и 

международными организациями в обла-

сти таможенного дела [5]. Эффективному 

международному сотрудничеству между 

ФТС России и другими государственными 

органами по вопросам упрощения проце-

дур торговли и соблюдения таможенных 

требований способствовала автоматиза-

ция. Это важный инструмент, помогает не 

только таможенным администрациям, но и 

всем заинтересованным сторонам цепочек 

поставок. В России создана обширная 

международная правовая база, которая 

включает международные договора в та-

моженном деле, созданы представитель-

ства отвечающие за разработку системы 

оценки эффективности деятельности та-

моженных органов, системы управления 

рисками. В рамках объединения БРИКС 

достигнут прогресс в согласовании проек-

тов межправительственного соглашения о 

сотрудничестве и взаимной администра-

тивной помощи.  

В Указе Президента Российской Феде-

рации «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период 

до 2030 года», также одной из целей явля-

ется цифровая трансформация российского 

общества, которая должна способствовать 

созданию благоприятных условий для 

предпринимательства и развития социаль-

но- экономической жизни страны, разви-

тию технологического потенциала, внед-

рению передовых инновационных техно-

логий. Достижение данной цели позволит 

создать наиболее благоприятные условия 

для развития мировой торговли. 

Цифровизация таможни играет важную 

роль во всем мире. Так Дубайская таможня 

разработала систему контроля грузов на 

платформе Oracle Siebel, что позволило 

национальные документы привести в со-

ответствие со стандартами безопасности 

ВТамО, а также дало возможность при ис-

пользовании цифровых сервисов, добиться 

более качественного взаимодействия меж-

ду таможенными органами других госу-

дарств. На данный момент Дубайская та-

можня предлагает один из лучших серви-

сов в мире.  

Особое внимание заслуживает система 

«единого» окна Сингапурской таможни, 

которая получила ряд наград от междуна-

родных организаций. Сингапур – это один 

из крупнейших портов и экономических 

центров, который занимает первое место 

по числу судозаходов. В Сингапуре дей-

ствуют свободные экономические зоны и 

технопарки, которые поставляют продук-

цию на внешний и внутренний рынок. 

Внешнеторговый оборот в Сингапуре в 

год составляет 599,2 млрд. долл., что на 

треть больше объема торговли России. По-

этому снижение торговых барьеров и 

упрощение таможенных процедур и кон-

троля является главным фактором привле-

чения инвесторов в страну. Сингапур стал 

одним из первых государств внедрившим 

цифровые технологии в таможенное 

оформление. С 1989 года в стране работает 

система TradeNe в которой поданные до-

кументы в автоматическом режиме прове-

ряются по кодам.  

Эксперты считают, что система «едино-

го окна» работает лучше иных до настоя-

щего времени. Доказано, она сокращает 

время оформления и повышает удобство 

ведения бизнеса [6]. 

Конечно, в таможенных администраци-

ях мира существуют различные страновые 

автоматизированные системы, но их объ-

единяет следующее: обработка деклараций 

и документов, проведение электронных 

платежей, управление льготами и осво-

бождениями и т.д.). 

Рассматривая международный опыт пе-

ред ФТС России стоят новые задачи в сфе-

ре информационных технологий. Так, рас-

сматривается перевод информационно-

программных средств Единой автоматизи-

рованной информационной системы та-

моженных органов (далее – ЕАИС ТО) под 
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управление отечественной системы управ-

ления базами данных (СУБД). В отноше-

нии отдельных информационно-

программных средств такая работа уже 

завершена. Полный отказ от импортных 

СУБД планируется обеспечить до конца 

2024 года. 

До 2024 года запланированы следую-

щие мероприятия: 

- внедрение искусственного интеллекта 

в ключевые бизнес-процессы таможенных 

органов (например, анализ текстового 

описания товара); 

- расширение перечня товаров, которые 

могут быть распознаны на снимках ИДК с 

помощью технологий искусственного ин-

теллекта; 

- создание в ЕАИС ТО перспективной 

модели системы управления рисками, ос-

нованной на технологии автоматизирован-

ной оценки уровня риска товарных партий 

(перспективная модель СУР). Уровень 

риска каждой перемещаемой партии това-

ра будет определяться в режиме реального 

времени с применением элементов искус-

ственного интеллекта; 

- создание мобильного приложения по 

оформлению пассажирской таможенной 

декларации (ПТД). 

Проблемы, с которыми сталкиваются 

таможенные органы при таможенном 

оформлении, включают задержки в 

оформлении из-за физических проверок и 

отсутствия межведомственного обмена 

информацией, отсутствия связи между та-

моженными системами различных госу-

дарств, несинхронизированное управление 

правонарушениями, высокие операцион-

ные издержки заинтересованных сторон 

(таможенные административные расходы), 

отсутствие соответствующей инфраструк-

туры, например, оборудования и инстру-

ментов (сканеров, погрузочно-

разгрузочных машин, отсутствие про-

грамм и т.д.).  

Существуют проблемы с электронной 

подписью, с вопросами безопасности дан-

ных, с отсутствием у участников ВЭД 

навыков работы с цифровыми технологи-

ями и т.д. 

Использование цифровых технологий, 

таких как искусственный интеллект, блок-

чейн, облачные вычисления, аналитика, 

могут способствовать оптимизации тамо-

женных операций, удобству оформления 

товаров. 

Таким образом, чтобы извлечь макси-

мальную выгоду из цифровой трансфор-

мации таможенным органам необходимо 

следующее: 

а) расширение внедрения и использова-

ния цифровых технологий инструментов, 

таких как оцифровка таможенных процес-

сов и процедур для обеспечения более 

плавного, быстрого, эффективного и про-

зрачного оформления товаров. 

б) использование цифровых технологий 

для использования интеллектуального 

управления рисками, чтобы обеспечить 

меньшее количество физических вмеша-

тельств, ведущих к меньшим задержкам и 

более быстрому оформлению товаров. Это 

возможно достичь за счет усовершенство-

вания существующей автоматизированной 

системы таможенного оформления. 

в) использование цифровых технологий, 

таких как блокчейн, искусственный интел-

лект для оптимизации таможенного управ-

ления.  

с) внедрение систем «единого окна» в 

качестве инструмента упрощения проце-

дур торговли, позволяющего заинтересо-

ванным сторонам в цепочке поставок то-

варов для оформления иметь единую точ-

ку для подачи и обработки документов/ 

разрешений и т.д.  

Обобщая вышеизложенное следует от-

метить, что цифровизация и внедрение 

цифровых технологий способствуют раз-

витию экономики государства, а также по-

вышают качество предоставляемых госу-

дарственных услуг участникам ВЭД, а 

также способствуют созданию благопри-

ятных условий для предпринимательства и 

развития социально-экономической жизни 

страны. Учитывая это, необходимо при-

нимать меры по дальнейшему внедрению 

цифровых технологий в таможенное дело. 
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ной палаты Республики Башкортостан. Охарактеризована роль данного структурного 
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Общественная палата, являясь ключе-

вым институтом гражданского общества, 

стремится быть фактором системных из-

менений, направленных на развитие стра-

ны и достижение ощутимых качественных 

изменений в повседневной жизни наших 

граждан.  

Так, работа Общественной палаты при 

участии общественников, представителей 

профессионального и научного сообще-

ства, органов власти позволит более опе-

ративно реагировать на текущие проблемы 

и запросы общества, обеспечивать учет 

мнений всех заинтересованных сторон, а 

также защиту законных прав и интересов 

россиян при принятии и последующей ре-

ализации законодательных инициатив. 

Общественная палата Республики Баш-

кортостан обеспечивает взаимодействие 

граждан, общественных объединений, 

профессиональных союзов, творческих 

союзов, объединений работодателей и их 

ассоциаций, профессиональных объедине-

ний, а также иных некоммерческих орга-

низаций, созданных для представления и 

защиты интересов профессиональных и 

социальных групп с органами государ-

ственной власти Республики Башкорто-

стан, органами местного самоуправле-

ния [1]. 

Общественная палата формируется на 

основе добровольного участия в ее дея-

тельности граждан и представителей об-

щественных объединений иных некоммер-

ческих организаций [4]. 

В настоящее время функционирует Об-

щественная палата Республики Башкорто-

стан VI состава, в которую входят 30 чле-

нов. 

Срок полномочий ОП РБ шестого со-

става три года: с 15 декабря 2020 г. по 15 

декабря 2023 г. 

Структура ОП РБ – три заместителя 

Председателя, Совет (11 чел.), 6 профиль-

ных комиссий: по защите прав и свобод 

граждан, развитию институтов граждан-

ского общества, общественному контролю 

и взаимодействию с общественными сове-

тами; по образованию, спорту, молодеж-

ной политике, развитию волонтерства и 

добровольчества; по инфраструктурному и 

территориальному развитию, вопросам 

безопасности, ЖКХ, транспорту и дорож-

ному хозяйству; по здравоохранению, со-

циальной политике, благотворительности, 

вопросам семьи и детства; по инновацион-

ному развитию, предпринимательству и 

вопросам охраны окружающей среды; по 

культуре, гармонизации межнациональных 

и межрелигиозных отношений. 

Взаимодействие Общественной палаты 

Республики Башкортостан с государствен-

ными органами власти осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Проведение заседаний.  

2. Работа с обращениями граждан.  

3. Реализация права законодательной 

инициативы.  

4. Проведение общественных экспертиз 

(обсуждений).  
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5 Проведение мониторингов (опросов).

  

6. Проведение круглых столов.  

7. Проведение общественных проверок. 

8. Взаимодействие с общественными 

советами/палатами при органах местного 

самоуправления и республиканских орга-

нах исполнительной власти. 

9. Взаимодействие с Правительством 

Республики Башкортостан. 

10. Взаимодействие с НКО. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

множественности взаимодействия Обще-

ственной палаты Республики Башкорто-

стан с государственными органами власти: 

Общественная палата РБ проводит встречи 

с представителями государственных орга-

нов власти, взаимодействуют с граждана-

ми посредством обработки обращений, 

выступают как орган общественного кон-

троля и т.д. 

Представляется, что в настоящее время 

в качестве основных проблем взаимодей-

ствия Общественной палаты Республики 

Башкортостан с государственными орга-

нами власти выступают: 

1. Слабая вовлеченность общественно-

сти в процесс взаимодействия Обществен-

ной палаты Республики Башкортостан с 

государственными органами власти. Так, 

очевидно, что слабым местом при обсуж-

дении вопроса благоустройства обще-

ственных пространств является отстране-

ние горожан от реальной дискуссии и 

подмена ее фиктивными общественными 

слушаниями. Поэтому создание условий 

для формирования устойчивых объедине-

ний горожан, участники которых способ-

ны самостоятельно инициировать и реали-

зовывать проекты развития территорий 

через конструктивный диалог с органами 

местного самоуправления, позволит ча-

стично снять проблему вовлечения обще-

ственности. 

Немаловажным фактором является обо-

значившийся в последнее время переход 

от активности лидеров протеста к самоор-

ганизации протестно настроенных горо-

жан, что при определенных обстоятель-

ствах может привести к негативным по-

следствиям.  

2. Недостаточно эффективные комму-

никации взаимодействия Общественной 

палаты Республики Башкортостан с госу-

дарственными органами власти. 

Ключевым конфликтогенным фактором 

остается дефицит эффективной коммуни-

кации. Очевидно, что диалог в формате 

традиционных общественных слушаний 

устарел и продемонстрировал свою неэф-

фективность. Во-первых, общественные 

слушания проводятся по факту готового 

проекта, зачастую сделанного без анализа 

территории, опроса населения и учета 

мнения всех интересантов. Во-вторых, 

случается, что слушания проводятся в не-

удобное для жителей время. В-третьих, 

имеют место ситуации, когда заинтересо-

ванная сторона приглашает лоббистов. В 

итоге, сужается возможность реальной 

дискуссии по всем вопросам и закладыва-

ется потенциальный конфликт. 

3. Проблема вовлечения молодежи во 

взаимодействие Общественной палаты 

Республики Башкортостан с государствен-

ными органами власти. 

В мае-июне 2021 г. Общественной па-

латой был организован мониторинг учре-

ждений молодежной политики г. Уфы, ко-

торый проводился в форме анонимного 

опроса. Данная форма выбрана не случай-

но, поскольку, если проводить опрос среди 

получателей услуг учреждений молодёж-

ной политики, очевидно будут получены в 

основном положительные ответы и не 

удастся выявить проблемное поле.  

В опросе приняли участие 140 человек 

из 7 районов города, что составляет 25% 

от общего числа сотрудников сферы моло-

дёжной политики городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. Результа-

ты опроса позволили зафиксировать не-

удовлетворенность большинства сотруд-

ников молодежных организаций своей 

зарплатой (82% респондентов), крайне 

скудную материальную базу (48% опро-

шенных сообщили, что учреждение не 

имеет в достаточном количестве совре-

менного оборудования, необходимого для 

занятий с молодежью), несоответствие ор-

ганизаций требованиям «доступной сре-

ды» (45% опрошенных указали на отсут-

ствие необходимых для лиц с ОВЗ усло-
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вий), наконец, респонденты подчеркнули 

острый кадровый дефицит (41%). Также 

по итогам мониторинга был подготовлен 

перечень из 10 учреждений молодежной 

политики в Уфе, требующих ремонта. 

Отчасти решением проблемы размеще-

ния молодежных организаций стало от-

крытие 19 октября 2021 года в Уфе 

«ЙəшлекHouse». Еще в июне 2020 года во 

время встречи с волонтерами Глава Рес-

публики Башкортостан Радий Хабиров 

выразил готовность создать центр притя-

жения молодежи в столице республики, а 

затем масштабировать проект в другие 

районы. Также Глава РБ предложил уве-

личить объем грантов на поддержку моло-

дежных инициатив до 20 млн. руб. Вместе 

с тем, очевидно, что это ограниченная ме-

ра, а не окончательное решение тех про-

блем, с которыми регулярно сталкиваются 

молодежные организации. В данном слу-

чае необходима комплексная программа 

поддержки и развития молодежных обще-

ственных организаций. 

4. Проблема низкого уровня вовлечен-

ности муниципальных общественных па-

лат во взаимодействие с государственны-

ми органами власти. Социологические 

опросы свидетельствуют – муниципаль-

ным общественным палатам не удалось 

стать авторитетными площадками выра-

жения мнения граждан, защиты их интере-

сов [3]. 

