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I РАЗДЕЛ 
 

ГУМАНИТАРНЫE НАУКИ 
 

ТРАНСФОРМАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА 

 

А.Р. Ишниязова  

Филиал ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ) в г. Нижневартовске 

 

Аннотация: В данной статье представлена модель модуля трансформационного 

обучения персонала и развитие управленческого потенциала через его элементы. В современных 

условиях инновационный подход к обучению менеджеров корректируется с учетом времени и 

пространства, а также под влиянием развития искусственного интеллекта. Трансформационное 

обучение опирается на мировоззренческие истоки и теоретические понятия управления и теории 

лидерства.  

Ключевые слова: управление, элемент управления, трансформационное обучение, 

образование 

Целями данного исследования является представление модели модуля 

трансформационного обучения для современного руководителя. 

Основными задачами в исследовании являются: 

1) определить основные мировоззренческие предпосылки для 

трансформационного обучения управленческого персонала; 

2) представить модель модуля трансформационного обучения и развития 

потенциала управленческого персонала; 

3) раскрытие элементов обучающегося модуля трансформационного обучения. 

В экономической литературе методологии по данному направлению больше опирались на 

критику и носили феноменологический характер. В результате ученые использовали 

повествовательный, аналитический и интерпретационный методы.  

Трансформационное обучение позволит управленческому персоналу определить 

траекторию развития, что приведет к потенциальным социальным изменениям, и тем самым 

позволит решить проблемы лидеров. 

Исследование добавляет четыре важных способа. 

Во-первых, персонал опирается на собственные исследования, которые помогают 

оперативно определить практический путь деятельности управленца.  

Во-вторых, раскрывается мотив, убеждения и намерения руководителя 

В-третьих, метод исследования позволяет включить практический опыт и перспективы для 

разработки и определения условий для трансформационного обучения управленцев.  
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В-четвертых, синтез теории и практики.  

Предлагается подход развития потенциала управленческого персонала, учитывая элементы 

трансформационного обучения в современных условиях. Работы по развитию компетенций 

лидерства имеют разные направления: транзакционное лидерство Бернса[2]; улучшение качества 

организации трансформационного лидерства[4]; борьба с превышением властных полномочий 

лидеров; использование психологических методов по Фреду Лутансу [5] и влияние лидеров на 

общественные процессы – лидерство в управлении. Однако транзакционное лидерство меньше 

внимания уделяет этическому развитию управленческого потенциала персонала.  

Для определения мировоззренческих предпосылок модели управленческого потенциала 

персонала, необходимо остановиться на исторических аспектах этических теорий, которые 

оказывают влияние на формирование модуля трансформационного обучения лидеров.  

Этика Аристотеля известная, как «этика добродетели» [1]. Этика в переводе от греческого 

слова означает высшее благо, т.е. форма успешной жизни. Платоновская теория этических форм 

связана с понятием эвдемонии, которая характеризует высшее благо как благополучие и счастье. 

Знание в области этических норм для лидера — это форма жизни, в которой мотив, намерение и 

убеждение совпадают с позитивными установками относительно того, что нужно сделать. Этот 

тезис утверждает, что успешная жизнь управленца оправдано его согласованными действиями. 

Эффективное управление в этом контексте означает лидерство. Это означает, что управление 

демонстрируется выполнением обязанностей. Однако, чтобы оценить управленческий потенциал 

лидеров организации необходимо определить уровень этической подчиненности персонала.  

Трансформация в обучении управленческого персонала ориентирована на личностное 

развитие. По мнению Джека Мезирова [4], трансформационное обучение опирается на концепции 

сознания Паулу Фрейре [7], области обучения Хабермас [6], идеи Куна.  Согласно данным 

теориям сознание человека связано с самосознанием в результате изменяющихся условий 

окружающейся среды. Меризов утверждает, что определенные сложные жизненные процессы 

провоцируют человека и приводят к пониманию и осознанности действий. Сознание по Фрейре 

относится к природным качествам человека. В процессе своей жизнедеятельности человек 

осознает, что не все знает о себе, много неизвестного и необъяснимого происходит вокруг него.  

Он критически относится к окружающей среде. И это помогает ему мыслить и определять новые 

подходы к своему успешному развитию, ставить новые цели и достигать их. 

В работе Биесты исследуется цель образовательного процесса человека путем определения 

трех областей: 

- квалификация; 

- социализация; 

- субъективация.  

Подход Биесты связан с идеями Хабермаса, опирающиеся на парадигмы Мезирова, 

которые включают три направления, интересующие человека и порождающие знания: 

- техническое; 
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- практическое; 

- суверенное. 

Опираясь на исторические и мировоззренческие предпосылки ученых, а также интерес 

современных исследователей по выбранным областям в сфере образования, можно предположить 

в каком направлении будет развиваться формирование образа управленца и система оценивания 

эффективности деятельности управленческого потенциала персонала. Без технического 

образования и практического опыта работы, направленное на развитие управленческого 

потенциала, лидер не справится с современными реалиями жизни.  

Быстрый темп развития в России экосистемы искусственного интеллекта в 2022 году 

затронул практически каждую организацию. Наблюдается рост инвестиций в инновационные 

российские разработки и проекты.  В первом квартале 2023 года инвестировали $2,3 млрд против 

$613 млн за аналогичный период 2022 года.  

В обязанности управленческих кадров в России с 2023 года будут входить отчеты о внедрении в 

своей деятельности решений с помощью искусственного интеллекта. В 2022 году на 3 года в 

государственном бюджете в рамках программы «Цифровая экономика» было запланировано 575 

млн. рублей на повышение квалификации ИИ персонала. В первую очередь - управленцы должны 

получить трансформационное образование. Согласно дорожной карты формируется новый подход 

к получению модульного трансформационного образования, которое необходимо освоить за 

короткое время [8]. 

Модель модуля трансформационного образования управленческого персонала 

представлена на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 - Модуль трансформационного образования управленческого потенциала 

персонала 

Искусственный интеллект 

Практика 

Квалификация 

Эмоциональный интеллект 

Этика 
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В комплекс модуля необходимо включить пять основных областей: 

1) Квалификация. Межличностного общение. Умение общаться является одним 

из ключей к любому хорошему сотрудничеству. Лидерская компетентность. 

Управленческая компетентность, связанная с управлением бизнес-процесса. 

Компетентность, связанная с адаптивностью; 

2) Практика. Процесс, применяемый к производительной работе. Результат этого 

процесса часто называют одним и тем же термином, и говорят, что человек имеет 

большой опыт работы, что указывает на то, что он значительно улучшил свои навыки в 

данной области благодаря практике. 

3) Этика.  Менеджер реализует определенные управленческие методы и 

инструменты, направленные на создание контекста сотрудничества между всеми 

заинтересованными людьми и компанией. Этические методы управления являются 

рычагами производительности, потому что благополучие, которое они обеспечивают для 

сотрудников, позволяет им быть более эффективными и продуктивными. 

4) Эмоциональный интеллект.  Люди, одаренные эмоциональным интеллектом, 

считаются лидерами в своей рабочей группе. Работа с эмоционально компетентными 

людьми положительно влияет на психологическое благополучие и вовлеченность в работу 

[3]. 

5) Искусственный интеллект. Эффект от искусственного интеллекта (ИИ) 

формируется за счет автоматизации процессов или задач. ИИ позволяет использовать 

данные на недоступном человеческом уровне. 
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ДОБЫЧА НЕФТИ И ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ  

ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Л.Н. Буйлушкина 

Филиал ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ) в г. Нижневартовске 

 

Аннотация: В последние годы в Российской Федерации в целом и, в частности, в ХМАО-

Югре существенно выросла добыча нефти и газа. При этом значительная часть данных 

энергоносителей поставляется на экспорт. Вместе с тем существенное негативное влияние на 

отрасль и ее экспортную деятельность оказывает внешняя санкционная политика.  В 

сложившихся условиях организациям нефтегазовой отрасли трудно удерживать конкурентные 

позиции. Для обеспечения устойчивого функционирования им необходимо развивать технологии за 

счет активизации инновационной деятельности, которая создает условия для эффективной 

деятельности организаций, рационального использования ими ресурсов и увеличения бюджетных 

доходов.   Инновационная деятельность организаций данной отрасли имеет существенные 

особенности и зависит от целого ряда внутренних и внешних факторов. Исследование показало, 

что эти организации в ХМАО – Югре имеют весьма низкую инновационную активность. Это 

требует активизации инновационной деятельности организаций нефтяной и газовой 

промышленности, что позволит существенно повысить их конкурентоспособность на 

внутреннем и мировых рынках. 

Ключевые слова: добыча нефти и газа, эмбарго на поставки нефтепродуктов, 

организации нефтяной и газовой промышленности, инновационная деятельность организаций. 

 

Добыча нефти в Российской Федерации в 2022 году по сравнению с предыдущим годом 

выросла на 2% и составила 535 миллионов тонн, что отражено на рис.1. При этом экспорт нефти 

вырос на 7%.  В прошлом году нефтяная отрасль страны, несмотря на действия недружественных 

стран и санкционные ограничения, получила дальнейшее развитие и позитивные в целом 

результаты [1].  

 

https://www.rtpbooks.info/product/pedagogika-ugnetennyh-paulu-frejre/
https://letaibe.media/news/pravitelstvo-vydelit-575-mln-rublej-na-obrazovatelnuyu-programmu-v-sfere
https://letaibe.media/news/pravitelstvo-vydelit-575-mln-rublej-na-obrazovatelnuyu-programmu-v-sfere
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Рис. 1.  Добыча нефти в Российской Федерации 

 
На территории ХМАО-Югры деятельность по разведке месторождений, добыче, 

переработке, транспортировке, хранению нефти и нефтепродуктов осуществляют 7 крупнейших 

компаний РФ (ПАО «Лукойл», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО НК «Роснефть», ПАО НГК 

«Славнефть», ПАО НК «РуссНефть», ПАО «Газпром Нефть», АО НК «Нефтиса») и 19 

независимых компаний (АО «Томскнефть» ВНК, Компания «Салым Петролеум Девелопмент 

Н.В.», ОАО «НБС», ООО «Пылинское», ООО «Тарховское», ООО «Руфьеганнефтегаз», ООО 

«Западно-Новомолодёжное», АО «Негуснефть», АО «СибИнвестНафта», ООО «Юкатекс-Югра», 

ОАО «ИНГА» Управляющая компания – ООО «Руспетро», ОАО «Транс-ойл» Управляющая 

компания – ООО «Руспетро», ООО «НЗНП Трейд», ЗАО «Колванефть», АО «Евротэк-Югра», 

ООО «ЮжноВладигорский», ООО «Мултановский», ООО «Густореченский участок», АО 

«НОВАТЭК-Пур» ПАО «НОВАТЭК»). 

По данным научно-аналитического центра рационального недропользования им. В.И. 

Шпильмана, в Югре в 2022 году было добыто свыше 223 миллионов тонн нефти, что на 3,39% 

больше, чем в 2021 году. В результате этого наблюдался существенный рост добычи нефти в 

последние три года. При этом рост добычи нефти в автономном округе был почти в полтора раза 

выше, чем в целом по стране [3]. 

Добыча нефти в ХМАО –Югре с 2002 по 2022 годы имела весьма сложную динамику, 

которая представлена на рис. 2 [2]: 
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Рис. 2.  Добыча нефти в Ханты-Мансийском автономном округе 

 

Как видно из графика, добыча нефти в ХМАО-Югре за последние 2 года существенно 

выросла. Практически половина добываемых в Российской Федерации объемов нефти приходится 

на данный регион, что говорит о серьезной нагрузке на организации этой отрасли в регионе. 

Санкционная политика 2023 года принесла существенные убытки нефтегазовой отрасли, явилась 

испытанием ее на жизнеспособность. По мнению экспертов, в результате эмбарго добыча и 

экспорт российской нефти временно снизится на 1 млн баррелей в сутки, хотя и к концу 2023 года 

восстановится, так как увеличение дисконта на нефть марки Urals привлекает азиатских 

покупателей и стимулирует создание новых экспортно-импортных схем.  

При этом газовая промышленность пострадает меньше, так как эмбарго на начальном 

этапе может оказаться более разрушительным для рынков нефти и нефтепродуктов, а также для 

доходов российских нефтяных компаний. К тому же запасы газа предстоящей зимой в Европе 

могут оказаться критически низкими, что приведет к росту цен на газ и увеличит доходы как 

Газпрома, так и НОВАТЭКа [4]. 

В сложившихся условиях организациям нефтегазовой отрасли будет весьма сложно 

удерживать конкурентные позиции.  

Очевидно, что для обеспечения устойчивого положения организаций нефтегазовой отрасли 

им необходимо развивать технологии за счет активизации инновационной деятельности.  

Вместе с тем уровень инновационной активности организаций по добыче полезных 

ископаемых сейчас весьма низок, за 2022 год он составил лишь 7,8%. При этом интенсивность 

затрат на инновационную деятельность составила лишь 0,8% [5]. Это говорит о крайне низком 

уровне инновационности организаций не только нефтегазового сектора, но и сектора добычи 
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полезных ископаемых в целом. По значению российского регионального инновационного индекса 

ХМАО-Югра вошел только в 3-ю группу из 4-х обозначенных. Округ не вошел в число лидеров 

российского инновационного индекса. В рейтинге субъектов Российской Федерации по значению 

индекса «Научно-технический потенциал» ХМАО-Югра занимает 39 место из 85 [6].  

Таким образом, согласно приведенным данным по округу, наблюдается дисбаланс между 

имеющимся потенциалом организаций нефтяной и газовой промышленности и инновационной 

активностью многих организаций данной важнейшей отрасли.  

В связи с этим рганизациям нефтяной и газовой промышленности следует развивать 

активность в сфере внедрения технологических инноваций, включающих процессные и 

продуктовые инновации, осуществлять разработку и внедрение современных инновационных 

проектов и решений. 

 Это позволит повысить конкурентные возможности данных организаций, способность их 

конкурировать на внутреннем и мировых рынках, будет способствовать более рациональному 

использованию имеющихся ресурсов, сохранению окружающей среды и увеличению доходов 

федерального и регионального бюджетов. Это также позволит приблизиться организациям 

нефтяной и газовой промышленности региона к рейтинговым позициям лидеров инновационной 

деятельности в Российской Федерации. 

 

Библиографический список 

1. РИА Новости: Лента новостей URL: В России по итогам 2022 года выросли добыча 

и экспорт нефти - РИА Новости, 16.01.2023 (дата обращения – 03.04.2023)  

2. Мировые финансы URL: Добыча нефти в России: 1991 – 2023 (global-finances.ru) 

(дата обращения – 03.04.2023) 

3. Научно-аналитический центр рационального недропользования им. 

В.И.Шпильмана URL: Добыча нефти (crru.ru) (дата обращения – 03.04.2023) 

БКС Экпресс URL: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/neftegazovyi-sektor-rf-strategiia-
2023?ysclid=lj37jnbcsg851111083 (дата обращения – 04.04.2023) 

4. Индикаторы инновационной деятельности: 2023: статистический сборник / 

В. В. Власова, Л. М. Гохберг, Г. А. Грачева и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 

— М.: НИУ ВШЭ, 2023. — 292 с. 

5. Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Выпуск 7 / 

В. Л. Абашкин, Г. И.$Абдрахманова, С. В. Бредихин и др.; под ред. Л. М. Гохберга; Нац. исслед. 

ун-т «Высшая школа экономики» – М.: НИУ ВШЭ, 2021. – 274 с. – 60 экз. – ISBN 978-5-7598-

2390-2 (в обл.). – ISBN 978-5-7598-2292-9 (e-book). 

 
 
 
 
 

https://ria.ru/20230116/neft-1845108203.html?ysclid=lgmdfhq4ps631677917
https://ria.ru/20230116/neft-1845108203.html?ysclid=lgmdfhq4ps631677917
http://global-finances.ru/dobyicha-nefti-v-rossii-po-godam/?ysclid=lj3arjwwfc17382507
https://www.crru.ru/dobicha.html?ysclid=lj3ao3avdx53423495
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/neftegazovyi-sektor-rf-strategiia-2023?ysclid=lj37jnbcsg851111083
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/neftegazovyi-sektor-rf-strategiia-2023?ysclid=lj37jnbcsg851111083


17 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В  
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Аннотация: Управление рисками является важным аспектом деятельности любого 

коммерческого банка, так как они могут оказывать значительное влияние на его финансовое 

состояние и репутацию. В связи с этим, совершенствование системы управления рисками в 

коммерческих банках является важной проблемой. В данной статье мы рассмотрим основные 

вопросы, связанные с управлением рисками в коммерческих банках, а также предложим 

рекомендации по их решению. 

Ключевые слова: управление рисками, виды банковских рисков, финансовая устойчивость. 

 

Механизм управления банковскими рисками - это система процедур и методов, 

используемых банками для определения, оценки и управления рисками, связанными с их 

деятельностью. Одним из ключевых элементов механизма управления рисками является подход, 

основанный на риске, который позволяет банкам оценить потенциальные риски и разработать 

соответствующие стратегии и контрольные меры. Однако, наряду с традиционными методами, 

такими как метод Value at Risk и метод Стресс-тестирования, сегодня банки уделяют большое 

внимание использованию новых технологий, таких как Искусственный интеллект и машинное 

обучение, для улучшения механизма управления рисками. В результате, банки становятся более 

эффективными в своем управлении рисками, и способны улучшать свою финансовую 

устойчивость. 

Для того чтобы грамотно управлять рисками в банке, необходимо понимать и 

классифицировать их. Риски могут быть различными, в зависимости от их характеристик. Вот 

основные виды рисков в банковском бизнесе: 

1. Кредитный риск - связанный с возможностью потерь банка из-за того, что заемщик не 

сможет вернуть долг.  

2. Рыночный риск - связанный с возможными потерями в результате изменений на 

финансовых рынках.  

3. Ликвидность - связанный с возможностью быстрого продажи активов банка для 

покрытия его обязательств. 

4. Риск операционный – связанный с риском процессов в банке, например, ошибочная 

обработка клиентской информации.  

5. Риск репутации - связанный с возможностью потери доверия клиентов и имиджа банка. 
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6. Риск концентрации – связанный с тем, что банк имеет значительную часть своих 

активов в конкретной компании или отрасли и наступает неблагоприятное экономическое 

событие.  

7. Риск комбинации факторов – связанный с тем, что одновременно происходят несколько 

негативных событий, таких как кризис на рынке, изменения в экономической политике, 

ухудшение кредитной стоимости и т.д.  

Управление рисками в банке - процесс многомерный и сложный, который включает в себя 

множество этапов и механизмов и требует от банка не только хорошего понимания видов рисков, 

но и долгосрочной стратегии управления [1]. 

Зарубежная теория и практика по оценке и контролю рискованности деятельности 

коммерческих банков далеко ушла вперед от отечественной за счет своего уникального 

коллективного опыта в разрешении проблем банковского сектора. Правовые содружества 

банковской сферы зарубежных стран ежегодно анализируют огромное количество данных и 

вносят корректировки в положения, требующие обновления и модернизации вследствие 

динамичного развития конъюнктуры рынка для укрепления банковской стабильности [2].  

Банк России и крупные банковские группы нашей страны ежегодно проделывают 

огромную работу по развитию правовой основы России и стандартизации банковской отчетности 

для того, чтобы отечественные банки могли себя эффективно представлять на международной 

арене. Российская методология банковского риск-менеджмента имеет устойчивую тенденцию 

роста и развития. Даже крупные банковские группы России в последние годы имеют 

неоднозначную динамику по финансовым показателям и нормативам, выдвигаемым им 

Центробанком. Вследствие чего можно судить о том, что банки с куда меньшей капитализацией и 

участием в своем управлении государства, весьма болезненно переживают кризисы последних лет. 

Мы считаем, что положительная динамика сокращения числа кредитных организаций не сменит 

курс и в ближайшие годы. Поэтому необходимо разработать собственные варианты модернизации 

теоретико-практической методологии риск-менеджмента и методик по профилактике внутренних 

банковских угроз. 

Обозначим направления в рамках базовых центрорисков, выступающих основой 

категоризации различного вида угроз во время планирования деятельности банка (рис.1) [3].  
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Рисунок 1 – База классификации для аппарата риск-менеджмента в банках 

Давайте проанализируем представленную категоризацию рисков и предоставим 

актуальные варианты совершенствования методологии риск-менеджмента для банков 

отечественного банковского сектора по каждому из них. В рамках концепции риск-аппетита 

современным коммерческим банком может быть выделено четыре основных оперативных риска: 

кредитный, рыночный, операционный и консолидированный. 

I. Рыночный риск. С данным уровнем риска соотносятся потери, вызванные 

непредсказуемыми скачками цен на финансовые инструменты банка. Проанализировав 

инструменты контроля классического коммерческого банка, мы пришли к выводу, что чаще всего 

используются классические методы лимитирования операций, диверсификации, стресс 

тестирования портфеля и хеджирование. Поскольку хеджирование в практике отечественных 

банков используется в рамках крайне ограниченного набора финансовых инструментов, 

целесообразно предложить введение в оборот таких инструментов, как фьючерсные контракты и 

опционы.   

II. Валютный риск. Потери в рамках данного риска обуславливаются нестабильностью 

котировок и высокой волатильностью национальной валюты во время проведения банковских 

операций. Как и в случае с методами управления рыночными рисками, мы считаем, современные 

российские банки крайне редко прибегают к непопулярным методам с финансовыми 

инструментами. В обороте обычно используются внутренние методы страхования рисков, методы 

повышения ликвидности и административные методы учета. На наш взгляд, необходимо введение 

большего числа операций, связанных с форвардными валютными контрактами и свопами для 

профилактики волатильности валют, а также зарекомендовавшие на западе контракты по выдаче и 

погашению ссуд в разных валютах, что значительно компенсирует издержки от 

неблагонадежности заемщика. 

III. Кредитный риск. Выражен в виде достаточности или недостаточности процентной маржи 

банка, с помощью которой можно было бы удержать баланс между спросом и предложением на 
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банковские услуги.  Из статистики, касающейся данного риска, мы определили, что большинство 

российских банков декларируют использование методов контроля лишь в рамках ограниченного 

перечня, определяющегося в основном методами лимитирования по кредитам, диверсификацией 

кредитного портфеля и резервами по возможным потерям. Мы считаем, что расширение набора 

инструментов по контролю за данным риском – крайне важный и сложный процесс, поскольку 

снижение кредитных потерь на сегодняшний день является самым приоритетным вопросом в 

банковской сфере. Основным направлением совершенствования профилактики данных рисков с 

точки зрения экстенсивного подхода является включение в кредитный портфель инновационных 

видов кредитования, например, ускоренное кредитование или мезонинное финансирование. 

Однако подобные варианты модернизации требуют квалифицированного персонала, поэтому 

лучшими вариантами профилактики кредитных рисков являются интенсивные мероприятия по 

повышению квалификации персонала, а также упрощение процедур оценки заемщика с помощью 

введения более новых методик цифрового банкинга по получению информации о заемщике. 

IV. Процентный риск. Этот риск также связан с финансовыми результатами по операциям 

банка, выраженных в виде процентной маржи. Поскольку данный вид риска несет угрозу банку 

вплоть до его банкротства, актуальность разработки вопроса его профилактики также велика. 

Среди самых востребованных методов по контролю за процентными рисками в любом 

современном российском банке являются методы оценки чувствительности процентных доходов, 

стресс-тестирование и резервы под возможные потери. Иными методами по профилактике данных 

рисков могут стать сделки с плавающей процентной ставкой, уже довольно давно используемые 

крупными банками России, а также страхование риска [4]. 

Таким образом, совершенствование системы управления рисками в коммерческих банках 

является важной задачей для обеспечения их финансовой устойчивости и сохранения репутации. 

Для решения проблем, связанных с управлением рисками, необходимо разработать общие 

стандарты для оценки и управления рисками, внедрить современные информационные технологии 

и автоматизировать процессы управления рисками, а также уделить больше внимания обучению и 

повышению квалификации специалистов. 
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Аннотация: Актуальность темы в области философии трансгрессии резко возросла в 

связи с происходящими в ХХI веке социально-политическими процессами. В статье 

акцентируется внимание на трансгрессивных элементах двух культур, а также творчества Ж. 

Батая. Научная новизна работы заключается в подходе к изучению литературных произведений 

русских писателей, которые оказали влияние на определяющую теорию трансгрессии Ж.Батая.  
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Во всем мире трансгрессивные процессы человечества становятся более очевидны. 

Согласно концепции, человек теряет самостоятельность и независимость в жизни. Он вынужден 

подчиняться сложившейся ситуации, которая разрушает его собственное видение и приводит в 

состояние отчаяния и выхода вне себя. То, как человек справляется с проблемами, является 

социально значимым и в то же время сложным процессом.  

В 2022 и 2023 годах трансгрессия стала движущей силой социальных изменений. 

Стремление преодолеть трудности и выйти через предел невозможного приводит человечество к 

действию и инициируют область исследования трансгрессии в философии Жоржа Батая.  

Основная цель - исследовать социально-философское явление трансгрессии в творчестве 

русских философов и писателей XX века и показать взаимосвязь с философскими идеями Ж. 

Батая.  

Достижение цели исследования предполагает решение следующих задач:  

1. Раскрыть особенности философствования русских философов и писателей. 

2. Рассмотреть наследие русских мыслителей с литературной точки зрения, которое 

имеет решающее значение для интерпретации трансгрессии в произведениях Ж. Батая. 

3. Показать различия идей Ж. Батая и русских мыслителей.  

Методами исследования являются: 
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1) метод компаративистики, позволяющий выявить специфику интерпретации 

философской категории трансгрессии Ж. Батая и русских мыслителей;  

2) феноменологический метод, который определяет роль и степень влияния русского 

мыслителя Л. И. Шестова на особенности философского познания Ж. Батая;  

3) герменевтический метод, позволяющий выявить различия идей Ж. Батая и Л. Шестова.  

Источниками исследования идей Л. Шестова являются произведения русских и 

зарубежных философов. Несмотря на то, что о философских взглядах Л. Шестова представлено 

достаточно научных работ, он считался самым изолированным мыслителем. Среди оригинальных 

философских работ ярко раскрывают образ Ж. Батая как философа работы К. В. Ворожихиной, А. 

Зыгмонта.  

Значительный вклад в изучение философского понимания Л. И. Шестова, внесли работы и 

научные публикации отечественных авторов, как В.В. Зеньковский, В.А. Кувакин, Т.И. Благова.  

Основное внимание уделяется самому противоречивому представителю этих течений 

мысли - писателю-философу Льву Шестову (1866-1938). Предлагается рассмотрение наследия Л. 

Шестова с литературной точки зрения, которое имеет решающее значение для интерпретации его 

произведений. Это также кажется новым по сравнению с более традиционными трактовками этого 

мыслителя как философа или теолога. В истории русской культуры Л. Шестов остается одним из 

самых интересных и неординарных фигур. Родившись на Украине, в 1920 году Л. Шестов 

эмигрировал в Париж, где написал свои самые лучшие философские работы. С 1921 года работал 

профессором в университете Сорбонна. В своих произведениях Л. Шестов критиковал историю 

западной философии и представил основу того, что позже стало известно, как 

экзистенциалистская философия. Его философские рассуждения начинались с анализа 

классической русской литературы, и постепенно переходили к чисто философским трудам. Корни 

его философских идей растут из глубины классической русской литературы (Ф.М. Достоевский, 

Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, И.С. Тургенев, А.С. Пушкин), а также произведений У. Шекспира и 

других мировых классиков. Его книги, написанные о литературе, многие считают литературной 

критикой высокого качества и оригинальности [1, c. 41-44].  Длительный период в истории 

философии произведения Л. Шестова были недоступны, и только сейчас, с активным 

возрождением религиозной мысли в России, труды Л. Шестова переиздаются и пользуются 

популярностью.  

Шестов был популярен среди французских мыслителей того времени. В течение двух лет 

он был наставником молодого Жорджа Батая и оказал влияние на его мысли. Встречи Л.Шестова с 

Ж.Батаем— это захватывающая история, которая в достаточной мере раскрывает взгляды 

молодого философа. Л. Шестов советует Ж.Батаю углубиться в творчество Ф. Достоевского. 

Изучить историю философии, познать мир Б.Паскаля и Ф.Ницще. Ж.Батай писал, что читать Л. 

Шестова — значит «снова бродить под звездами духовного небосвода, который знал еще 

студентом, когда больше всего на него повлияли писатели-экзистенциалисты, особенно русские, и 

прежде всего Ф.Достоевский. Я не знал тогда Л.Шестова, но нашел бы его близким по духу. Он 



23 
 

экзистенциалист, как персонаж из Братья Карамазовы» [3, c.69]. Антирационализм, абсурд и тоска 

по Богу русских романистов находит свое философское понимание в обширном труде этого 

мыслителя. Полемика против осознанной и разумной веры и высокомерия [4, c.61-162]. 

Л.Шестов увлекся «Внутренним опытом» Ж.Батая, раскрывающий переход непреодолимой 

границы.  Ж. Батай в своей книге «Внутренний опыт» подробно описал состояние трасгрессии, и 

это одна из многих признаков влияния Л.Шестова на него. Ж.Батай понимает трансгрессию как 

преодоление социальных запретов. По мнению Л. Шестова, одна из любимых мыслей 

Ф.Достоевского заключалась в том, что человеку разрушение также дорого, как и созидание. До 

знакомства с Л.Шестовым, философское образование Ж.Батая было бедным и скудным. По словам 

литературного критика, философа П.Клоссовски [5, c .121-132], даже годы спустя, во время 

периода Ацефала, Ж. Батая «преследовало чтение Шестова» [6,1987].  

Цитируя воспоминание Ж.Батая о его встречах с Шестовым, можно понять, что 

притягивало два человека и что в итоге их разлучило. Ж.Батай пишет, что Л.Шестов 

философствовал из Достоевского и Ницше и именно это повлияло и его мысль. Он поделился 

впечатлением об очевидной разнице между ними. Между тем уважительно относился к нему, так 

как обязан ему основам философского знания. Молодое поколение батаевского периода были 

склонны к марксизму. Л.Шестов был эмигрантом-социалистом. Для Ж.Батая мысль о Л. Шестове 

отдалила от беспочвенного состояния, предел которого он видел в Лондоне. Мне пришлось 

полностью отделить себя от него, но я восхищаюсь терпением, которое он имел со мной, не зная, 

как выражать себя иначе…» [2, c. 562–563].  

В заключении русские философы и писатели не только познакомили Ж.Батая с 

определенными трансгрессивными представлениями, но и помогли развить собственный способ 

философствования: настойчивость в философии как выражение личных страданий. Выход 

человека за пределы невозможного представляет собой беспрецедентную силу в личной и 

политической, социальной и культурной сфере.  
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 Аннотация: В статье рассмотрены аспекты символики уголовно-правовых наказаний по 

отдельным памятникам права. Символизм отражает взаимосвязь обычного права с правом 

раннегосударственным. Правовой символ это особый знак, цель, знамение, «небесное явление», 

способный передавать правовую информацию. Правовые символы становятся средством 

дифференциации уголовной ответственности и индивидуализации наказания.  Историко-

правовой анализ символики уголовных наказаний позволяет осмыслить как юридическую, так и 

историко-культурную реалии прошлого. 
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преступление, уголовное право. 

 

По словам В.М. Бехтерева «Всякий символизм объясняется... принципом экономии, ибо 

символика стремится заместить сложные явления какими-либо бьющими в глаза и во всяком 

случае выразительными и легко улавливаемыми знаками» [1]. 

Применение символических наказаний в разных странах и разные эпохи отличается 

спецификой культурно-исторического контекста. Семиотические ключи познания права и его 

применения в предшествующие эпохи являются важным инструментом познания и осмысления 

юридического и исторического бытия. Социальный символизм обнаруживает себя не только в 

искусстве, поскольку символичен весь предметный мир человека, даже тело - это, прежде всего, 

символы, вещи, имеющие значение, а потом уже средства удовлетворения каких-то потребностей. 

Символ связывает конечный предмет с бесконечным полем смыслов. Именно поэтому «наказания 

тела» за грех и преступление всегда символичны. Изучение символики уголовных наказаний 

позволяет понять правовые, исторические и культурные реалии прошлого. Основные значения 

греческого слова «символ» - знак, цель, знамение, «небесное явление».  

Так, признание действия уголовно наказуемым ставило юридический вопрос о наложении 

на лицо уголовного наказания — роепа. Термин был греческого происхождения и выражал 

исходное представление об очищении (punitio) общины, сообщества от преступника и 

предоставлении его во власть богов, карающих [2, С. 103]. Любое наказание в древнем мире имело 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49896846
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49896846
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свою смысловую нагрузку, оно, как правило, было позорящим, и его символизм довольно легко 

понимался и воспринимался обществом.  

По своей социально-правовой цели наказание должно иметь превентивно-

профилактический смысл: «Наказание должно исправлять людей, с тем смыслом, чтобы и другой 

не думал совершать его» [3, С. 10]. По своей юридической обоснованности наказание должно 

было быть в некоей условной мере соответственным (в правовом смысле, квалификационном и с 

точки зрения материального содержания) преступлению.  

В Древнем мире конкретный вид и способ применения наказания устанавливались или 

определенным законом, или правовой традицией, или судейским усмотрением, исходя из качества 

преступления, личности преступника и общих допускавшихся при тех или иных обстоятельствах 

видов наказаний. Основное место занимали наказания, которыми преступник тем или иным 

способом должен был подвергнуться общественному осуждению со стороны равных, лишен 

привилегий, связанных с принадлежностью к сообществу, лишен возможности в дальнейшем 

посягать на интересы и правопорядок сообщества. Следовательно, в уголовном законодательстве 

Древнего мира   можно было увидеть акты особой жестокости, в отношении преступников. Все 

наказания носили какой-то смысл в отношении того преступления, которое было совершено.

 Интересным представляется рассмотрение наиболее распространенных видов наказания, 

которые существовали в Древнем мире. 

Смертная казнь (poena capitis). Этот вид наказаний назначался либо ввиду особой 

общественной опасности, особой дерзости преступлений, либо при посягательстве на священные 

устои общества. Символика такого вида наказания обозначала, что посредством казни преступник 

искоренялся из сообщества, законы которого нарушал,  ее могли понимать также как приношение 

жертвы тому богу, против которого согрешил преступник. Например, историк Т. Моммзен 

описывал: «… приговоренному связывали руки за спиной, приковывали к столбу, раздевали и 

пороли; затем клали на землю и обезглавливали топором. Эта процедура четко соответствует 

убийству жертвенного животного и обусловлена священным характером первобытных казней» [4, 

С. 80]. Судя поэтому, римляне полагали, что одна лишь смерть – наказание недостаточное. 

Преступник должен прочувствовать ее через боль и мучение, о чем свидетельствует порка, т.к. 

смерть рассматривалась, как своего рода освобождение, а не наказание.  

Другой вид смертной казни – распятие: первоначально способ казни нарушавших 

религиозные предписания и осуждаемых жреческой юстицией, затем он стал обычным способом 

казни рабов, т.к. это была позорная смерть. 

Казнь путем сожжения заживо как наказание за поджог. Позже это стало 

распространенным наказанием в армии за измену и дезертирство.  

Интересным представляется такой вид казни в древнеримском обществе, как утопление в 

мешке. Ее назначали за убийство свободного человека или женщины, особенно родственника.  В 

12 таблицах записано, что ворующий подлежит распятию, а убийца – утоплению в мешке.  При 

этом способе осужденного сперва секли с особой жестокостью, а затем засовывали в мешок из 



26 
 

воловьей шкуры (в кожаном мешке) вместе со змеями, петухом, собакой или обезьяной. После 

этого мешок зашивали и бросали в Тибр или море.   «Этим, говорится в речи Цицерона, они 

(предки) устраняли этого человека (как правило отцеубийц) из всей природы, разом отнимая у 

него небо, свет солнца, воду и землю, дабы он убивший того, кто его породил, был лишен всего 

того, от чего было порождено все сущее. Они не хотели отдавать его тело на растерзание диким 

зверям, чтобы звери, прикоснувшись к такому злу, не стали еще более лютыми. Они не хотели 

бросать его в реку нагим, чтобы он, унесенный течением в море, не замарал его вод, которые, как 

считают, очищают все то, что было осквернено. Отцеубийцы, пока могут, живут, обходясь без 

дуновения небес; они умирают, и их кости не соприкасаются с землей; их тела носятся по волнам, 

и вода не обмывает их; наконец их выбрасывает на берег, но даже на прибрежных скалах они не 

находят себе покоя после смерти» [4, С. 89]. 

В обиходе были и так называемые домашние виды смертной казни, выражавшиеся в 

приговаривании к самоубийству (принуждение выпить яд, вскрытие вен в теплой ванне и т.п.). 

Принудительные работы. В древности к этому виду наказания могли приговариваться как 

иностранные граждане, так и граждане того или иного государства, но для последних было 

предварительное условие в виде лишения прав гражданства, и поэтому они как бы карались 

рабскими, недостойными занятиями. В основном приговаривали к работам на рудниках (за 

преступления против своего народа, за военные преступления), которые считались по тяжести 

следующим наказанием после смертной казни.  

Лишение гражданского статуса. За многие виды преступлений, за должностные 

преступления, нарушения нравственных устоев общества законы предполагали лишение 

гражданина его статуса. Оно могло быть максимальным — в виде полного и окончательного 

лишения прав гражданина (путем изгнания из общины навсегда, путем продажи в рабство другому 

государству) и могло быть частичным. Частичное лишение прав гражданства следовало либо 

после осуждения на лишение прав по семье (преступления против родственников, бесчестные 

поступки), либо после специального лишения прав гражданства через осуждение на изгнание 

(deportatio). И первый, и второй случай (т.е. изгнание — депортация) не лишали бывшего 

гражданина его свободного состояния и связанной с этим правозащиты. Депортация обычно 

заключалась в принудительном выселении на какой-либо остров; эпизодически в практике были 

случаи депортации в отдаленные поселения на новозавоеванных территориях. Приговор мог 

предусматривать возможность возвращения по истечении некоторого срока; если такого не было, 

то сосланный безусловно, не мог возвратиться из ссылки без дополнительных правовых решений. 

Единственной причиной, по которой самовольное возвращение из ссылки не было наказуемым, 

признавалось обоснованное желание видеть государя или ходатайствовать перед ним (если, 

конечно, государь ранее не выразил запрета на такое ходатайство) [3, С. 11]. 

Заключение в тюрьму. Заключение в тюрьму как вид наказания допускался только в 

отношении рабов — за маловажные преступления, за ослушание господ, за отказ от свидетельских 

показаний и т.п. Тюрьмы в основном были или храмовые, или используемые не в точном своем 



27 
 

назначении подземные помещения при цирках и других общественных учреждениях. Какого-либо 

регулирования сроков заключения не было и, по-видимому, все зависело от административной 

практики по каждому случаю. 

Телесные наказания. Членовредительские телесные наказания в древнем уголовном праве 

не применялись (в раннее время возмездное членовредительство допускалось в рамках деликтного 

права). Болезненные телесные наказания также были редким видом — и главным образом как 

побочное, или дополнительное, наказание. Как основное телесные наказания применялись только 

за кражи детей. Вообще телесное наказание (порка) считалось позорным наказанием и 

применялось главным образом в отношении рабов: их били специальным бичом, который не 

только был более болезненным, но и позорящим орудием. Наиболее важным было то, что 

наложение телесных наказаний влекло ограничение некоторых гражданских прав, в том числе 

отнятие части имущества [4, С. 93]. 

Штрафы. За мелкие преступления, в основном почти неразделимые с частными деликтами, 

могли накладываться и имущественные взыскания — штрафы. Штраф мог быть выражен в 

материальной форме (скотом) и в денежной. Закон должен был предписывать точную меру 

штрафной санкции — только в этом случае его можно было применять.  

Интересным является также рассмотрение уголовных наказаний за супружескую 

неверность. Зачастую законодатель помещал уголовные нормы, карающие за неверность, в группу 

преступлений против нравственности или религии. В различных памятниках древнего и 

средневекового права в понятие религиозного преступления вкладывался различный смысл от 

хищения церковного имущества до богохульства, от покушения на жизнь правителя до 

организации мятежа, от половых преступлений до супружеской неверности. Например, в древнем 

Перу женщину Солнца (жрицу), уличенную в нечистых отношениях с кем-либо из смертных, в 

качестве наказания закапывали живьем в землю, ее возлюбленного вешали, а место, где он 

родился, уничтожали. Еще более символичным было наказание, при котором неверного супруга и 

его партнера, привязывали к железной кровати и сжигали на костре. 

Женщины чаще подвергались наказанию, и это объясняется доминирующей ролью 

мужчины в патриархальном обществе. За супружескую неверность их побивали камнями, топили 

в воде, стригли волосы и возили по улицам на ослах (последние два наказания являются 

полностью символическими). Вместе с тем законодатель довольно часто предоставлял мужчине 

решать вопрос о наказании его жены. Например, в Вавилоне муж мог простить жену за измену и 

сохранить ей жизнь. В Риме вплоть до конца I века до н.э. муж по закону мог убить жену, если 

заставал ее на месте преступления при супружеской измене. В период ранней империи император 

Август издал закон, который перевел супружескую измену в социальную область, установив 

государственные наказания за преступления, которые раньше были исключительно семейным 

делом. Только в конце IV в. неверные мужья стали подвергаться такому же наказанию, как и 

неверные жены. 
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В исламских странах за совершение прелюбодеяния человека, состоящего в браке, 

наказывают побиванием камнями, а если человек еще никогда не состоял в браке, то его ударяют 

100 плетьми и высылают из данной местности на один год. В Коране сказано, если человек 

совершает грехи и не приносит покаяние, то его за эти грехи в этом мире постигают беды и 

несчастья и если он умрет так и не покаявшись, то его ждут мучения в могиле и наказание в Аду. 

Кстати, закапывание в землю, как вид наказания применялся не только за супружескую 

измену, но и в отношении мужеубийц в древней и средневековой Руси. В частности, такая норма 

была предусмотрена в Уложении 1649 г. В прочем, еще в 1833 г. исследователь Уложения В. 

Строев писал: «Вскоре после издания Уложения, последовало значительное смягчение 

карательной системы. Жен, убивших мужей, закапывали живых в землю до 1689 года, когда сия 

жестокая казнь уничтожена навсегда и заменена отсечением головы» [5, С. 240]. 

Можно предположить, что при исполнении такого наказания подразумевалось ис-

пользование очистительной силы земли («Мать сыра-земля»). Здесь уместна параллель с ор-

фическим учением о том, что после кончины смертного человеческого тела его бессмертная душа 

отправляется в подземное царство для очищения. Но более интересным представляется мнение 

В.А. Апрелевой, исследовавшей культурно-исторические начала (этнопсихологические, духовные, 

ценностные, семиотические, эстетические), из которых выросла великая Русь. «Согласно 

славянским воззрениям, святая мать-земля чиста, непорочна, безущербна эти признаки она 

незыблемо хранит сама и переносит на своих чад. В восточнославянской синкретической религии 

прочно удерживалось дохристианское представление об очищающей силе исповеди земле». 

Следовательно, символика наказаний за супружескую неверность тесно переплетается с 

символикой позорящих наказаний, преступлений против нравственности и религии, половыми 

преступлениями и мужеубийством.  

Таким образом, целый ряд символических правовых идей, обрядов и предметов 

формулируются в диспозициях древних уголовно-правовых норм, влияя тем самым и на характер 

уголовной ответственности. Наказание зависело не только от тяжести преступления и социального 

положения преступника, но и несло в себе некий сакральный смысл. В связи с чем, символизм 

уголовного права не ограничивался составляющими его содержание правовыми символами, 

получающими на ранних этапах государственности позитивное закрепление. Жестокость 

символизма выражала практическое воплощение власти, без которой правители не представляли 

себе свое государство и действовали в соответствии с этим идеалом, считая себя хозяевами мира 

по божественному праву.  
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Аннотация: В статье приводится законодательная база, регулирующая 

жизнедеятельность коренных малочисленных народов. Перечислены их права в отношении 

использования земель. Раскрыт правовой режим территорий традиционного 

природопользования. Так же в статье приведены родовые угодья в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы; традиционные промыслы; этнические 

общности; земельные участки; общераспространенные полезные ископаемые. 

 

Согласно Федерального закона от 30.04.1999 N 82-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О гарантиях 

прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» (далее Закон №82): «коренные 

малочисленные народы Российской Федерации (далее - малочисленные народы) - народы, 

проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие 

традиционные образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы, насчитывающие в 

Российской Федерации менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными 

этническими общностями» [1]. 

На основании ст.8 Закона №82 малочисленные народы, объединения малочисленных 

народов в целях защиты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной 

деятельности и промыслов имеют право: 

1) безвозмездно пользоваться в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности малочисленных народов землями различных категорий, 
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необходимыми для осуществления их традиционной хозяйственной деятельности и занятия 

традиционными промыслами, и общераспространенными полезными ископаемыми в порядке, 

установленном федеральным законодательством и законодательством субъектов Российской 

Федерации; 

2) участвовать в осуществлении контроля за использованием земель различных категорий, 

необходимых для осуществления традиционной хозяйственной деятельности и занятия 

традиционными промыслами малочисленных народов, и общераспространенных полезных 

ископаемых в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

малочисленных народов; 

3) участвовать в осуществлении контроля за соблюдением федеральных законов и законов 

субъектов Российской Федерации об охране окружающей среды при промышленном 

использовании земель и природных ресурсов, строительстве и реконструкции хозяйственных и 

других объектов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности малочисленных народов. 

Согласно п.3 ст.7 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. 

от 27.12.2019) [2] (далее ЗК РФ) в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и 

представителей других этнических общностей в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, может быть установлен 

особый правовой режим использования земель указанных категорий. 

Согласно ст. 11. Федеральный закон от 07.05.2001 № 49-ФЗ (ред. от 31.12.2014) [3] «О 

территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (далее Закон №49). Правовой режим 

территорий традиционного природопользования устанавливается положениями о территориях 

традиционного природопользования, утвержденными соответственно уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления с 

участием лиц, относящихся к малочисленным народам, и общин малочисленных народов или их 

уполномоченных представителей. 

По мнению Салимгареевой А.Р. правовой режим малочисленных народов Севера имеет 

важное значение в закреплении и защите прав данных народов [6]. 

Земельные участки и другие обособленные природные объекты, находящиеся в пределах 

границ территорий традиционного природопользования, предоставляются лицам, относящимся к 

малочисленным народам, и общинам малочисленных народов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Земли и земельные участки в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности могут также использоваться указанными лицами и 

общинами на основании разрешения органа государственной власти или органа местного 
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самоуправления, выданного в случае и в порядке, которые установлены земельным 

законодательством.  

В свою очередь Закон №49 (ст. 13) закрепляет, что использование природных ресурсов, 

находящихся на территориях традиционного природопользования, для обеспечения ведения 

традиционного образа жизни осуществляется лицами, относящимися к малочисленным народам, и 

общинами малочисленных народов в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также обычаями малочисленных народов. 

Так же дается право лицам, не относящиеся к малочисленным народам, но постоянно 

проживающим на территориях традиционного природопользования, пользоваться природными 

ресурсами для личных нужд, если это не нарушает правовой режим территорий традиционного 

природопользования. 

В случаях Пользование природными ресурсами, находящимися на территориях 

традиционного природопользования, гражданами и юридическими лицами для осуществления 

предпринимательской деятельности допускается, если указанная деятельность не нарушает 

правовой режим территорий традиционного природопользования. 

На земельных участках, находящихся в пределах границ территорий традиционного 

природопользования, для обеспечения кочевки оленей, водопоя животных, проходов, проездов, 

водоснабжения, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, а 

также других нужд могут устанавливаться сервитуты в соответствии с законодательством, если 

это не нарушает правовой режим территорий традиционного природопользования, а лица, 

относящиеся к малочисленным народам, и общины малочисленных народов вправе безвозмездно 

пользоваться общераспространенными полезными ископаемыми, находящимися на территориях 

традиционного природопользования, так же для личных нужд. 

В соответствии п.5 ст. 39.33 ЗК РФ допускается использовать (без предоставления) 

земельный участок для осуществления деятельности в целях сохранения и развития традиционных 

образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в местах их традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности, за исключением земель и земельных 

участков в границах земель лесного фонда, если использование данного земельного участка не 

предусматривает строительство каких либо, зданий или сооружений. 

Границы территорий традиционного природопользования устанавливаются в соответствии 

с Законом №49 такие территории относятся к особо охраняемым территориям федерального, 

регионального и местного значения. 

Образование территорий традиционного природопользования регионального значения 

осуществляется решениями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на 

основании обращений лиц, относящихся к малочисленным народам, и общин малочисленных 

народов или их уполномоченных представителей. 

consultantplus://offline/ref=ADA5F064B2D66F5D5B7ED0AF344FBF83940A54A5874853D15C6364655F9330E6DEFC981D697188FAF15CFE1F5C7E64F65A8C013CE0AA8D82d2pBK
consultantplus://offline/ref=ADA5F064B2D66F5D5B7ED0AF344FBF83970057A5834853D15C6364655F9330E6DEFC981D697188FAFF5CFE1F5C7E64F65A8C013CE0AA8D82d2pBK
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Закон Ханты-мансийского автономного округа – Югры от 18.04.1996 №15-оз «О 

недропользовании» (ред. от 17.10.2018) (далее Закон №15) [4] направлен на обеспечение защиты 

прав и интересов граждан и пользователей недр в процессе недропользования, а также закрепляет 

правовые условия, обеспечивающие экологическую безопасность, сохранение традиционного 

образа жизни и исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера при 

пользовании недрами на территории автономного округа. В данном Законе №15 (п.5 ст.27) 

указывается на компенсации пользователями недр убытков в связи с нарушением либо 

ограничением традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера. 

Номер Родовые угодья Площадь 

01 Согомская род. община 315 792 

02 Тарлин С.Ф. 15 289 

03 Вагатов А.Т. 16 512 

04 Лозямов П.И. 9176 

05 Хоров Р.Н. 30 543 

06 Молданов Ю.А. 8 791 

07 Волдин Е.Н. 54 032 

08 Молданов И.А. 4 438 

09 Тарлин Р.И. 4 926 

10 Лозямов М.И. 19 083 

11 Никонова А.Н. 28 767 

12 Лозямов В.О. 21 351 

13 Петров В.Л. 821 

13 Петров В.Л. 1 654 

13 Петров В.Л. 940 

14 Лозямов Я.В. 10 044 

15 Молданов ИГ. 13 836 

16 Захаров Р.В. 17 983 

17 Харанзеев В.К. 15 715 

18 Хоров Н.С. 44 691 

19 Хоров Н.В. 14 929 

20 Наганы А.К. 16112 

21 Мамыкаев Б.П. 5 658 

22 Венго А.Н. 19 197 

22 Венго А.Н. 5111 

23 Венго В.А. 33 493 

24 Община 'Тренька" 234 

24 Община 'Тренька" 234 

25 Простокишин В.А. 15 585 

26 Мыкуров А.В. 11 098 

27 Хоров ДМ. 12 914 
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Всего родовых угодий в ХМАО – 54.  
 

 

 

 

 

На данной карте ХМАО фиолетовыми линиями 

показаны границы родовых угодий с номерами. 

Субъекты Российской Федерации должны 

вести реестры родовых угодий. В ХМАО принято 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 1 июля 2008 года № 140-

п «О Реестре территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями на 18 февраля 2019 года) [5] согласно 

которому Реестр это документ, содержащий официальные сведения об образованных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры территориях традиционного 

природопользования регионального значения, включая сведения о субъектах права традиционного 

природопользования. 

Ведение Реестра поручено Департаменту недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, который использует программно-информационный 

28 Кугаев Л. А. 2 202 

29 Простокишин А.А. 2 747 

30 Простокишин Н.А. 2 856 

31 Ясков В.А. 10 713 

32 Слинкин(а) В.А. и Н.А. 11 240 

33 Плесовских Н.Н. 13 904 

34 Захарова Е.А. 2 597 

35 Перепелкин А.А. 5 035 

36 Слинкин В.В. 8 624 

37 Котпеликов В.А. 677 

37 Кетпеликов В.А. 6 286 

37 Кетпеликов В.А. 887 

38 Хатанзеев А. А. 11 003 

39 Онин В.А. 9 516 

39 Онин В.А. 0 

40 
Аксёнова Ирина 

Михайловна 
27 660 

41 Шатин ОТ. 6 764 

42 Китайкин И.Н. 23127 

43 Косполов В.И. 6 563 

44 
Перевалов Александр 

Ф. 
3186 

45 Перевалов Алексей Ф. 4 864 

46 Серебренников ПН. 10126 

47 Мутина В.М. 8 651 

48 Подпругин В.В. 14 774 

49 Хоров В.П., Нечу Г.А 8 538 

49 Хоров В.П-, Нечу Г.А 2 777 

49 Хоров В.П., Нечу Г.А 1 672 

50 Захаров Ю.Ф. 1 524 

51 Лозямова М.А. 2 413 

52 Птицин М.В. 16 696 

53 Сенгепов Ю.Н. 1 849 

54 Нганы В.И. 2 357 
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комплекс, позволяющий хранить, обрабатывать, систематизировать текстовую и графическую 

информацию, а также на бумажных носителях. 

Реестр содержит следующие сведения:  

 перечень территорий традиционного природопользования;  

 описание границ территорий традиционного природопользования (текстовое и 

графическое); 

 описание границ зон территории традиционного природопользования (текстовое и 

графическое); 

 перечень видов традиционного природопользования, осуществляемых на 

соответствующей территории традиционного природопользования; 

 сведения о субъектах права традиционного природопользования. 

Включение в Реестр сведений о субъектах права традиционного природопользования 

осуществляется на основании заявления.  К заявлению субъектов права традиционного 

природопользования, в интересах которых образована соответствующая территория 

традиционного природопользования, прикладываются: 

Физическими лицами: 

 копия паспорта; 

 копия свидетельства о рождении; 

 копия свидетельства о заключении брака (при смене фамилии); 

 согласие на обработку персональных данных. 

Юридическими лицами: 

документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от 

 имени юридического лица; 

 копии учредительных документов. 

 

Исключение из Реестра сведений о субъектах права традиционного 

природопользования осуществляется в случаях: 

 добровольного отказа субъектов права традиционного природопользования от 

территории традиционного природопользования; 

 смерти физических лиц или ликвидации юридических лиц – субъектов права 

традиционного природопользования; 

 использования субъектами права традиционного природопользования 

территории традиционного природопользования с нарушением требований 

законодательства, в том числе нарушения правового режима территории 

традиционного природопользования; 

 неведения субъектами права традиционного природопользования 

традиционного образа жизни и традиционного природопользования на 
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соответствующей территории традиционного природопользования. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В МАУ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

Е.А. Сергеева 

зав. научно-просветительским отделом 

МАУ «Экоцентр», г. Мегион 

 

Аннотация: исследование культурного наследия и истории является одной из важных 

задач современного общества. В этом процессе музеи играют особую роль, представляя 

уникальные музейные коллекции, которые являются ключевыми источниками для исследований в 

области археологии, история, этнографии, биологии, искусствоведения и т.д. В тезисах 

рассматриваются основные направления и специфика научной работы МАУ «Региональный 

https://www.dumahmao.ru/
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историко-культурный и экологический центр», среди которых изучение музейных коллекций и 

предметов, музееведческие исследования, краеведческие исследования, и естественнонаучные 

исследования. 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, культурное наследие, музейные 

коллекции, музейный фонд, краеведческие исследования. 

 
Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и 

экологический центр», являясь учреждением музейного типа, занимается сбором, изучением, 

хранением и экспонированием предметов – памятников естественной истории, материальной и 

духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской деятельностью. 