5. Низкий уровень информированности 

населения о взаимодействии Обществен-

ной палаты Республики Башкортостан с 

государственными органами власти. Так, 

низкий уровень информированности насе-

ления о деятельности некоммерческих ор-

ганизаций, Общественной палаты Респуб-

лики Башкортостан, отсутствие у тех, кто 

владеет хотя бы какой-то информацией, 

ассоциативной связи между НКО, граж-

данской повесткой и Общественной пала-

той являются серьезными ограничителями 

для дальнейшего развития как некоммер-

ческого сектора, так и всего гражданского 

общества в целом. Задачей Общественной 

палаты Республики Башкортостан стано-

вится формирование информационной по-

вестки, отражающей многочисленные 

подходы, мнения общественников на акту-

альные проблемы республики. 

6. Неравномерность развития НКО в 

различных сферах жизни общества, при-

чем по ряду направлений их количество и 

активность явно недостаточны (например, 

развитие местного самоуправления, под-

держка молодежных инициатив и некото-

рые другие). Особенно следует обратить 

внимание на стимулирование гражданских 

инициатив в таких значимых для общества 

направлениях, как независимый контроль 

качества оказания социальных услуг насе-

лению, противодействие коррупции в гос-

ударственных учреждениях. 

7. Недостаточный уровень освещения 

взаимодействия Общественной палаты 

Республики Башкортостан с государствен-

ными органами власти в медиапростран-

стве. 

По мнению Кучкаровой А.А., здесь 

большую роль могут сыграть структуры 

гражданского общества в самом медиа-

пространстве, такие как Союз журнали-

стов РБ, возникающие сообщества блоге-

ров и других активных участников новых 

информационных процессов [2]. 

Периодически фиксируется тенденция 

намеренного принижения роли и значения 

традиционных СМИ и журналистики, что 

приводит к определенным трудностям в 

деятельности профессионального сообще-

ства. При этом, традиционные СМИ, адап-

тируясь к нынешним реалиям, вполне 

успешно продолжают свою работу. А с 

учетом колоссального роста объема ин-

формации и потребности населения в по-

лучении качественной и проверенной ин-

формации, профессиональные качества 

журналистов становятся все более востре-

бованными в настоящее время. Огромный 

потенциал медиасферы республики в 

плане развития гражданского общества, 

его взаимодействия с органами власти и 

привлечения граждан к деятельности НКО 

в настоящее время используется недоста-

точно. Отдельные примеры общественной 

активности граждан получают освещение 

в СМИ, однако еще редко публикуются 

материалы об институтах гражданского 

общества в целом, их роли в обществен-

ном развитии Башкортостана. 
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2020-2022 годы (пандемия, начало про-

ведения специальной военной операции, 

рост инфляции и т.д.) показали наличие в 

Республике Башкортостан следующих 

факторов: низкий порог протестной готов-

ности, вызванный отрицательной динами-

кой социально-экономического положения 

значительной части населения, обострен-

ное чувство опасности и неопределенно-

сти, охватившее людей вследствие распро-

странения новой коронавирусной инфек-

ции, и активизация в этих условиях такой 

категории гражданских активистов, как 

«операторы протестной активности». В 

этих условиях любой застарелый вопрос 

легко может быть переведен в активную 

фазу, в том числе в форме уличного проте-

ста. Иногда это дает положительный эф-

фект, вынуждая представителей власти 

всех уровней включаться в решение под-

нятого вопроса. Однако, не все проблемы 

можно решить исключительно через про-

тест; некоторые требуют длительной, кро-

потливой, системной работы. Более того, 

частая протестная активность – повод с 

сомнением относиться к искренности об-

щественного действия как такового, что 

может негативно сказаться на поддержке 

государством некоммерческого сектора в 

целом.  

Таким образом, в обществе прослежи-

вается четкая дифференциация на тех, кто 

действительно готов развивать некоммер-

ческий сектор, решать социальные вопро-

сы, улучшать окружающую человека дей-

ствительность через постоянную работу с 

использованием имеющихся ресурсов – 

грантовой поддержки, субсидий и т.п., и 

организаций, которые своей основной за-

дачей видят манипулирование протестом 

для решения узкокорыстных проблем. 
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Общеизвестно, что организация любой 

хозяйственной деятельности, направлен-

ной на получение экономических благ, не 

обходится без человеческих ресурсов, в 

роли которых выступает трудоспособное 

население того или иного государства, за-

нятое в процессе производства, оказания 

услуг, продажи и реализации иной трудо-

вой деятельности. Непосредственно сам 

трудовой процесс с наиболее эффективной 

отдачей осуществляется в настоящее вре-

мя с помощью кадрового менеджмента 

(КМ). Сегодня существуют также иннова-

ционные автоматизированные, компьюте-

ризированные и диджитализированные 

предприятия, в которых задачи по форми-

рованию кадровой политики вытеснены на 

второй план, а основную хозяйственно-

экономическую деятельность выполняют 

ЭВМ, однако наличие кадров в любом 

случае является обязательным, если целью 

субъекта хозяйствования является извле-

чение прибыли в процессе взаимодействия 

с людьми [1]. 

В современной науке присутствует 

множество определений КМ, некоторые 

примеры которых, позаимствованные из 

источников литературы, чьими авторами 

являются отечественные исследователи в 

области экономики, финансов и менедж-

мента, представлены на рисунке 1 [2-4]. 

 

 
Рис. 1. Различные определения понятия КМ 



170 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-5 (75), 2022 

Если рассматривать более емкое опре-

деление КМ, то данное понятие характери-

зуется как совокупное множество средств, 

методов, инструментов и технологий, с 

помощью которых возможна организация 

управления человеческими ресурсами в 

процессе реализации кадровой политики. 

Последняя на предприятиях и в организа-

циях включает в себя ключевые направле-

ния КМ, не противоречащие как внутриор-

ганизационным, так и внешним норматив-

ным и правовым документам. Непосред-

ственно данные документы в виде актов 

регулируют все установившиеся на прак-

тике трудовые отношения. Функциониро-

вание КМ хозяйствующих субъектов Рос-

сии в обязательном порядке определяется 

Конституцией РФ, а также ТК РФ. 

Нормативно-правовое регулирование 

кадрово-трудовых отношений включает в 

себя огромный перечень задач, основные 

примеры которых перечислены на рисун-

ке 2 [5]. 

 

 
Рис. 2. Задачи КМ в нормативно-правовой сфере 

 

До недавнего времени КМ предприятий 

регулировался в правовой сфере по ТК РФ, 

вступившему в силу в 2002 году. Однако в 

2020 году вступил в силу Федеральный 

закон ФЗ № 407, в котором прописаны но-

вые правила, согласно которым организа-

ция КМ многих отечественных субъектов 

хозяйствования трансформировалась, в 

частности в области реализации удаленной 

работы (рис. 3) [6]. 

 

 
Рис. 3. Новые правила, регламентирующие современную кадровую политику 
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С целью повышения эффективности 

ключевых показателей основной деятель-

ности предприятий, а также для увеличе-

ния производительности труда, как прави-

ло, необходимо отслеживание текущего 

положения кадровой политики в сфере 

трудовых внутриорганизационных отно-

шений и своевременное совершенствова-

ние стратегий КМ. Исследователями отме-

чается, что в задачи современного КМ 

входит также поддержание позитивных 

моральных и психологических настроений 

в рабочем коллективе. Кроме того, ученые 

заявляют, что в нынешнюю эпоху цифро-

визации КМ должен быть ориентирован на 

инновационность и интегрированность в 

IT-инфраструктуру компаний. Несмотря 

на все вышеперечисленное, важнейшей 

задачей кадровой политики и КМ субъек-

тов хозяйствования в целом является обес-

печение результативности трудовых про-

цессов персонала [1]. 

Как уже было упомянуто, управление 

кадрами предприятий базируется на ис-

пользовании соответствующих методов, 

основные примеры которых представлены 

на рисунке 4 [7]. 

 

 
Рис. 4. Ключевые методы КМ 

 

Часть исследователей классифицируют 

методы КМ иначе, нежели графически по-

казано на рисунке 4. Так, в работе [8] го-

ворится, что методы КМ следует разделять 

на три блока, которым соответствуют дея-

тельности по формированию персонала, по 

управлению сотрудниками и по развитию 

штата работников. При достижении целей 

повышения эффективности КМ на пред-

приятии последний должен включать в се-

бя методы всех обозначенных блоков. 

Только при такой стратегии реализации 

кадровой политики современный субъект 

хозяйствования может характеризоваться 
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комплексным подходом к организации и 

управлению человеческими ресурсами. 

Что касается основных принципов КМ, 

которые необходимо соблюдать при осу-

ществлении предпринимательской и хо-

зяйственно-экономической деятельности, 

то, проанализировав источники литерату-

ры, их можно перечислить в графическом 

виде, попытка чего представлена на ри-

сунке 5 [9]. 

 

 
Рис. 5. Основные принципы КМ 

 

Таким образом, эффективную деятель-

ность современных предприятий нельзя 

рассматривать без наличия грамотно орга-

низованной и полноценно сформирован-

ной политики КМ. Именно правильное 

управление персоналом дает хозяйствую-

щим субъектам возможность получать ре-

зультативные экономические и трудовые 

показатели, а также направлять компании 

на путь реализации продуктивного пред-

принимательства, процесс которого связан 

со взаимодействием с человеческими ре-

сурсами. 

Ожидается, что представленные в рабо-

те определения, задачи и новые правила в 

нормативно-правовой сфере, основные ме-

тоды и ключевые принципы кадрового ме-

неджмента помогут исследователям в изу-

чении основных аспектов рассмотренной в 

настоящей статье проблемной темы. 
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Аннотация. В статье проанализирована ситуация в легкой промышленности на тер-

ритории РФ. Актуальность темы исследования заключается в необходимости эффек-

тивного решения проблем развития легкой промышленности России с учетом закономер-

ностей рыночной трансформации национальной экономики и ее модернизации. В данной 

статье выявлены основные проблемы отрасли и направления совершенствования ее 

функционирования 

Ключевые слова: легкая промышленность, экономика, товары народного потребления, 

проблемы развития легкой промышленности. 

 

Развитие легкой промышленности, ор-

ганизационно-экономическая и техниче-

ская перестройка данной отрасли является 

одной из наиболее актуальных задач рос-

сийской экономики в ближайшей перспек-

тиве. Для повышения эффективности от-

расли необходимо в полной мере исполь-

зовать имеющийся потенциал страны. 

Легкая промышленность является од-

ной из отраслей комплекса, производяще-

го товары народного потребления. Данная 

отрасль является обрабатывающей и вы-

пускает продукцию для населения: ткани, 

одежду, обувь, трикотаж, чулочно-

носочные и меховые изделия, головные 

уборы, текстильную и кожаную галанте-

рею.  

Для грамотного выстраивания алгорит-

ма развития отечественной легкой про-

мышленности необходимо четко опреде-

лить, что необходимо сделать, чтобы до-

биться ее сохранения и развития, учитывая 

при этом высокую роль конкуренции со 

стороны развитых стран и преобладающе-

го импорта, а также наметить инструменты 

государственной поддержки. Оперативное 

решение этих задач это во многом опреде-

лит судьбу отечественного легпрома.  

В отчете «Основных результатах дея-

тельности Минпромторга России» было 

указано, что объем финансирования за 

2017-2021 гг. составил более 71 млрд руб. 

(рис. 1) [4]. 

 

 
Рис. 1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности» за 2017-2021 гг., млрд руб. 

 

В 2021 году, общая сумма субсидий для 

легпрома составила 19,03 млрд руб. (339,2 

млн руб. были направлены на компенса-

цию потерь в производстве камвольных 

тканей; 217,8 млн руб. – на субсидирова-

ние затрат по производству пряжи и тка-

ней из льна; 1,223 млн руб. – на субсидии 

для стимулирования спроса и повышения 
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конкурентоспособности продукции отрас-

ли; 500,0 млн руб. – субсидирование части 

затрат на обслуживание кредитов на по-

полнение оборотных средств).  

Все это свидетельствует о том, что гос-

ударство заинтересовано в поддержке раз-

вития отечественной легкой промышлен-

ности, несмотря на то что продукция дан-

ной отрасли по значимости для россиян 

уступает продовольственным и многим 

другим товарам (рис. 2) [2]. 

 

 
Рис. 2. Товарная структура импорта за 2021 г., % 

 

Относительно 2020 года структура им-

портных товаров практически не измени-

лась: по-прежнему высокий спрос имеет 

высокотехнологичное оборудование и ма-

шины, продовольствие, фармацевтические 

товары и т.д. 

Но несмотря на все меры поддержки 

отечественной легкой промышленности, 

продолжает сохраняться преобладание 

импорта над экспортом. Так, большую 

часть товаров легпрома в Россию по-

прежнему ввозят из-за границы 

(рис. 3) [2]. 

 

 
Рис. 3. Структура рынка товаров легкой промышленности 

 

На сегодняшний день безусловными 

лидерами в сегменте лёгкой промышлен-

ности являются Китай, Индия, Турция и 

Бангладеш [2]. 

В настоящее время в РФ на долю тек-

стильной и швейной промышленности 

приходится порядка 80% общего объема 

реализуемой товарной продукции отрасли. 

В структуре производства российского 

легкопромышленного сектора выделяют 

четыре основных вида продукции, зани-

мающие в ней наибольшую долю: одежда, 

ткани, обувь и постельное белье. Предпри-

ятия легкопрома расположены почти в 

каждом регионе, при этом наблюдается 

тенденция ежегодного снижения их числа, 

а также занятых на предприятиях [3]. 

Проанализировав состояние легкой 

промышленности за 2017-2021 гг. можно 

выделить основные проблемы и направле-

ния совершенствования ее функциониро-

вания. 

Важнейшей проблемой является силь-

ная зависимость легкой промышленности 

от импорта. В структуре затрат предприя-

тий легкой промышленности преобладают 
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затраты на материальные ресурсы (сырье) 

и оплату труда, доли которых в общих за-

тратах составляют 65% и 20% соответ-

ственно. В качестве сырья здесь использу-

ется хлопок, шерсть, лен, шелк, а также 

искусственные и синтетические волокна. С 

распадом Советского Союза большинство 

сырьевых производств оказались за преде-

лами нашей страны, вследствие чего хлоп-

чатобумажная промышленность стала це-

ликом базироваться на импортном сырье. 