Научные изыскания осуществляются на базах структурных подразделений: Краеведческий 

музей, Музей народных художественных промыслов и ремесел, Музейно-этнографический и 

экологический парк «Югра». А учитывая специфику собраний музейного фонда МАУ 

«Экоцентр», определяющими направлениями Научно-исследовательской работы являются 

этнография коренных народов Севера, в частности этнография восточной территориальной 

группы ханты и лесные ненцы, история города Мегиона, изучение музейных коллекций, музейных 

предметов из фондов МАУ «Экоцентр», а также сохранение историко-культурного наследия 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Фестиваль «Хатлые» – событийный, социокультурный проект, направленный на развитие 

и сохранение культуры коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, как неотъемлемой части культуры Российской Федерации, используя потенциал 

МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр». Ежегодно, на протяжении 

восьми лет, фестиваль становится площадкой для проведения встреч представителей коренных 

малочисленных народов Севера, руководителей клубных формирований, мастеров Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, педагогов образовательных учреждений и сотрудников 

учреждений культуры из городов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Проведение научно-исследовательской работы в рамках данного фестиваля способствует 

сохранению и популяризации культуры коренных малочисленных народов Севера и позволяет 

пополнять музейные фонды предметами материальной культуры. Проделанная научная и 

экспедиционная работа с коренными малочисленными народами Севера в рамках фестиваля 

«Хатлые» 2022 года отражена в фильмах «Хатлые» и «Медвежьи игрища», а также каталог 

«Қӓтӆәли» (по результатам фестиваля 2016-2022 годов).  

В 2018 году в свет вышла книга «Мегион: очерки истории. Ч.1», посвященная истории 

Мегиона – города, расположенного в Среднем Приобье, сыгравшего одну из ключевых ролей в 

становлении и развитии нефтегазовой отрасли Западной Сибири. В монографии комплексно 

представлено развитие Мегионского Приобья в контексте истории региона и страны. Над данным 

проектом работал научно-редакционный совет кафедры истории России Нижневартовского 

государственного университета[1]. 
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В связи с малоизученными страницами истории Мегиона, встала необходимость написания 

второй части книги 2020 года «Мегион: очерки истории. Ч.2», где были изучены и описаны 

приоритеты администрации города Мегиона, реформы местного самоуправления, освещена 

деятельность политических парий и городской Думы, а также основные направления и результаты 

их деятельности. Отдельная глава книги посвящена достижениям в сфере культуры, образования и 

спорта. 

В 2020 г. в МАУ «Экоцентр» состоялось открытие постоянной экспозиции «ЗЕМЛЯ 

ЧЕРНОГО СОБОЛЯ», которая богата архивными материалами, археологическими экспонатами, 

фотографиями и различными предметами. Однако на сегодняшний день отдельные периоды 

истории нашего города малоизучены и потому возникает необходимость в дальнейшем их 

изучении. 

Помимо архивных документов Мегионского городского государственного архива, 

экспозиция нуждается в дополнении материалами исследователя Тобольского Севера, лесничего 

Самаровского лесничества Тобольской губернии А.А. Дунина-Горкавича о том, каким было 

поселение Майон на рубеже XIX-XX веков, которые хранятся в Государственном архиве г. 

Тобольска. 

При изучении истории Мегиона в 1950-е – 1990-е гг. огромную роль играют материалы 

Государственного архива Тюменской области (ГАТО), в частности вопросы хозяйственного 

развития Мегионского Приобья. Роль партийных организаций в деле мобилизации трудовых 

коллективов на решение производственных задач, хозяйственных и бытовых проблем может быть 

выявлена на основе фондов Государственного архива социально-политической истории 

Тюменской области (ГАСПИТО). Особое значение имеют документы первичных партийных 

организаций: колхоз им. Калинина, Ларьякскогорайона (Мегион), Мегионская промысловая 

геофизическая контора, НПУ «Мегионнефть», ПО «Нижневартовскнефтегаз». 

Рассматривая другое направление – историко-патриотическое, то в настоящее время в 

общественном пространстве и военно-историческом сообществе все больше интереса возникает к 

малоизученным и малоисследованным темам Великой Отечественной войны. Отдельное место 

занимают проекты о боевой биографии ветеранов, участников тех сражений, которые были 

призваны в то тяжелое время с конкретных территорий, принадлежащих в настоящее время 

действующим муниципальным образованиям. Итогом научно-исследовательской деятельности 

научного сотрудника МАУ «Экоцентр» послужили такие работы как книга «Мегионцы на фронтах 

Великой Отечественной войны» [3], где раскрываются малоизвестные факты боевой 

автобиографии югорчан, призванных в годы Великой Отечественной Войны на фронтиз 

маленьких населенных пунктов Мысовая Мега, Лекрысово, Ермаково, Мега. В книге 

используются фотографии и документы из фондовмуниципального автономного учреждения 

«Региональный историко-культурный и экологический центр», личных архивов автора издания, а 

также из архивных данных Министерства обороны РоссийскойФедерации. Данная работа легла в 
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основу фильмов «Мегионцы-фронтовики. Запомните их имена!», которые посвящены нашим 

землякам-ветеранам, призванным на фронт из Мегиона. 

В 2023 году состоялась презентация книги Полищук А.А. «Битва за Донбасс. Изюм-

Барвенковская операция 17-27 июля 1943 года – Первая летняя попытка освобождения Донбасса» 

[2], которая отражает новый взгляд на события, происходившие на южном участке советско-

германского фронта в период Курской битвы и посвящена югорчанам, сражавшимся летом 1943 

года в боях за освобождение Донбасса и приближавшим нашу Великую Победу. 

Таким образом научная работа в музее тесно связана с изучением музейных предметов и 

коллекций и является необходимым условием их включения в научный оборот. В ходе 

источниковедческого анализа из музейных предметов извлекаются новые сведения, которые в 

дальнейшем привлекаются профильной наукой для более полного понимания изучаемых ею 

процессов, явлений и закономерностей. Но музейная ценность предмета не исчерпывается его 

научной ценностью, ведь он может обладать более широкой значимостью – исторической, 

художественной, эстетической, мемориальной и коммуникативной. 

Научным сотрудникам при подготовке научно-исследовательских проектов необходимо 

также учитывать интересы посетителей музея и общественную значимость своей работы. Ведь их 

исследования могут использоваться для создания выставок, разработок музейных программ, 

обучения и просвещения посетителей. 
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Аннотация. В докладе представлены результаты реализации проекта, в котором широко 

использовались полевые и научно-краеведческие исследования, проводимые сотрудниками 
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Нижневартовского краеведческого музея и АНО «Мусейон». Целью проекта стало 

увековечивание памяти об участниках ВОВ, покоящихся на Нижневартовском городском 

кладбище № 1.  

Ключевые слова: проект, Нижневартовское городское кладбище № 1, участник ВОВ 

 

В Российской Федерации на сегодняшний день реализуется множество проектов по 

увековечиванию памяти об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Самые 

масштабные проекты - это государственная информационная система «Память народа», 

общедоступная единая база данных «Дорога памяти» и пр. 

Информация об участниках тщательно оцифровывается и изучается, в этом направлении 

государством и службами архивов уже проделана колоссальная работа. Но есть и частные 

вопросы, которые еще предстоит решить. Например, это выявление и уход за воинскими 

захоронениями. По законодательству РФ: закон Российской Федерации от 14 января 1993 г. № 

4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» [1] воинскими захоронениями 

могут считаться «индивидуальные могилы на общих кладбищах и вне их»,  а одной из форм 

увековечивания памяти является «сохранение и благоустройство воинских захоронений, создание, 

сохранение и благоустройство других мест погребения погибших при защите Отечества, 

установка надгробий, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших» [1]. Надзор за сохраняем и благоустройством воинских 

захоронений «может находиться в ведении органов местного самоуправления» [1]. 

Для инвентаризации индивидуальных могил ветеранов Великой Отечественной войны, а 

также участников боевых действий, граждан, внесших большой личный вклад в развитие города 

Нижневартовска была создана рабочая группа, в которую вошли представители администрации 

города, депутаты думы города, управление по социальной защите населения, сотрудники 

Нижневартовского краеведческого музея, родственники ветеранов и старожилы города. 

В городе Нижневартовске сегодня существует 5 кладбищ, на каждом из них есть воинские 

захоронения. Отличие Нижневартовского городского кладбища № 1 от остальных кладбищ 

заключается в том, что по этому кладбищу не существует никакой документации, касающейся 

списков захоронений или схемы, так как ее никто не вел, захоронения производились хаотично. 

Само кладбище располагается между улицами Школьной и Лопарева в старой части города. Это 

кладбище появилось в 1940-е гг., официально закрыли его в 1970-е гг., но на нем существуют и 

более поздние захоронения. В архивах не сохранилось никаких документов об этом кладбище. 

Часть из тех, кто покоится на кладбище, являются коренными нижневартовцами, старожилами, но 

у многих не осталось родственников в городе, и контакты с ними утеряны. 

Площадь городского кладбища № 1 составляет 0,5 гектара. Летом 2020 года сотрудники 

музея приступили к составлению схемы захоронений на кладбище. Для этого кладбище было 

разбито на сектора: вдоль и поперек, были проведены условные линии. Таким образом, 

получилось 11 секторов. В каждом секторе от 70 до 200 захоронений. Затем по каждому сектору 
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была составлена схема захоронений, параллельно с составлением схемы происходила 

фотофиксация могил и надгробий. Сделано это было для проведения дальнейшего «опознания» 

захоронения, а также с целью сохранения изображения надгробия на цифровом носителе, так как 

многие таблички на надгробиях, как и сами надгробия уже разрушены и надписи или уже не 

читаемы или почти не читаемы. В процентном соотношении это около 35 процентов от общего 

числа захоронений. По итогам этой работы обнаружилось, что на кладбище находится не менее 

663 захоронений, при этом точную цифру выяснить уже не представляется возможным, так как 

часть захоронений разрушена. 

При первичном изучении захоронений выяснилось, что помимо нижневартовских 

старожилов на кладбище покоятся и участники Великой Отечественной войны, удалось составить 

списки в количестве 63 захоронений. Для дальнейшей работы и возможности увековечивания 

памяти об этих людях, автором статьи был задуман проект «Увековечивание памяти об 

участниках ВОВ 1941-1945 гг. на Нижневартовском городском кладбище № 1», реализуемый 

автономной некоммерческой организацией «Мусейон» (получившая на реализацию проекта грант 

губернатора Югры № 22-1-000073). Сроки реализации проекта июнь 2022 года – октябрь 2023 

года. Целью проекта стало увековечивание памяти об участниках ВОВ 1941-1945 гг., посредством 

реконструкции памятников ветеранов на Нижневартовском городском кладбище № 1, создания 

интерактивной информационной базы для посетителей кладбища, а также привлечения 

подросткового поколения к субботнику по благоустройству захоронений ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

При реализации проекта к работе были привлечены иные сотрудники: один научный 

сотрудник и один интервьюер. Первым этапом работы над проектом стало составление и подача 

запросов в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации с целью выявления 

подлинного участия ветеранов, покоящихся на Нижневартовском городском кладбище № 1, в 

боевых действиях ВОВ 1941-1945 гг. Для составления запросов необходимы были первичные 

сведения об участнике ВОВ, такие как: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, 

дата призыва, место службы, звание, должность. Эти сведения удалось собрать с помощью 

изучения воспоминаний старожилов, изучения фондов Нижневартовского краеведческого музея, 

работы с архивными документами архивного отдела администрации города Нижневартовска, 

поиск по информационной системе «Память народа». Помимо этого, было выделено 15 

захоронений, которые нуждаются в реконструкции: на некоторых из них не было памятника, крест 

с табличкой сгнил, часть надгробий были разрушены. Команда проекта начала поиск 

родственников участников ВОВ для сбора разрешения на замену памятника.  

Вторым этапом в реализации проекта стало проведение научно-исследовательской работы 

по установлению фактов биографии участников ВОВ. Для сбора данных были опрошены 

старожилы города Нижневартовска, родственники участников ВОВ, изучены похозяйственные 

книги села Нижневартовского и Нижневартовского сельсовета, хранящиеся в архивном отделе 

города Нижневартовска, проанализированы документы, воспоминания и фото из фондов 
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Нижневартовского краеведческого музея, просмотрены данные из системы «Память народа», 

архивные справки, полученные из Центрального архива Министерства обороны РФ, привлечены 

иные интернет ресурсы и книги по истории ВОВ 1941-1945 гг. 

Таким образом, после изучения, анализа и обобщения имеющихся данных было составлено 

63 биографические справки на участников ВОВ, покоящиеся на Нижневартовском городском 

кладбище № 1. Эта информация представлена на сайте Нижневартовского городского кладбища 

№1 (адрес сайта: https://нв-кладбище-1.рф) [2]. Для удобного пользования системой, на каждое 

захоронение участника ВОВ в июне-августе 2023 года будет размещен QR-код со ссылкой на 

страницу с биографической справкой. Таким образом, с историей этих людей можно познакомится 

как дистанционно, так и при посещении кладбища. Последним этапом в реализации проекта 

намечен субботник с привлечением молодежи города Нижневартовска. 

Партнерами проекта стали: Военный комиссариат города, Департамент жилищно-

коммунального хозяйства администрации г. Нижневартовска, МБУ «НКМ им. Т.Д. Шуваева», 

МАУДО ЦДиЮТТ «Патриот», местная молодежная общественная организация «Ассоциация 

поисковых отрядов города Нижневартовска «Десант памяти». 

В перспективе работы над проектом планируется составить биографические справки не 

только на участников ВОВ, но и на старожилов и первопоселенцев села Нижневартовского, 

тружеников тыла, а также на людей, которые внесли вклад в развитие города и округа. 

Запланировано благоустройство самого кладбища, установка стендов и указателей с привлечением 

дополнительных финансовых средств. 
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В настоящее время наблюдается общемировая тенденция активизации этнокультурных 

исследований и усиления внимания к изучению этнической культуры на всех уровнях 

образования. Данные тенденции хорошо прослеживаются и в России. В образовательных 

стандартах этнокультурная составляющая интегрирована в основную образовательную программу 

российских школ, среднеспециальных и высших учебных заведений. Посредством 

этнокультурного просвещения и обучения решаются важнейшие общегражданские и 

образовательные задачи, связанные с формированием основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознанием 

своей этнической и национальной принадлежности; укреплением ценностей многонационального 

российского общества; формированием целостного социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

На каждом уровне образования преподавание этнической культуры имеет свою специфику 

и выполняет свои функции, обладает различиями в подходах и методах преподавания. Так, в 

дошкольном образовании закладываются основы самоидентификации ребёнка как гражданина 

России и носителя определённой этнической культуры. Основными целями этнокультурного 

дошкольного образования являются: знакомство дошкольников с культурными традициями, 

языком, особенностями быта и народного творчества; их приобщение к этнической культуре при 

взаимодействии с семьёй, учреждениями культуры и средствами массовой информации; 

формирование чувства любви к своему краю и Отечеству, уважения к своему народу и другим 

народам, к их культуре и традициям. Обучение, как правило, проходит в игровой или творческой 

форме (разучивание народных песен и танцев, постановка детских спектаклей, рисование 

картинок на этническую тематику и т.п.). 

В общеобразовательных школах этнокультурная составляющая является неотъемлемым 

элементом образовательных программ. В процессе обучения у школьников формируются 

представления о национальном и этническом многообразии, единстве культурного пространства 

России, культурном взаимодействии между различными народами, взаимопроникновении и 

взаимовлиянии различных культур; закладываются основы толерантного отношения к иному 

мнению, языку, верованиям и традициям; формируется понимание того, что язык представляет 

собой явление этнической и общенациональной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка, как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; создаётся позитивное отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общекультурного развития, образованности и гражданской 

позиции человека. 

На уровне среднего профессионального и высшего образования у обучающихся 

формируются профессиональные знания и навыки. Обязательным компонентом 
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профессиональной подготовки специалистов является этнокультурная составляющая, поскольку 

любой специалист, трудоустраиваясь в организацию, попадает в поликультурную среду, где 

взаимодействуют представители разных этнических групп, социальных слоёв и 

профессиональных сообществ. В этой связи, умение находить компромисс в решении проблем, 

добиваться взаимопонимания и взаимного уважения, эффективно работать в команде – это важные 

качества любого сотрудника современной организации. 

Однако, не смотря на некоторые методологические различия, общим в реализации 

этнокультурного компонента образовательного процесса на различных уровнях образования 

является решение задач этнокультурного обучения и воспитания. 

Этническая культура в высших и средних специальных учебных заведениях преподаётся 

как в рамках самостоятельных учебных дисциплин, таких как этнология и этнография на 

факультетах гуманитарного образования, так и входят в состав дисциплин, относящихся к базовой 

части учебной программы всех специальностей, – это история, культурология, история культуры, 

этика и философия. 

Спецификой этнокультурного компонента дисциплины «Философия культуры» является 

философское осмысление этнической культуры. Изучение этнической культуры в рамках 

философии культуры является закономерным этапом этнокультурного обучения и воспитания, 

осуществляющегося на всех ступенях образования: от дошкольного до высшего. 

В качестве основных этнокультурных вопросов, изучаемых философией культуры, можно 

назвать следующие: 

1. Человек и его среда обитания: как среда обитания влияет на формирование образа 

жизни, быта, социальных отношений. 

2. Взаимоотношения «человек – природа»: как человек ощущает себя по отношению к 

природе, как высшее существо, доминирующее над природой или органичная её часть. Феномен 

«биосферного равенства» в культуре народов, ведущих традиционный образ жизни. 

3. Представления об устройстве мира и происхождении всего сущего в легендах, мифах и 

традиционных верованиях. 

4. Осознание человеком себя, своего места в мире, своего предназначения. 

5. Философия жизненного уклада – отражение в обычаях и традициях. 

6. Философия духовной жизни и её отражение в народном творчестве, обрядах, 

традиционных верованиях. 

Этнокультурный компонент учебного курса «Философия культуры» является его 

органичной составляющей, поскольку изучение любых философских вопросов не может 

происходить в отрыве от культурных традиций и представлений, сложившихся в культуре того 

или иного народа в конкретную историческую эпоху. Философское осмысление проблем 

этнической культуры – это неотъемлемая часть профессиональной подготовки современного 

специалиста для работы в поликультурной среде и закономерный этап этнокультурного обучения 

и воспитания, осуществляющегося на всех уровнях образования. 
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Традиционной формой подачи учебного материала по дисциплине «Философия культуры» 

является лекция, поскольку данная форма наиболее удобна как для изложения информации, так и 

для её восприятия. Лекция, во-первых, позволяет охватывать большое количество слушателей; во-

вторых, представляет собой устный рассказ, по темпу, интонациям и манере изложения 

приближенный к разговорной речи, что облегчает восприятие сложной информации; в-третьих, 

лектор заостряет внимание студентов на наиболее важной информации, подчёркивает ключевые 

моменты, поясняет сложные положения, в-четвёртых, небыстрый темп изложения позволяет 

студентам фиксировать основное содержание лекции в виде конспекта. 

В учебной практике сформировалось несколько видов лекций, таких как информационная 

лекция, лекция-конференция, лекция-консультация, визуализационная лекция, бинарная лекция, 

выездная лекция и др., каждая из которых имеет свои особенности и своё предназначение. 

Наиболее подходящей формой подачи учебного материала для реализации 

этнокультурного компонента учебного курса «Философия культуры», на наш взгляд, является 

выездная лекция или лекция-экскурсия, в рамках которой изложение лекционного материала 

происходит вне учебной аудитории. 

Слово «экскурсия» имеет два значения: 1) коллективная поездка куда-нибудь, посещение 

чего-нибудь с образовательной или увеселительной целью; 2) группа участников такой поездки, 

посещения [1, с. 726]. 

В основу лекции-экскурсии положен экскурсионный метод. В узком смысле 

экскурсионный метод представляет собой совокупность методических приёмов, применяемых в 

экскурсионной деятельности. В широком смысле экскурсионный метод можно охарактеризовать 

как комплексный способ познания окружающей действительности, который находит своё 

выражение в том, что познание предметов и явлений окружающего мира происходит при участии 

всех органов чувств. 

Б.Е. Райков в работе «Методика и техника экскурсий» подчёркивал: «Под экскурсией мы 

подразумевает изучение объектов по месту их естественного нахождения (локальный принцип) и в 

связи с передвижением своего места в пространстве (моторный принцип). Вот эти два принципа, 

тесно между собой связанные, и составляют сущность экскурсионного метода» [2]. Он называл 

экскурсионный метод одним из видов «активно-двигательного усвоения знаний» [2]. 

Отличительной особенностью экскурсионного метода является наглядность. Для данного 

метода характерны такие признаки как предметность и вещественная доказательность. 

Приоритетное значение в экскурсионном методе имеет показ. Рассказ аргументируется с помощью 

зрительных доказательств. Нередко рассказ является лишь комментарием к зрительному 

представлению объектов. 

Показ – наглядный способ ознакомления с экскурсионным объектом или несколькими 

объектами одновременно. Показ рассматривается как действие экскурсовода, направленное на 

выявление сущности экскурсионного объекта (музейного предмета) [3]. 
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Однако особенностью лекции-экскурсии по дисциплине «Философия культуры» является 

превалирование рассказа над показом. Показ объектов в данном случае выступает как: 

1) отправная точка рассказа; 

2) иллюстрация описываемых событий, требующих философского осмысления; 

3) фон для философских размышлений, создающий определённую атмосферу, 

позволяющий обучающимся погрузиться в описываемые события, увидеть их через 

демонстрируемый объект, настроиться на философские восприятие и осмысление. 

Более того, в определённые моменты лекции-экскурсии, лектор должен намеренно отвлечь 

внимание экскурсантов от демонстрируемых объектов, т.е. прервать показ (увести в сторону от 

объекта, собрать группу возле себя) для того, чтобы сосредоточить внимание обучающихся на 

наиболее важных положениях лекции, а также переключить их сознание с восприятия 

информации (зрительной и слуховой) на философское осмысление данной информации с 

возможным переводом лекции в формат философского диалога. 

Преимущества лекции-экскурсии заключаются в следующем: 

1. Рассказ, объединённый с показом, обеспечивает наглядность, делает подачу 

лекционного материала более яркой, иллюстративной, а информацию –  более убедительной. 

2. Посещение экскурсионного объекта (музея, стойбища, этнографического парка и др.), 

т.е. непосредственное соприкосновение с культурой того или иного этноса, «оживление» его 

истории, вызывает эмоциональный отклик у обучающихся и проявление большего интереса к 

изучаемой теме и дисциплине в целом.    

3. Введение в учебный план выездных лекций способствует методологическому 

разнообразию форм учебных занятий, что делает учебный процесс более интересным и 

увлекательным, а результаты освоения учебного материала более высокими. 

4. Погружение в атмосферу этнической культуры позволяет обучающимся увидеть её как 

бы изнутри, ощутить условия её зарождения и развития, сформировать более глубокое понимание 

её характерных особенностей и проявления философского начала. 

5. Рассказ, иллюстрированный демонстрацией и описанием экскурсионных объектов, 

упоминанием связанных с ним событий, цитированием образцов фольклора, становится более 

«живым», приближённым к разговорной речи, что способствует возникновению эффекта 

неформального общения и обеспечивает возможность перевода лекции в формат философского 

диалога. 
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ИССЛЕДОВАНИЙ МАЛЫХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ  
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И.А. Кислухина 

Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Нижневартовске 

 

Аннотация. Доклад посвящён идентификации основополагающих проблем проведения 

историко-краеведческих исследований малых населённых пунктов. На примере изучения истории 

посёлка Высокого, входящего в городской округ Мегион Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, рассматриваются такие проблемы как утрата исторических документов и 

архитектурных объектов, имеющих культурно-историческое значение, утрата статуса 

самостоятельного населённого пункта и, как следствие –  полная зависимость развития посёлка 

от решений городской администрации, наличие неучтённых и неизученных природных объектов 

на территории посёлка, а также отсутствие документального подтверждения исторических 

названий различных историко-культурных объектов. Выявление и анализ проблем, характерных 

для большинства историко-краеведческих исследований малых населённых пунктов, 

способствует лучшему пониманию предмета исследования и выбору наиболее рациональных 

методов его изучения.  

Ключевые слова: посёлок городского типа Высокий, городской округ Мегион, река 

Ватинский Ёган, геральдический символ, исторический объект.      

 

Изучение истории малых населённых пунктов имеет свою специфику и сопряжено с целым 

рядом проблем, начиная от отсутствия документального подтверждения тех или иных важных 

событий, происходивших в истории небольшого городка или посёлка, даже если речь идёт о 

сравнительно недавних событиях в современной истории, и заканчивая отсутствием научного 

изучения и описания природных и культурно-исторических объектов, находящихся на данной 

территории.  

Все эти проблемы в полной мере характерны для историко-краеведческих исследований 

посёлка Высокого – небольшого посёления, расположенного на северо-востоке Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

1. Несохранившиеся исторические документы. Посёлок Высокий – посёлок городского 

типа, в настоящее время входящий в состав городского округа Мегион Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры. Своё официальное наименование и статус посёлка городского типа 

(рабочего посёлка) посёлок Высокий получил в 1982 году.  

На основании действовавшего на тот момент указа Президиума Верховного Совета РСФСР 

«О порядке отнесения населённых пунктов к категории городов, рабочих и курортных посёлков» 

от 12 сентября 1957 года, к категории рабочих поселков относились  «населенные пункты   при   

крупных   заводах,   фабриках,   шахтах,   рудниках, электростанциях,  железнодорожных 

станциях, строительствах  больших гидротехнических сооружений и других экономически 

важных  объектах, с  населением не менее 3 тысяч человек, при наличии в составе этого населения  

не  менее  85 процентов рабочих, служащих  и  членов  их семей». 

Первым официальным документом, положившим начало процедуре регистрации посёлка 

Высокого, является решение Нижневартовского районного Совета народных депутатов №18 от 

11.02.1981 г. «О регистрации и наименовании вновь возникшего населённого пункта посёлка 

Высокий»:  

«Учитывая, что в вахтовом посёлке Высокий проживает более 1500 человек, и в перспективе 

численность населения в посёлке в ближайшие годы возрастёт до 5000 человек, исполком 

районного Совета народных депутатов решил: просить исполком окружного Совета народных 

депутатов ходатайствовать перед облисполкомом зарегистрировать вновь возникший посёлок и 

наименовать его рабочий посёлок Высокий» [1]. 

Приблизительно в то же время было принято решение Мегионского горисполкома Совета 

народных депутатов о регистрации сразу двух посёлков на территории современного посёлка 

Высокий – посёлка Мегионский при железнодорожной станции Мегион и посёлка Высокий, 

возникшего в связи с образованием Мегионского леспромхоза. Однако данный документ, 

очевидно, был утрачен, т.к. ни в архивном отделе администрации города Мегион, ни в 

Государственном архиве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры он обнаружен не был. 

Подтверждением существования решения Мегионского горисполкома является решение 

исполкома Совета народных депутатов Ханты-Мансийского автономного округа от 8 июня 1981 

года № 119: 

«Согласиться с решением Мегионского горисполкома о регистрации при железнодорожной 

станции Мегион посёлка Мегионский и посёлка Высокий, возникшего в связи с образованием 

Мегионского леспромхоза объединения «Тюменьлес» и образования Мегионского сельсовета в 

границах посёлков Мегионский и Высокий. Просить исполком Тюменского областного Совета 

народных депутатов зарегистрировать посёлки Мегионский и Высокий и образовать на их базе 

Мегионский сельский Совет народных депутатов с центром в посёлке Мегионский, 

административно подчинив его Мегионскому горисполкому» [2]. 

Изначально наименование «посёлок Высокий» носила только часть современного посёлка, 

которая строилась передвижной механизированной колонной (ПМК) треста «Тюменьлесстрой» по 

заказу Мегионского леспромхоза. А рабочий посёлок железнодорожников, возводимый с 1973 

года строительно-монтажным поездом №227 (СМП-227) объединения «Тюменьстройпуть» при 
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железнодорожной станции Мегион, решено было официально зарегистрировать как посёлок 

Мегионский. 

В итоге 26 марта 1982 года исполнительный комитет Тюменского областного совета 

народных депутатов принимает решение за номером 88, которым был зарегистрирован посёлок 

Высокий при передвижной механизированной колонне треста «Тюменьлесстрой» и Мегионском 

леспромхозе объединения «Тюменьлеспром» в Нижневартовском районе и был отнесён к 

категории рабочих посёлков. Одновременно было решено «образовать Высоковский поселковый 

Совет народных депутатов», который передавался в административное подчинение Мегионскому 

городскому Совету Ханты-Мансийского автономного округа. Последнему поручалось образовать 

организационный комитет по проведению выборов в Высоковский поселковый Совет народных 

депутатов [3]. 

Так, в 1982 году был официально зарегистрирован рабочий посёлок Высокий и 

сформированы органы управления – поселковая администрация и Совет народных депутатов, 

объединив территории всех рабочих поселений – посёлка лесопромышленников Мегионского 

леспромхоза, посёлка железнодорожников СМП-227, балочного посёлка Зелёный, посёлка 

нефтяников БПТОиКО, а также других небольших посёлков, возводимых отдельными 

организациями.     