Хлопок-сырец, причем не самого лучшего 

качества, поступает в основном из Таджи-

кистана, Узбекистана, Туркменистана. Се-

годня в нашу страну импортируются 100% 

хлопкового сырья, 85% шерсти, химиче-

ских волокон и нитей, 95% шелка, в ре-

зультате чего страна ежегодно теряет 1,1% 

ВВП. Наблюдается и рост цен на нату-

ральное сырьё, происходящее в результате 

ограниченности сырьевых баз. Такая зави-

симость от импорта порождает дополни-

тельные риски, связанные с колебаниями 

мировых цен на сырье и курса валют. 

Большая часть всех машин и оборудования 

для отрасли также закупается за рубежом. 

Что касается экспортной деятельности, то 

она почти не развивается, сохраняясь на 

том же уровне. Доля экспорта сырья в 

сравнении с импортом в десятки раз ниже. 

На экспорт идет преимущественно искус-

ственно выращенный хлопок и полиэфир-

ное волокно в страны СНГ. Следует отме-

тить, что разрыв между объемами импорта 

и экспорта в натуральном выражении по-

чти вдвое больше, чем в стоимостном, что 

свидетельствует о завозе в нашу страну 

преимущественно дешевой импортной 

продукции, которая по ценам значительно 

ниже, чем экспортируемые из страны то-

варные аналоги. Вследствие вступления 

РФ в ВТО защититься от импорта уже не-

возможно [5].  

Серьезной проблемой, существующей в 

экономике России, является незаконный 

ввоз товаров и нерегулируемое производ-

ство, которое носит неформальный и под-

польный характер. Удельный вес такой 

продукции составляет 30% от общего объ-

ема ввозимой и производимой в данном 

секторе продукции, а доля поставщиков, 

работающих по схеме «серого» импорта, 

достигла 60%. Большая часть этих подде-

лок продается через Интернет, который не 

контролируется должным образом регули-

рующими и правоохранительными орга-

нами [6].  

Значительная проблема функциониро-

вания легкой промышленности заключает-

ся в физическом и моральном износе прак-

тически половины имеющегося оборудо-

вания предприятий отрасли. Такое обору-

дование неспособно не только произво-

дить современную качественную продук-

ции, но создает и неудовлетворительные 

условия труда, приводящие к повышенно-

му производственному травматизму. Ис-

пользование устаревшего оборудования 

приводит к росту себестоимости продук-

ции, снижая при этом её конкурентоспо-

собность.  

Затраты на закупку нового оборудова-

ния в России сегодня составляют в преде-

лах 40 млн евро, в то время как в Индии – 

110 млн евро, а в Китае – 997 млн евро. На 

отечественных предприятиях коэффици-

ент обновления оборудования находится в 

пределах 3% в год и осуществляется за 

счет заемных и собственных средств, а на 

зарубежных данный показатель превышает 

15%, что в большей степени связано с ин-

вестиционной господдержкой. Таким об-

разом, темпы технического перевооруже-

ния предприятий отрасли в нашей стране 

оставляют желать лучшего. Технологиче-

ское отставание легкой промышленности 

связано в т.ч. с низкими объемами бюд-

жетного финансирования НИОКР, отсут-

ствием средств на развитие эксперимен-

тальной базы [5]. 

Заработная плата в отрасли остается 

одной из самых низких в России. Наблю-

дается стабильное сокращение численно-

сти работников предприятий отрасли, ост-

рый дефицит рабочих и инженеров. Мож-

но предположить, что одной из причин та-

ких низких зарплат является то, что на те-

невой бизнес приходится высокий процент 

производства, и, наряду с этим, продажа 

российской и зарубежной контрафактной 

продукции и импорт, в связи с чем с 1 

июня 2018 г. в России была предпринята 

попытка введения маркировки продукции 

(Постановление Правительства РФ от 
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30.05.2018 N 620 «О проведении экспери-

мента по маркировке средствами иденти-

фикации обувных товаров на территории 

Российской Федерации») [1]. 

Для преодоления «кадрового голода» 

необходимо изменить налогообложение в 

отрасли. Также во многом благодаря госу-

дарственным производственным програм-

мам и оперативному государственному 

регулированию, отечественный легпром 

сможет повысить конкурентоспособность 

на рынке. Необходимо учитывать причи-

ны, по которым промышленные предприя-

тия каждый год теряют своих сотрудни-

ков.  

По уровню организации работ и кон-

троля за технологическим процессом 

предприятия российского легкопрома от-

стает от зарубежных передовых предприя-

тий, вследствие чего удельная трудоем-

кость производства в отрасли в пять раз 

выше, чем за рубежом, а продолжитель-

ность выполнения заказов два раза доль-

ше.  

К причинам низких зарплат в отрасли 

можно отнести несовершенство налогооб-

ложения, непредсказуемость государ-

ственного регулирования, коррупция, ад-

министративные барьеры, проблемы раз-

вития производственной инфраструктуры, 

несовершенство внутреннего регулирова-

ния, снижение платежеспособного спроса, 

жесткие условия получения кредитных ре-

сурсов банковским сектором и т.п. 

Таким образом, для повышения эффек-

тивности деятельности предприятий лег-

кой промышленности возможно за счет 

разработки и реализации антикризисных 

мер, при этом необходимо уделить особое 

внимание расширению государственных 

мер поддержки; совершенствованию зако-

нодательной базы в сфере производства, 

импорта, экспорта, таможенно-тарифного 

и налогового регулирования; повышению 

инвестиционной привлекательности от-

расли; улучшению условий труда; обеспе-

чению роста заработной платы промыш-

ленно-производственных рабочих пред-

приятий легкопрома; финансированию 

НИОКР; активному участию предприятий 

легкой промышленности в процессах гос-

ударственно-частного партнерства; выхо-

ду на новые рынки сбыта; развитию новых 

направлений производства [7]. 

Реализация предложенных мероприятий 

позволит сформировать мощный потенци-

ал, направленный на развитие производ-

ства легкой промышленности РФ и уси-

лить конкурентные позиции отрасли на 

мировом и отечественном рынках. 

Библиографический список 

1. География легкой промышленности России. – [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://worldofscience.ru/geografija-mira/35-geografija-rossii/972-geografija-legkoj-

promyshlennosti-rossii.html (Дата доступа: 07.12.2022). 

2. Напольских, Д.Л. Легкая промышленность России: состояние и проблемы / 

Д.Л. Напольских, У.В. Опарина // Обществознание и социальная психология. – 2022. – 

№ 8 (38). – С. 118-127. – EDN GWRWIF. 

3. Литвинова А.Г. Анализ ситуации в российской легкой промышленности // Вестник 

РУДН. Серия: Экономика. – 2014. – №2. 

4. Минпромторг России. Открытый бюджет для граждан. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://budget.minpromtorg.gov.ru/citizens/card/dolya-prodovol-stvennykh-

tovarov-v-strukture-rossiyskogo-eksporta-v-strany-dal-nego-zarubezh-ya-v-2012-2019-godakh. 

5. Печаткина, Е.Ю. Особенности предприятий легкой промышленности / 

Е.Ю. Печаткина // Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – 

№ 8(263). – С. 117-123. – EDN OXUHUP. 

6. Саляхова, Н.С. Легкая промышленность как многопрофильный производственный 

комплекс // Молодежь и наука: шаг к успеху : сборник научных статей 3-й Всероссийской 

научной конференции перспективных разработок молодых ученых: в 5 т., Курск, 21–22 

марта 2019 года. – Курск: Закрытое акционерное общество "Университетская книга", 

2019. – С. 302-305. – EDN ZCKAOL. 

7. Цыпин, И.С. Государственное регулирование экономики: Учебник / И.С. Цыпин, 

В.Р. Веснин. – М.: ИНФРА-М, 2022. – 296 с. 



178 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-5 (75), 2022 

 

LIGHT INDUSTRY AS THE MOST IMPORTANT BRANCH OF PRODUCTION OF 

CONSUMER GOODS 

 

Zh.A. Sargsyan, Graduate Student 

A.N. Kuskov, Candidate of Military Sciences, Associate Professor 

Russian Customs Academy 

(Russia, Lyubertsy) 

 

Abstract. The article analyzes the situation in the light industry in the territory of the Russian 

Federation. The relevance of the research topic lies in the need to effectively solve the problems 

of the development of light industry in Russia, taking into account the patterns of market trans-

formation of the national economy and its modernization. This article identifies the main prob-

lems of the industry and the directions of improving its functioning 

Keywords: light industry, economy, consumer goods, problems of development of light indus-

try.



179 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-5 (75), 2022 

ДЕЛОВАЯ ИГРА В СТРУКТУРЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Т.Н. Рожкова, доцент 

Российский университет транспорта (РУТ МИИТ) 

(Россия, г. Москва) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-12-5-179-184 

 

Аннотация. Статья посвящена практическому опыту автора по внедрению деловых 

игр в структуру практических занятий Проектной деятельностью в сфере цифровизации 

перевозок опасных грузов у студентов-транспортников. Цель – обозначить место и зна-

чение деловой игры как педагогического приема, задачами работы стал выбор наиболее 

эффективных деловых игр и определение ценных навыков, получаемых студентами в ходе 

деловой игры. Научная новизна работа состоит в изложении авторского подхода к инте-

грации деловых игр в процесс проведения практических занятий: дано описание 12 раз-

личных проектов и характеристика 8 деловых игр, применявшихся в процессе реализации 

данных проектов. В результате сделан вывод о том, что деловая игра способствовала 

успешной реализации большинства проектов, формированию лидерских качеств участни-

ков и их бизнес ориентированности, а также выбору направления, связанного с сферой 

перевозки опасных грузов в качестве будущей профессии. 

Ключевые слова: деловая игра, проект, практические занятия, проектная деятель-

ность, высшее образование. 

 

Деловая игра – незаменимый инстру-

мент в подготовке молодого специалиста к 

реальной работе на предприятии или в ор-

ганизации [1]. С точки зрения методологии 

деловая игра является методом обучения, 

при котором обучающиеся «играют в ра-

боту», моделируя реальные производ-

ственные ситуации [2]. В ходе деловой иг-

ры, перед ее участниками возникают зада-

чи, аналогичные тем, которые им предсто-

ит решать в ежедневной деятельности: 

участники учатся принимать решения и 

добиваться поставленных целей в обста-

новке, максимально приближенной к ре-

альным задачам производства. Поэтому с 

методической точки зрения важно ввести 

элементы деловой игры в учебный процесс 

студентов ВУЗов, которым вскоре пред-

стоит пополнить ряды молодых специали-

стов. Отличным поводом для этого явля-

ются занятия Проектной деятельностью. 

Данная статья посвящена обобщению 

профессионального преподавательского 

опыта ее автора по внедрению элементов 

деловой игры в структуру практических 

занятий Проектной деятельностью в Рос-

сийском Университете Транспорта (РУТ 

(МИИТ)). Указанные занятия проводились 

в течение 1 семестра 2022/2023 учебного 

года в группах студентов 2 курса Институ-

та Управления и Цифровых технологий 

(ИУЦТ) и были посвящены разработке 

проектов цифровизации перевозок опас-

ных грузов автомобильным транспортом. 

Цель выполненного исследования – 

обозначить место и значение деловой игры 

как педагогического приема в обучении 

студентов-транспортников проектной дея-

тельности. 

Для достижения поставленной цели ре-

шены следующие задачи: 

1. Приведены наиболее удачные приме-

ры деловых игр, применение которых спо-

собно повысить эффективность овладения 

Проектной деятельностью. 

2. Определены знания, умения и навы-

ки, которые получают студенты в ходе де-

ловых игр. 

Практические занятия по Проектной де-

ятельности в РУТ (МИИТ) предполагают, 

что студенты в ходе занятий взаимодей-

ствуют с преподавателем – представите-

лем производства, условным заказчиком 

своих проектов. В данном конкретном 

случае предприятием-партнером студенче-

ских проектов выступал портал Опасник 
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(www.opasnik.ru) –специализированный 

экспертный центр по перевозке опасных 

грузов и площадка размещения онлайн-

сервисов и информационных услуг для 

всех участников перевозки опасных грузов 

(владелец ООО «Сидата М»). В связи со 

спецификой института и профессиональ-

ным профилем компании-партнера, вы-

полняемые проекты были связаны с циф-

ровизацией предприятий, разработкой 

приложений и сервисов, информационны-

ми технологиями, применительно к пере-

возке опасных грузов автотранспортом.  

Материал и методы. Материалом 

практических занятий являлись сформули-

рованные компанией-партнером техниче-

ские задания по разработке цифровых сер-

висов, элементов информационных си-

стем, мобильных приложений, а также ис-

ходные данные (таблицы, справочная ин-

формация в сфере перевозки опасных гру-

зов). Обучение проектной деятельности 

проводилось на основании Методических 

рекомендаций, где определен тип и подход 

к проведению практических занятий, ме-

тодика реализации проектов, обоснованы 

основные достигаемые результаты. Авто-

ром данной статьи на основе обширного 

корпуса специальной литературы [3, 5, 6] 

был разработан курс практических занятий 

с применением деловой игры на каждом из 

этапов курса, а также с учетом особенно-

стей бизнес-образования в транспортной 

сфере и особенностей цифровизации пере-

возок опасных грузов [7, 8, 20]. Для освое-

ния материала использованы эвристиче-

ский и сравнительный методы, приемы из 

бизнес-тренингов [4, 9]. 

Теория. На протяжении 4 месяцев, си-

лами 12 проектных студенческих команд с 

участием программистов и дизайнеров 

компании-партнера выполнялись следую-

щие проекты различных типов (табл. 1). 

 

Таблица 1. Перечень выполненных проектов 
Темы проектов Тип проекта Краткое описание проекта 

Онлайн сервис «Ин-

терактивная карта»: 

перевозчики, лабора-

тории, центры серти-

фикации 

Инженерный проект Проектирование базы данных, поисковых механизмов, визуального реше-

ния для первого в России онлайн-сервиса с картографической подосновой 

в сфере опасных грузов. Сервис позволяет на любом устройстве получить 

наглядную информацию о расположении, адресе, условиях работы пере-

возчиков, сертификационных центров, лабораторий и других элементов 

инфраструктуры перевозки опасных грузов. Сравнение с опытом развития 

интерактивных карт в Китае, использование лучших практик. 