2. Утрата статуса самостоятельного населённого пункта. В связи с принятием в 2003 

году Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» № 131-ФЗ, административно-территориальное устройство Российской 

Федерации претерпело ряд изменений, которые не могли ни затронуть и Ханты-Мансийский 

автономный округ.  

В 2004 году на основании Закона ХМАО – Югры «О статусе и границах муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» № 63-оз и Закона ХМАО – Югры 

«Об административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и порядке его изменения» № 43-оз, посёлок Высокий вошёл в состав городского округа 

Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в настоящее время находится в его 

административном подчинении. С этого времени прекращена деятельность поселковой 

администрации, полномочия которой перешли к администрации города Мегиона. 

Безусловно, объединение посёлка Высокого с городом Мегионом в один городской округ в 

современных условиях имеет неоспоримые преимущества, обусловленные возможностями 

городского бюджета: в посёлке начался активный снос аварийного и ветхого жилья, возведение 

новых микрорайонов, строительство дорог. Статус городского округа с общим количеством 

жителей более 59 тысяч человек позволил сохранить поселковую поликлинику (рекомендуемая 

численность обслуживаемого населения: на 20-50 тыс. человек – одна поликлиника), тогда как в 

посёлке в настоящее время проживает менее 7 тысяч человек.  

Вместе с тем, такое объединение может осложнить проведение исследований, т.к. 

статистические данные с этого времени формируются по муниципальному образованию в целом, 
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без выделения показателей по посёлку Высокому. Например, изучение динамики половозрастного 

и национального состава населения посёлка, в том числе, коренных малочисленных народов 

Крайнего Севера, без соответствующих статистических данных, основанных на результатах 

официальной переписи населения, представляется весьма затруднительным. 

Так, на обращение в администрацию города Мегиона с запросом о предоставлении сведений 

о национальном составе жителей посёлка Высокого был дан следующий ответ: «Сведения о 

национальном составе населения посёлка городского типа Высокий не выделяются из общего 

числа населения. Так как посёлок городского типа Высокий входит в состав единого 

муниципального образования городской округ Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» [4].    

3. Зависимость развития посёлка от решений городской администрации. Данная 

проблема вытекает из предыдущей, т.е. обусловлена утратой посёлком Высоким статуса 

самостоятельного населённого пункта. 

Посёлок Высокий имеет свой неофициальный символ – геральдический знак, принятый в 

2011 году, но до настоящего времени так и не утверждённый официально. Его разработчиком 

является житель посёлка – предприниматель Александр Александрович Остапенко. 

Геральдический знак посёлка Высокого был принят по результатам конкурсного отбора, 

инициатором и организатором которого выступил отдел культуры администрации города Мегиона 

при поддержке местного отделения партии «Единая Россия». Конкурс стартовал 29 мая, в День 

образования посёлка, и завершился торжественным подведением итогов 11 октября в концертном 

зале Детской школы искусств № 2. В подведении итогов конкурса принял участие глава города 

Михаил Игитов, который предложил считать 11 октября праздничным днём – Днём символа 

посёлка Высокого [5]. 

Символом посёлка Высокого стала белка в обрамлении зелёных листьев на золотом фоне 

геральдического щита. Вверху композиции – нефтяная капля, внизу геральдического щита, на 

ленте зелёного цвета сделана надпись яркими белыми буквами: «Высокий». Белка и листья 

деревьев символизируют природные богатства края – леса и животный мир (белка – наиболее 

часто встречающееся животное в окрестных лесах), а нефтяная капля – это символ 

нефтегазодобывающего региона (рис. 1). 
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Рис. 1. Геральдический символ посёлка Высокого 

 

После того, как на должность главы города в октябре 2015 года был избран О.А. Дейнека, 

вопрос о геральдическом символе посёлка Высокого больше не поднимался. На письменный 

запрос о судьбе принятого в 2011 году символа посёлка и о возможности его официального 

утверждения главой города был дан следующий ответ: «Согласно пункту 3 части 1 статьи 1 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в составе 

городского округа город Мегион находятся населённые пункты: город Мегион 

(административный центр), посёлок городского типа Высокий. Таким образом, посёлок 

городского типа Высокий является частью одного муниципального образования – городской округ 

Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. И так как решение вопросов местного 

значения осуществляется едино на всей территории муниципального образования, изображение 

герба, используемое в том числе, на бланках, печатях и иных носителях изображения, должно 

быть единым для всех населённых пунктов, входящих в состав городского округа» [6]. 

5. Значительное количество не учтённых и не изученных природных объектов на 

территории и вблизи территории посёлка. Одной из наиболее существенных проблем 

проведения историко-краеведческих исследований в малых населённых пунктах является слабая 

изученность располагающихся на их территории природных объектов.  

На территории посёлка Высокого и вблизи его территории расположено множество водных 

объектов, из которых на учёте в государственном водном реестре состоит только река Ватинский 

Ёган. Научные сведения о данном водном объекте являются весьма скудными. Известно, что 

Ватинский Ёган – это река в центральной части Западно-Сибирской равнины, являющаяся правым 

притоком Оби. Её длина составляет 593 км, а площадь бассейна – 3190 км
2
. Исток реки находится 

на южном склоне Аганского Увала, устье – река Обь. Питание смешанное с преобладанием 

снегового [7; 8]. Сведения о гидрологических сооружениях на реке Ватинский Ёган и 

биологическом разнообразии видов речных обитателей в официальных источниках отсутствуют. 

Изучением химического состава воды и уровнем её промышленного загрязнения в районе 

города Нефтеюганска в настоящее время занимается Департамент недропользования и природных 

ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Аналогичные исследования реки в 

районе посёлка Высокого проводились в период функционирования на его территории 

Мегионского леспромхоза (1981-1991 гг.). В настоящее время в связи с отсутствием на территории 

посёлка Высокого крупных промышленных предприятий исследования качества воды в реке 

Ватинский Ёган в данном районе не ведутся.     

Другие водные объекты, преимущественно лесные озёра, расположенные на данной 

территории, не имеют официальных названий, не изучены и не учтены в государственном водном 

реестре. К таким озёрам относятся и два самых популярные среди местного населения озера с 
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неофициальными названиями Солёное и Восьмёрка, являющиеся любимым местом летнего 

отдыха жителей посёлка. 

6. Отсутствие документального подтверждения исторических названий различных 

объектов. Одной из серьёзных проблем проведения историко-краеведческих исследований 

является отсутствие или утрата документов, подтверждающих факт существования исторических 

названий территориальных образований, географических объектов и т.п.  

Так, официальное название посёлка – посёлок городского типа Высокий было утверждено в 

1982 году решением исполнительного комитета Тюменского областного совета народных 

депутатов [3]. 

Идея дать посёлку такое название принадлежит лесозаготовителям. Николай Иосифович 

Останин, который в то время работал заместителем директора Мегионского леспромхоза, так 

вспоминает об этом событии: «Мы с Виктором Васильевичем Кушлянским ходили по лесу. 

Осматривали местность. Речка рядом, а здесь – самая высокая точка. Как ещё назвать? Андрею 

Андреевичу Симакову [главе поселковой администрации] сказали, что название будет «Высокий» 

и он сразу же табличку заказал: «Высоковский поселковый совет» [9]. 

Однако наименование «Высокий» посёлок приобрёл не сразу. Сначала посёлок был назван 

Молодёжным, но поскольку в Нижневартовском районе уже был посёлок в таким наименованием, 

решено было выбрать другое название. Документов, подтверждающих факт существования 

первого названия посёлка, не сохранилось, но данное название помнят очевидцы тех событий, что 

отражено в интервью, данном журналистам местной газеты «Мегионские новости» [9]. 

История происхождения названия реки Ватинский Ёган, протекающей вблизи посёлка, 

далеко не так очевидна. Слово «ёган» хантыйского происхождения, означает «река». Оно 

присутствует в названиях многих водных объектов на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.   

Вместе с тем слово «Ватинский» вызывает много вопросов. Очевидно, что название реке 

дали не ханты – коренные жители данной территории. А исследователи, изучавшие географию 

региона. Если бы речку назвали ханты, то, вероятнее всего, она бы называлась Ват Ёган или 

Ватьёган (реки с такими названиями в Ханты-Мансийском автономном округе есть), а название 

Ватинский Ёган напоминает старые названия улиц российских городов – Пироговская, 

Пушкинская и т.п. 

Есть недалеко от посёлка Высокого небольшая деревня с названием Вата. Река Ватинский 

Ёган протекает также рядом с ней. Сама деревня расположена на высоком берегу протоки Вата. 

По данным местных краеведов, основали её двое ссыльных, и это местечко изначально называли 

Ватинские выселки [10]. Деревня стоит на мысу, открытая всем ветрам, и считается, что название 

«Вата» происходит от имени хантыйского бога ветра – Ват Ики. 

Однако в других источниках встречаются иные версии происхождения данного названия. 

Так, в «Географии Ханты-Мансийского автономного округа» говорится о том, что название 

«Вата» происходит от хантыйского «вать» – узкая [11, с. 207]. Очевидно, имеется ввиду узкая 
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протока Вата, по наименованию которой и было названо поселение ссыльных – Ватинские 

выселки, впоследствии ставшее деревней Вата. 

В этом же источнике есть ещё один любопытный материал: если хантыйское «-ват» 

присутствует в конце топонима, то оно означает «мыс» [11, с. 205]. В этой связи название деревни 

Вата, возможно, следует трактовать как «деревня на мысу». 

Остаётся непонятным, как связаны деревня Вата и река Ватинский Ёган. Может быть, 

безымянную лесную речку географы ХХ века назвали по наименованию местечка – Ватинских 

выселок, существовавших с XIX века. Хотя, в большинстве случаев всё происходит наоборот – 

населённый пункт получает название по наименованию реки: Верхотурье стоит на Туре, Мегион – 

на Меге и т.п.  

7. Утрата исторических объектов. Утрата исторических объектов, прежде всего, 

архитектурных сооружений, в результате их обветшания и разрушения – это общая проблема для 

всех населённых пунктов, как малых, так и крупных. Однако в небольших поселениях проблема 

сохранения исторического архитектурного наследия является более острой и трудноразрешимой, 

поскольку, во-первых, многие здания построены не из камня или бетона, а из более лёгких 

материалов, таких как деревянный брус и древесные щиты. Такие здания являются 

быстровозводимыми объектами с ограниченным сроком службы. Нормативный срок их 

эксплуатации составляет всего 30-40 лет, после чего в силу значительного обветшания и 

деформации конструкций дальнейшая их эксплуатация становится небезопасной, и данные здания 

демонтируются. Так было утрачено здание Средней общеобразовательной школы №7, первое 

здание Детской музыкальной школы № 2, здание Дома пионеров. 

Во-вторых, небольшие бюджеты, которыми располагают малые населённые пункты, 

позволяют принимать на баланс и содержать лишь минимальное количество объектов социальной 

инфраструктуры.  

В-третьих, решения о сносе зданий, сооружений и даже местных памятников, не имеющих 

статуса объектов культурно-исторического наследия, принимаются местными чиновниками очень 

быстро, поскольку не требуют никаких процедур межведомственных согласований, а мнение 

общественности зачастую просто игнорируется. 

Так, одним росчерком пера в начале 2000-х гг. было отправлено под снос ещё довольно 

крепкое двухэтажное здание конторы Мегионского леспромхоза – градообразующего предприятия 

посёлка Высокого, с открытия которого в 1981 году началась застройка центральной части 

посёлка. Здание требовало капитального ремонта, но денег на ремонт и на его содержание в 

бюджете посёлка не было, поэтому было принято решение о его ликвидации. А в 2022 году с той 

же лёгкостью было принято решение о сносе исторического памятника – стелы «Мегионский 

ЛПХ-1981». В ответ на вопросы возмущённых жителей посёлка о причинах сноса памятника 

представителями администрации было дано следующее разъяснение: «Чтобы на голову никому не 

упал». 
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Проведение историко-краеведческих исследований малых населённых пунктов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры – это сложная задача с множеством неизвестных. 

Противоречивые данные в различных источниках и утраченные исторические объекты порой 

представляются непреодолимыми препятствиями на пути к достижению цели. По крупицам, 

частичка к частичке, собирается информация, складываются кусочки исторических событий, как 

элементы разноцветной мозаики в умелых руках становятся целостной картиной. Раскрывая одну 

загадку за другой, исследователь кропотливо собирает картину истории края, чтобы сберечь её для 

потомков, которые будут жить на этой земле и гордиться ею.      
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

КАК МЕХАНИЗМ ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

 

Н.В. Назарова,   

преподаватель кафедры «Экономика, менеджмент и право», 

Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Нижневартовске 

 

Аннотация: в статье затрагивается проблема формирования профессиональной 

компетентности студентов в условиях современного вуза, который предоставляет стартовые 

возможности для личностного и начального профессионального роста. 

Ключевые слова: начальные профессиональные компетенции, стартовые возможности 

личного и профессионального роста, треки личностного и профессионального самоопределения и 

роста 

 

Современный вуз – это не только новейшие образовательные и информационно-

коммуникативные технологии, высокий научно-исследовательский потенциал, но и наличие 

условий для формирования начальной профессиональной компетентности студентов как 

механизма личностного роста и самоопределения.  

Начальная профессиональная компетентность студентов начинает формироваться в 

процессе практической подготовки – на этапе прохождения учебной и производственной практик, 

освоения практико-ориентированных учебных курсов (практикумов), привлечения студентов в 

Центры компетенций и т.п.
1 

Начальная профессиональная компетентность предполагает наличие у студентов 

определенных компетенций, которые позволят максимально приблизить их к потенциальным 

работодателям.  

Современный работодатель желает получить не только дипломированного специалиста, но 

и сотрудника, способного развиваться, самомотивироваться, совершенствоваться как личность, 

быть профессионально мобильным, уметь работать в команде, добиваться успеха при любой 

поставленной задаче. 

                                                           
1 Такие Центры компетенций создаются на базе вузов в рамках проекта «Россия – страна 

возможностей» 
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Стартовые возможности личного и профессионального роста складываются из начальных 

профессиональных компетенций, мотивированности студентов на максимальное раскрытие своего 

потенциала как будущих специалистов, а также тех возможностей, которые предоставляет 

потенциальный работодатель в качестве стажировок, баз прохождения производственной 

практики и т.п.     

Начальные профессиональные компетенции – это те личностные качества, которые 

необходимы для включения в профессионально ориентированную деятельность уже, например, на 

этапе прохождения учебной практики. В качестве примера формирования таких компетенций 

можно привести карту возможностей и перспектив
2
, в которой определены стартовые умения и 

навыки, необходимые для успешного выполнения будущих профессиональных задач (табл.1).  

Таблица 1 

Карта возможностей и перспектив 

 

Практика показывает, что раннее включение студентов в трудовую деятельность не всегда 

эффективно и оптимально раскрывает их возможности в профессиональном плане. Это связано с 

тем, что у студентов нет еще четкого представления о том, чем отличается процесс зарабатывания 

денег от построения успешной карьеры.  

Если учитывать тот факт, что будущие студенты не просто выбирают престижную и 

материально перспективную специальность, а дело, которым они будут заниматься значительное 

количество времени, то важно, чтобы желаемое как можно меньше отличалось от действительного 

положения дел.  

Несовпадение желаемого и действительного зачастую мешают успешному 

трудоустройству после окончания вуза. Чтобы этого избежать, необходимо максимально 

использовать стартовые возможности личности уже в процессе обучения, формировать адекватное 

отношение к своим возможностям и перспективам [1].  

Этому способствует тесное взаимодействие потенциальных работодателей с вузом при 

проведении практической подготовки, частью которой является учебная и производственная 

                                                           
2 Авторская разработка 

Коммуникативные 

навыки и качества 
Организаторские/управленческие 

качества 
Саморазвитие 

(качества, 

компетенции) 
 
 

  

Креативность 

(качества или 

компетенции, 

связанные с 

творческим подходом 

к делу) 

Целеполагание (локальные или 

стратегические) цели  
Мотивированность на 

определенный вид 

деятельности 

(предпочтительный вид 

деятельности в рамках 

будущей профессии) 
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практики, совместные стажировки (привлечение в команды работодателей перспективных 

студентов), отбор потенциальных сотрудников на этапе планирования и разработки тем 

выпускных квалификационных работ и проектов, участие в конкурсах стартапов и т.п.  

Иными словами, работодатель определяет набор профессиональных и личностных 

компетенций будущих сотрудников, а вуз находит возможности и механизмы для оптимального 

формирования стартовых возможностей своих выпускников. 

Успешная карьера предполагает применение умений и навыков в профессиональной 

деятельности в соответствии с полученной специальностью и максимальное раскрытие 

личностных качеств для дальнейшего успешного саморазвития, и мотивации.  

Для того чтобы определить, какие же личные качества необходимо развивать студентам 

для успешной профессиональной деятельности, а также оценить уровень готовности к ведению 

трудовой (профессиональной) деятельности, студентам предлагается сформировать треки 

профессионального выбора (самоопределения), - так называемые треки профессионального и 

личностного самоопределения и роста.  

Треки профессионального и личностного самоопределения и роста
3 – это траектории 

перспективного и целенаправленного формирования необходимых личностных и 

профессионально ориентированных качеств студента. 

Создание треков профессионального и личностного самоопределения и роста предполагает 

не только описание имеющихся личностных качеств и профессиональных ожиданий, но и 

построение перспективных направлений развития в случае профессиональной переориентации, 

смены сферы деятельности.  

Чем четче будет обозначены возможные и желаемые траектории развития, тем более 

вероятностным будет успешное трудоустройство выпускников (табл.2).    

Таблица 2 

Треки профессионального и личностного самоопределения и роста 

Что я знаю о своей будущей профессии (где работает специалист) 
 
Какие качества личности нужны (профессионально ориентированные и личные) 
 
Где может работать специалист (применение навыков в других сферах) 
 

Какие качества личности нужны для работы в смежных / других сферах (профессионально 

ориентированные и личные) 
 
 

Существуют инструменты и механизмы, при помощи которых у студентов появляется 

возможность сформировать такие треки. 

                                                           
3 Авторская разработка 
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В качестве примеров применения таких инструментов и механизмов можно назвать 

проведение различных тренингов в рамках внеаудиторной деятельности, работу куратора со 

студенческой группой не с целью контроля, а как наставника, включение студентов в общественно 

значимую деятельность (например, волонтерское движение) и т.п.      

Если говорить об учебной деятельности, то на этапе организации учебной и 

производственной практик в программу можно включить задания, позволяющие формировать 

необходимые качества и навыки. 

Как известно, любой процесс, даже хорошо организованный, требует проверки его 

эффективности и контроля на всех этапах.  

Если говорить об учебной деятельности, то в качестве начального этапа предлагается при 

проведении учебных курсов по введению в профессиональную деятельность (введение в 

направление или иных дисциплин) частичное заполнение студентами карты возможностей, где 

они обозначают имеющиеся у них личные качества. Также они начинают формировать треки 

профессионального и личностного самоопределения и роста. 

Второй этап можно определить с задач по учебной практике. На основе заполненной карты 

возможностей включить в задания пункты, позволяющие развивать необходимые личные качества 

и навыки. 

На этапе организации производственной практики предлагается проанализировать 

составленные студентами треки профессионального и личностного самоопределения и роста, 

включить в задания пункты, выполнение которых поможет студентам сформировать адекватное 

представление о профессиональной деятельности. Эти представления должны совпасть с той 

производственной средой, в которую они попадут в процессе прохождения практики на 

предприятии (в организации).  

Помимо этого, в случае несовпадения представлений студентов о будущей 

профессиональной деятельности с реальным положением дел, в процессе организации 

преддипломной практики (на основе данных карт возможностей и построенных треков 

профессионального и личностного самоопределения и роста) включить в задания по практике 

пункты, при выполнении которых у студентов появится возможность определить иные сферы 

применения своих профессиональных и личных компетенций.  

Также важным представляется вопрос о том, что можно считать успешным 

трудоустройством. Зачастую можно услышать о том, что успешное трудоустройство – это 

трудоустройство по специальности. Весь вопрос в том, что именно можно считать 

трудоустройством по специальности.  

Как правило, студенты узко понимают возможности направления или специальности, по 

которой обучаются. Расширение представлений о сфере применения профессиональных 

компетенций и адекватный уровень притязаний способствуют тому, что в течение года после 

выпуска студент трудоустраивается туда, где он может состояться и как профессионал, и как 

личность. Совпадение всех этих условий как раз и обозначает построение успешной карьеры. 
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НРАВСТВЕННОСТЬ КАК ИСХОДНЫЙ ПРИНЦИП УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

А.В. Сумачев, 

ТюмГУ, г. Тюмень 

 

Является аксиомой идея о том, что национальное законодательство должно быть основано 

на ряде общественно значимых принципов, эпохальным среди которых должен быть принцип 

нравственности правовых предписаний. Особо это относится к уголовному законодательству как 

наиболее строгому с позиций репрессивности правовых предписаний. И здесь я намереваюсь 

обозначить субъективное видение нравственных начал уголовного права, сформированное где-то 

на основе интуиции, где-то на основе того, что я сам живу и тружусь в обществе, а не в отрыве от 

него, где-то на основе идей, в разное время высказанных представителями науки.  

Так, российский обыватель убежден, что, например, любое сокрытие фактов о 

готовящемся или совершенном преступлении (как в форме недоносительства, так и в форме 

заранее не обещанного укрывательства) уголовно наказуемо. Какие выводы можно сделать из 

этого. Предположение о возможности привлечения к уголовной ответственности за 

недоносительство отрицательно сказывается на самом отношении граждан к уголовному закону, а 

равно отношении к правоохранительным органам в целом. Основу отрицательного отношения к 

доносительству, по-видимому, заложили известные события 30-х годов XX-го столетия. И помню, 

как еще во времена обучения в юридическом ВУЗе, преподаватели уголовного права с восторгом 

говорили нам об изменениях от 29 апреля 1993 года в ст. 18 «Укрывательство» и ст. 19 

«Недонесение» УК РСФСР, в соответствии с которыми не подлежали уголовной ответственности: 

за заранее не обещанное укрывательство - супруг и близкие родственники лица, совершившего 

преступление; за недонесение - супруг и близкие родственники лица, совершившего 

преступление, а также священнослужитель о преступлении, ставшем ему известным из исповеди. 

И едва ли не единственным аргументом такого решения законодателя, по их словам, было то, что 

сильное государство, борясь с преступностью, не имеет права заставлять своих граждан доносить 

на близких им людей. В 1996 году принятый Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – 
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УК РФ), продолжая традицию морального осуждения «доносительства», вообще «забыл» о 

недонесении как преступлении.  

Однако заметим, что напряженность в обществе, вызванная чудовищными актами 

терроризма (Москва, Буденовск, Беслан), существенно скорректировали общественное мнение 

относительно недонесения о готовящихся актах терроризма. В частности, по данным А.В. 

Зарубина из более чем 200 опрошенных граждан лишь два человека возражали против 

установления уголовной ответственности за заранее не обещанное несообщение о готовящемся 

акте терроризма [1. С. 159]. Как видно, происходит морально-этическая переоценка 

«доносительства» как безнравственного акта. Происходит, хотя очень медленно и выборочно. В 

частности, Федеральным законом от 06 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 

общественной безопасности» [2] УК РФ был дополнен ст. 205.6 «Несообщение о преступлении», в 

соответствии с которой уголовной ответственности подлежит лицо за несообщение в органы 

власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по 

достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из 

преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 

221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ. При этом согласно примечанию к данной статье, лицо не 

подлежит уголовной ответственности за несообщение о подготовке или совершении преступления 

его супругом или близким родственником. Аналогичного рода примечания содержатся в ст. 308 

«Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний»
 и ст. 316 «Укрывательство 

преступлений»
 УК РФ. 

Заметим, что в настоящее время ст. 205.6 УК РФ называется не «Недонесение» как в УК 

РСФСР 1961 г., а «Несообщение о преступлении». 

Отдельно можно поставить вопрос о морально-этических установках современной 

российской молодежи относительно ненаказуемости специфических видов лишения жизни с 

согласия. Среди них, в частности, приводился примерный их перечень:  

- лишение врачом жизни неизлечимо больного пациента по его просьбе (эвтаназия);  

- лишение жизни неполноценного новорожденного ребенка по просьбе его родителей;  

- лишение жизни тяжело раненого человека во время экстремальной ситуации (военных 

действиях, стихийных бедствиях и др.);  

- лишение жизни человека-объекта научного эксперимента при проведении такого 

эксперимента.  

                                                           
 «Лицо не подлежит уголовной ответственности за отказ от дачи показаний против себя самого, 

своего супруга или своих близких родственников». 
 «Лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство 

преступления, совершенного его супругом или близким родственником». 
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И здесь стоит акцентировать внимание на отношении граждан к убийству с согласия в 

зависимости от возраста опрошенных лиц.  

Молодежная категория лиц относится к эвтаназии и лишению жизни неполноценного 

новорожденного ребенка по просьбе его родителей более осторожно, нежели старшая группа. 

Причина, по-видимому, здесь кроется в недостаточно богатом жизненно-бытовом опыте: 

отсутствие сведений об эвтаназии либо отсутствие собственных детей и т.п. Более того, 

существенная разница в пропорциях мнений относительно лишения жизни неполноценного 

новорожденного ребенка по просьбе его родителей у женщин молодежного и зрелого возрастов (в 

5,07 раза), является свидетельством ничем неопороченного инстинкта материнства. 

Диаметрально противоположная картина проявляется при анализе соотношения 

(пропорций) общего числа опрошенных к сторонникам легализации лишения жизни тяжело 

раненого человека во время экстремальной ситуации (военных действиях, стихийных бедствиях и 

др.) или лишения жизни человека-объекта научного эксперимента при проведении такого 

эксперимента. И здесь, молодежные группы (от 17 до 19 лет) обоих полов преподносят 

«сюрприз»: в обоих случаях их пропорции (в сравнении с лицами более старшего возраста) 

достаточно велики (5,82 : 1 и 14,88 : 1 - у мужчин, 9,16 : 1 и 11 : 1 - у женщин, в то время как у лиц 

старше 30 лет склонность к легализации анализируемых видов лишения жизни либо мала, либо 

вообще отсутствует). Какой здесь напрашивается вывод? Опять же отсутствие жизненного опыта 

у молодежи. С другой стороны, юношеский задор, вера в себя как в двигатель прогресса или 

ключевую фигуру в истории, пусть даже «районного» масштаба, вот те факторы, определяющий 

качество ответа по анкете. 

Можно, однако, констатировать и тот факт, что, несмотря на порой нелестные отзывы о 

современной российской молодежи, она отличается повышенным чувством самопожертвования. 

Действительно, отвечая на вопрос о наказуемости/ненаказуемости лишения жизни с согласия в 

условиях экстремальной ситуации или проведения научного эксперимента, анкетируемый 

поневоле ставит себя на место лица, дающего согласие, а никак не исполняющего такую просьбу. 

А согласиться (даже абстрактно) на ненаказуемость своего «убийцы» ради спасения других или 

ради достижения общественно полезной цели вообще, дело весьма непростое. В этой связи 

представляется нравственно обоснованным наличие в уголовном законе института обоснованного 

риска как обстоятельства, исключающего преступность деяния.  

Таким образом, выявление нравственных установок в социуме может (и должно) 

способствовать не только повышению эффективности профилактической работы среди населения, 

но и совершенствованию национального уголовного законодательства.  
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Аннотация: Весьма важное значение в современных условиях имеет инновационная 

деятельность организации нефтяной и газовой промышленности, которая создает условия для 

рационального использования ресурсов, сохранения окружающей среды и увеличения доходов 

бюджета.   Инновационная деятельность организаций данной отрасли имеет существенные 

особенности. Она зависит от целого ряда внутренних и внешних факторов. Исследование 

показало, что эти организации в ХМАО – Югре имеют весьма низкую инновационную 

активность. Это требует активизации инновационной деятельности организаций нефтяной и 

газовой промышленности, принятия с этой целью соответствующих базисных для отрасли мер, 

что позволит существенно повысить  их конкурентоспособность  на внутреннем и мировых 

рынках. 

Ключевые слова: организации нефтяной и газовой промышленности, инновации, 

инновационная деятельность организаций, управление инновационной деятельностью 

организаций. 