Онлайн рейтинг ав-

тошкол и курсов в 

сфере ДОПОГ  

Исследовательский  

проект 

Разработка ведение баз данных по всем протоколам экзаменов автошкол с 

указанием кол-ва обученных и успешно сдавших экзамены в 2022 г. Работа 

с государственным информационным ресурсом ФБУ «Росавтотранс». Про-

ектирование на полученной основе онлайн-сервиса для участников рынка 

опасных грузов с указанием рейтинга автошкол. Разработка интерфейса и 

алгоритма составления рейтинга. Предложение результатов исследования 

заинтересованным государственным органам для использования в основ-

ной деятельности. Выезд в автошколу с целью проверки и уточнения гипо-

тез исследования. 

Цифровой «двойник» 

предприятия по пере-

возке опасных грузов 

цистернами из России 

в Китай 

Управленческий про-

ект 

Анализ направления международного сотрудничества с Китаем в сфере 

опасных грузов, создание баз данных контрагентов для такого взаимодей-

ствия, типов транспортных средств, типов перевозимых грузов. Выполне-

ние в программе Anylogic модели автопредприятия, перевозящего опасные 

грузы, проектирование маршрутов, инфраструктурных объектов, необхо-

димых в работе, а также расположения грузоотправителей, складов, грузо-

получателей, пунктов пересечения границ.  

Создание выделенно-

го подразделения 

(логистической служ-

бы) на предприятии –

производителе пести-

цидов  

Предпринимательский 

проект 

Анализ рынка пестицидов: перевозчики, производители, потребители пе-

стицидов для самых распространенных культур (пшеница, картофель, ку-

куруза). Создание базы данных всех участников этого рынка, анализ пер-

спектив создания выделенного подразделения, перевозящего пестициды, 

расчеты затрат. 

Онлайн –справочник 

поиска «Органиче-

ские пероксиды» с 

определением СAS 

номеров веществ и 

регионов перевозки 

Исследовательский 

проект 

Составление онлайн-справочника, исследование иностранных источников, 

поиск и комплектация недостающих данных по номерам и другим призна-

кам органических пероксидов. Определение основных возможностей для 

визуализации справочника, модификации его в сервис или подраздел ин-

формационной системы. 
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Онлайн-сервис «Пе-

ревозка отходов 1 и 2 

классов опасности» 

как цифровой инвест-

проект логистической 

компании 

Управленческий про-

ект 

Разработка и создания инвестиционного плана для существующей компа-

нии-перевозчика, с целью открытия нового бизнес-направления (перевозка 

отходов). Проведение уточнения класса опасности отходов различных 

фракций, требований по ним, составления баз данных по этому направле-

нию и поиск исчерпывающей информации о стоимостных критериях ин-

вестпроекта. 

Разработка бизнес-

плана автомойки от 

опасных грузов 

(сравнение рента-

бельности по отдель-

ным группам веществ 

очистки) 

Предпринимательский 

проект 

Изучение рынка автомоек от опасных грузов (конкурентная среда), изуче-

ние специфики перевозчиков отдельных групп опасных грузов, нуждаю-

щихся в услугах автомойки (заказчики), выполнение расчета рентабельно-

сти для выбора наиболее выгодного варианта заказчиков (очищаемых ве-

ществ и реагентов), региона расположения основных заказчиков. Подго-

товка сравнения финансовой модели для 3х разных локаций, с расчетом 

финансовой модели на этой основе. Выезд на предприятие (автомойку) с 

целью уточнения и проверки идей. 

Мобильное приложе-

ние для логиста по 

поиску перевозчика 

опасных грузов авто-

транспортом (модер-

низация существую-

щего) 

Инженерный проект Отдельное мобильное для логиста, которое позволяет найти перевозчика 

любого типа опасного груза по ООН номеру груза, типу транспортного 

средства, объему, региону присутствия, другим параметрам. Разработка баз 

данных для приложения, дизайна и макетов каждой страницы. 

Проектирование он-

лайн биржи транс-

портных услуг по 

доставке жмыха и 

шрота 

Предпринимательский 

проект 

Идея онлайн бизнеса. 

Проектирование первой в России онлайн биржи для перевозчиков опасных 

грузов, грузоотправителей, логистов и грузополучателей в сегменте жмыха 

и шрота. Выполнение работ по созданию базы данных, разработке инстру-

ментов поиска, визуализации и маркетинговых мероприятий по продвиже-

нию, идей по монетизации биржи. Проектирование отдельного сайта бир-

жи, удобных форм проведения торгов, разработка схем монетизации. 

Программный модуль 

с определением ве-

ществ и описанием их 

свойств 

Исследовательский 

проект 

Исследование разрозненных источников данных об опасных веществах с 

целью составления базы данных для нового программного модуля в про-

грамму Эксперт ОГ по перевозке опасных грузов. Выполнение работы по 

заполнению свойств, идентификации веществ, разработки поискового ме-

ханизма и визуализации модуля в рамках программы. 

Мобильное приложе-

ние «Перевозка лако-

красочной продук-

ции» 

Предпринимательский 

проект 

Разработка уникального мобильного приложения для участников рынка 

лакокрасочной продукции: удобный и быстрый поиск всех условий пере-

возки, контрагента (производитель, перевозки, потребитель), выполнение 

визуализации приложения, создание элементов поиска и монетизации. Рас-

чет затрат на создание приложения.  

 

Онлайн сервис для 

перевозчика опасных 

грузов по поиску за-

казчика на перевозку 

имеющимся транс-

портным средством 

Инженерный проект  Проектирование удобного онлайн сервиса для компании-перевозчика 

опасных грузов по поиску клиентов. Создание базы данных потенциальных 

клиентов среди производителей опасных грузов (предприятия ТЭЖК, 

нефтехимии, фармацевтики, другие опасные грузы).  Создание элементов 

визуализации, поиска и фильтрации, разработка схемы расположения по-

исковых элементов. 

 

Результаты и обсуждение. Траектория 

практических занятий строилась двумя фа-

зами: на первой фазе каждая проектная 

команда адаптировал свой проект в усло-

виях, предложенных преподавателем (по 

общим вопросам проектной деятельности 

на базе описанных в литературе практик 

проектной деятельности и бизнес тренин-

гов [10-17]), на второй фазе – проектные 

команды выполняли практические работы 

своего проекта по собственному разрабо-

танному плану и под руководством препо-

давателя. В ходе выполнения проектов 

были проведены 8 деловых игр, а именно:  

1) Битва за лидерство;  

2) Моя команда;  

3) Тендер;  

4) Установочное совещание с заказчи-

ком;  

5) Промежуточное интервью с заказчи-

ком, уточнение ожидаемых результатов;  

6) Еженедельная планерка (8 игр);  

7) Предзащита проекта;  

8) Итоговый семинар.  

Цель проведения каждой из игр, а также 

полученные результаты в части развития 

умений и навыков студентов сведены в 

таблицу 2. 
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Таблица 2. Характеристика деловых игр 
Наименование деловой игры и ее 

краткое описание 
Цель проведения 

Получаемые умения 

/навыки 
Результат 

Битва за лидерство («Обручи») – 

участникам предлагается высказать идеи 

применения пластиковых обручей (не 

повторяясь), исходя из стандартного и 

нестандартного их использования. Голо-

сование каждого участника за самые ори-

гинальные, свежие, прибыльные и креа-

тивные идеи (выбор на этой основе лиде-

ров). 

Поиск людей, готовых мыслить 

смело и нестандартно.  

Мозговой штурм. Преодоле-

ние страха быть непонятым. 

Умение овладеть аудитори-

ей. Креативность. Гибкость 

мышления. 

Выбор лидеров 

Моя команда – лидерам предлагается 

«набрать» персонал в команду (по очере-

ди, а также исходя из полученных знаний 

о необходимых навыках и компетенциях 

в каждой команде, гендерных различиях, 

преимуществе присутствия иностранцев 

и т.п. условиях). В рамках игры возмож-

но проведение тестирования на выявле-

ние в полученных командах ролей (по 

Бэлбину [6] или иными способами). 

Формирование «первичной» 

команды, избранной лидером. 

Показ механизма «перехода» в 

другую команду, если условия 

или лидер не удовлетворяет 

участника. Смена лидера, если 

команда не согласна с его ли-

дерством. 

Умение управлять процес-

сом, выбирать и конкуриро-

вать. Навык смены коман-

ды/лидера. Навык привлече-

ния малознакомых участни-

ков, если они требуются. 

Опыт работы в команде не 

только с «лучшими», но и  с 

теми «кто есть». 

Формирование 

команд и рас-

пределение ро-

лей 

Тендер (соревнование за право выбрать 

тот или иной проект) – командам предла-

гается на выбор список перспективных 

проектов. Задача команды выбрать один 

из них и доказать всем почему этот про-

ект должны реализовывать именно они. В 

случае выбора одного и того же проекта, 

другие команды голосуют за лучшую 

команду, которая получит право его реа-

лизовать. 

Выбор проекта посильного для 

данной команды и понятного в 

реализации. 

Конкурировать в интеллек-

туальной и бизнес сфере, 

прилагать усилия и искать 

свои преимущества перед 

другими командами. Выби-

рать лучшее для своей ко-

манды. 

Распределение 

проектов  

Установочное совещание с заказчиком 

– встреча с заказчиком, получение от 

него Технических заданий на реализации 

выбранного проекта, уточнение исход-

ных данных. Встреча производит в фор-

мате реального производственного сове-

щания по проектам. 

Получение исчерпывающих 

исходных данных о выбранном 

проекте, понимание Техниче-

ского задания. 

Выстраивать диалог «на 

равных» с заказчиком. Со-

гласовывать позиции и пе-

реносить сроки, если они не 

устраивают. Освоение еди-

ной среды Управления про-

ектами  на базе отечествен-

ной разработки (Битрикс 24). 

Протокол 

встречи, полу-

чение Техниче-

ского задания и 

всех исходных 

данных 

Промежуточное интервью с заказчи-

ком, уточнение ожидаемых результатов – 

встреча с заказчиком в момент выполне-

ния половины всех намеченных работ, с 

целью продемонстрировать подход, про-

межуточный результат и скорректировать 

работу под требования заказчика. 

Оценка первичного подхода 

команды к работе со стороны 

заказчика. Уточнение задач, 

корректировка результатов, 

полученных в ходе работы. 

Умение обсудить подходы в 

ходе рабочей встречи.  Уме-

ние изменить траекторию 

проекта, если выбран оши-

бочный путь. Умение пере-

распределить работы, если 

роли в проекте заданы не 

верно. 

Протокол 

встречи, изме-

нение Техниче-

ского задания 

(или уточнение 

работ) 

Еженедельная планерка - игра прово-

дится еженедельно на каждом из занятий, 

имитируя производственное совещание с 

докладом «что сделано»/ «над чем будем 

работать следующую неделю», ведется 

протоколирование.  

Контроль хода проекта руково-

дителем команды, распределе-

ние задач, коррекция с кален-

дарным планом в информаци-

онной среде Битрикс 24, фикси-

рование результатов этапов 

Умение фиксировать стадии 

проекта и корректировать 

работы исходя из условий 

(присутствия / отсутствия 

отдельных членов команды 

и т.п.) 

Протокол еже-

недельный 

Предзащита проекта 

Подготовка проектов отчетных докумен-

тов, подготовка презентации проекта, 

выбор спикеров, работа над докладом, 

выступление с докладом на экспертную 

аудиторию, ответы на вопросы. 

Проведение очной встречи с 

заинтересованными сторонами 

(внешние эксперты), демонстра-

ция достигнутых результатов, 

коррекция отчетных докумен-

тов. 

Донести суть проделанной 

работы до слушателей, 

включая тех, кто впервые 

слышит о проекте. Выбор 

спикеров на итоговый семи-

нар (защиту проекта, кон-

курс и т.п. мероприятия) 

Подготовленные 

проекты доку-

ментов 

Итоговый семинар с заказчиком 

Подготовка итоговых версий отчетных 

документов, подготовка презентации 

проекта, выбор (смена) спикеров, работа 

над докладом, выступление с докладом 

на экспертную аудиторию, ответы на 

вопросы. 

Проведение полноценного се-

минара с докладами по проекту, 

демонстрацией его результатов. 

Навык доклада о результатах 

выполненной работы. 

Навык ответов на вопросы 

слушателей. Умение вы-

брать главное.  

Подготовленные 

отчетных доку-

менты. 
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Обсуждение проектов проходило как с 

представителями компании-партнера (за-

казчика), так и с другими представителями 

производства (компании-перевозчики 

опасных грузов) в ходе выездом проект-

ных команд на площадки компаний. 

Выводы. Применение специально раз-

работанных деловых игр [20] в структуре 

занятий Проектной деятельностью позво-

лило решить сразу несколько учебных за-

дач.  

Во-первых, ознакомить студентов с по-

рядком ведения проектной работы в биз-

нес-организациях, предоставить им шаб-

лоны документов и обучить заполнению 

указанных шаблонов (протоколы, техни-

ческие задания, базы данных, описания 

проектов, Устав проекта и т.п.).  

Во-вторых, студенты освоили основные 

умения и навыки проектной работы в биз-

нес-организации, в особенности - связан-

ные с взаимодействием (коммуникации 

внутри команд, коммуникация с заказчи-

ком, компаниями-партнерами, членами 

приемочной или экспертной комиссии).  

В-третьих, достижение основной цели 

по каждой деловой игре соответствовало 

достижению цели текущего этапа работы 

над каждым конкретным проектом, и в 

этом смысле проработка этого этапа в 

форме игры проходила эффективнее, спо-

собствовала снятию психологических ба-

рьеров, имела запоминающийся результат.  