 

В современных экономических и политических условиях для большинства отечественных 

организаций приоритетной задачей является непременно опережающее развитие,  

непосредственно связанное с их инновационной деятельностью.  

Инновационную деятельность организаций нефтяной и газовой промышленности следует 

рассматривать как целенаправленную, многопрофильную, объединенную едиными 

производственным и технологическим процессами, зависящую от природно-климатических 

условий, рисковую деятельность по созданию и распространению инноваций [6]. Инновационная 

деятельность данных организаций создает условия для рационального использования минерально-

сырьевой базы, сохранения окружающей среды и увеличения доходов бюджета. 

Инновационная деятельность организаций нефтяной и газовой промышленности имеет 

следующие особенности: 

-большая капиталоемкость многих инновационных проектов, требующих значительных 

затрат; 

-высокие риски инновационной деятельности организаций данной отрасли; 

-слабо выраженный предпринимательский подход в вопросах инновационной политики, 

следствием чего является относительный технологический консерватизм; 
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-преобладание инноваций, возникающих на базе крупных изобретений и дающих начало 

ранее неизвестным технологическим продуктам и процессам; 

-основной источник инноваций организаций нефтяной и газовой промышленности – 

потребности производственного процесса, в меньшей мере – конкурентная ситуация на 

соответствующих рынках. 

В отечественных организациях нефтяной и газовой промышленности инновации (по 

характеру) делят на: 

-технологические; 

-маркетинговые; 

-организационные; 

-экологические. 

Важнейшая группа инноваций – технологические. Данные инновации  означают 

использование новых технических и технологических методов производственного процесса, 

состоят в компьютеризации и автоматизации производства, в совершенствовании материальной и 

производственной базы организаций отрасли. 

Технологические инновации в современных организациях нефтяной и газовой 

промышленности подразделяют на: 

-процессные, то есть создание новых или значительно усовершенствованных способов 

добычи и переработки нефти и газа; 

-продуктовые, то есть применение новых материалов и комплектующих, а также 

производство технологически новой или усовершенствованной продукции. 

Уровень, содержание и характер инновационной деятельности организаций  нефтяной и 

газовой промышленности зависят от целого ряда внутренних и  внешних факторов, а именно: 

-конкретных видов и характера деятельности данных организаций; 

- интересов ключевых субъектов влияния, или стейкхолдеров, организаций; 

- региональных и местных условий производства и реализации соответствующей 

продукции; 

- уровней потребления продукции в данном и других регионах; 

- масштабов деятельности этих организаций; 

- организационно-правовых форм организаций, что влияет на формирование системы 

управления в каждом хозяйствующем субъекте; 

- целевой направленности инновационной деятельности организаций (на повышение 

конкурентноспособности, снижение себестоимости продукции, повышение качества продукции, 

привлечение инвестиций и т.д.); 

- степени государственной поддержки инновационной деятельности организаций; 

- местоположения организаций нефтяной и газовой промышленности, вовлечения 

интересов государства при принятии целевых решений, определяющих эффективность 

использования конкретных сырьевых ресурсов и т.д. [4]. 
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В последние годы в нефтяной и газовой промышленности накопились серьезные, 

специфичные для отрасли, проблемы, препятствующие инновационной деятельности организаций, 

внедрению инноваций, а именно: 

-чрезмерная экспортная ориентированность организаций данной отрасли; 

-институциональные препятствия инновационной деятельности организаций отрасли; 

-слабое развитие институционального стимулирования инновационного развития 

организаций нефтяной и газовой промышленности; 

-потеря многими организациями отрасли в предыдущие годы квалифицированных кадров; 

-отсутствие или слабая координация деятельности участников инновационных процессов; 

-отставание научных исследований в части инноваций и конкурентоспособности; 

-недостаток финансовых ресурсов. 

Это повлияло на результаты их функционирования. В таблице приведены данные об 

инновационной деятельности организаций  ХМАО – Югры [1,2]. 

Таблица 

Организации ХМАО-Югры, осуществляющие инновационную деятельность, по виду 

экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» 

(на конец года, в процентах к общему числу обследованных организаций) 

 2019 2020 2021 
Число инновационных организаций ХМАО 5,0 7,4 6,6 
в том числе    
по виду экономической деятельности «добыча полезных 

ископаемых» 
7,0 10,1 8,8 

из них    
добыча сырой нефти и природного газа 17,2 23,3 20,0 
добыча прочих полезных ископаемых - 16,7 - 
предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 3,6 6,5 6,3 
 

Из данных таблицы видно, что инновационная активность организаций  ХМАО – Югры в 

2021 году составила лишь  6,6%. Это существенно ниже, чем инновационная активность 

организаций Российской Федерации в целом (11,9%). 

При этом инновационная активность организаций ведущей отрасли региона (вида 

экономической деятельности «добыча полезных ископаемых») составила лишь 8,8%. Несколько 

выше данный показатель по организациям, осуществлявшим непосредственно добычу сырой 

нефти и природного газа – 20,0% (в 2021году). А инновационная активность организаций, 

предоставлявших услуги в области добычи полезных ископаемых, то есть так называемых 

сервисных компаний,  была еще ниже - 6,3%. 

Если рассматривать лишь технологические (важнейшие для производственной 

деятельности) инновации, то инновационная активность организаций вида экономической 

деятельности «добыча полезных ископаемых» составила по ним в 2021году 9,4%, в том числе 
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организаций, осуществлявших непосредственно добычу сырой нефти и природного газа -24,4%, 

организаций, предоставлявших услуги в области добычи полезных ископаемых, - 6,0%. 

Важная причина низкой инновационной активности организаций нефтяной и газовой 

промышленности состоит в том, что  они недостаточно вкладывают средств в свою 

инновационную деятельность. Так, затраты на инновации организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) по виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» в 

2021 году составили лишь 1,3%  от общего объема отгруженных товаров и выполненных работ 

(еще ниже данный  показатель в целом по ХМАО-Югре-1,1%),  организаций, осуществлявших 

непосредственно добычу сырой нефти и природного газа – 0,6%, организаций, предоставлявших 

услуги в области добычи полезных ископаемых, - 5,5%. 

Следует заметить, что инновационная деятельность современных организаций нефтяной и 

газовой промышленности связана с разработкой, принятием и реализацией ими оригинальных, не 

использовавшихся ранее, решений. Однако в современных российских организациях она 

основывается, как правило, на традиционных инструментарии и методах совершенствования, к 

тому же в условиях игнорирования современных тенденций в развитии организаций. Поэтому 

инновационная деятельность входит в противоречие с традиционным, эволюционным характером 

совершенствования, которое опирается на традиционное управление. Это требует использования 

современных инструментария и методов управления инновационной деятельностью организаций, 

обеспечивающих их инновационное развитие. 

Далее, инновационная деятельность требует от каждой организации выполнения 

следующих инновационной функций: 

- изучение состояния и тенденций развития рынка нефтегазовой продукции; 

- приобретение новой, прогрессивной техники и оборудования; 

- приобретение патентов на новую, инновационную технологию и продукцию; 

- освоение новой, инновационной техники, технологии и продукции; 

- подготовка инновационных кадров; 

- сбыт инновационной продукции и т.д. [3]. 

Данная деятельность требует от организаций значительных материальных ресурсов, 

интеллектуальных затрат и т.д. 

В то же время многие российские организации нефтяной и газовой промышленности 

имеют: 

- неудовлетворительное финансовое положение; 

- низкий инновационный потенциал
4. 

Кроме того, российские организации имеют низкий управленческий потенциал.  

                                                           
4 Под инновационным потенциалом организации следует понимать возможности организации 

осуществлять инновационную деятельность в сложившихся условиях и при обладании определенными 

ресурсами, отражающие инновационную активность организации в настоящее время и способность ее 

повышения в будущем. 
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Это крайне затрудняет, более того, делает практически невозможным отдельным, 

обособленным организациям, особенно малым, осуществление инновационной деятельности. 

 В этом состоит существенное противоречие, разрешение которого видится в интеграции 

инновационной деятельности организаций. 

 Можно выделить следующие основные направления интеграции инновационной 

деятельности организаций нефтяной и газовой промышленности: 

- совместное изучение организациями рынка инновационной техники и технологий; 

- совместные поиски организациями источников финансирования инноваций; 

- совместная подготовка и переподготовка  инновационно-активных кадров; 

- совместная деятельность по приобретению и использованию инноваций в нефтегазовом 

производстве.  

В целях активизации инновационной деятельности организаций нефтяной и газовой 

промышленности региона необходимы также следующие базисные для отрасли меры: 

-устранение институциональных препятствий инновационной деятельности организаций 

отрасли [5];  

-разработка и реализация отраслевых и корпоративных программ инновационного 

развития данных организаций; 

-создание механизмов координации деятельности участников инновационного процесса; 

-совершенствование регламентов (технологических); 

-совершенствование тарифной политики (экспортной) в данной отрасли народного 

хозяйства;  

-осуществление корпоративных форсайт-исследований, а также отраслевого форсайта в 

рамках существующих технологических платформ.  

Реализация предложенных мер, направленных на активизацию инновационной 

деятельности организаций нефтяной и газовой промышленности, повысит их конкурентные 

возможности, способность конкурировать на внутреннем и мировых рынках, будет 

способствовать более рациональному использованию минерально-сырьевой базы, сохранению 

окружающей среды и увеличению доходов федерального и регионального  бюджетов. 
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Манипуляция имеет двойственное значение. С одной стороны, само определение для 

обычного мировосприятия имеет отрицательный (безнравственный) оттенок. Так, в справочнике 

русского языка С.И. Ожегова манипуляция означает проделку, махинацию [1]. Э. Шостром 

полагает, что «в каждом из нас живет манипулятор, который бесконечно применяет фальшивые 

трюки с тем, чтобы добиться для себя того или иного блага» [2]. С иной стороны, манипуляция 

есть неотделимая часть человеческих отношений, это элемент неформальных взаимоотношений.  

Другими словами, манипуляция предполагает собой клубок, в котором соединились 

немаловажные проблемы психологии воздействия: преображение информации, наличие силовой 

борьбы, проблемы истины и лжи, динамика перемещения ответственности, изменения приоритета 

интересов и др. 

В предпосылки манипуляций входит: 

- Конфликт человека с самим собой, т. е. манипулятор использует возможности других 

там, где сам бессилен (Ф. Перлз); 

- Недоверие по отношению к другим людям, неспособность к любви (Э. Фромм); 

- Ощущение абсолютной беспомощности (экзистенциализм), боязнь тесных 

межличностных контактов (Дж. Хейли, Э. Берн, В. Глассер); 

- Некритическое стремление получать одобрение всех и каждого (А. Эллис); 

- Стремление к символическому (сублимация) овладению партнерами по общению как 

объектами сексуального вожделения (З. Фрейд) - с соответствующим разделением на активных и 

пассивных манипуляторов; 

- Естественная по форме реализация компенсаторного стремления к власти (А. Адлер) и 

др. 

Эта искусность достигается благодаря особым психологическим приемам — уловкам, то 

есть уловка выступает основным средством манипуляции. Использование уловок может 

показаться неэтичным и даже аморальным, но именно благодаря уловкам становится возможной 
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оптимизация общения и взаимодействия. Подтверждением тому служат многочисленные 

исследования отечественных и зарубежных авторов, изучающих проблемы ведения деловых 

переговоров, феномена влияния в процессе взаимодействия, психолингвистические особенности и 

особенности невербального поведения в общении. Таким образом, психологические уловки - это 

сама жизнь в отношениях людей, это сторона сложившейся культуры взаимодействия. 

Если мы обратимся к словарю В. Даля, то найдем там следующее определение: «Уловка - 

это прием, ухватка, сноровка, ловкость и привычка в деле, умение или смышленость, проворство, 

либо навык». 

Манипулятивные уловки используют в следующих ситуациях: 

- при избегании нежелательного взаимодействия или для обезвреживания собеседника; 

- при скрытии недостатков и выделении личностных достоинств; 

- для того, чтобы быстро втереться в доверие и сократить время для формального общения. 

Как противостоять манипуляциям: 

1. Нужно избавиться от причины манипуляции. 

Человек может помочь вам  безвозмездно, например, устроить на работу или дать денег в 

трудной ситуации. А потом периодически напоминать вскользь, прося выполнить небольшую 

просьбу. Например, заполнить за него отчет или остаться после работы и помочь с проектом. В 

такой ситуации нужно обезвредить манипулятора и избавить его от основного мотива — вернуть 

деньги, найти другую работу. 

2. Необходимо перенаправить внимание на манипулятора. 

Ваш коллега втирается в доверие, давит на жалость и затем перекидывает свои 

обязанности на вас. В этот момент он точно не ждет от вас той же просьбы. Чем легче и 

корректнее будет ответ, тем скорее вы выбьете из равновесия манипулятора. На просьбу 

заполнить договор, узнайте, сможет ли ваш коллега за вас сделать отчет. 

3. Надо обращаться к манипулятору по имени. 

Исходя из исследований, люди становятся более предрасположенными, когда их называют 

по имени во время разговора. Спросите у манипулятора, как ему нравится, чтобы его называли: 

Сережа или Сергей? Чаще употребляйте его имя в обращениях и, возможно, собеседник 

проникнется к вам и переключит свое внимание на кого-то другого. 

4. Во время разговора нужно смотреть манипулятору прямо в глаза. 

Если манипулятор начинает давить и настаивать на своем, надо не отрываясь смотреть ему 

в глаза, это нужно чтобы сбить его с толку. Отвечать необходимо уверенно и нельзя оставлять ему 

возможность возразить. 

5. Нельзя позволять обобщать по одному факту. 

Часто люди использующие манипуляции вырывают какую-то одну ситуацию из контекста 

и утверждают, что вы делаете так постоянно. Например, начальник может обвинить вас в том, что 

вы постоянно опаздывайте, хотя вы опоздали второй раз за полгода, что никак не может означать 
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систематическое опоздание. В этом случае нужно спокойно попросить привести пример, когда вы 

в последний раз опаздывали на работу. 

6. Чаще повторяйте свою мысль. 

Если вы понимаете, что манипулятор не хочет идти к вам на встречу и начинает еще 

больше давить, то повторяйте четко одну и ту же мысль. Например, жена говорит мужу: «ты меня 

вообще не слышишь, у меня больше сил нет». На это стоит ответить: «я готов тебя выслушать еще 

раз». Повторите эту фразу несколько раз, пока ее смысл не дойдет до манипулятора. Не 

позволяйте давить на жалость, молчание тут точно не поможет. 
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Суть выступления заключается в объяснении значимости невербальной коммуникации, 

значимость этого всегда очень важна так как она мало изучена людьми и человек, который хорошо 

с ней знаком, сможет читать нас как открытую книгу, как бы мы красиво не говорили. Понимание 

невербальной коммуникации очень всем пригодится на протяжении всей жизни. Отличие 
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невербального общения от вербального заключается в том, что оно осуществляется без 

использования речи. В реальности коммуникация играет гораздо большую роль, чем мы себе 

представляем Слова – это всего лишь малая часть нашего общения. Научные исследования 

доказывают, что 55% полученной информации во время презентации мы получаем при помощи 

телодвижений: контакта глаз, мимики, жестов; голосом передается 38% информации и только 7% 

передается содержанием уже самой речи.  Именно поэтому важно не только то, что именно мы 

говорим, но и то, как мы это говорим. Например, в школах по актерскому мастерству людей учат 

правильно передавать информацию не только своими словами, но и при помощи телодвижений и 

мимики. Невербальная коммуникация включает в себя пять полноценных систем: Акустическая 

система включает в себя следующие подсистемы: громкость голоса, его тембр, темп речи и стиль 

речи. Пространственная система включает такие элементы, как дистанция общения и 

пространственная ориентация участников общения. Оптико-кинетическая система представляет из 

себя мимику, жесты и положение в пространстве. Обонятельная, система отвечает за определение 

различных запахов. Все эти системы невербальных сообщений находятся во взаимодействии, 

дополняя друг друга или противореча. Наибольшую значимость в невербальной коммуникации 

имеют оптико-кинетическая система – визуально воспринимаемые движения другого человека. 

Мимика представляет из себя движения мышц лица, демонстрирующие чувства и эмоции. К 

мимике относятся все изменения, наблюдаемые на лице человека, в том числе и 

психосоматические процессы, например побледнение или покраснение лица. В мимике 

выделяют: произвольные движения, представляющие сознательную передачу определенных 

сигналов (гримасы, подмигивание, общее выражение лица и т. д.); непроизвольные движения т.е. 

прищуривание глаз, сведение бровей, дрожание губ, возникновение вертикальных складок на лбу 

и т.д. и физиологические параметры тонус и сила лицевых мышц. Функция дополнения означает, 

что невербальные сообщения делают речь более выразительной, так привлечь внимание 

слушателя можно, повышая громкость своего голоса, делая перед словами речевые паузы или 

жестикулируя определенным образом). Функция опровержения вербальных сообщений означает, 

что невербальное сообщение противоречит вербальному (например, партнер говорит, что 

заинтересован в разговоре с вами, но при этом он не поддерживает с вами контакт глаз, 

использует «закрытые» позы и т.п.). Функция замещения вербальных сообщений означает 

использование невербальных средств вместо вербальных (во время представления актер может без 

использования слов, лишь с помощью жеста или взгляда предложить кому-то из зрителей принять 

участие в представлении). Функция регулирования разговора подразумевает использование 

невербальных средств для координации взаимодействий между людьми (одобрительный или 

неодобрительный кивок головой в сторону выступающего прикосновение к кому-то, выражающее 

желание о чем-то спросить). Существует такая поговорка: «По одежке встречают…» Увидев то, 

как одет человек, о нем составляется первое впечатление. Важна не только цена одежды, но и 

присутствие чувства гармонии образа. Многие люди поддаются влиянию других людей. Одежда 

обычно сообщает нам о том, как человек самостоятелен в собственном выборе, независим от 
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мнения окружающих, в осознании самого себя. Существуют люди, которые не любят привлекать 

к себе лишнего внимания, одеваясь неприглядно, другие носят очень заметные наряды, а третьи 

держатся золотой середины т.е они одеваются в соответствии со своими предпочтениями и 

практически не поддаются влиянию со стороны. Для добавления к образу особых черт, некоторые 

люди используют такие детали: татуировки, прическа, аромат, маникюр, макияж, аксессуары и 

украшения. 

Например у человека имеется крупный шрам или родимое пятно, которое его смущает и он 

хочет его скрыть, но так чтобы это еще и добавляло к нему некую отличительную черту, то он 

делает себе татуировку. В случае макияжа у человека может быть проблемная кожа лица, 

произошла аллергическая реакция и т.п., используется макияж для скрытия этих неудобств или 

просто для придания человека уверенности в самом себе. Есть люди, которые считают 

использование некоторых деталей образа излишними, которые портят весь вид, в зависимости от 

выдуманных или реальных причин. Драгоценности и украшения  используются для демонстрации 

обществу своего социального положения. Отсутствие декоративных деталей может говорить о 

простоте и непритязательности человека. Косметика и парфюмерия используются для 

приобретения в себе большую уверенность, зачастую на различные события.  
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Любой темперамент сам по себе не является ни хорошим, ни плохим. Каждый тип 

темперамента может иметь свои достоинства и недостатки. Тип темперамента человека 

необходимо принимать в расчет там, где работа предъявляет особые требования к указанным 

динамическим особенностям деятельности. Свойства темперамента так или иначе проявляются в 

профессиональной деятельности и деловом общении: те или иные характеристики темперамента 

могут способствовать достижению успеха в профессиональной деятельности или, напротив, 

препятствовать ему. Профессия предъявляет определенные требования к человеку, особенно это 

относится к профессиям, связанным с работой с людьми. Темперамент накладывает свой 

отпечаток и на деловое общение: общительность, коммуникабельность, у людей с разным типом 

темперамента разная. 

Наиболее выражены коммуникативные способности у сангвиников, которые легко и 

быстро устанавливают психологический контакт с партнерами по общению, поддерживают 

активный диалог с ними. 

Флегматики, по сравнению с сангвиниками, не столь легко устанавливают контакты с 

людьми, но они способны длительно поддерживать устойчивые деловые отношения с партнерами, 

хотя, конечно, круг их общения менее широк, чем у сангвиников. 

Меланхолики испытывают специфические трудности в общении, которые связаны с 

внутренним страхом перед новыми ситуациями и новыми людьми. В процессе делового общения 

меланхолики часто теряются и смущаются, требуется психологическая поддержка со стороны 

коллег. 

Психологически сложным в общении является холерик: и ему сложно общаться, и с ним 

сложно общаться. Установлению хорошего и долговременного психологического контакта с 

коллегами и деловыми партнерам холерику препятствует его вспыльчивость и несдержанность. 

Холерик постоянно стремится к лидерству в межличностных отношениях, что вызывает 

противодействие со стороны других партнеров.  

Нужно иметь в виду, что особенности проявления темпераментов в деловом общении с 

возрастом и профессиональным опытом сглаживаются, приобретаются навыки общения, при 

помощи которых человек контролирует негативные стороны своего темперамента, общается и 

действует адекватно ситуации.  
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Аннотация: Платон дает такую формулировку— идеальная справедливость результат 

людей, переживших несправедливые поступки и страдания от их, что привело людей с опытом к 

созданию целесообразного договора друг с другом. Отсюда и берет свое начало 

законодательство и взаимный договор. Установление закона и получение имени законных и 

справедливых. 

Ключевые слова: идея, справедливость, опыт, договор. 

 

Перед анализом, следует подчеркнуть, что справедливость рассматривает с практической и 

целесообразной точки зрения. По определению Полемарха: “Справедливость— это искусство 

принести пользу друзьям, а врагам причинить вред”, но по мнению Фрасимаха справедливость 

имеет иной смысл: “Это то, что пригодному сильнейшему” [1], то есть тот человек, который 

обладает властью и устанавливает справедливость. 

В процессе диалога концентрируется внимание, что же такое справедливость и как оно 

проявляется? 

Установив форму справедливости, Платон анализирует несправедливость в известных 

государствах. Первое государство с формой правления тимократии — власть честолюбцев, при 

которой почётом пользуются правители и войны. Такие люди со временем привилегий в обществе, 

приобретают в свои руки общественные богатства, что приводит в дальнейшем к власти богатых 

—  олигархии. В олигархическом государстве отсутствует справедливость, так как граждане 

занимаются многими делами одновременно: земледелием, ремеслом, войной. Как итог наступает 

упадок, когда многие богатые и трудящийся разорившись, превращаются в нижний класс, который 

в целях улучшения своего достатка будут обращаться к несправедливости. В процессе внутренних 

войн рождается— демократия — худшая по мнению Платона форма правления, при которой 

расслоение богатых и бедных становиться лишь больше [1]. В демократии нет мудрых правителей, 

так как правителем желает стать каждый, из-за чего на роли правителя будут находиться 

недостаточно знающие и некомпетентные люди. Со временем будет обостряться борьба за место 

правителя из чего рождается тирания—    форма государственного управления, берущая начало из 

представительной власти. Правитель, то есть тиран, одновременно проявляет заботу обо всех: 

раздавая земельное имущество, прощением долгов и грандиозными обещаниями, но также лишь 

по своему желанию уничтожает всех, кто смеет идти против него [2]. 
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Закончив анализ всех известных на то время форм правления, Платон подходит к 

конструированию своего идеального государства. Это такое государство, в котором каждый его 

гражданин занимайся, тем видом труда, который соответствует его природным задатком. 

Будучи объективным идеалистом, Платон рассматривал материальный мир как 

искаженное отражение мира эйдесов (идей).  

В человеке идеальным началом является душа, которая соединяет в себе три гармоничных 

начала: разумное, аффектное (эмоциональное), неразумное (вожделеющие). Душу он сравнивает с 

колесницей, в которую запряжены два коня, управляемые кучером. Один конь своенравный, 

стремительный, рвущийся ввысь (аффективное начало), другой— ленив, безрассуден, 

довольствуется малым (неразумное начало), а кучер (разум) призван управлять ими. Объединяя 

душу и государство рождается принцип, что каждый гражданин будет выполнять то, что 

соответствует его душе: разумное— управляет, аффектное — защищает, а вожделеющей – 

подчиняться и усмирять свои страсти, что приведет к гармонии, порядку и в целом к благому его 

устроению, в котором основными доблестями были бы не богатство и знатность, а мудрость, 

мужество и справедливость [2,3]. Гражданин, трудящийся в том, что ему предрасполагает задаток, 

будет производить больше предметов и наиболее высокого качества. Такой принцип также создаст 

сословия, не по финансовому или властному различию, а равнозначные сферы. 

Одна группа людей— производители материальных благ: земледельцы, торговцы, 

ремесленники и тому подобные. Добродетель такого сословия заключается в послушании, 

компетенции и смирении. Другой особый класс граждан, сословие— защитников государства, 

специалисты в военном деле. Подготовка таких специалистов требует особенных знаний в первую 

очередь в воспитании, поскольку это— войны, их главная добродетель— мужество. В стражах 

преобладает аффективное начало, в них требуется воспитать умение всеобщего благосостояния, 

соблюдение приличий. Высшим сословием являются— правители государства— философы. 

Воспитание таковых предлагается наибольшее внимание. До двадцати лет получение образования, 

а следующие двадцать пять лет проходят службу в военном деле и к пятидесяти могут преступить 

к делам управления. Только когда качества трёх сословий будут соблюдены, тогда и 

синтезируется справедливое государство [2]. 

Рассуждая о справедливости, нельзя пропускать и экономическую часть. Платон в деньгах 

видел зло, разрушающие общество и моральное единство граждан, что побуждает рост 

преступности, из чего заключает необходимость отказа от частной собственности [1,2]. 

В работе было рассмотрено понятие и предмет справедливости, выяснено значение 

справедливости, а также раскрыто проявление несправедливости в формах управления государств. 

Проанализировано значение справедливости, определены методы воспитания граждан в 

идеальном государстве и проанализировано экономическая структура. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается, то как философ относится к своей 

родине, представляет анализ одного из ключевых текстов русской философии XIX века. 

Выделяются различия между славянофильским и западническим мышлением, а также 

подчеркивается значение этой дискуссии для формирования русской национальной идентичности. 

Цель: проанализировать движение мысли в русском обществе в начале XIX века и критически 

оценить идеи, выдвигаемые представителями двух противоборствующих течений - славянофилов 

и западников. Основные задачи: высказать свою критику по поводу консервативных и 

реакционных взглядов, выражаемых славянофилами; показать важность западной культуры и 

науки для развития России. Методология исследования является философия и культура России в 

начале XIX века, а также идеологические противоречия между двумя противоборствующими 

лагерями - славянофилами и западниками.  

Ключевые слова: Россия, Чаадаев, славянофилы, западники, философ. 

 

Текст «Философских писем» был опубликован, когда Россия переживала значительные 

социальные и культурные изменения. В то время российское общество разделялось на два 

противоборствующих лагеря, идеологии которых влияли на развитие страны. Чаадаев считал, что 
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славянофилы замедляют развитие России своими консервативными взглядами, и предлагал более 

открытый и европейский путь развития. 

В журнале «Телескоп» было выложено первое письмо Петра Яковлевича Чаадаева, которое 

не восприняли серьёзно и отправили автора в полицию, позже его признал Николай I 

сумасшедшим, и некоторое время находится под медико-полицейским надзором.[3 c.196] В 

первом письме было описано то, как философ отзывается о родине, а также о русском народе. Ф. 

М. Достоевский писал, что: «Чаадаев негодовал на многое наше родное и, по-видимому, презирал 

всё русское»[1 c.10]. Чаадаев лишь рассказывал всю правду о своей Родине не смотря на то, как 

горько всё это не звучало[2 c.2]. 

Вероятно, автора впечатлили образ жизни, архитектура. У философа уже сложился свой 

образ страны, какой она должна быть, а также людей которые в ней проживают. Приверженец 

западноевропейской культуры рассказывает о том что Европа более прогрессивна и цивилизована, 

хотя выражает надежду, что Россия приблизится к этому уровню развития. Приветствует 

реформаторские усилия императора Николая I, Россия должна идти по пути модернизации и 

западной ориентации. Однако его критика российского общества и правительства вызвала 

негативную реакцию у властей и консервативных кругов общества. Россия нуждается в 

кардинальных реформах для развития и прогресса. Россия не должна следовать путем, навязанным 

ей властью, необходимы перемены, изменения положения дел в стране. Выражал сожаление о том, 

Россия не в состоянии преодолеть свои исторические, экономические и климатические недостатки 

и открыться для западных идей и технологий. «Мы лишь с грехом пополам боремся с крайностями 

времен года, и это в стране, о которой можно не на шутку спросить себя: была ли она 

предназначена для жизни разумных существ» [6 c.10]. Какую бы сферу он не затронул в своём 

письме он везде видит Россию хуже чем за границей. 