Резюмируя, отметим следующее: 

1) из 12 студенческих разработок к 

практической реализации заказчиком при-

нято 9 проектов (75%): подготовленные 

технические задания, базы данных и мате-

риалы в самом ближайшем будущем ста-

нут удобными онлайн сервисами, интерес-

ными мобильными приложениями, частью 

программно-аппаратных комплексов; 

2) 3 проекта выдвинуты на конкурс ра-

бот студенческих проектных команд; 

3) 2 проекта станут самостоятельными 

бизнесами по решению компании-

партнера; 

4) значительная часть студенческих 

проектных команд планируют и далее ра-

ботать в том же составе, так как выбор ли-

дера, ролей и распределение работ в про-

ектах оказалось удачным; 

5) некоторые лидеры команд высказали 

мысли о выборе дальнейшего направления 

работы по специальности «перевозка 

опасных грузов», т.е. была выполнена и 

задача профессиональной ориентации сту-

дентов в рамках практических занятий по 

Проектной деятельности. 
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BUSINESS GAME IN THE STRUCTURE OF PRACTICAL CLASSES  
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Abstract. The article is devoted to the author's practical experience in introducing business 

games into the structure of practical classes in Project activities for transport students. The goal 

is to identify the place and importance of the business game as a pedagogical technique, the ob-

jectives of the work were to select the most effective business games and determine the valuable 

skills that students receive during the business game. The scientific novelty of the work consists 

in the presentation of the author's approach to the integration of business games into the process 

of conducting practical classes: the description of 12 different projects and the characteristics of 

8 business games used in the implementation of these projects are given. As a result, it was con-

cluded that the business game contributed to the successful implementation of most projects, the 

formation of leadership qualities of participants and their business orientation, as well as the 

choice of the direction associated with projects as a future profession. Business game, project, 

practical exercises, project activity. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные аспекты проблемы гражданско-

патриотического воспитания студенческой молодёжи. Автор анализирует причины воз-

никшей проблемы и недостаточной мотивации юношества для формирования патрио-

тических чувств, а также пробелы в методической работе педагогов вузов в процессе 

гражданско-патриотического воспитания. В работе подчеркивается значимость знания 

отечественной истории для воспитания патриота и гражданина. Значительная роль 

отведена анализу краеведческой работы в патриотическом воспитании и ее внеаудитор-

ной форме. Подведены итоги практической работы экскурсоводов в Уголке боевой славы 

и сделаны выводы об эффективности внеаудиторной работы по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, краеведение, внеаудиторная ра-

бота, патриотическое воспитание, историческое сознание. 

 

«Нельзя быть патриотом, 

 не чувствуя личной связи с Родиной,  

не зная, как любили и берегли ее наши предки, 

 наши отцы и деды». 

И. А. Ильин 

 

Одним из наиболее приоритетных 

направлений государственной образова-

тельной политики России на современном 

этапе, является патриотическое воспита-

ние подрастающего поколения и молодё-

жи. Именно в период обучения в высшем 

учебном заведении происходит формиро-

вание не только нравственных ценностей 

будущего педагога, а и его гражданской 

позиции. Безусловно, это один из важней-

ших аспектов процесса формирования 

учителя, специалиста, от которого в значи-

тельной степени зависит будущее страны. 

Проблематика, обозначенная в данной ра-

боте, является актуальной для современ-

ной России.  

Во-первых, учитывая не только между-

народную обстановку, но и проведение 

специальной военной операции вооружен-

ными силами Российской Федерации на 

Украине, представляется очень важным 

формирование у студентов патриотическо-

го мировоззрения и активной гражданской 

позиции. 

Во-вторых, без внимания преподавате-

лей вузов не может оставаться та критика, 

которая довольно часто звучит в средствах 

массовой информации о недостатках 

гражданско-патриотического воспитания в 

отечественной высшей школе. 

Снижение воспитательного потенциала 

высшей школы в постсоветский период 

привело к размыванию ценностных ориен-

тиров молодёжи, незнанию, а, следова-

тельно, и неуважению к истории своей 

страны, её героическому прошлому. В та-

кой общественно-политической обстанов-

ке практически отсутствовала методически 

грамотная работа в вузах по формирова-

нию у студенческой молодёжи развитого 

патриотического сознания, чувства гордо-

сти и ответственности за свою страну.  

Сегодня российское общество предъяв-

ляет образовательной системе совершенно 

конкретный социальный запрос на форми-
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рование специалистов с патриотической 

позицией, знающих и уважающих исто-

рию, культуру и традиции своей страны. 

Историография обозначенной в данной 

статье тематики свидетельствует о том, 

что вопросам патриотического воспитания 

и в предыдущие несколько десятилетий 

уделялось значительное внимание, как в 

историко-методической, так и в педагоги-

ческой литературе. Прежде всего, в науке 

разработан понятийно-терминологический 

аппарат воспитания патриотизма. В част-

ности, в «Российской педагогической эн-

циклопедии» даётся следующее определе-

ние патриотического воспитания: «Соци-

ально-политический и нравственный 

принцип, выражающий чувство любви к 

Родине, заботу o её интересах и готовность 

к её защите от врагов. Патриотизм прояв-

ляется в чувстве гордости за достижения 

родной страны, в горечи за её неудачи и 

беды, в уважении к историческому про-

шлому своего народа и бережном отноше-

нии к народной памяти, национально-

культурным традициям» [1]. 

Определены и структурные составляю-

щие понятия патриотизм: патриотическое 

сознание, чувства, мотивы, деятель-

ность [2]. 

Целый ряд отечественных учёных педа-

гогов и методистов (А.Н. Вырщиков, 

В.И. Лутовинов, Н.В. Ипполитова и др.) 

дали определение патриотизму, как стерж-

невому личностному качеству, формиру-

ющемуся только лишь в процессе целена-

правленного патриотического воспита-

ния [3]. 

Примечательным является тот факт, что 

в научной литературе основные составля-

ющие патриотического воспитания рас-

сматривались с разных аспектов. Так, 

Л.Ф. Спирин и Л.Р. Болотина изучали его 

в рамках идейно-политического воспита-

ния; Н.Е. Щуркова, И.Ф. Харламов – как 

часть нравственного; Т.А. Ильина, 

И.Т. Огородникова выделяют в самостоя-

тельный раздел [4, с. 4]. 

Для внедрения среди обучающихся в 

вузе эффективных методов гражданско-

патриотического воспитания необходимо, 

на наш взгляд, проведение мониторинга 

сформированности патриотических чувств 

у первокурсников. Именно такой подход, 

позволит педагогическому коллективу из-

начально учитывать те пробелы патриоти-

ческого воспитания, которые есть у сту-

дентов после школьного обучения. В этой 

ситуации педагоги могут воспользоваться 

уже имеющимися в отечественной педаго-

гической науке методиками, тестами и ан-

кетами. Также возможно использовать и 

собственные творческие разработки. В 

частности, мы в своей практике использу-

ем анкеты, содержащие вопросы не только 

по истории России, но и по истории Став-

ропольского края. Т.к., именно знания по 

истории малой родины, своего края явля-

ются отправной точкой и в мотивации, и в 

процессе формирования патриотических 

чувств молодёжи. Эти анкеты были разра-

ботаны автором данной статьи в период 

сбора материалов для Уголка боевой сла-

вы, который был открыт в 2019 г. Анкеты 

обязательно содержат в себе следующие 

вопросы: 

1. Когда был оккупирован Ставрополь-

ский край гитлеровскими захватчиками? 

2. Что вы знаете о периоде оккупации и 

злодеяниях немецко-фашистских оккупан-

тов? 

3. Что вы знаете о партизанском движе-

нии на Ставрополье в годы Великой Оте-

чественной войны? Назовите фамилии из-

вестных вам ставропольцев героев парти-

зан и подпольщиков? 

4. Что вы знаете о героях доваторцах и 

Л.М. Доваторе? 

5. Каков был вклад ставропольцев в по-

беду советского народа над фашистской 

Германией?  

6. Что вы знаете о госпитальной базе, 

развёрнутой на Кавказских Минеральных 

Водах в годы войны? 

7. Когда был освобождён Ставрополь-

ский край от гитлеровцев? 

8. Что вы знаете об истории своей семьи 

в годы Великой Отечественной войны? 

Самое первое анкетирование показало, 

что 40% первокурсников не имеют знаний 

по истории родного края. В Уголке боевой 

славы были созданы экспозиции, посвя-

щённые истории Ставрополья в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Старшекурс-

никами при методической помощи педаго-
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гов были разработаны и проведены тема-

тические экскурсии для первокурсников 

«Кавказские Минеральные Воды – госпи-

тальная база в годы Великой Отечествен-

ной войны», «Осуществление Холокоста 

гитлеровскими захватчиками на террито-

рии Ставропольского края в период окку-

пации», «Ставропольцы – Герои Советско-

го Союза». 

После проведённых экскурсий было 

проведено повторное анкетирование с до-

бавленными вопросами: 

1. Узнали ли вы что-то новое по исто-

рии родного края? 

2. Как вы считаете, должен ли гражда-

нин знать историю страны и края? 

3. Вызывает ли у вас чувство гордости 

героическое прошлое земляков? 

По итогам анкетирования 100% перво-

курсников положительно ответили на 

представленные вопросы. Более того, 

практически все изъявили желание участ-

вовать в сборе материалов для Уголка бое-

вой славы и стать в будущем экскурсово-

дами. 

Таким образом, совершенно очевидным 

представляется вывод об эффективности 

использования краеведческого материала в 

процессе формирования гражданско-

патриотических качеств студентов. Нельзя 

не отметить и форму организации воспи-

тательного процесса, а именно внеауди-

торная работа. Безусловно, она требует от 

педагога дополнительных усилий по под-

бору материала, подготовке экскурсово-

дов. Но учитывая результативность и по-

вышение мотивации, познавательного ин-

тереса у обучающихся она имеет положи-

тельное значение в гражданско-

патриотическом воспитании. 
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Аннотация. В статье рассматриваются коммуникативно-ситуативные упражнения, 

которые повышают интерес студентов к овладению речевыми нормами и нормами об-

щения, способствуют диагностике, достаточному и высокому уровню развития речевой 

компетенции студентов-бакалавров, мотивируют совершенствованию грамматически 

грамотно оформленной и осмысленной речи. В статье даны коммуникативные упражне-

ния, использование которых являются подспорьем для формирования речевой компетен-

ции студентов неязыковых факультетов. 

Ключевые слова: язык, коммуникативно-ситуативные упражнения, речь, культура, 

диалог, общение, парадигма, обучение, информация. 

 

На сегодняшний день актуальным оста-

ется вопрос повышения качества обучения 

и пути решения таких вопросов в органи-

зации учебного процесса в высших учеб-

ных заведениях. Целью дисциплины «Рус-

ский язык» является повышение уровня 

владения русским языком для решения со-

циально-коммуникативных задач в раз-

личных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельно-

сти. 

В последние годы на уровне высшей 

школы формирование речевой компетен-

ции является способом реализовать себя в 

профессии и иметь место в обществе с 

другой культурой. Уровень знания и вла-

дения русской речью студентом определя-

ется не только естественным контактом с 

его носителем. Языковые знания необхо-

димы для дальнейшей коммуникации в 

профессиональной среде, к тому же, чело-

век, который владеет языком на высоком 

уровне, всегда имеет возможность рабо-

тать в качестве переводчика. 

В настоящее время перед преподавате-

лями в компетентностно-ориентированной 

парадигме образования стоит ряд актуаль-

ных проблем. Одной из них является фор-

мирование профессиональных, речевых 

компетентностей перед студентами неязы-

ковых факультетов. В данном случае зада-

ча преподавателя заключается в развитии 

личности студента. 

В последние годы на первый план вы-

двинута практическая цель – совершен-

ствование навыков речевого общения. 

Практическая речевая направленность 

обучения русскому языку – это не только 

цель, но и средство обучения. Речевая 

направленность обучения приближает его 

к условиям естественного общения. Обу-

чение общению – это обучение речевой 

деятельности. Общение – это не только 

обмен информацией, но и организация 

совместных действий, направленных на 

достижение определенного результата. 

Подобная организация учебного про-

цесса, которая моделируется в учебных 

условиях, имеет определенное содержа-

ние, и образует контекст профессиональ-

ной деятельности. Умение говорить озна-

чает формирование умений выражать свою 

мысль осмысленно, грамматически пра-

вильно. Если нет условий для организации 

студентам языковой среды, то данный 

процесс должен характеризоваться следу-

ющими факторами: 

1) быть систематическим; 

2) иметь конечную цель, к которой 

стремится студент; 
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3) отражать окружающую действитель-

ность; 

4) опираться на личностный подход и 

субъективную мотивацию студента. 

Для того, чтобы студенты имели воз-

можность общаться посредством вербаль-

ной формы, у них должен быть выстроен 

уровень умения коммуницировать: 

1) способность сгенерировать все то, 

что студент уже имеет в опыте, знаниях, и 

перенаправить это в ситуацию общения, в 

которой он оказывается, корректируя в 

случае необходимости; 

2) собирать воедино весь опыт и навыки 

для того, чтобы разрешить ситуацию или 

возникающую в ней сложность; 

3) воссоздавать новые способы решения 

коммуникативных проблем на базе своих 

знаний. 

Методист Л.А. Нефедова предлагает 

свою группировку умений коммуникации: 

1) способность говорящего улавливать 

настроение собеседника, понимать его 

расположение; 

2) различать, с каким из собеседников 

необходимо общаться, так или иначе, учи-

тывая субординацию и отношение «воз-

раст-пол» [1]. 

Для того, чтобы добиться цели в спло-

чении студентов и их большем взаимодей-

ствии, преподаватель может предложить 

игровую форму занятия. Например, игра 

«Круг общения», суть которой состоит в 

том, что каждый студент контактирует с 

другим студентом и должен вступить с 

ним в коммуникацию по заданной теме, 

соблюдая всю структуру правильного диа-

логичного общения. Каждый из участни-

ков встает в круг, образуя внутренний 

меньший и внешний большой круги, 

участники которых стоят лицом друг к 

другу. Один из кругов будет статичным, а 

второй – находится в движении. 

Преподаватель дает установку на вы-

полнение задания, озвучивая структуру и 

ситуации: 

1) проиграть ситуацию знакомства сту-

дентов первого курса в первый день; 

2) проиграть ситуацию встречи студен-

тов старших курсов после летних каникул; 

3) проиграть ситуацию, когда студент 

оказался в другом вузе и необходимо 

узнать, как найти деканат факультета. 

Преподаватель обязательно ограничи-

вает время выполнения каждого упражне-

ния – по 5 мин на ситуацию. 

Таким образом, практикуясь в таком 

русле, студенты учатся контактировать не 

по шаблону, а используя предыдущий 

опыт, подстраиваясь под новые ситуации и 

находясь в поиске новых решений. По-

средством игры проигрывается ситуация, в 

которую студент может попасть в реаль-

ной жизни. Безусловно, степень ответ-

ственности не становится слишком боль-

шой, так как студенты понимают, что 

находятся в игровом формате, тем не ме-

нее, задача преподавателя – создать при-

ближенные условия и оттачивать навыки 

студентов – может быть достигнута. Про-

цесс будет считаться успешным в том слу-

чае, когда между преподавателем и сту-

дентами установлено эффективное взаи-

модействие и последние получают види-

мый и конкретный результат своей рабо-

ты. 

И отсюда напрашивается вывод о том, 

что общению нельзя обучаться, не обща-

ясь друг с другом или с преподавателем. 

Важно помнить о наличии условий для от-

работки навыков и выстраивание такой 

учебной структуры, которая станет по-

буждающим фактором для общения на 

изучаемом языке. 

Основной характеристикой коммуника-

тивности является «учиться общению об-

щаясь». Коммуникативные упражнения и 

их использование являются подспорьем 

для того, чтобы студент привыкал к обще-

нию, пробовал себя в нем в формировании 

речевой компетенции [2]. 

В методике представлены основные ти-

пы коммуникативно-ситуационных целе-

вых установок: 

а) установки, побуждающие к совер-

шенствованию действия или его запреще-

нию: попросите, предложите, запретите, 

пригласите; 

б) установки, требующие уточнения, 

выяснения предмета разговора: уточните, 

выясните, попросите и т.д. 
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Иногда в одно упражнение включаются 

несколько установок, которые определяют 

последовательность действий студента. 

В традиционной методике главным был 

и является учитель, он же и является руко-

водителем учебного процесса, то в такой 

организации учебного процесса и студен-

ты становятся его равноправными участ-

никами. 

Педагог помогает студентам в решении 

учебных задач, в аргументировании своих 

ответов. Такая установка коммуникатив-

ного характера вовлекает студентов в об-

щение, побуждая их к этому, но сами сту-

денты пока не могут обеспечить это обще-

ние. 

Создание в обучении самого процесса 

общения является одним из важнейших 

условий обучения общению. 

Широкое использование коммуника-

тивно-речевых ситуаций предполагает 

принцип коммуникативности, так как об-

щение осуществляется в конкретных ситу-

ациях. Эти ситуации включаются и в 

учебники, и используются на занятиях. 

Диалогичность обучения в методике 

преподавания русского языка достигается 

использованием ситуаций, реализует со-

временную образовательную парадигму: 

студент-субъект обучения. Использование 

ситуации стимулирует мотивацию учебной 

деятельности. Речевые ситуации – это со-

вокупность определенных условий, вовле-

каемые человека в речевое общение. 

Моделирование ситуаций в преподава-

нии русского языка в вузе отличается от 

его характера в изучении иностранных 

языков. Выпускники школ с кыргызским 

языком обучения зачастую владеют навы-

ками диалогического общения на уровне 

разговорно-бытового. В связи с этим у них 

возникают проблемы в восприятии худо-

жественного текста. 

Одним из продуктивных видов деятель-

ности по развитию основных, ключевых 

компетенций на занятиях русского языка 

является выполнение коммуникативно-

ситуативных упражнений. Данный вид ра-

боты поможет в практической деятельно-

сти учителя русского языка, которая стро-

ится по следующей модели: жизненная си-

туация, мотивация коммуникативных дей-

ствий, речевая задача, форма или вид, мо-

дель предъявления информации. 

Например, задание: Составьте и запи-

шите небольшой рассказ на тему “Нрав-

ственный облик педагога”. Используйте в 

качестве опорных слов следующие слова и 

словосочетания: педагог, уважать до-

стоинства человека, разносторонние зна-

ния, внедрять, обучать, инициатива, про-

ект, диалог, острый ум, творческий, руко-

водить коллективом, быть примером, 

ставить и решать задачи, разрабаты-

вать интересные уроки, заниматься 

творчеством, понимать, индивидуальный 

подход и т.д. 

Такая форма построения занятия дает 

возможность, используя примеры само-

стоятельно, выбирать языковые средства в 

соответствии с задачами речевого обще-

ния. Она позволяет использовать знания в 

деятельности общения. 

При формировании монологической ре-

чи с помощью коммуникативно-

ситуативных упражнений проверка осу-

ществляется индивидуально. Преподава-

тель предлагает обучаемым за определен-

ное время, обычно 3-5 минут на обдумы-

вание ситуации, на составление предложе-

ний и на их озвучке в группе. Допускается 

анализ или взаимоанализ речевой деятель-

ности студентов. 

Выполнение предложенных преподава-

телем заданий зависит от содержания ма-

териалов для проверки и речевого оформ-

ления, от подготовки и знаний студентов. 

Единицей контроля является устное вы-

сказывание студентов. Время звучания 

устного высказывания студента – от 1-й до 

5-ти (6-ти) минут. Высказывания обучае-

мых оцениваются по таким критериям: 

начальный уровень – 1, 2, 3 балла получа-

ют студенты, которые воспроизводят лишь 

отдельные фразы или пересказывают от-

дельные фрагменты ситуации, добавляют 

1-2 слова, допускают значительное коли-

чество ошибок в речевом оформлении; 

- средний уровень – 4, 5, 6 баллов полу-

чают студенты, составившие высказыва-

ния – не очень хорошо, с ошибками; 

- достаточный уровень – 7, 8, 9 баллов 

получают студенты, правильно составив-

шие высказывание; показали соответству-
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ющий уровень речевой культуры; но недо-

статочно смогли обосновать свою точку 

зрения на ситуацию; 

- высокий уровень – 10, 11, 12 баллов 

получают студенты, показавшие высокую 

речевую культуру; умение кратко форму-

лировать свои мысли, излагали не только 

свои мысли, но и умели сравнивать разные 

точки зрения на ту или иную ситуацию, 

подбирали аргументы «за» и «против». 

Оценка за высказывание зависит не 

только от его содержания, но и от качества 

речевого оформления, которое оценивают 

ориентировочно, основываясь на опыте 

учителя и не подсчитывая ошибки (учиты-

вая технические трудности фиксирования 

ошибок разных типов в устной речи). 

Предлагаем модель технологической 

карты оценивания результатов выполне-

ния коммуникативно-ситуативного 

упражнения, где каждый критерий оцени-

вается по 2-балльной системе. 

 

Таблица 1. Технологическая карта оценивания результатов выполнения коммуникатив-

но-ситуативных упражнений 

№П 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студен-

та 

Кол-во 

предложений 

в соотв. с 

нормой 

Степень 

раскрытия 

темы 

Логичность и по-

следовательность 

Умение фор-

мулировать 

мысль 

Речевое 

оформление 

Грамматиче-

ское оформле-

ние 

Всего 

бал-

лов 

1  – + – + – – + – – 6 

2  + + – + – + – + – + – 9 

3  + + – + – + + + 11 

 

Обозначения:  

+ высокий уровень (2) 

+ – достаточный (1,5) 

– + средний (1) 

– начальный (0,5) 

Такой мониторинг позволяет устано-

вить реальную картину сформированности 

определённых умений каждого студента, а 

также реализовать индивидуальный под-

ход к коррекции умений каждого обучае-

мого, спроектировать индивидуальную 

траекторию развития личности, смодели-

ровать дифференцированное педагогиче-

ское сопровождение развития. Такая си-

стема упражнений-ситуаций наряду с дру-

гими даёт возможность на занятиях рус-

ского языка развивать речевую компетен-

цию, которая состоит в том, что усваива-

ется не «готовое знание», кем-то предло-

женное к усвоению, а «прослеживаются 

условия происхождения данного знания». 

При таком подходе учебная деятельность, 

периодически приобретая исследователь-

ский характер, сама становится предметом 

усвоения, которая предполагает, что учить 

следует не просто конкретным «застыв-

шим» знаниям; следует «учить учиться». 
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Аннотация. В статье описаны условия организации дистанционного обучения ивриту 

студентов колледжа. Важной особенностью языкового обучения в онлайн режиме явля-

ется проектирование электронной информационно-образовательной среды, в которой 

учебные разделы могут быть расположены в виде модулей, «крупных блоков» или систе-

мы «фреймов», соединённых слотами, т.е. смысловыми связями в виде гиперссылок. Эф-

фективность дистанционного обучения также зависит от способности преподавателя, 

во-первых, адаптировать педагогические технологии к онлайн режиму, а во-вторых, ор-

ганизовать качественное взаимодействие между субъектами учебного процесса. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, иврит, коммуникативного обучение ино-

странному языку, электронные упражнения, электронная информационно-

образовательная среда, модульное обучение, технология укрупнения дидактических еди-

ниц, технология фреймового обучения. 

 

В соответствии с тенденциями в разви-

тии современного языкового образования 

одной из основных профессиональных 

компетенций педагога является информа-

ционная, т.е. способность адаптировать 

мультикультурную среду и учебный про-

цесс к дистанционному режиму с помо-

щью технических средств нового поколе-

ния. Благодаря онлай-интерактиву, позво-

ляющему в том числе оптимизировать 

временные затраты, становится возмож-

ным построить процесс обучения ино-

странному языку (в частности – ивриту), 

который в полной мере можно считать 

коммуникативным. С 2020 года обучение 

ивриту в дистанционном режиме в сред-

них и высших учебных заведениях наби-

рает всё большую популярность (проект 

«Беэр-Шева-Москва» [4], проекта «Ди-

станционное преподавание иврита» [1]), в 

то время как у офлайновых языковых 

школ отмечается стагнация аудитории.  

Важная особенность содержания ди-

станционного образования заключается в 

многократном увеличении информацион-

ной поддержки, т.е. организации элек-

тронной информационно-образовательной 

среды (ЭИОС), «которая, являясь упоря-

доченной целостной совокупностью ком-

понентов (программное обеспечение, сер-

висы, базы данных, гипертекст и мульти-

медиа) обеспечивает эффективное взаимо-

действие между участниками образова-

тельного процесса» [6, с. 107].  

При переходе на онлайн обучение в 

условиях профессионального колледжа 

возможно организовать учебный процесс в 

рамках ЭИОС без потери качества образо-

вания только при условии соблюдения 

следующих дидактических принципов: 

принцип деятельности (наличие на заня-

тии речевой цели, реализация которой 

предполагает практическое использование 

языка), принцип корпоративности (обще-

ние не только с преподавателем, но и в 

рамках групповых заданий с другими обу-

чающимися), принцип системности и по-

следовательности (содержание учебного 

материала представляют собой единую 

логичную систему, размещённую в 

ЭИОС), принцип интерактивности (нали-

чие «обратной связи» от педагога) [8, 

c. 133-134], принцип «наглядности» (де-

монстрация учебного материала одновре-

менно в текстовом, графическом, мульти-

медийном и аудио режимах) [2, 10]. Про-

ектирование языковой электронной ин-

формационно-образовательной среды так-

же должно осуществляться с учётом кри-

териев шкалы HEQRS (Higher Education 
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Quality Rating Scale), разработанной для 

исследования особенностей взаимодей-

ствия преподавателей и студентов: исполь-

зование технологий коллективной работы 

для выражения как студентами, так и пре-

подавателем активной позиции; наличие 

возможности готовить задание в группах 

(взаимодействие с помощью видеоконфе-

ренции, чата и т.д.), обеспечение поддерж-

ки и контроля за выполнением задания со 

стороны преподавателя [5, с. 93]. 

Специфика коммуникативно-

ориентированного обучения ивриту в ди-

станционном режиме также заключается в 

обеспечении преподавателем «предметно-

сти процесса коммуникации», моделиро-

вании наиболее типичных для повседнев-

ного общения речевых ситуаций, разра-

ботке интерактивных дидактических 

средств, обеспечивающих процесс обще-

ния и обучения в данных ситуациях. Необ-

ходимо отметить, что электронные обуча-

ющие упражнения должны обладать 

функциональностью, полнотой охвата ма-

териала, а также возможностью контроля 

со стороны преподавателя [7, с. 23-24]. 

Интерактивные задания должны содер-

жать актуальные для обучающихся про-

блемы, которые составляют содержатель-

ную сторону общения. При этом важно 

учитывать следующее: конкретные сферы, 

в которых предполагается общение, виды 

профессиональной деятельности студен-

тов, а также их возрастные интересы.  

Модель аутентичного коммуникативно-

го обучения иностранному языку (ивриту) 

включает использование заданий речевого 

взаимодействия (interactive activities), ко-

торые построены на взаимодействии с 

партнёром или партнёрами. На практике 

применяются следующие виды речевого 

взаимодействия:  

- совместная учебно-познавательная де-

ятельность (создание диалога на заданную 

тему); 

- групповой анализ учебного «кейса», 

содержащего грамматическое задание; 

- подготовка общего доклада, к котором 

необходимо самостоятельно раскрыть но-

вую учебную тему. 

В рамках коммуникативного подхода 

организация дистанционного обучения 

осуществляется таким образом, чтобы ак-

тивизировать у студентов необходимость 

осознанно использовать в своей речи кон-

кретные языковые структуры. Чтобы по-

лучить от обучающихся высказывания с 

заданными параметрами, в учебном про-

цессе должен быть воспроизведён целый 

ряд условий, таких, как мотив разговора, 

его цель, особенности партнёров по обще-

нию. Грамотно смоделированная комму-

никативная ситуация создаёт все условия 

для того, чтобы обучающиеся самостоя-

тельно спродуцировали содержание вы-

сказывания, которое в дальнейшем они 

будут использовать в реальных жизненных 

обстоятельствах. Учебное дистанционное 

общение отличается от реального тем, что 

с помощью средств мультимедиа возмож-

но в течение занятия несколько раз «ме-

нять» речевую ситуацию, предмет и усло-

вия коммуникации. 