Автор увидел решение проблем России в культуре Европы, которая представляла образец 

цивилизованного общества. Россия может достичь прогресса только тогда, когда она будет 

открыта к западным идеям и взглядам, когда она примет западные ценности и образ жизни. 

Философ считал, что только тогда Россия сможет достичь своих истинных потенциалов и стать 

уважаемой и цивилизованной страной.  

 «Надо знать только историю салонов, чтобы быть до такой степени несправедливым» [4 

c.4]. Эта цитата Хомякова была обращением к Чаадаеву, относится к критике, которую философ 

высказывал в своих произведениях в адрес российской интеллигенции и элиты. Хомяков выражал 

недовольство, что сочинитель судил об обществе на основе знакомства только с его высшими 

слоями, салонами и аристократическими кругами, не зная о реальной жизни обычных людей. 

Хомяков, как представитель славянофильского направления, считал, что общество нужно 

рассматривать в целом, не ограничиваясь лишь элитными кругами.  

Так же можно упомянуть Н.А.Бердяева «Чаадаев проникается русской мессианской идеей» 

[5 c.20]. Можно толковать как утверждение о том, что автор в своих работах был проникнут идеей 

о том, что Россия имеет особую миссию в мировой истории, что она должна играть важную роль в 

https://www.google.com/search?client=opera&hs=pM2&q=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiIzdCEhK7-AhUCpIsKHUutBowQkeECKAB6BAgJEAE
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деле просвещения человечества и спасения его от гибели. В русской философии мессианизм тесно 

связан с идеей России как «Третьего Рима», которая должна продолжить миссию Рима и 

Константинополя в сохранении православия и просвещения мира. Таким образом, Бердяев считал, 

что Чаадаев разделял эту идею и признавал Россию особой нацией, имеющей важную миссию в 

мировой истории. 

Несмотря на критику и отрицание его идей со стороны многих своих современников, 

Чаадаев продолжал отстаивать свои философские убеждения, выраженные в его письмах. Его 

взгляды оказали значительное влияние на развитие русской философии и литературы в XIX веке, а 

его «Философические письма» стали знаковым произведением русской интеллектуальной мысли. 
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Современный человек живёт в эпоху тотальной секуляризации, по словам Ницше, смерть 

Бога произошла более века назад, а с ней и отказ от притязаний на всякую авторитетность, 

базирующуюся на трансцендентном начале. Спасение уже не выступает в качестве 

интегрирующей конечной цели для людей. Однако, как бы далеко человек не уходил в 

материальные заботы и интересы, упорядочивание своей внешней жизни, какая-то часть его 

разума всё же чётко осознаёт неизбежный факт старения собственного тела и приближения его 

смерти, закономерного конца любой жизни. С чисто эмпирической точки зрения жизнь предстаёт 

случайностью, бессмысленным набором действий перед неизбежным концом. 

Человек настоящего ничем не детерминирован и волен задавать самому себе смысл 

собственный жизни. В этой связи, особый интерес представляет немецкий идеализм конца XVII – 

начала XIX вв., в частности, учение о человеке И. Г. Фихте, который в классической форме 

осуществил постановку вопроса о назначении человека, смысле его жизни, а также показал 

конкретные условия их практической реализации. В эпоху тотального плюрализма, сознания 

обращение к целостному, синтетическому сознанию, которое демонстрирует своим учением 

Фихте, представляется не только актуальным, но и достаточно продуктивным. Фихте был 

убеждён, что именно философия может помочь в решении поставленных выше вопросов о смысле 

и назначении человека. Более того, это – её прямая и, по большому счёту, единственная задача. 

Основательная и исчерпывающая философия непременно предполагает ответ на вопрос о 

назначении человека вообще как такового и определение средств для решения указанной задачи. 

По мнению Фихте, первой задачей любого философского исследования является 

определение назначения человека вообще, последней задачей – назначение высшего, истинного 

человека. Фихте замечает, что ответить на вопрос о назначении человека как такового, раскрыв 

лишь смысл того, что представляет собой собственно духовное в человеке или чистое «Я» в себе, 

изолированное от всего находящегося вне «Я», невозможно. Такой ответ противоречил бы самому 

себе. Ведь «Я», по его убеждению, «никогда не осознает самого себя и не может осознать иначе, 

как в своих эмпирических определениях», которые «непременно предполагают нечто вне «Я» [2, 

с. 8]. Несмотря на то, что «Я» не есть продукт «Не-Я» (то есть всего того, что мыслится 
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находящимся вне «Я»), для осознания самого себя «Я» требуются свои эмпирические 

определения, а они в свою очередь всегда предполагают нечто вне «Я». 

В «Я» лежит верное ручательство, что от него будут распространяться в бесконечность 

порядок и гармония там, где их еще нет, что одновременно с подвигающейся вперед культурой 

человека будет двигаться и культура вселенной. Все, что теперь еще бесформенно и беспорядочно, 

разрешится через человека в прекраснейший порядок, а то, что теперь уже гармонично, будет, 

согласно законам, доселе еще не развитым, становиться все гармоничнее. Человек будет вносить 

порядок в хаос и план в общее разрушение, через него самое тление будет строить и смерть будет 

призывать к новой прекрасной жизни. 

Фихте, пользуясь термином Канта, именует высшим благом cогласование человеком 

внешних вещей с его практическими и необходимыми понятиями о них, то есть с тем, чем они 

должны быть. Отсюда Фихте делает следующий вывод: «Подчинить себе всё неразумное, 

овладеть им свободно и согласно своему собственному закону – последняя конечная цель 

человека» [2, с. 13]. 

Мыслитель делает оговорку, что такая цель абсолютно недостижима и должна оставаться 

таковой вечно, поскольку в противном случае человек перестанет быть самим собой и станет 

Богом. Другими словами, цель человека не в том, чтобы достичь этой цели, но поскольку человек 

может и должен к ней приблизиться, его истинной целью будет приближение к этой цели до 

бесконечности. Эта цель, а именно согласие с самим собой, по праву может быть названа 

«совершенством». 

Фихте здесь подразумевает ограниченность человеческих возможностей именно в силу их 

человеческой природы. Это концепция «назначения человека» в самом себе как разумного 

существа вне всякой связи с другими подобными ему разумными существами, раскрывает факт 

конечности и конечности присущи вообще в целом. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что представления Фихте о назначении 

человека кажутся, в первом приближении, чем-то абстрактным. Однако философ отдавает себе 

отчет в том, что его философская концепция не является инструкцией для решения 

непосредственных, эмпирических вопросов. Она представляет собой установку сознания, 

довольно сложную в своем изложении, но очень богатую. Ее неявный смысл открывает широкие 

горизонты для совершенствования мыслительной, идеальной сферы. 
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Формирование лидерских компетенций, способствующих гармоничному развитию 

личности студентов, повышение конкурентоспособности будущих профессионалов и 

предоставление возможности для развития и реализации своих идей являются одними из важных 

задач современного вуза.  

Этому, в том числе, может способствовать применение в образовательном и 

воспитательном процессе элементов проектного мышления, компетентностного подхода и 

технологий, которые развивают у студентов навыки лидерского управления, повышают уровень 

учебной и профессиональной мотивации, ориентируют на будущее успешное трудоустройство.  

Речь идет об участии студентов в студенческом самоуправлении.   

Студенческое самоуправление - это организация, созданная студентами для управления 

своими делами и защиты своих прав в учебных заведениях. Она представляет интересы студентов 

и работает на повышение качества образования, улучшение условий проживания и обучения, 

организацию досуга и спортивной жизни. Студенческое самоуправление может включать в себя 

различные комитеты, комиссии и клубы, которые занимаются решением конкретных проблем и 

организацией мероприятий.  

Существует несколько форм студенческого самоуправления: 
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1. Студенческий совет – организация, представляющая интересы студентов перед учебным 

заведением и властями. 

2. Студенческие клубы и общества – организации, объединяющие студентов по интересам 

и хобби. 

3. Студенческие профсоюзы – организации, защищающие права и интересы студентов на 

рабочих местах. 

4. Студенческие группы и комитеты – временные организации, создаваемые для решения 

конкретных задач и проблем. 

5. Студенческие омбудсмены – студенты, которые занимаются защитой прав и интересов 

других студентов в учебном заведении. 

Студенческое самоуправление имеет множество целей и задач: 

1. Представление интересов студентов перед учебным заведением и властями. 

2. Обеспечение качественного и эффективного образования для студентов. 

3. Создание условий для развития творческих способностей, интересов и хобби студентов. 

4. Защита прав и интересов студентов на рабочих местах. 

5. Решение конкретных задач и проблем, связанных с учебой и жизнью студентов. 

6. Участие в общественной жизни и развитие гражданской позиции студентов. 

Студенческое самоуправление может включать в себя следующие области деятельности: 

организация культурных мероприятий (концерты, выставки, театральные постановки, фестивали, 

спортивные соревнования и т.д.), работа с социальными вопросами (организация 

благотворительных акций, поддержка нуждающихся студентов), участие в управлении 

университетом (представление интересов студентов на заседаниях администрации, работа в 

комиссиях и советах), поддержка активности студенческих объединений (организация клубов и 

общественных организаций, помощь в проведении мероприятий и привлечении новых членов), 

работа с международными студентами (поддержка адаптации и интеграции иностранных 

студентов, организация межкультурных мероприятий), участие в разработке и реализации 

программ обучения (представление мнения студентов по вопросам образования, участие в 

создании новых курсов и программ), работа с медиа (создание студенческих газет и журналов, 

организация радио- и телепередач, ведение блогов и социальных сетей). Студенческое 

самоуправление помогает студентам более эффективно учиться, развиваться и адаптироваться к 

жизни в обществе. Оно также способствует формированию лидерских качеств и навыков участия в 

общественной жизни. 

Участие в студенческом самоуправлении позволяет развивать и применять многие из 

перечисленных навыков, таких как лидерство, коммуникация, аналитические навыки, творческое 

мышление, самоорганизация и планирование, стратегическое мышление, эмпатия и социальная 

ответственность, работа в команде [1]. 

Лидер – тот, кто обладает необходимыми личными и профессиональными навыками 

решения различных задач для достижения успеха. Это касается как личных целей – например, 
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успешная сдача сессии, так и социально значимых -  эффективное управление группой в качестве 

старосты (староста является полноправным участником взаимодействия администрации и 

студенчества) или председатель студенческого совета (не только представительство студенчества 

на высшем уровне, но и управление студенчеством, формирование направлений деятельности, 

создание возможностей и их реализация в плане эффективного взаимодействия администрации, 

общественности и студенчества). Все это может «работать» только при условии того, что студент 

обладает необходимыми лидерскими компетенциями. 

Современный мир требует от лидеров новых качеств и навыков. Вместе с традиционными 

качествами, такими как умение принимать решения, вести людей за собой и достигать 

поставленных целей, сегодняшний лидер должен обладать еще рядом других качеств. Первое из 

них – это способность адаптироваться к изменяющимся условиям. Современный мир меняется 

очень быстро, и лидер должен быть готов к тому, что то, что работало вчера, может не работать 

сегодня. Лидер должен быть гибким и уметь быстро приспосабливаться к новым условиям. Второе 

качество – это умение работать в команде. Сегодняшний лидер должен понимать, что он не может 

все делать сам и что успех зависит от того, как хорошо он может работать с другими людьми. 

Лидер должен уметь находить общий язык с равными людьми и создавать команду, где каждый 

член вносит свой вклад. Третье качество – это умение общаться. Современный лидер должен быть 

открытым и честным в общении, уметь слушать других и выражать свои мысли ясно и понятно. 

Лидер должен уметь мотивировать людей и вдохновлять их на достижение общих целей. 

Четвертое качество – это умение принимать риски. Сегодняшний мир требует от лидеров не 

только умения принимать решения, но и готовности к риску. Лидер должен быть готов к тому, что 

не все его решения будут успешными, но он должен быть готов к этому и уметь извлекать уроки 

из своих ошибок. 

Участие в студенческом самоуправлении помогает развить коммуникативные качества и 

навыки, такие как умение слушать, выражать свои мысли и идеи, убеждать и договариваться с 

другими людьми. Кроме того, студенческое самоуправление требует от студентов постоянного 

общения и взаимодействия с различными людьми, что помогает им научиться эффективно 

общаться и находить общий язык с разными людьми. Эти навыки могут быть полезными не 

только в университете, но и в будущей профессиональной деятельности, где коммуникация с 

коллегами, клиентами и партнерами является ключевым элементом успешной работы [2]. 

Организаторские качества. Студенты, занимающиеся студенческим самоуправлением, 

должны планировать мероприятия, координировать работу команды, управлять ресурсами и 

принимать решения в сложных ситуациях. Все это требует от них организационных навыков, 

которые могут быть полезными в будущей профессиональной деятельности, особенно в 

руководящих должностях в бизнесе, государственном управлении и других сферах.  

Личностные качества и навыки. Члены студенческого самоуправления учатся работать в 

команде, общаться с людьми, решать конфликты, развивать свою лидерскую позицию и 

принимать ответственность за свои действия. Все это помогает им стать более уверенными в себе 
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и своих способностях, что может быть полезно в будущей профессиональной деятельности и 

личной жизни. Участие в студенческом самоуправлении также дает студентам возможность: 

получить опыт работы в различных областях, таких как маркетинг, финансы, организация 

мероприятий; расширить свою социальную сеть и установить контакты с людьми из различных 

сфер деятельности. 

Креативность. Студенты могут придумывать новые идеи для организации мероприятий, 

создания рекламных кампаний или развития проектов. Это помогает им развивать свои творческие 

способности и находить нестандартные решения для различных задач. Также это может помочь 

студентам развить свою интуицию, чувство пропорций и эстетический вкус. 

Навыки целеполагания. Представители студенческого самоуправления должны 

устанавливать конкретные цели и разрабатывать планы действий, чтобы достичь этих целей. 

Навыки целеполагания могут быть полезными как в профессиональной, так и в личной жизни, 

помогая студентам определить, что они хотят достичь в жизни и каким образом они могут это 

сделать. 

Участие в студенческом самоуправлении может помочь студентам развить мотивацию и 

убежденность в своих способностях. Когда студенты работают в команде, они могут 

почувствовать, что их усилия имеют значение и приводят к результатам. Это может 

стимулировать их желание работать еще усерднее и достигать больших результатов. Кроме того, 

участие в самоуправлении может помочь студентам развить уверенность в себе и умение 

выступать перед публикой, что может быть полезным в любой карьере. 

Участие в студенческом самоуправлении является важным компонентом развития 

личности студента и его подготовки к будущей профессиональной деятельности. Исходя из 

личного опыта: среди студентов, участвующих в работе органов студенческого самоуправления 

нашего филиала, нет ни одного человека с низким уровнем развития лидерских способностей. 

Формирование у студентов лидерства является основой для дальнейшего развития способности к 

руководству, посредством навыков и умений, приобретенных в ВУЗе. На сегодняшний день 

студенческое самоуправление обладает большим потенциалом в процессе воспитания лидерских 

качеств, что способствует высокому уровню подготовки будущих конкурентоспособных 

специалистов.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются понятия волонтерства в рамках вуза, 

значение волонтерства для студентов, на чем основывается модель преподавателя-волонтера в 

условиях современного вуза, а также необходимость формирования модели преподавателя-

волонтера. Предложены пути формирования модели преподавателя-волонтера в рамках вуза. 

Ключевые слова: волонтерство, компетенций преподавателя-волонтера, направления 

волонтерства, формирование модели преподавателя-волонтера. 

 

Несмотря на скоростной темп жизни и быстро меняющуюся социально-культурную 

ситуацию, волонтерство как направление общественной деятельности предоставляет достаточно 

возможностей для развития ценных навыков, которые могут оказаться полезными в дальнейшем 

для студентов. Тема волонтерства весьма актуальна и для научного сообщества.  

К примеру, Л.В. Болотова [4, C.3] считает, что педагогическая общественность находится в 

постоянном поиске новых эффективных средств, обеспечивающих совершенствование процесса 

профессионального становления и развития будущего специалиста социальной работы в период 

его вузовского обучения, результатом которого является готовность к профессиональной 

деятельности. В качестве одного из них специалистами рассматривается включение студентов в 

добровольческую деятельность.  

Еще один автор, С.В. Абрамова, определяет значимость и важность технологии 

социального проектирования в процессе профессиональной подготовки студентов ВУЗа. 

Социальное проектирование способствует развитию личностных и профессиональных качеств 

обучающихся, формированию компетенций как образовательных результатов [5, с.1]. 

Волонтерство — это добровольная деятельность людей, которые предоставляют свое 

время, умения и ресурсы в помощь другим людям или организациям без материальной выгоды [2]. 

Волонтеры могут работать в различных областях, включая помощь бедным, социальную работу, 

заботу о животных, экологию, помощь в бедствиях и катастрофах и многие другие. Они могут 

участвовать в организации и проведении различных мероприятий, например, волонтеры могут 

проводить лекции, участвовать в благотворительных акциях, работать в центрах реабилитации, 
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помогать в домах для престарелых и т.д. Волонтерство имеет огромное значение для нашего 

общества и позволяет сделать мир лучше. 

Существует множество направлений волонтерства, которые могут варьироваться в 

зависимости от места, времени и потребностей в сообществах. Некоторые из наиболее 

распространенных направлений волонтерства включают в себя [1]: 

1. Социальное волонтерство: помощь людям с ограниченными возможностями, пожилым 

людям, детям, мигрантам, бездомным и т.д. 

2. Экологическое волонтерство: уборка территорий, уход за растениями и животными, 

борьба с глобальным потеплением и др. 

3. Образовательное волонтерство: помощь в обучении детей в школах, на курсах и др. 

4. Здравоохранение: работа в госпиталях, помощь в медицинских миссиях и др. 

5. Развитие общественности: помощь в организации мероприятий, фестивалей и других 

мероприятий. 

 

6. Культурное волонтерство: помощь в музеях, библиотеках и других культурных учреждениях. 

7. Другие: волонтерство в спортивных мероприятиях, работа в гостиницах и т.д. 

Выбор направления волонтерства зависит от личных интересов, потребностей сообщества 

и доступных возможностей в данном регионе. 

В условиях современного вуза модель преподавателя-волонтера предполагает наличие 

соответствующих компетенций и мотивации для проведения добровольных занятий с учащимися. 

Эта модель основывается на идее, что преподаватель может эффективно использовать свои знания 

и опыт для помощи студентам в их обучении и развитии. 

В качестве основных компетенций преподавателя-волонтера выделяются: 

 Познавательная компетенция: способность к поиску, анализу и 

интерпретации информации. 

 Коммуникативная компетенция: способность к взаимодействию с 

учащимися и коллегами, умение объяснить материал и помочь студентам в их понимании. 

 Организационная компетенция: способность к организации и планированию 

занятий, умение создавать эффективные учебные программы и задания. 

 Социальная компетенция: способность к эмпатии, пониманию 

индивидуальных потребностей и возможностей студентов, умение создать дружелюбную и 

поддерживающую атмосферу в группе. 

Для формирования модели преподавателя-волонтера важно также обеспечить 

соответствующие мотивационные факторы. К ним относятся: знание того, что преподаватель-

волонтер действительно помогает студентам улучшить свои знания и навыки; удовольствие от 

работы с молодыми людьми; возможность расширения своих профессиональных и социальных 

контактов. 
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Пути формирования модели преподавателя-волонтера в рамках вуза: 

 

1. Включение дисциплины «Волонтерство в образовании» в учебный план и создание 

специализированных курсов по данной тематике. В рамках этих курсов студенты могут 

ознакомиться с основами волонтерской деятельности, принять участие в проектах и 

мероприятиях, организованных вузом, научиться работать в команде и общаться с людьми. 

2. Организация студенческих клубов волонтеров, которые будут заниматься организацией 

и проведением различных мероприятий вуза и вне его. Преподаватели-волонтеры могут стать 

руководителями таких клубов, обучать студентов основам волонтерской деятельности и помогать 

им в организации мероприятий. 

3. Включение преподавателей-волонтеров в проекты вуза и привлечение их к работе с 

студентами. Преподаватели, проявляющие интерес к волонтерству и имеющие опыт работы в этой 

сфере, могут стать инициаторами и руководителями проектов вуза, которые будут ориентированы 

на включение студентов в волонтерскую деятельность. 

4. Привлечение опытных волонтеров извне в качестве преподавателей гостевых лекций и 

мастер-классов. Эти волонтеры могут поделиться своим опытом работы и знаниями со 

студентами, помочь им ориентироваться в волонтерской деятельности и подготовиться к участию 

в различных программных проектах и мероприятиях. 

В целом, формирование модели преподавателя-волонтера в рамках вуза должно учитывать 

потребности студентов и практические задачи, которые могут быть решены с помощью 

волонтерства. Важно создавать условия для развития навыков волонтерства и включения 

студентов в социально значимые проекты и мероприятия. 

Необходимость формирования модели преподавателя-волонтера продиктована тем, что 

волонтерское студенческое движение набирает обороты и требует грамотного управления и 

координации.   

Включение студентов в волонтерское движение предполагает не только участие в каких-то 

общественно значимых мероприятиях, но и формирование необходимых коммуникативных и 

организаторских навыков, которые помогут в последствии реализовать себя в профессиональной 

сфере. Это относится и к реализации профессионально значимых умений, влияет на формирование 

активной жизненной позиции, а также позволяет студентам быть социально мобильными, гибкими 

в нестабильных условиях, с четко выраженной гражданской позицией [3]. 

В этом смысле хорошим ориентиром для студентов должен стать преподаватель-волонтер. 

В филиале ЮУрГУ в г. Нижневартовске создан волонтерский корпус «Свет сердца» и его 

работа сконцентрирована в одном из направлений, а именно - социальное волонтерство.  

Социальное волонтерство (в рамках вуза) - это деятельность студентов вне учебного 

процесса, которая направлена на оказание помощи нуждающимся людям или организациям в 

социальной сфере. Это может включать в себя посещение больных или пенсионеров, помощь в 

организации мероприятий для детей, участие в благотворительных акциях и т.д.  
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Кроме того, участие в социальном волонтерстве помогает студентам: 

- получить практический опыт работы через участие в проектах, связанных с их 

профессиональным направлением 

- развивать свои социальные навыки, такие как коммуникация, эмпатия, лидерство 

- расширить свой кругозор и понимание социальных проблем общества 

- сделать свой вклад в улучшение жизни людей вокруг них. 

Задачи волонтерского корпуса «Свет сердца»:  

 организация тематических волонтерских мероприятий, которые не будут 

носить разовый характер,  

 обучение молодежи навыкам альтернативной медиации, лидерства, 

общественной активности,  

 помощь волонтеров студентам выйти на новый уровень в обучении, 

оказывая консультативную и методическую помощь,  

 оказание помощи нуждающимся людям, развитие ценных качеств таких 

как:  

a) бескорыстие в пользу общества, что способствует развитию 

щедрости и сострадания  

b)  коммуникация с другими волонтерами и людьми, что улучшает 

навыки общения  

c) развитие чувства ответственности перед другими и обществом в 

целом и т.д. 

В дальнейшем планируется работа не только в направлении социального волонтерства, но 

и в остальных других направлениях. 

Опираясь на эти направления, мы предлагаем запустить проект, который поможет выявить 

таких наставников. 

1 этап – проведение анкетирования (гугл-форма) среди преподавателей, 

2 этап – выбор приоритетных и наиболее возможных направлений волонтерской работы 

среди преподавателей 

3 этап - в соответствии с выбранными направлениями формирование команды 

преподавателей-волонтеров и включение их деятельность «Света сердца». 

В целом, модель преподавателя-волонтера в условиях современного вуза основывается на 

сочетании профессиональных компетенций и мотивационных факторов, которые позволяют 

преподавателям эффективно помогать студентам в их учебе и развитии. Эта модель является 

важным фактором развития образования и подготовки высококвалифицированных специалистов 

для различных сфер деятельности. 
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Аннотация: в статье затрагивается проблема продуктивного распределения времени 

студентами вуза и рассматривается применение тайм-менеджмента для повышения уровня 

учебной мотивации студентов. 

Ключевые слова: тайм-менеджмент, аспекты применения тайм-менеджмента, 

особенности применения тайм-менеджмента, мотивация, самомотивация. 

 

Современное образование требует от студентов не только хорошей учебной успеваемости, 

но и высокого уровня мотивации. Это связано с растущими темпами жизни, когда время 

становится все более ценным ресурсом. В таких условиях применение тайм-менеджмента, 

технологии планирования и управления временем, становится необходимостью для эффективного 

обучения.  
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Как отмечают некоторые авторы, например, М.А. Авраменко, перед студентами учебных 

заведений стоит задача изучения большого количества информации за короткое время. В качестве 

примера можно использовать поэтапный процесс решения вопросов эффективного использования 

времени студентами совместно с преподавателями. Это позволит увеличить самомотивацию 

студента в учебной деятельности и, как следствие, повысить успеваемость [1]. 

Тайм-менеджмент – это система оптимизации времени. Ее основная задача заключается в 

том, чтобы помочь студенту построить грамотный график учебы и работы. Он позволяет 

правильно распределить время между различными задачами, учитывая их сложность, 

приоритетность и сроки выполнения. Система также помогает студенту контролировать свое 

время, чтобы научиться эффективно  планировать и эффективно управлять всеми процессами в 

повседневной и учебной деятельности. 

Инструменты и механизмы тайм-менеджмента должны способствовать повышению 

самодисциплины и мотивации студента к продуктивной деятельности в плане учебы:   

Механизмы и приемы использования тайм-менеджмента: 

1. Привычка планировать время. 

Когда студенты планируют свое время, они обязательно замечают, сколько времени они 

тратят на разные задачи. Это позволяет им лучше ориентироваться в своем графике и более 

эффективно использовать время.  

Помимо этого, студенты начинают понимать, что необходимым является не только 

учиться в университете, но и работать и заниматься досугом. Это помогает им создать баланс 

между учебой и другими важными аспектами жизни. 

2. Цели и мотивация. 

Один из ключевых аспектов применения тайм-менеджмента – это установка целей. 

Студенты, которые понимают, к чему они стремятся, более мотивированы и эффективны в учебе. 

Кроме того, когда они тщательно планируют время, они больше зацикливаются на своих целях и 

чувствуют большую ответственность за свою учебу. 

3. Уменьшение стресса и повышение концентрации. 

Студенты, которые правильно планируют свое время, меньше подвержены стрессу. Они 

более осознанно относятся к задачам и не ощущают сильного давления при выполнении учебных 

заданий. Кроме того, они способны лучше сосредоточиться на выполнении задач, следовать 

учебной программе и не откладывать дела на потом. 

4. Улучшение результатов. 

Применение тайм-менеджмента позволяет студентам более эффективно использовать свое 

время, что в конечном итоге приводит к улучшению результатов в учебе. Также нужно отметить, 

что студенты, которые планируют свое время, более организованы и дисциплинированы, и это, в 

свою очередь, помогает им учиться более осознанно и эффективно. 

Можно сказать, что предложенная М.А. Авраменко система двухэтапного применения 

тайм-менеджмента предполагает [1]:  
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- первый этап предполагает анализ существующих у студента проблем с учебой, и на 

основе этого анализа познакомить его с методами тайм-менеджмента, 

- второй этап предполагает сравнение необученного студента с им же самим обученным и 

тем самым позволить ему убедиться в эффективности предлагаемых ему методов.  

Можно сказать, что применение приемов тайм-менеджмента может помочь студентам:  

- избежать большого количества спонтанно возникающих или накапливающихся  дел 

(заданий);  

- повысить мотивацию и самомотивацию в учебной деятельности;  

- грамотно и экономно распланировать время для выполнения необходимых дел; 

прокрастинации;  

- избежать излишней затраты сил и времени;  

- научиться выбирать первостепенное, важное и необязательное;  

По сути, студенту необходимо освоить навыки анализа важности, первостепенности и 

необходимости решения той или иной учебной проблемы (задачи). На основе такого анализа 

студент научится правильно, и, главное, эффективно планировать свой день с расчетом на то, что 

время, которое он себе может высвободить, будет использоваться им как некий капитал для 

дальнейшего саморазвития.  Анализ и правильное планирование приведет к повышению 

академической успеваемости [2]. 