Варьирование учебного материала в за-

даниях, а также видов учебной работы 

(индивидуальная / коллективная / группо-

вая) способствует формированию «мо-

бильных» речевых навыков, что в свою 

очередь, способствует развитию навыков 

спонтанной речи, способности перефрази-

ровать. В языковом обучении важно со-

здавать в рамках ЭИОС информационную 

базу, где учебная информация может быть 

структурирована: 

- в виде модулей (модульное обучение), 

когда темы разбиты по тематическому 

принципу; 

- в виде «крупных блоков» (технология 

укрупнения дидактических единиц), когда 

несколько тем со схожей тематикой объ-

единены в один учебный раздел; 

- в виде системы «фреймов», соединён-

ных слотами, т.е. смысловыми связями в 

виде гиперссылок, (технология фреймово-

го обучения), когда обучающимся предла-

гается алгоритм стереотипной ситуации [3, 

с. 199]. 

Таким образом, при соблюдении выше-

указанных условий, становится возмож-

ным построить процесс дистанционного 

обучения ивриту, который в полной мере 

можно считать коммуникативным. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме при обучении иностранному 

языку – чтению, которое является необходимым навыком в современной деятельности и 

определяется как одно из средств получения и освоения информации. Проанализировать 

способы и виды чтения, применяемые при обучении иностранному языку в условиях ком-

муникативного подхода, выявить наиболее эффективные вспомогательные инструмен-

ты, которые могут быть использованы в процессе обучения навыку чтения на занятиях 

по английскому языку. 

Ключевые слова: виды чтения, способы чтения, навык чтения, чтение при обучении 

иностранному языку. 

 

Введение 

Цель исследования – рассмотреть спо-

собы, виды чтения и их эффективность в 

формировании навыков чтения у обучае-

мого, а также выявить действенную мо-

дель организации процесса при обучении 

чтению в вузе, применяя коммуникатив-

ный подход. 

Актуальность данной темы обусловле-

на повышенным интересом к изучению 

английского языка, как способа получения 

актуальной информации из аутентичных 

источников в специфической и общей об-

ластях знаний. Следовательно, чтение, как 

один из аспектов английского языка, явля-

ется неотъемлемой частью процесса обу-

чения.  Данная статья рассматривает суще-

ствующие способы и виды чтения и 

направлена на выявление эффективных 

вспомогательных инструментов, которые 

могут быть задействованы в процессе обу-

чения чтению, основываясь на анализе 

разделов, предлагаемых для практики 

навыка чтения в пособии Оксфордского 

издательства “Navigate”.   

Материалы и методы: Материалом 

исследования послужило пособие Окс-

фордского издательства “Navigate”, кото-

рое используется при изучении английско-

го языка в вузах. Методами исследования 

являются теоретический анализ материала, 

предлагаемого для развития навыка чтения 

в вышеупомянутом пособии, на ряду с 

практическим наблюдением над освоени-

ем навыка чтения среди обучаемых в рам-

ках коммуникативного подхода.   

Результаты и обсуждение 

Чтение является неотъемлемой состав-

ляющей усвоения и обмена информацией, 

реализует познавательную и воспитатель-

ную функции. В повседневной деятельно-

сти человек применяет навык чтения для 

решения следующих задач: «инструмен-

тальной», подразумевающей чтение ин-

струкций, дорожных знаков, расписания, 

данных в профессиональной области; «для 

удовольствия», включающей художе-

ственную литературу, анекдоты, письма, 

новости [№10].Чтение заложено в основу 

обучения иностранному языку и имеет 

свойство рецептивного восприятия, озна-

чающее  получение информации с помо-

щью изучаемого языка. Следовательно, 

значимость обучения чтению на иностран-

ном языке для любого специалиста оче-

видна, поскольку аутентичные материалы 

служат первостепенным источником зна-

ний.  

Рассмотрим основные способы чтения, 

применяемые при обучении иностранному 

языку. Первостепенное разделение, подра-

зумевает чтение вслух («громкое») и про 

себя («тихое»), которые отличаются по це-

ли формирования навыков учащегося. 
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«Чтение вслух позволяет овладеть звуко-

вой системой языка. Оно закрепляет спо-

собность к звуковой перекодировке сигна-

лов как на уровне буквы, так и на уровне 

слова, предложения, текста. Чтение вслух 

является приемом «формирования» у чи-

тающего фразовой стереотипии» [№ 4 с. 

50] Таким образом, чтение вслух способ-

ствует обучению технике чтения, поста-

новке правильного произношения языко-

вых единиц и уверенности в правильном 

использовании прочитанных слов в устной 

речи. Однако, студент, воспроизводящий 

текст вслух, концентрируется на правиль-

ном произношении языковых единиц, пау-

зах, интонации, тем самым, понимание 

уходит на задний план, темп освоения ма-

териала замедляется, что, в свою очередь, 

является деструктивным, так как конечная 

цель формирования навыка предполагает 

чтение аутентичной литературы, посред-

ством полного осмысления прочитанного. 

Если мы хотим, чтобы специалист мог 

пользоваться умением читать на ино-

странном языке в своей работе, то задачей 

обучения является развитие тех видов чте-

ния, которые соответствуют его потенци-

альным потребностям. [№9 С. 8]. Учиты-

вая вышеизложенное, чтение вслух рацио-

нально только на ранних этапах обучения 

и предназначено для развития конечного 

практического навыка: способности само-

стоятельного извлечения необходимой 

информации из напечатанного источника.  

Определив эффективность использова-

ния «тихого» чтения при обучении ино-

странному языку, следует выделить виды 

чтения, направленные на развитие и отра-

ботку основного навыка. Согласно клас-

сификации С.К. Фоломкиной, существуют 

следующие виды чтения:  

1) просмотровое чтение – получение 

при первичном ознакомлении с текстом 

самого общего представления о нем (теме, 

рассматриваемых вопросов; прогнозиро-

вание общего содержания текста); 

2) ознакомительное чтение – извлече-

ние основной информации из текста; 

3) изучающее чтение – полное, точное 

и адекватное понимание всей содержа-

щейся в тексте информации и критическое 

ее осмысление; 

4) поисковое чтение – быстрое нахож-

дение в тексте конкретных данных (слов, 

дат, цифровых показателей, фактов, харак-

теристик) [№8]. 

Проанализировав задания, предлагае-

мые после прочтения текстов в пособии 

“Navigate”, несомненно прослеживается 

закономерность в использовании упраж-

нений, направленных на поиск конкретных 

дат, цифр, процентных соотношений, рас-

пределение заголовков в соответствии с 

абзацами, выделение основной мысли, вы-

раженной автором. Таким образом, разви-

вается навык поискового, просмотрового и 

ознакомительного чтения. Однако, для 

глубокого понимания, и изъятия исчерпы-

вающей информации из прочитанного ис-

точника, что предполагает изучающий вид 

чтение, наиболее эффективным инстру-

ментом послетекcтовой учебной деятель-

ности является выражение своего мнение 

на заданную тему. Предлагаемые к про-

чтению тексты, создаются не просто для 

распознавания знаков, а имеют коммуни-

кативную ценность, сообщая определен-

ные мысли и идеи, вызывая реакцию чте-

ца. «Достаточно полное понимание и пра-

вильное извлечение предлагаемой текстом 

информации не является завершающим 

этапом работы над текстом. Следующим 

шагом должно стать использование этой 

информации, а иначе не стоило и трудить-

ся добывать ее». [№1 с.36]. Следовательно, 

участие в дискуссии, высказывание своей 

точки зрения, основываясь на прочитан-

ном материале демонстрируют результат 

полученной информации, степень понима-

ния прочитанного и коммуникативную 

компетенцию обучаемого, что и является 

главной целью в усвоении навыков чтения. 

Способность применять разные виды чте-

ния на практике открывает обучаемому 

новые горизонты в различных сферах дея-

тельности, дает возможность использовать 

аутентичные источники информации. 

Несмотря на важность обучения чте-

нию, этот процесс зачастую вызывает пас-

сивность у обучаемого, что связано с веро-

ятностью непонимания прочитанного из-за 

ограниченного лексического запаса и от-

сутствием интереса к теме предоставлен-

ного материала. Следовательно, эффек-
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тивность формирования навыка снижает-

ся. Для того чтобы повысить мотивацию 

студента, следует прибегнуть к вспомога-

тельным инструментам, которые включа-

ют в себя предтекстовую учебную дея-

тельность:  

1) Применение визуального материала 

(фотография или изображение), который 

предлагается для первичного ознакомле-

ния с темой текста или статьи. Изображе-

ния, используемые в пособии, зачастую 

отражают тематику текста, тем не менее, 

расположение иллюстраций отражает от-

ношение к тексту, соответственно, ассоци-

ируется со «скучным» чтением, как ре-

зультат у обучаемого падает заинтересо-

ванность в дальнейшем процессе. Следо-

вательно, иллюстрацию необходимо ис-

пользовать как отдельный материал, в ви-

де презентации или фотографии. Студент 

не подразумевает, что последующий этап 

его деятельности является чтение, как 

следствие, с готовностью вступает в ком-

муникацию на заданную тему.  

2)  Использование вопросов, коротких 

дискуссий по заданной теме перед чтением 

текста, с целью повышения степень осве-

домленности обучаемого  по предложен-

ной теме. Вопросы могут относиться как к 

изображению, так и к общей тематике ма-

териала. 

3) Предоставление списка незнакомых 

слов, согласно уровню знаний обучаемого, 

с целью исключения вероятности непони-

мания материала. Необходимо подчерк-

нуть, что в рамка коммуникативного похо-

да, перевод неизвестных слов на родной 

язык не допустим. Тем не менее, необхо-

димо донести значение того или иного 

слова, для устранения возможной неясно-

сти в понимании текста. В данном случае 

можно использовать синонимы, изображе-

ния, которые обозначают слова, описа-

тельные выражения, а также предложения 

с незнакомым словом,  в которых значение 

неизвестной лексической единицы явно 

выраженно. Следует отметить, что, по 

данным лингвостатистики, читаемому до-

статочно понимать 70-80 процентов про-

читанного для реализации навыка чтения 

на иностранном языке. Следовательно, ес-

ли в тексте остались незнакомые слова, это 

не имеет существенного влияния на вы-

полнение главной задачи, поставленной 

перед обучаемым, а также, на результат 

формирования навыка.  

 

 Немаловажную роль играет выбор тек-

ста или статьи. При обучении чтению тре-

буется избирательный подход к тематике и 

доступности текста, направленный на рас-

смотрение актуальных проблем в обще-

стве и отвечающий интересам современ-

ного поколения, что повысить качество 

усвоения материала.   

 

Необходимо отметить, что использова-

ние чтения при обучении иностранному 

языку, имеет ряд косвенных функций: 

изучение грамматики, понимание структу-

ры и порядка слов в предложении, попол-

нение лексического запаса, посредством 

запоминания слов, словосочетаний и фраз 

в контексте, что безусловно менее затруд-

нительно, нежели изучение слов как от-

дельных единиц. Помимо этого, чтение 

играет немаловажную роль в развитии 

зрительной памяти, что способствует 

улучшению письменной грамотности. По-

слетекстовая активность подразумевает 

выражение собственного мнения на про-

читанный материал, что безусловно поло-

жительно влияет на навык говорения. 

Важно добавить, что обучаемому, 

научившемуся практическому навыку чте-

ния, открывается путь к самостоятельному 

изучению языка. Следовательно, исполь-

зование чтения при обучении иностранно-

му языку крайне необходимо для форми-

рования навыков социально- развитого че-

ловека. 

Заключение 

Доминирующая задача при обучении 

иностранному языку заключается в фор-

мировании у обучающегося коммуника-

тивной компетенции. Обучение чтению 

является плодотворным и крайне необхо-

димым аспектом, как средство получения 

и дальнейшего использования приобре-

тенной информации. Рассмотрев эффек-

тивность способов, видов чтения и вспо-

могательные предтекстовые и послетек-

стовые инструменты, можно сделать вы-

вод: 
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1. Чтение вслух применимо только на 

начальном этапе обучения, тогда как чте-

ние про себя формирует итоговый резуль-

тат, который необходим человеку в прак-

тическом обиходе.  

2. Процесс обучения чтению следует 

организовать таким образом, чтобы вы-

звать максимальную концентрацию и ин-

терес студентов к тексту или статье, для 

обеспечения условий продуктивной мыс-

лительной деятельности. 

3. Послетекстовая учебная деятель-

ность должна задействовать все виды чте-

ния, включая индивидуальный отклик 

обучаемого к прочитанному тексту, что 

указывает на полноту понимания материа-

ла. Таким образом, повышается эффектив-

ность обучения, что приведет к совершен-

ствованию навыка чтения, как способа по-

лучения информации из аутентичных ис-

точников. 
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Аннотация. В статье представлен лапидарный обзор концептуальных суждений 

польского гуманиста эпохи Возрождения Анджея Фрыч-Моджевского на область воспи-

тания человека и роль образования в решении задачи по формированию добродетельного 

гражданина своего государства. Уточняя суждения указанного мыслителя относитель-

но целесообразности гармоничного сочетания процессов образования и воспитания, ав-

тор акцентирует внимание на важности учета данных выводов в деятельности руково-

дителя служебного коллектива в системе МВД России. 

Ключевые слова: педагогика, воспитание, образование, мировоззрение, личность, со-

трудник, органы внутренних дел. 

 

Современный период развития педаго-

гического учения: во-первых, базируется 

на массиве многовековых достижений 

наших великих предшественников; во-

вторых, предопределяет целесообразность 

определенной педагогической коррекции 

наших идеалов и уточнения педагогиче-

ского пути достижения новых высот на 

поприще науки о человеке, его образова-

нии и воспитании. В этой связи, несо-

мненный интерес представляет опыт педа-

гогического наследия эпохи Возрождения 

как рубежа Средних веков и Нового вре-

мени, того исторического периода, во вре-

мя которого педагогическая мысль имела 

прочное сопряжение с процессами разви-

тия науки, искусства и литературы. 

Акцентируя внимание на персоналиях 

педагогического ареала эпохи Возрожде-

ния, мы считаем необходимым обратить 

внимание на личность, имя которой Ан-

джей Фрыч-Моджевский (1503-1572 гг.). 

Указанный представитель научной мысли 

данной эпохи с позиции современного 

времени и формате истории педагогики 

может быть оценен и как педагог-

просветитель, и как выдающийся мора-

лист, и как идеолог роли государства в об-

ластях политики, законодательства, церкви 

и образования. Как отмечает 

У. Аугустыняк, «Анджей Фрыч-

Моджевский – одна из самых загадочных 

фигур в пантеоне великих поляков. В ис-

ториографии он выступает одновременно 

богословом и писателем, в текстах которо-

го «религиозные элементы» играют второ-

степенную роль, рационалистом и утопи-

ческим провидцем, сторонником «демо-

кратических реформ» церкви и полицей-

ского государства. Его тексты снискали 

ему симпатию и популярность среди сто-

ронников различных фракций Реформации 

на Западе» [1, s. 101].  

Свое видение по многим вопросам ре-

формирования государства, национальной 

системы образования и уточнения системы 

воспитания населения отмеченный поль-

ский деятель изложил в объемном трактате 

«Об исправлении государства» (лат. «De 

Republica emendanda», польск. «O naprawie 

Rzeczypospolitej») [2], опубликованном в 

1551 г. и состоящем из пяти книг: «О ма-

нерах», «О законах», «О войне», «О церк-

ви», «О школе». Следует заметить, что по-

следние две книги были исключены из пе-

чати в результате цензуры Краковской 

академии. Полный текст трактата на поль-

ском языке впервые был опубликован в 

1953 г. 

Апеллируя к идеям подчиняющейся за-

кону сильной королевской власти, равен-

ству всех перед законом и необходимости 

справедливого правосудия, автор трактата 

важное значение придавал проблемам: 



202 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-5 (75), 2022 

а) социальной морали, проявляющейся 

в отношении людей, влияющих на право-

вой порядок и процветание государства; 

б) защиты свободы и достоинства лич-

ности. Критически оценивая нравственное 

состояние своих современников, польский 

гуманист осуждающе оценивал социаль-

ное неравенство среди окружающих его 

граждан. При этом наиболее сущностные 

аспекты своего учения А. Фрыч-

Моджевский разработал с опорой не толь-

ко на текст Библии, но и на традиции сво-

их великих предшественников, прежде 

всего на теоретические выводы Аристоте-

ля, Платона и плеяды современных ему 

гуманистов эпохи Возрождения, включая 

Эразма Роттердамского, Яна Людвига Ви-

веса и др.  

В разделе IV (книга «О школе») своего 

трактата А. Фрич- Моджевский, «реко-

мендуя и хваля школу и ее различные пре-

имущества», выдвигает следующие тезисы 

педагогического звучания: 

1) школа источник и причина всех доб-

родетелей; 

2) школьные условия должны быть са-

мыми чудесными и полезными для обще-

ственных дел; 

3) через школу государство должно за-

щищать человека всеми своими средства-

ми от извращенных суждений и распут-

ства людей нашего времени; 

4) труд учителя должен получать долж-

ные награды и почитание [2, s. 121].  

В книге «Об обычаях» указанного трак-

тата, автор акцентирует внимание на целе-

сообразности решения триединой педаго-

гической задачи: 

1) нравственного воспитания; 

2) физического воспитания; 

3) образования [3, s. 47]. 

Кроме того, отдельные концептуальные 

суждения А. Фрыч-Моджевского позво-

ляют современному поколению исследо-

вателей более глубоко ознакомиться с ря-

дом этических суждений других мыслите-

лей как эпохи Возрождения, так и антич-

ного периода развития человеческой ци-

вилизации. 

Придерживаясь точки зрения Аристоте-

ля на область воспитания человека, поль-

ский ученый констатировал следующее: 

«Во всем следует уделять самое присталь-

ное внимание добродетели. Добродетель 

по своей сути такова, что, если бы она бы-

ла ясно видна и показывала свою силу, она 

пробудила бы в людях чудесную любовь к 

себе» [4, s. 35]. Кроме того, А. Фрыч-

Моджевский неоднократно обращает вни-

мание на то, что добродетель достигается 

не только посредством процедуры обуче-

ния, но и при помощи упражнений, 

направленых на совершенствование лич-

ности. В то же время он выражает опти-

мизм Сократа, когда заявляет: «Я настаи-

ваю на том, что люди совершают много 

преступлений, потому что не знают грани-

цу между хорошим и плохим» [5, s. 250]. 

Таким образом, процесс осмысления 

рассмотренного творческого наследия 

видного представителя эпохи Возрожде-

ния А. Фрыч-Моджевского значительно 

расширяет мировоззрение руководителя 

служебного коллектива в органах внут-

ренних дел (далее – ОВД) и способствует 

обогащению его эрудиции. По нашему 

представлению, эрудиция любого человека 

сопряжена с его общей образованностью, 

уровнем его культурного развития и нали-

чием у него потребности к постоянному 

получению нового объема необходимой 

информации, позволяющих ему демон-

стрировать окружающим свою самобыт-

ность и должный уровень профессиона-

лизма. В этой связи следует отметить, что 

отмеченное несомненно должно быть от-

несено к атрибутивным качественным по-

казателям и руководителя служебного 

коллектива в системе ОВД, предопреде-

ляющим эффективность реализации им 

своего управляющего воздействия на под-

чиненный ему личный состав.  

Подводя итог отмеченному, необходи-

мо заметить следующее. Во-первых, усло-

вием успешности руководителя служебно-

го коллектива в системе ОВД выступает 

его постоянное самообразование, позво-

ляющее ему более обстоятельно воспри-

нимать окружающий мир и минимизиро-

вать эвентуальные проявления профессио-

нальной деформации личности. Во-

вторых, обращение руководителя служеб-

ного коллектива в системе ОВД к эволю-

ции педагогических и этических представ-
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лений на процесс воспитания человека 

способствует более осмысленному пони-

манию руководителем не только своей 

правоохранительной миссии, но и своего 

предназначения как педагога и воспитате-

ля подчиненного личного состава. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль классного руководителя в рамках рабо-
ты школьного методического объединения. Рассмотрено понятие и содержание работы 
методического объединения в современной школе. Определены должностные обязанно-
сти классного руководителя. Сделан вывод о том, что роль классного руководителя в ра-
боте с субъектами образовательного процесса сводится к трем важным позициям: ор-
ганизатор, наблюдатель, тьютор посредник, предметник, делопроизводитель.  

Ключевые слова: классный руководитель, школьное методическое объединение, обра-
зовательный процесс, методическая работа 

 
Методическое обеспечение образова-

тельного процесса имеет ключевое значе-
ние в процессе обучения и воспитания 
обучающихся, что указывает на необходи-
мость высокой ответственности за каче-
ство и уровень подготовки педагогов – 
классных руководителей. Под методиче-
ским объединением понимается основное 
штатное структурное подразделение шко-
лы, профессиональное объединение педа-
гогов (специалистов, воспитателей), осу-
ществляющее и координирующее прове-
дение учебно-воспитательной, методиче-
ской, опытно-экспериментальной, вне-
классной работы, инновационной, проект-
ной и исследовательской деятельности по 
одному или циклу предметов, ступени 
обучения или воспитательному направле-
нию [1].  

Содержание работы методического 
объединения в современной школе опре-
деляются требованиями законодательства, 
положениями Устава учреждения образо-
вания, локальными актами, среди которых 
Положение о методическом объединении 
классных руководителей, Программа раз-
вития, ежегодный план работы. В своей 
работе методическое объединение пользу-
ется новыми психолого-педагогическими, 
методическими исследованиями, повыша-
ющими уровень методической работы; ре-
зультатами диагностики и мониторинга 
состояния воспитательного процесса [5].  

Основными вопросами в рамках мето-
дического объединения, по которым клас-

сные руководители взаимодействую друг с 
другом, являются: 

1. Содержание, методы, формы, мето-
дики, технологии деятельности. 

2. Документация и отчетность. 
3. Организация работы с родителями. 
4. Ученическое самоуправление в клас-

се. 
5. Работа с обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья.  
6. Кружковая работа. 
Классные руководители выявляют ос-

новные проблемы в образовательном про-
цессе, ставятся задачи для методической 
работы, обобщается уже имеющийся пере-
довой опыт [3]. 

В должностные обязанности классного 
руководителя входит:  

- создание благоприятных психологиче-
ских условий для индивидуального разви-
тия и формирования личности обучающе-
гося;  

- помощь в решении проблем, возника-
ющих у обучающихся при общении между 
собой, с учителями, родителями;  

- организация и управление классным 
коллективом; 

- ведение отчетности по выполненной 
деятельности [2].  

Таким образом, роль классного руково-
дителя в работе с субъектами образова-
тельного процесса сводится к трем важ-
ным позициям: 

- классный руководитель = организатор 
деятельности классного коллектива (экс-
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курсии, классные часы, дежурство в классе 
и др.);  

- классный руководитель = наблюда-
тель, тьютор, посредник в общении обу-
чающегося с родителями / педагогам / 
сверстниками (родительские собрания, ре-
комендации родителям); 

- классный руководитель = учитель-
предметник, которые ведет определенный 
учебный предмет или цикл предметов; 

- классный руководитель = делопроиз-
водитель (большой объем отчетности и 
документации по выполняемой работе). 

Таким образом, классный руководитель 
является фактором влияния на целостный 
педагогический процесс, на классный кол-
лектив и отдельную личность обучающе-
гося. В рамках школьного методического 
объединения рассматриваются решения 
важнейших вопросов жизнедеятельности 
школы, вопросы освоения современных 
методик, форм, видов, средств, новых пе-

дагогических технологий в воспитании 
обучающихся. Постоянное взаимодействие 
классных руководителей по разным во-
просам и проблемам способствует сплоче-
нию педагогического коллектива, сохра-
нению и развитию традиций школы, сти-
мулированию инициативы и творчества 
педагогов, активизации их деятельности в 
научно-исследовательской и поисковой 
работе, выявлению сложностей в работе, 
их минимизации и решению [4].  

Таким образом, классный руководитель 
в рамках школьного методического объ-
единения выступает и как источник, и как 
потребитель информации, необходимой 
для методических применяемых разрабо-
ток в образовательном процессе, организа-
торской деятельности, выстраивания пози-
тивных и продуктивных взаимоотношений 
со всеми субъектами образовательного 
процесса. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся 

применения командных игр на развитие личности студента. Использование подвижных и 

командных игр как в раннем развитии, так и в подростковом возрасте, а также в про-

фессиональной деятельности. Положительное влияние на организм с физической точки 

зрения и с эмоциональной, т. е. укрепление здоровья и характера, формирует здоровую 

самооценку и достижение поставленной цели. 

Ключевые слова: командные игры, спорт, подвижные игры, коллектив, личностное 

развитие. 

 

Командные игры – это игры, в которых 

состязания ведутся между командами. Ин-

дивидуальность командных игр ориенти-

руется особенностями соревновательной 

работы, между группами людей. Соревно-

вательное противостояние в этой игре слу-

чается по установленным правилам с 

внедрением соревновательных поступков 

– техники игры.  

Командные подвижные игры применя-

ются для увеличения совместной физиоло-

гической подготовленности учащихся. 

Они выделяют вероятность развивать и 

улучшать их перемещения, упражняться в 

беге, прыжках и т.д. Различные перемеще-

ния настоятельно просят интенсивной ра-

боты больших и маленьких мускул, содей-

ствуют наилучшему обмену препаратов, 

кровообращению, дыханию, увеличивают 

жизнедеятельность организма. Большущее 

воздействие подвижные игры оказывают 

еще и на нервно-психическое становление 

учащихся и составление весомых свойств 

личности. 

С дошкольного возраста ребёнок разви-

вается и раскрывается, как личность в по-

движных играх, т.е. находит себе друзей 

по духу, развивает не только физические 

качества, но и чувство ответственности и 

коллективизма, а также у ребёнка раскры-

вается характер. Переходя в подростковый 

возраст детям, которые занимаются в 

спортивных секциях, т.е. командными ви-

дами спорта, им проще влиться в коллек-

тив, быстро найти приятелей и адаптиро-

ваться в этой среде. Становясь студентами, 

эти ребята уже чувствуют себя, как «рыба 

в воде», а в профессиональной деятельно-

сти иногда даже становятся начальниками 

«лидерами». 

К командным видам спорта относятся: 

футбол, баскетбол, волейбол, гандбол и 

т.д. Эти виды производят ряд нужных спо-

собностей для формирования личности: 

1. Работать в коллективе и в команде, 

уметь общаться с разными людьми. 

2. Принимать решения в экстренных си-

туациях, брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

итог выполнения заданий. 

3. Организовывать личную работу, из-

бирать типовые способы и методы выпол-

нения профессиональных задач, расцени-

вать их эффективность и качество. 

4. Осуществлять разведку и внедрение 

информации, важной для действенного 

выполнения профессиональных задач. 

5. Самостоятельно предопределять за-

дачи профессионального и личного ста-

новления, увлекаться самообразованием, 

осмысленно задумывать увеличение ква-

лификации. 

Довольно необходимым механизмом в 

формировании действенно работающей 

команды, считаются игры – состязания 

между учебными группами, курсами, сту-

дентами из иных учебных заведений. 
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Было проведено исследование со сту-

дентами разных факультетов ПГАТУ. Ис-

пытуемый анонимно ответил на вопросы в 

анкете.  На основании опроса студентов, 

мы видим такую картину: 

 

1. Какими командными видами спорта занимался в среднеобразовательной школе? 

 
Рис. 1. 

 

2. Слышали о том, что командная игра развивает множество полезных навыков? 

 
Рис. 2. 

 

3. Хотели бы попробовать себя в командной игре? 

 
Рис. 3. 
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4. Предпочли бы лучше индивидуальные виды спорта или командные? 

 
Рис. 4. 

 

- Проведя опрос студентов из ПГСХА, 

можно сделать следующий вывод, что 

большинство студентов предпочли бы за-

ниматься командными видами спорта, но 

есть и такие, кому нравиться индивиду-

альные (лёгкая атлетика, армрестлинг и 

др.) 

- 70% учащихся посещали спортивные 

секции и занимались в спортивных круж-

ках при школе и это очень радует, ученики 

понимали, что без спорта и игр жизнь ста-

новиться более интересной и насыщенной. 

30% – по душе внеклассное чтение или от-

вечали, что не посещали спортивные ком-

плексы. 

- Командные виды спорта способствуют 

не только психологическому развитию 

личности студента в студенческие годы, 

но и положительно влияют на переход в 

профессиональную жизнедеятельность. 
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