Неумение анализировать и планировать выполнение тех или иных задач доставляет 

студентам немало проблем. Следствием того, что растущий список учебных заданий приводит не 

только с снижению уровня успеваемости, но и к психологическому дискомфорту и в некоторых 

случаях к ухудшению здоровья.  

По сути, технологии тайм-менеджмента для повышения уровня учебной мобильности 

предполагают применение различных инструментов. Учитывая тот факт, что на сегодняшний день 

информация является базовой единицей коммуникативного процесса, можно в обобщенном виде 

выделить такие способы усвоения информации как:  

- чтение (визуальное восприятие);  

- слушание (аудиовосприятие);  

в) переписывание (восприятие через перенос символов и смыслов).  

Опираясь на это, для повышения эффективности использования времени и его экономии 

можно использовать такие приемы и технологии как:  

– методики скорочтения;  

– использование комбинированных средств подачи информации (соотнесение 

услышанного и увиденного);  

– применение методик и техник скорописи или стенографии.  

Применение тайм-менеджмента имеет следующие особенности, которые могут помочь 

повысить учебную мотивацию студентов: 
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1. Установление ясных и конкретных целей: помогите студентам определить, что они 

хотят достичь, как можно более точно. Это позволит им увидеть, на что они должны 

сосредоточиться и сколько времени необходимо для достижения целей. 

2. Создание плана действий: после установления целей помогите студентам создать 

план действий. Разбейте цели на более мелкие задачи и приоритизируйте их в соответствии с 

важностью. 

3. Использование методов организации времени: обучите студентов использовать 

приемы тайм-менеджмента, такие как концентрация на «главном деле», планирование и 

распределение времени на задачи и контроль за выполнением полученных заданий. 

4. Обеспечение мотивации: поощряйте студентов и отмечайте их достижения, давая 

обратную связь. Также помогите студентам понять, как их усилия влияют на их успехи и 

достижение целей. 

5. Содействие развитию самодисциплины: помогите студентам улучшить свою 

самодисциплину, например, побуждая их сосредоточиться на выполнении заданий, важных для 

достижения их целей, даже если это трудно или неинтересно. 

6. Построение четкого расписания: научите студентов составлять четкое расписание, 

которое поможет им организовать свое время и контролировать его использование, учитывая все 

необходимые задачи и обязательства. 

7. Поддержка регулярности: преподаватель может помочь студентам при достижении 

практически любой цели и построении траектории самомотивации в учебной и иной деятельности. 

Например, можно создавать еженедельные цели, чтобы сохранить привычку работать каждый 

день. 

Применение тайм-менеджмента ведет к оптимальному использованию времени, что 

позволяет студентам целенаправленно работать над своими задачами и достигать успеха в учебе. 

Это в свою очередь влияет на мотивацию студентов, так как достижение конкретных результатов 

в учебе увеличивает их уверенность в себе и стимулирует к дальнейшим успехам.  

Использование тайм-менеджмента способствует более глубокому погружению в учебный 

материал и повышению уверенности в собственной способности достичь поставленных целей. 

Применение тайм-менеджмента является эффективным инструментом для студентов, которые 

стремятся к активной и продуктивной учебной деятельности. 

Тайм-менеджмент позволяет студентам более точно планировать свои действия, избегая 

отвлекающих факторов и проводя время с максимальной пользой. Это помогает студентам 

сохранять высокую мотивацию и дисциплину во время учебного процесса. 

В целом можно заключить, что применение тайм-менеджмента существенно повышает 

мотивацию студентов за счет более эффективного использования времени, улучшения 

планирования своих действий и достижения конкретных результатов в учебе. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается важность самомотивации для 

организации обучения студентов высших учебных заведений. Разбираются особенности работы 

со студентами первого курса и присущие им черты. Демонстрация важности изучаемого 

материала и развитие культуры самоорганизации в студентах выносятся как одни из наиболее 

важных для преподавателя. 

Ключевые слова: самомотивация, самоорганизация, учебный процесс 

 

Высшее образование является важной основой не только для привлечения в трудовые 

ресурсы страны квалифицированных молодых специалистов, но так же и для повышения уровня 

эрудиции и образованности населения страны в целом. В программах высших учебных заведений, 

кроме профессионального образования, особенное внимание уделяется общеобразовательным 

дисциплинам: студенты почти каждого направления изучают такие науки, как психология, 

философия и право. В данном процессе большое внимание уделяется самостоятельной работе 

студентов, однако каждому преподавателю известно, что добиться эффективности этой работы - 

трудоёмкий процесс, редко увенчивающийся успехом. Вопросы о том, «зачем нам это нужно» и 

откладка сдачи заданий до последнего возможного момента - реальность, с которой студенты и 

сталкиваются из года в год. По моему мнению, эта проблема складывается в первую очередь из 

недостатка самомотивации в студентах и их неумения эффективно применять её в своей учебной 

деятельности.  

Разделяя мнение некоторых ученых, например Д.В. Фроликова и И.Г. Афанасьевой, 

укажем, что в развитии самомотивации студентов ключевую роль играет преподаватель высшего 

учебного заведения и усилия, прилагаемые им для создания у студентов потребности в 

самомотивации [1, 2]. 

Не смотря на то, что вступление в студенческую жизнь предполагает серьёзный шаг к 

развитию самостоятельности человека, учащиеся первого курса - всё ещё недавние школьники. 

https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-taym-menedzhmenta-studentami
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Понимание данного факта должно быть одной из ключевых особенностей построения 

преподавателями учебного процесса. Обучение в школе - куда более контролируемый процесс, а 

требования к ученикам на порядок ниже, чем предъявляемые в высших учебных заведениях. В 

связи с этим возникают новые возможности и определенного рода трудности для преподавателя.  

С одной стороны, на что обратила внимание И.Г. Афанасьева, возраст студентов первых 

курсов является тем возрастом, где они открыты для экспериментов, вследствие чего - у 

преподавателя есть возможность завлечь их кардинально отличающимся учебным процессом [2]. 

Новые специализированные предметы, более интенсивный учебный план и другой стиль 

преподавания - всё это даёт возможность преподавателю привить студентам любовь к познанию и 

саморазвитию, а следовательно - повысить их мотивированность к тому, чтобы углубить изучение 

данных предметов самостоятельно. 

Кроме того, первокурсники часто обладают существенной тягой к знаниям, являющейся 

отличным подспорьем для преподавателей. Для иллюстрации этого момента, я бы хотел 

обратиться к исследованию, проведённому Д.А. Тарбеевой, где группа студентов была опрошена 

об их мотивации к обучению в высшем учебном заведении, указывая при этом первичный и 

вторичный мотив [3].  

Таблица 1. Результаты опроса студентов 

Преобладающий мотив Количество анкет Процентное соотношение 
Получение знаний и получение 

диплома 
8 40% 

Получение знаний и освоение 

профессии 
4 20% 

Освоение профессии и получение 

знаний 
- - 

Освоение профессии и получение 

диплома 
- - 

Получение диплома и получение 

знаний 
6 30% 

Получение диплома и освоение 

профессии 
2 10% 

 

Как можно увидеть из представленных данных, основной мотивацией для 60% 

опрошенных является получение знаний, а для ещё 30% - второстепенной. Из этого можно понять, 

что большинство обучающихся высших учебных заведений готовы к получению и усвоению 

информации. 

Несмотря на это, данная переходная стадия переменчива и если преподавателю не удастся 

эффективно использовать указанные выше преимущества, он может столкнуться с явной 

демотивацией студентов, а дальнейшие воздействия на них будут иметь куда меньший эффект [2]. 

Учитывая данные особенности, я хотел бы выделить два, как мне кажется, основных 

аспекта, на которых должен концентрировать своё внимание преподаватель высшего учебного 

заведения: 
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1. Из множества приёмов к повышению мотивации студентов к обучению, что в своей 

работе описал Д.В. Фроликов, наиболее основным и важным мне видится повышение интереса 

студентов к изучаемой тематике, а в особенности - её полезность с точки зрения студента [1]. 

Именно этот способ в первую очередь взаимодействует с любознательностью студентов, повышая 

их мотивацию к дальнейшему самостоятельному изучению предмета, а следовательно - к 

развитию в нём механизма самомотивации. 

2. Демонстрировать студентам важность самих аспектов самомотивации и 

самоорганизации. Первокурсники мало осознают важность самостоятельного изучения и 

углубления материала, только покинув стены школы, однако в руках преподавателя находятся все 

необходимые инструменты к тому, чтобы это изменить. Студент, понявший важность 

самомотивации с первого курса, в дальнейшем будет самостоятельно работать над её развитием в 

себе. 
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Аннотация: Проблема сохранения русского языка в России является весьма актуальной. 

В частности, на это указывают внесения изменений в Конституцию Российской Федерации и в 
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Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации», которые являются 

основой правового обеспечения по сохранению русского языка как основы культурной и 

государственной идентичности. В статье рассматривается правовое обеспечение сохранения 

русского языка как государственного языка. 

Ключевые слова: русский язык, культурная и государственная идентичность, языковые 

нормы, речевые нормы, допустимое и оправданное употребление, государствообразующий народ. 

 

Любой язык составляет основу идентичности народа. Через языковые нормы определяется 

уровень культурного развития общества. Помимо этого, языковые нормы в целом, иностранные 

слова и различного рода заимствования в частности, влияют и на законодательный язык, и на 

речевые нормы, которые используются в речи официальными лицами.   

Безусловно, русский язык является одним из богатейших в мире. Как и любой язык, он 

меняется под влиянием разных факторов. Наличие большого количества иностранных слов и, как 

следствие, появление двусмысленности в трактовке при использовании в официальной речи – это 

проблема не только лингвистическая, но и правовая.   

По данным социологического опроса «Русский язык: развитие, обогащение, 

распространение, проведенного в 2021 году Всероссийским центром опроса общественного 

мнения (ВЦИОМ) до ведения поправок в Федеральный закон о гос. языке), были получены 

следующие ответы: 

 
Таблица 1.1 - «Как Вы считаете, надо ли в русский язык заимствовать иностранные 

слова, которые активно используются во всем мире, или же следует использовать слова 

русского языка, вводить свои термины?» % от всех опрошенных) [1] 

 
Все 

опрошенные 
Мужчины Женщины 

18-24 
года 

25-34 
года 

35-44 
года 

45-
59 
лет 

60 лет и 

старше 

Надо заимствовать 

иностранные слова 
23 27 20 41 28 23 21 16 

Надо использовать 

слова русского 

языка 
67 63 69 49 64 64 69 74 

Затрудняюсь 

ответить 
10 10 11 10 8 13 10 10 

 

Думается, что потребность внесения изменений именно в правовом поле продиктована 

необходимостью, с одной стороны, защитить русский язык как государственный от излишнего 

количества неоправданных заимствований, с другой, - сохранить ценность и целостность языка 

как основы идентичности в рамках общемирового диалога культур.  

Помимо этого, в ходе процесса глобализации, возникает необходимость контроля за 

применением норм русского языка как государственного, что особенно важно при использовании 

его норм непосредственно в официальной речи.  
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Повышенное внимание к теме пересмотра норм языка для сохранения и поддержания 

целостности русского языка как элемента идентичности отражает необходимость закрепления в 

правовом поле аспектов допустимого и оправданного употребления в официально-деловой речи 

иностранных слов, терминов и выражений.  

Утрата «чистоты» языка может свидетельствовать о нарушении культурной идентичности 

и определенного кризиса духовной культуры.  

В последнее время не только в повседневной, но и в официально-деловой речи появляется 

большое количество иностранных слов и терминов, имеющих аналоги в русском языке. 

Согласно данным социологического опроса «Русский язык: развитие, обогащение, 

распространение» мнение опрошенных об использовании в повседневной речи иностранных слов 

получены такие результаты:  

 
Таблица 1.2 - Используете ли Вы в повседневной жизни иностранные слова? Если да, 

то как часто?                                                                                           (% от всех опрошенных) [1]  

  
Все 

опрошенные 
Мужчины Женщины 

18-24 
года 

25-34 
года 

35-44 
года 

45-59 
лет 

60 лет и 

старше 
Каждый день 21 27 17 39 32 24 19 9 
3-4 раза в неделю 7 8 6 8 7 9 8 5 
1-2 раза в неделю 10 10 11 13 9 9 10 11 

Один раз в 

несколько месяцев 
7 5 8 9 4 9 8 5 

Вообще не 

использую 
50 47 53 29 44 46 51 64 

Затрудняюсь 

ответить 
5 3 5 2 4 3 4 6 

 

Согласно данным ранее приведенного опроса, говоря о личной практике 

использования иностранных слов в речи, каждый второй сообщил, что не использует их 

вовсе (50%, чаще россияне 60+ лет — 64%). Каждый день произносят иностранные слова 

21% наших соотечественников, чаще молодежь (39% среди 18-24-летних). От одного до 

четырех раз в неделю употребляют иностранные слова в речи (17% россиян, а один раз в 

несколько месяцев -  7%.) [1].  

Из анализа данных опроса видно, что определенный языковой «регресс» можно наблюдать 

практически у каждого человека, вне зависимости от того, является ли он носителем языка или же 

иностранцем, изучающим язык. Часто можно заметить, что носители языка, как в устной, так и 

письменной речи применяют иностранные слова и термины, имеющие понятные и пригодные для 

повсеместного употребления аналоги в русском языке.  

Эта же проблема касается и официальных лиц, которые зачастую в публичной речи 

употребляют слишком много иностранных слов.  

В целом, практически все то, что звучит из уст официальных лиц, в определенной степени 

формирует представление людей о допустимости и «правильности» использования большого 
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количества иностранных слов в речи. Это, в свою очередь, обедняет лексику языка и влияет на 

уровень развития культуры в целом. 

В качестве примеров можно привести такие слова, как: «спикер», «контент», «бренд», 

«ланч», «дедлайн» и т.д.  

Конечно, нельзя не отметить и тот факт, что наличие заимствований в любом языке 

открывает больше возможностей для культурной интеграции и ведения межкультурного диалога 

и, в определенной мере, обогащает язык.  

Возникает вопрос, при таких возможностях стоит ли ужесточать правила и ограничивать 

использование иностранных слов в русской лексике?  

Определенные ограничения необходимы для того, чтобы предотвратить утрату 

целостности русского языка как государственного, при этом, не нарушая процесса укрепления 

культурной идентичности.  

Для того чтобы языковые нормы в действительности способствовали укреплению 

культурной и государственной идентичности, необходимо во всех сферах жизнедеятельности 

общества сохранять лексическое богатство русского языка, начиная с раннего возраста 

формировать правильное и бережное отношение к богатству русского языка как государственного.  

Этому, в том числе, способствуют меры, принятые в правовом поле. 

В первую очередь необходимо выделить особый нормативно-правовой акт, который 

обеспечивает сохранение русского языка, а именно Конституцию РФ. В соответствии со статьёй 

68 Конституции РФ, государственным языком Российской Федерации на всей ее территории 

является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в 

многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации [2]. И таким образом, 

русский язык как государственный язык является важнейшим элементом, формирующим 

культурную целостность Российской Федерации. 

Также к таким мерам также можно отнести Указ Президента Российской Федерации «О 

дне русского языка», в котором установлено день русского языка, который отмечается ежегодно с 

2011 6 июня. Эта дата является символичной, и она была выбрана не случайно, так как в этот день 

родился великий русский поэт и основоположник современного русского литературного языка 

Александр Сергеевич Пушкин. Выбор даты свидетельствует о том, что это не только 

государственный язык, но и напоминает нам о том, что через язык воплощается национальная 

русская идея, высказанная Николаем Бердяевым как идея культурной целостности и идентичности 

традиций, духовных основ общества и картины мира, которая формируется в условиях 

межкультурного диалога.  

Неоднозначное протекание процессов глобализации подтверждает необходимость более 

жесткого регулирования в правовом поле применения норм государственного языка.      

Об этом говорят поправки в Федеральном законе "О государственном языке Российской 

Федерации", которые защищают русский язык от чрезмерного и неоправданного употребления 
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иностранных слов, выражений и терминов, а также укрепляют его позиции как языка 

государствообразующего народа. 

Помимо этого, указывается, что при употреблении русского языка как государственного 

должны соблюдаться нормы современного русского литературного языка, используя правила, 

зафиксированные в нормативных словарях, грамматиках и справочниках. Не допускаются 

употребление слов и выражений, за исключением иностранных слов, которые не имеют 

общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных 

словарях, предусмотренных частью 3 статьи 1 указанного закона [3]. Суть поправки заключается в 

том, что четко будет определен перечень и сферы применения конкретных заимствований в 

документах и официально-деловой речи.  

Нужно отметить активное включение научно-образовательного сообщества в работу по 

регулированию допустимого употребления иностранных слов, выражений и терминов. После 

редакции закона три российских университета были привлечены к разработке словарей и 

справочников, содержащих обновленные нормы современного русского литературного языка, а 

именно: Российская академия наук, МГУ им. Ломоносова и Санкт-Петербургский университет [4]. 

Также статья 4 указанного закона была дополнена пунктом 5.1., в котором говорится об 

обеспечении гарантий свободного доступа граждан Российской Федерации к изучению русского 

языка и создании условия для изучения русского языка иностранными гражданами и лицами без 

гражданства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Помимо этого, 

гарантировано оказывается поддержка соотечественникам, проживающим за рубежом, в 

получении и распространении информации, пользовании информацией на русском языке на 

территориях государств проживания соотечественников [3].  

Поправки в часть 6 статьи 1 указывают на обязательность контроля употребления 

иностранных слов в официальных взаимодействиях представителей власти на любом уровне с 

гражданами и лицами без гражданства. Другими словами, вводится цензура, которая в 

определенном смысле вернет авторитет официальной культуре и позволит в правовом поле 

формировать возможности укрепления культурной идентичности государствообразующего 

народа. 

Несмотря на внесение поправок, возникает несколько сложностей, связанных с 

неоднозначным отношением введения регламентации допустимого использования иностранных 

слов, выражений и терминов.  

Например, профессор В.Ю.Туранин указывает на то, что существуют проблемы при 

неоправданном использовании иноязычных юридических терминов, которые порождают 

двоякость толкования в различных нормативных правовых актах [5, с.15]. 

Действительно, в нормативных правовых актах достаточно часто используется лексика 

иностранного происхождения. Новые слова вливались в русский язык из других языков в 

результате экономических, политических и культурных связей русского народа с другими, в 

результате внедрения в российскую жизнь новых реалий, имеющих названия в других языках [6]. 



99 
 

Основной причиной частого употребления иностранных слов в руcском языкe указывается 

формирование тесных политических, культурных и экономичeских cвязей в процессе 

межкультурного диалога.  

Например, в российском законодательстве есть случаи, когда иноязычный термин, 

упоминаемый в нескольких законах, имеет различное значение. Например, термин «листинг» в 

Федеральном законе от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» понимается как процесс, 

связанный с включением ценных бумаг в список. В Федеральном законе от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ 

«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» термин «листинг» уже 

понимается не как процесс, а статичное явление, как сам список ценных бумаг [7].  

И таким образом следует отметить, что при включении иностранных терминов или же слов 

в целом в законодательные документы нужно быть максимально осторожно, чтобы избежать 

путаницы и недопонимания со сторон граждан. Однако, для меньшего риска иноязычные слова 

необходимо использовать аналогами русских слов, благодаря которому сохранится идентичность 

русской культуры. 

Проблема сохранения лексической целостности языковых норм государственного языка 

как основы культурной идентичности пока не имеет однозначного решения. С одной стороны, 

есть необходимость закрепить в правовом поле допустимые границы применения в официальной 

речи иностранных слов, выражений и терминов, особенно когда это касается трансляции речевых 

норм представителями власти и официальными лицами, с другой, - следует соблюдать 

осторожность в запрете на употребление в официальной речи различного рода заимствований, 

поскольку это может затормозить, собственно, развитие языка.    
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Аннотация: В докладе осуществлена попытка ответить на вопрос: что такое 

странничество, через генезис, онтологию, метафизические свойства феномена. Исследование 

указывает, что странник творит дорогу, а странничество, как феномен – развивает путь. В 

исследовании сформулирована нетождественность интенций хождений русских людей, 

странников и путешественников. Странничество определено как другое качество и содержание 

жизни человека в связи с формированием у странника другого думания о себе, осознания 

невозможности применения опыта прошлой обыденной жизни. В дороге странник должен 

выработать иную энергию мысли думания о своей ограниченности как человека в мире. Для 

полноты исследования автор обращается к слову «мир». Поскольку странничество нацелено на 

уход из обжитого места и выход в мир, на мир, «по миру». В странничестве отражены 

метафизические свойства мира, трансцендентность индивида и его способность рождать 

усилия для преодоления прежнего себя. 

Ключевые слова: странник, странничество, путь, пилигрим, дорога, время, 

пространство.  
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Вопросом, которым мы задались, довольно обширный, пространный и глубокий. 

Странничество в некотором роде кажется нам далекой звездой, которую не достать, а можно 

только видеть, да и то в ночном небе.  Мы можем подходить к нему с разных точек зрения. Но 

здесь таится опасность – оказаться не на том пути. Возможно, чтобы не заблудиться, необходимо 

как бы обосноваться в странничестве, некоторым образом, хоть немного стать странником. 

Доступная ли  для нас вершина? 

Чтобы выбрать правильный путь в рассуждении о странничестве нам необходимо   

выработать новые качества думания. Для того чтобы то, о чем мы будем говорить задевало нас, 

относилось к нам самым необыденным образом, без эмоциональных, чувственных балластов 

повседневной суетливости нашей оседлости и статичности мысли о комфорте, уюте, разговорах о 

полезной пище, долголетии и пр., мы будем смотреть на странничество глазами человека, не 

осуществившего странничество, но допускающего странничество как мечту. «Не будет курящих 

при социализме» – мечтательно изрек советский киношный герой, начальник Чукотки, 

развалившись в санях, скользящих по белоснежной дали сурового края. А ведь мог бы помечтать о 

более высоком. «Noi veggiam, сome guei ch ha mala luce», – мы видим, как подслеповатые [1, с. 

350].  

Один из египетских папирусов поучает: «Не допусти, чтобы о тебе сказали, что есть такие 

вещи, которых ты не знаешь» [2, с. 307]. Древнерусские летописи хранят наставления отцов к 

своим сыновьям: «Человече, если ты не знаешь, как спастись, и книг не умеешь читать, то не 

делай другому того, что самому не любо, и спасешься» [3, с. 215]. И внемля древним Голфрид 

Бенн напоминает [4, C. 392]: 

«Один сурово на тебя глядел, другой был мягок, 

Что строил ты, один то видел, другой –  

Лишь то, что разрушал. 

Но все, что видели они, – виденья половинки: 

Ведь целым обладаешь только ты». 

Ты – это один. Единица – тоже величина и поэтому претендует на феномен. Похоже, что 

единица для древних греков была головной болью. Они так и не дали ей определение, потоптались 

над головоломкой и пошли дальше – решать другие задачи активно используя единицу.  

В поисках ли «целого» оставлял свое жилище тот первый человек, который отправлялся в 

невиданные края, в те времена, когда расстояния измерялись локтями, днями, месяцами и годами 

хождений.  Родина, если у странничества может быть родина – это древность. В древнерусских 

летописях упоминаются калики, или калики перехожие. Словом «калика» или калека называли не 

искалеченного человека, а много странствовавшего и побывавшего в святых местах. Самое имя 

калика производят от названия обуви средневековых странников (лат. caligae; греч. calicae) [5, с. 

662]. И мы через слово оказались в пространстве языка и культуры древних римлян и греков.  
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Слово «калика» встречается у игумена Даниила в смысле обуви и в значении странника, 

паломника. Даниил считается первым русским паломником, оставившим описание Святой Земли. 

Его хождения относят к 1106-1107 годам [5, с. 462].  

Одним из первых разгаданных египетских иероглифов был знак идущих ног и им в 

Древнем Египте определялись все глаголы хождения (ходить, бежать, посылать) [2, с. 84].   

На картине Рафаэля «Сикстинская Мадонна» у младенца ускользнула из объятий 

единственная часть тела – маленькая ножка. Касаясь живота Мадонны, она будто выглядывает и 

являет себя миру, и младенец как бы готов вновь постучаться-попроситься обратно в материнское 

лоно. Или, младенец соскользнув с рук мадонны, хочет сделать свой первый самостоятельный 

шаг? Маленькая ножка, не натруженная пяточка – это деталь, говорящая о его младенчестве, 

поскольку взгляд-то у него взрослый, вдумчиво-вопрошающий. Детское лицо эпохи Возрождения 

сосредоточенно-тревожное. Есть полотна, которые ничего не выражают, а являются сгущением 

времени. Как картина В. Перова «Странник», героем которой стал бывший крепостной. На 

полотне изображен усталый старик, он смотрит мимо нас, и не через нас. Его взгляд словно замер 

в какой-то точке и оттого кажется, что старик задумался о безнадежном. Полотно написано в 

оттенках серого, можно сказать, самым ярким пятном является взгляд странника.  

Пилигримы и странники не частые герои картин и литературных произведений, но ни один 

классик не оставил без внимания оба феномена культуры.  В нашем коротком текстуальном 

озвучивании о пилигримстве и странничестве, мы говорим, что они не тождественны и не 

претендуют выстроиться в иерархическом порядке. Паломничество может вдохновить человека на 

реализацию себя как странника, в странничестве посещение Святых мест включено в генезис 

феномена. Это две партитуры одной симфонии. Партитура странничества как каждая нота Баха 

требует индивидуального звучания. Странник в некотором роде solo-mon.  

В наследии отечественной культуры сохранились летописи о Хождениях русских людей.  

В хождениях Афанасия Никитина нашему вниманию предстает напряженное хождение тверского 

купца, как он признает сам: «грешное хождение» [3, с. 215]. «Хождения» можно назвать 

своеобразным отчетом Никитина перед высокой особой о своем пребывании за пределами Руси.  В 

тексте имеются сведения: сколько городов проходит он всякий день, где питается и чем, где 

дешево насытился, а где дороговато, чем торгуют другие купцы в тех или иных местах, держит 

отчет о своих расходах и приобретениях, рассуждает о качестве товаров, их стоимости, фиксирует 

обилие тех или иных товаров. Жалуется на страдания, которые причиняют ему другие люди. В 

тексте отсутствуют прямые указания, но ощущается, с каким напряжением Никитин пребывает в 

чужих странах, с каким невероятным страхом ему приходиться бороться. «А так, братья русские 

христиане, захочет кто идти в Индийскую землю – оставь веру свою на Руси, да, призвав 

Мухаммеда  иди в Гундустанскую землю» [3, с. 220].   

Ошибки на прежнем насиженном месте, как правило, встраиваются в жизнь. На новом 

месте совершаемые ошибки обретают другие качества и последствия. Все же на новом месте 

требуется иное напряжение о самом себе, в противном случае, индивид ведет себя так, как 
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капитан, который при любом ветре ставит одни и те же паруса и, конечно, губит судно и команду. 

Ошибкой странника может быть объективация своего желания ярлыком дефиницией: 

общественно-полезное, экономически прогрессивное, политически здоровое, социально значимое. 

Странничество не входит в условную прагматику. Странник более необходим Другому, у которого 

после встречи с ним может (а в идеале должно) случиться: «А я кто такой?». Странник – это 

всегда личностный катализатор, он сам может даже не знать и думать об этом.  Поскольку пошел 

не за тем, чтобы узнать: личность он или такой же как все.  

«Если я нахожусь в мысли, то я мыслю о мысли и ни о чем другом. Это некая 

беспредметная и бессубъектная мысль. И она – условие экзистенциального акта человеческого 

существования как возможного события в мире. И она же – основание трансцендентального среза 

мира или трансцендентального сознания, с позиции которого мы рассматриваем говоримое как 

возможность того мира, о котором говорится. И где источники наших теоретических 

представлений и источники опыта совпадают. Или, вернее, где теория и опыт имеют один и тот же 

источник» [4, с. 390].  

 По Николаю Трубникову, быть человеком и не быть философом, невозможно [4, с. 423]. 

Странник говорит на языке странника, то есть это есть его естественный язык, отдельного языка у 

странничества нет. Но это не язык, звучащий перед иконостасом, в келье монаха или в хижине 

отшельника. Петрарка за себя и за Бокаччо, отвечает старцу отшельнику, который призывает 

поэтов растоптать светские умствования и спастись в монастыре: «Не умоляю весомости 

увещевания. Всякое слово от Христа истина, истина не может лгать; спрашивается только, 

Христос ли источник или кто другой прикрылся именем Христовым, как оно часто бывает, чтобы 

поверили в его вымысел […] Если дозволено говорить от своего имени, то думаю так: возможно, и 

ровен, но низменен путь через невежество к добродетели […] Странничество всех и каждого 

свято, но заведомо славней то, что светлее, что выше, а потому с просвещенным благочестием не 

сравниться никакая деревенская простота. И какой бы святости человека ни назвал мне из числа 

необразованных, из противоположного числа я представлю тебе еще более святого» (Старч., I 5) 

[6, с. 421]. 

Если тот, кто назвал себя странником страдает и при этом ропщет, тот не странник, а что-

то другое. Переживания странника невозможны и не представимы для остальных, у странника 

тоже есть вопросы, которые натирают ему сердце, скажем, это его больные вопросы.  Его 

страдания должны быть увидены и ощутимы теми другими – не странниками ради них же самих, 

если, конечно, они на это способны. И в русской культуре мы находим эти сопереживания в 

произведениях А. Пушкина, М. Лермонтова, О. Мандельштама, А. Ахматовой, М. Цветаевой и 

многих др. 
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Аннотация: В настоящее время образовательные организации сталкиваются с рядом 

проблем в организации документооборота. Одна из основных проблем заключается в отсутствии 

единой системы учета документов и нормативно-правовых актов, что может приводить к 

ошибкам и задержкам в обработке документов, а также к утрате важной информации. 

Актуальность исследования заключается в том, что организация документооборота в учебно-

образовательной организации имеет прямое отношение к качеству образовательного процесса и 

может оказать влияние на его результаты. Кроме того, улучшение системы документооборота 

может повысить эффективность работы организации и сократить затраты времени и 

ресурсов на обработку документов. 

Ключевые слова: программное приложение, документооборот. 

 

Организация документооборота в образовательной организации является важным аспектом 

ее деятельности. Это позволяет упорядочить работу с документами, обеспечить быстрый и 

эффективный обмен информацией между сотрудниками и студентами, а также повысить уровень 

безопасности хранения данных. 

Организация документооборота в образовательной организации начинается с разработки 

системы документации. Она должна включать в себя все необходимые документы, связанные с 
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учебным процессом и административной работой. К таким документам можно отнести учебные 

планы, расписания занятий, протоколы заседаний, договоры, приказы и другие. 

Процесс работы с документами начинается с их подготовки в соответствии с 

установленным порядком. Это предполагает создание новых или обновление существующих 

документов, обеспечение включения в них всей необходимой информации и требуемых 

реквизитов. На этом этапе крайне важно придерживаться руководящих принципов и шаблонов 

организации для поддержания последовательности и единообразия документов. 

После подготовки документов они передаются на утверждение уполномоченным лицам 

или структурным подразделениям организации. Это помогает поддерживать подотчетность и 

гарантирует, что документы проходят тщательную проверку. Процесс утверждения может 

включать несколько уровней рассмотрения, в зависимости от характера и значимости документов. 

После получения необходимых разрешений следующим шагом является передача 

документов в определенный отдел. Этот отдел может варьироваться в зависимости от характера 

документа и организационной структуры. Например, финансовые документы могут быть 

переданы в финансовый отдел, а оперативные документы - в операционный отдел. 

Передача документов в конкретный отдел служит нескольким целям. Она обеспечивает 

доступ соответствующих лиц или групп к документам, которые необходимы им для эффективного 

выполнения своих обязанностей. Это также облегчает сотрудничество и обмен информацией в 

организации. Благодаря централизации документов в соответствующих отделах их становится 

легче находить и извлекать при необходимости, что снижает вероятность неправильного 

перемещения или потери. 

После передачи документов принимающий отдел берет на себя ответственность за их 

хранение, обслуживание и дальнейшую обработку. Это может включать в себя организацию 

документов в структурированном виде, ведение всеобъемлющей системы картотеки и применение 

соответствующих мер безопасности для защиты конфиденциальности и целостности документов.  

Для более эффективной организации документооборота в образовательной организации 

можно использовать программу-планировщик. Эта программа позволяет упорядочить работу с 

документами и автоматизировать процесс их обработки. 

Для будущего приложения был разработан алгоритм взаимодействия пользователя с 

программой.  
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Рисунок 1 – Диаграмма в нотации «Функционал» 
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Рассмотрим описание алгоритма подробнее: 

1. Пользователь запускает приложение на своем устройстве. 

2. При каждом запуске приложения, система проверяет даты создания записей и 

оповещает пользователя о приближающихся сроках выполнения документов за 7 календарных 

дней. Оповещение может быть отображено в виде всплывающего окна. 

3. Система отображает главное окно приложения с возможностью создания новой 

записи, просмотра существующих записей и другими функциями. 

4. Пользователь выбирает опцию создания новой записи и вводит необходимую 

информацию о документе, такую как название, дату создания, автора и описание. 

5. После ввода информации о документе, пользователь сохраняет запись, и система 

присваивает ей уникальный идентификатор. 

6. Пользователь может выбрать опцию просмотра существующих записей и 

отсортировать их по различным параметрам, таким как дата создания, названию и т.д. 

7. Пользователь может выбрать конкретную запись для просмотра и редактирования. 

Система отображает информацию о выбранной записи и предоставляет возможность внесения 

изменений, таких как изменение названия, сроков, отметки о выполнении и др. 

8. Пользователь может настроить отправку оповещений по электронной почте. Для 

этого пользователь указывает свои данные электронной почты в настройках приложения. 

9. Пользователь может также запросить отчетность о созданных документах. Отчет 

может быть представлен в виде таблицы. 

 

Для реализации данного приложения выбран язык программирования C#. Этот выбор 

обоснован широкой популярностью и эффективностью C#. Согласно статистическим данным, 

опубликованным на сайте TIOBE Index на момент 2023 года, C# занимает пятое место среди 

наиболее используемых языков программирования. Это свидетельствует о его широком 

применении и поддержке сообщества разработчиков. 

 

 

Рисунок 2 – Рейтинг наиболее используемых языков программирования TIOBE Index 

 

Для разработки приложения будет использован .NET Framework 3.5. Эта платформа 

разработки программного обеспечения обеспечивает совместимость с более старыми версиями 
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Windows, что позволит приложению работать на различных компьютерах и операционных 

системах, расширяя его потенциальную аудиторию. 

Для создания пользовательского интерфейса будет использован Windows Forms. Этот 

интерфейс программирования приложений предоставляет удобное взаимодействие пользователя с 

приложением и предоставляет необходимые элементы управления. 

XML будет использоваться для хранения таблиц в виде структурированных данных. XML 

является популярным форматом для обмена и хранения данных, и его использование обеспечит 

гибкость и удобство при работе с информацией. 

Для работы с электронной почтой на языке C# будет использована библиотека .NET Mail. 

Она предоставляет возможность отправки и получения электронных писем, что может быть 

полезным для учета потока документов и коммуникации с пользователями. 

В качестве интегрированной среды разработки (IDE) выбрана Visual Studio 2017. Согласно 

статистическим данным сайта TimeWeb, Visual Studio занимает первое место среди свободно 

распространяемых IDE. Это свидетельствует о ее популярности и предоставляет уверенность в ее 

качестве и функциональности. Visual Studio 2017 обладает обширным набором инструментов и 

функций, которые значительно упрощают разработку, отладку и развертывание приложений на 

языке C#. 

Для разработанного приложения был разработан пользовательский интерфейс и весь 

необходимый функционал. 

 

Рисунок 4 – Главное окно приложения 
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Рисунок 5 – Окно контактов 

 

Рисунок 6 – Окно отчетности 
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Рисунок 7 – Окно настроек 

 

 

Рисунок 8 – Пример оповещения о ближайшем событии 

 

 

Разработанная программа-планировщик позволяет эффективно упорядочить 

документооборот в образовательной организации. Программа включает в себя функции создания, 

редактирования и уведомления о сроках подачи документов, а также оповещения сотрудников об 

их предстоящих сроках. Разработанный программный продукт позволит значительно улучшить 

эффективность работы с документами в образовательной организации. 
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Аннотация: В современном мире компьютерная техника является неотъемлемой частью 

производственной и бизнес-деятельности. Это приводит к тому, что учет и управление 

используемой компьютерной техникой становится все более важным. Существует множество 

программных решений, предназначенных для автоматизации процесса учета и управления 

компьютерной техникой, но как выбрать наиболее подходящее? В данной статье мы сравним 

несколько готовых программных решений для учета используемой в производственной или бизнес-

деятельности компьютерной техники, в том числе и различной оргтехники и комплектующих, а 

также выясним актуальность разработки собственного программного продукта для заказчика 

от предприятия. 

Ключевые слова: бизнес, техника, программный продукт. 

 

Актуальность исследования обусловлена рядом факторов:  

 Во-первых, быстрое развитие компьютерных технологий и увеличение их 

использования в различных сферах деятельности приводит к росту количества используемой 

компьютерной техники, что требует более эффективных способов ее учета и управления. 

 Во-вторых, эффективный учет и управление компьютерной техникой являются 

важными факторами для обеспечения безопасности и стабильности работы компьютерной 
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инфраструктуры, что в свою очередь является критически важным для успешной бизнес-

деятельности. 

 В-третьих, на сегодняшний день существует множество готовых программных 

решений для учета и управления компьютерной техникой, которые предлагают различные 

функциональные возможности и уровни автоматизации. Однако, не всегда понятно, какие 

решения лучше подойдут для конкретной организации. 

Объектом исследования является сравнение готовых программных решений для учета 

используемой в производственной или бизнес-деятельности компьютерной техники, в том числе и 

различной оргтехники и комплектующих. Таким образом, целью исследования является 

определение наиболее эффективных и подходящих для конкретной организации решений для 

учета и управления компьютерной техникой и обоснование целесообразности разработки 

собственного программного продукта по заказу, например, от предприятия. В ходе исследования 

будут проанализированы функциональные возможности и особенности различных готовых 

решений, а также их преимущества и недостатки. 

Описание программных решений 

– Spiceworks - это бесплатное программное решение для учета и управления IT-

инфраструктурой, включая компьютерную технику, сервера, сети, программное обеспечение и т.д. 

Программа разработана для помощи IT-специалистам и менеджерам в управлении и оптимизации 

работы IT-инфраструктуры организации. Spiceworks предоставляет широкий набор функций, 

включая сканирование сети, инвентаризацию оборудования, мониторинг событий и уведомлений, 

учет лицензий программного обеспечения, поддержку пользователей, создание отчетов и многое 

другое. Благодаря этим возможностям, Spiceworks позволяет IT-специалистам и менеджерам более 

эффективно управлять IT-инфраструктурой, повышать производительность, улучшать 

безопасность и экономить время и ресурсы. 

Одной из особенностей Spiceworks является то, что программа бесплатна и не содержит 

скрытых платежей или ограничений функционала. Кроме того, Spiceworks имеет большое 

сообщество пользователей, которые могут поделиться своими знаниями и опытом в 

использовании программы 

Недостатком Spiceworks может быть некоторая сложность настройки и использования для 

новичков в IT-сфере, а также ограниченная поддержка определенных типов оборудования и ПО. 

Однако, для большинства организаций Spiceworks может быть полезным и эффективным 

инструментом для учета и управления IT-инфраструктурой. 

– Freshservice - это программное обеспечение для управления IT-сервисами, 

которое предоставляет централизованную платформу для организации и автоматизации процессов 

IT-службы. Она позволяет организациям управлять задачами, запросами на поддержку и 

инцидентами, а также отслеживать производительность своих IT-специалистов. 

Freshservice предоставляет широкий набор функций, включая управление инцидентами, 

проблемами, изменениями и выпусками, управление активами, управление знаниями, управление 
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сервисами и т.д. Благодаря этим функциям, Freshservice помогает организациям более эффективно 

управлять своей IT-инфраструктурой, повышать производительность и удовлетворенность 

клиентов. 

Одной из особенностей Freshservice является простой и интуитивно понятный интерфейс, 

который позволяет пользователю быстро освоить программу и начать ее использование. Кроме 

того, Freshservice интегрируется с различными сервисами, такими как Slack, Salesforce, Jira и 

другими, что позволяет упростить рабочий процесс и увеличить производительность. 

Недостатком Freshservice может быть высокая стоимость использования для небольших 

организаций, а также некоторые ограничения функционала в бесплатной версии. Однако, 

Freshservice является мощным и эффективным инструментом для управления IT-службой для 

средних и крупных организаций. 

– Asset Panda - это программное обеспечение для управления активами, 

которое предоставляет решение для отслеживания и управления всеми видами активов 

организации, такими как IT-оборудование, мебель, оборудование и т.д. Она позволяет 

организациям эффективно управлять своими активами, повышать эффективность использования 

ресурсов и снижать затраты на их управление. 

Asset Panda предоставляет широкий набор функций, включая отслеживание расположения 

активов, учет истории перемещения активов, управление проверками, поддержку множества 

видов штрих-кодов и RFID-меток, генерацию отчетов и т.д. Эти функции позволяют организациям 

легко отслеживать и управлять своими активами, повышать эффективность использования 

ресурсов и снижать затраты на их управление. 

Одной из особенностей Asset Panda является ее гибкость, что позволяет ей быть 

применимой в различных отраслях и сферах деятельности, таких как здравоохранение, 

производство, образование, банковское дело и т.д. Кроме того, Asset Panda предоставляет 

интуитивно понятный интерфейс и возможность настройки под конкретные потребности и 

требования организации. 

Недостатком Asset Panda может быть высокая стоимость использования, особенно для 

небольших организаций, а также сложность настройки и интеграции с другими системами. 

Однако, Asset Panda является мощным и эффективным инструментом для управления активами 

для средних и крупных организаций, которые нуждаются в профессиональной системе учета 

активов. 

В таблице ниже приведено сравнение основных характеристик трех программных решений 

для учета и управления компьютерной техникой: 

Характеристика Spicewo

rks 

Freshser

vice 

Asset 

Panda 

Тип Бесплат

ное 

Облачно

е 

Облачн

ое 
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Отслеживание изменений Да Да Да 

Установка и обновление ПО Да Да Да 

Контроль использования устройств Да Да Да 

Создание отчетов Да Да Да 

Управление задачами и запросами Нет Да Да 

Удобство для пользователя Да Да Нет 

Платная программа  Нет Да Да 

Как видно из таблицы, все три программных решения имеют похожие основные 

характеристики, такие как отслеживание изменений, установка и обновление ПО, контроль 

использования устройств и создание отчетов. Однако Freshservice и Asset Panda имеют 

дополнительную функцию управления задачами и запросами на обслуживание, которая может 

быть полезна для управления IT-системами в компаниях. Но рассмотренные программные 

решения имеют множество функций, которые могут быть вовсе не нужны для заказчика, также 

они обладают довольно сложным и перегруженным пользовательским интерфейсом, 

ориентированным по большей части на «продвинутых» пользователей, что может потребовать 

дополнительных затрат по времени на освоение персоналом данных программных систем, а ещё 

большая часть программ являются платными программными продуктами. 

Таким образом, разработка нового программного продукта для целей учета расходных 

материалов офисной техники, является наиболее предпочтительной. При этом, разработанное 

программное решение всегда можно будет дополнить функционалом по требованию заказчика. 

Существует несколько преимуществ разработки своего программного приложения для учета и 

управления компьютерной техникой, вместо использования готовых решений: 

– Индивидуальность и гибкость: Разработка собственного программного приложения 

позволяет создать индивидуальное решение, которое наилучшим образом соответствует 

потребностям и требованиям компании. Кроме того, такое приложение может быть настроено и 

модифицировано в соответствии с изменениями в бизнес-процессах и требованиях компании. 

– Удобство использования: Пользовательский интерфейс и функциональность 

собственного программного приложения могут быть разработаны с учетом потребностей и опыта 

пользователей, что позволяет создать более удобный и интуитивно понятный интерфейс, который 

повышает эффективность использования. 

– Безопасность: Разработка собственного программного приложения может 

гарантировать более высокий уровень безопасности, поскольку данные хранятся внутри компании 

и не передаются на сервера третьих сторон. Кроме того, компания может самостоятельно 

контролировать уровень доступа к данным. 

– Низкие затраты: Хотя разработка собственного программного приложения может 

потребовать начальных затрат на разработку и тестирование, в долгосрочной перспективе 
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использование собственного приложения может оказаться более экономически выгодным, так как 

нет необходимости платить за подписку на готовые решения и дополнительные функции. 

– Гибкость интеграции: Разработка собственного программного приложения 

позволяет легко интегрировать его с другими системами и приложениями, используемыми в 

компании, что может повысить эффективность и производительность работы. 

Однако стоит учитывать, что разработка собственного программного приложения может 

потребовать значительных затрат на разработку и тестирование, а также требует наличия 

высококвалифицированных специалистов. Кроме того, использование готовых решений может 

быть более простым и быстрым способом решения задачи учета и управления компьютерной 

техникой для небольших и средних компаний с ограниченными бюджетами. 

В итоге, выбор между разработкой собственного программного приложения и 

использованием готовых решений для учета и управления компьютерной техникой зависит от 

потребностей и возможностей компании. Если компания имеет уникальные потребности и 

высокие бюджеты, то разработка собственного приложения может быть лучшим выбором. В 

противном случае использование готовых решений может оказаться более практичным и 

экономически эффективным решением. В любом случае, выбор нужно основывать на анализе 

конкретных потребностей и возможностей компании, а также на изучении функциональности и 

возможностей готовых решений на рынке. 
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Аннотация. В настоящее время набирают популярность приложения для изучения 

английского языка. Разработчики данных приложений считают, что с их помощью можно 

быстро и эффективно выучить английский язык до необходимого уровня. Но так ли это на самом 
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деле? Актуальность исследования связана с необходимостью знания английского языка в 

современном мире и поиском эффективных способов его изучения, какими и являются 

программные приложения. Цель исследования: изучение эффективности и потенциала 

программных приложений для изучения английского языка, развитие лексических, 

грамматических навыков, а также обучение аудированию и говорению. Методология 

исследования обусловлена поставленной целью и предполагает применение универсальных и 

эмпирических методов познания информации.  Объект исследования: мнение экспертов и 

обучающихся ЮУрГУ об эффективности программных приложений для изучения английского 

языка.  Предмет исследования: изучение английского языка при помощи специализированных 

программных приложений. 

Ключевые слова: программные приложения, английский язык, развитие, изучение, опрос, 

обучающиеся, анкетирование. 

   

В данный момент времени наблюдается стремительное развитие информационных 

технологий. На момент 2023 года около 64,4% населения мира имеют доступ в сеть Интернет [1]. 

Более 60% интернет-трафика в мире приходится на мобильные устройства. В условиях развития 

IT-технологий и применение их во всех сферах человеческой деятельности является необходимым 

знание английского языка. Нами предполагается, что применение информационных технологий 

при обучении иностранному языку может качественно повысить степень усвоения обучающимися 

материала. Одним из инструментов обучения являются мобильные и веб-приложения [2]. 

Нами были определены цели использования программных приложений для изучения 

английского языка: пополнение словарного запаса, изучение грамматики, понимание устной речи 

носителей языка, подготовка к занятиям и экзаменам по английскому языку, улучшение общего 

уровня знаний английского языка, ликвидация пробелов в знаниях, умениях и навыках [3]. 

Алексей Козуляев, директор Школы аудиовизуального перевода, имеет иное мнение на 

этот счет: «Языковая игра на мобильном телефоне — это набор фиксированных алгоритмов 

поведения, а владение языком подразумевает его адекватное использование в любой ситуации 

общения с другими людьми. Поэтому уже на этапе intermediate (B1 пороговый уровень) 

необходим собеседник, который поможет создать модель ситуации». Также он заявил, что на 

раннем этапе изучения английского языка обязательно должна быть возможность получения 

консультаций преподавателя, участия в индивидуальных и групповых занятиях. 

Но не стоит упускать из внимания тот факт, что программные приложения по изучению 

языка, в том числе и мобильные, помогают преодолеть языковой барьер, так как образовательные 

игры неплохо под это адаптированы. Алексей Козуляев, директор Школы аудиовизуального 

перевода, о роли мобильных приложений в изучении языков: «Именно светлые и позитивные 

эмоции помогают нам проскочить самый первый, сложнейший этап, когда стена нового языка 

кажется огромной и непреодолимой, когда не знаешь, с чего начать. Образовательные игры – 
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лучший помощник именно на этом этапе, но в совершенстве с их помощью овладеть языком 

нельзя» [4]. 

Алексей Козуляев уточнил, что лучше делать выбор в пользу тех мобильных приложений, 

которые представляют собой учебно-методический комплекс (далее – УМК). 

Только УМК может дать языковую базу при базовом уровне знаний. 

Также программные приложения по изучению языков несут в себе мотивационную 

составляющую. Так как они в большинстве случаев приложения основаны на игре, то с 

прохождением уровней, пользователь получает некую награду в виде условных символов 

(сердечек или иных предметов). В приложениях так же реализована система контроля степени 

успеваемости материала, которая за допуск ошибок не пропускает пользователя дальше по 

изучению языка [5]. 

С целью исследования эффективности программных приложений для изучения 

английского языка, нами была сформирована опросная анкета, которая состоит из восьми 

вопросов.  

Перечень вопросов: 

1. Считаете ли вы важным знание английского языка в современном мире? 

2. Занимаетесь ли вы изучением английского языка? 

3. Чем вы пользуетесь при изучении английского языка? 

4. Если пользуете приложениями для изучения английского языка, укажите, какими 

именно. 

5. Для каких целей вы используете данные приложения? 

6. Укажите достоинства таких приложений. 

7. Укажите недостатки данных приложений. 

8. Как вы оцениваете общую эффективность приложений для изучения английского языка? 

Определена целевая группа – студенты 1-4 курсов филиала ЮУрГУ в г. Нижневартовске. 

Анкета была представлена с использованием онлайн-сервиса Google Формы по адресу: 

https://forms.gle/fZxPGcWBkiKLNXcf7  

 

https://forms.gle/fZxPGcWBkiKLNXcf7
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На основе проведенных нами исследований, очевидно, что знание английского языка в 

современном мире очень важно. И способствовать его изучению могут различные инструменты, в 

том числе и специализированные программные приложения. Но одними приложениями по 

изучению английского языка не обойтись: их максимальная эффективность будет раскрываться, 

если человек будет систематически использовать различные инструменты, методы и способы для 

изучения языка. И именно такой подход обязательно приведет к успеху. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ СТИВЕНОМ ХОКИНГОМ 
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Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Нижневартовске 

 

Аннотация. Актуальность данного исследования обусловлена широким применением 

теории относительности. В настоящее время, нет ни одной ветви современной физики, где не 

использовалась бы формула эквивалентности массы и энергии. Цель исследования - рассказать о 

создании теории относительности, о её значении и применении в реальной жизни. Методология 

исследования обусловлена поставленной целью и предполагает применение таких методов, как 

изучение и обобщение информации, а также анализ. Научная новизна исследования состоит в 

том, что результаты научной работы могут быть использованы в качестве базы 

исследовательской, аналитической и проектной деятельности физиков, рассматривающих 

данную тему. 

Ключевые слова: теория относительности, Стивен Хокинг, проблема относительности, 

парадокс близнецов, постулаты Эйнштейна. 

 

Когда люди слышат фразу "Теория относительности", они обычно думают об Альберте 

Эйнштейне и сложных математических уравнениях. Но многие ученые сыграли определенную 

роль в разработке теории. Давайте начнём с самого начала[1]. 

Ученый 16 века Галилео Галилей считается одним из основателей современной науки. Его 

исследования механики падающих объектов и движущихся снарядов привели к его формулировке 

первой теории относительности и подняли вопрос, известный как "проблема относительности" [1]. 

С 17 века доминировали взгляды Ньютона на пространство, время и движение. Физик 

исходил из того, что природе присуща абсолютно неподвижная система отсчета в виде 

абсолютного (однородного и неподвижного) пространства, выступающего как вместилище всех 

тел, а также абсолютное время, которое течет само по себе, без относительности к каким-либо 

процессам (Ньютон назвал его длительностью). Таким образом, в концепции Ньютона 

пространство и время оторваны от материальных тел и реальных процессов. На основе концепции 

Ньютона ученые предположили, что Вселенная заполнена средой, которую они назвали эфиром. 

Световые и радиоволны распространяются в эфире таким же образом, как звуковые волны 

распространяются в воздухе. В 1887 году физики Альберт Майкельсон и Эдвард Морли 

попытались доказать существование эфира, используя разработанный Майкельсоном инструмент - 

интерферометр, результаты эксперимента доказали существенное расхождение с теорией 

неподвижного эфира.  

А теперь вместе с Хокингом и его книгой "Мир в ореховой скорлупке" разберём теорию 

относительности.   
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Эксперимент Майкельсона-Морли не смог доказать существование эфира, но доказал, что 

свет распространяется с постоянной скоростью.  

В статье, написанной в июне 1905 года, Эйнштейн указал, что если человек не может 

определить, движется он в пространстве или нет, понятие эфира излишне; вместо этого он 

исходил из постулата о том, что законы науки должны казаться одинаковыми всем свободно 

перемещающимся наблюдателям. В частности, все они должны были измерять одинаковую 

скорость света, независимо от того, с какой скоростью они двигались. Скорость света не зависит 

от их движения и одинакова во всех направлениях. Это потребовало отказа от идеи о том, что 

существует универсальная величина, называемая временем. Вместо этого у каждого было бы свое 

личное время. Это подтверждается экспериментом в ходе которого два точных хронометра были 

отправлены в противоположных направлениях по всему миру и вернулись, показывая немного 

разное время. Это может наводить на мысль, что если кто-то хочет прожить дольше, ему следует 

продолжать лететь на Восток, чтобы скорость самолета прибавлялась к вращению Земли.  

Парадокс близнецов  

В теории относительности у каждого наблюдателя есть своя мера времени; это может 

привести к так называемому парадоксу близнецов. Один из пары близнецов отправляется в 

космическое путешествие, во время которого он движется со скоростью, близкой к скорости света, 

в то время как его брат остается на Земле. Из-за его движения время на космическом корабле течет 

медленнее, чем видит его близнец на Земле; поэтому по возвращении космический 

путешественник обнаружит, что его брат постарел больше, чем он сам [2]. 

Постулат Эйнштейна о том, что законы природы должны казаться одинаковыми для всех 

свободно движущихся наблюдателей, был основой теории относительности, названной так 

потому, что она подразумевала, что важно только относительное движение. Эйнштейн опроверг 

два абсолюта науки 19-го века: абсолютный покой, представленный эфиром, и абсолютное, или 

универсальное время, которое должны были измерять все часы. Очень важным следствием теории 

относительности является соотношение между массой и энергией; постулат Эйнштейна о том, что 

скорость света должна казаться одинаковой для всех, подразумевал, что ничто не может двигаться 

быстрее света. Происходит вот что: когда кто-то использует энергию для ускорения чего угодно, 

будь то частица или космический корабль, его масса увеличивается, что затрудняет дальнейшее 

ускорение. Ускорить частицу со скоростью света было бы невозможно, потому что для этого 

потребовалось бы бесконечное количество энергии; масса и энергия эквивалентны.  

В заключение можно сделать следующий вывод: теория относительности не была открыта 

Стивеном Хокингом, но благодаря его работе она превратилась в нечто, имеющее отношение ко 

всему. Хотя он сделал гораздо больше, именно работа с этой теорией принесла ему высокую 

оценку и восхищение со стороны коллег-ученых. Теория относительности утверждает, что для 

понимания большого взрыва и черных дыр необходимо пространство, а также время. Результаты 

показали, что тогда было необходимо смешать понимание общей теории относительности с 

квантовой теорией и другими разработками двадцатого века. Одним из последствий этого 
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прикладного понимания стало то, что он обнаружил, что черные дыры не были полностью 

черными, или, скорее, они иногда испускали излучение, а также в конечном итоге испарялись и 

исчезали. Другое дело, что у Вселенной нет края или граничности. Это подразумевает, что способ 

возникновения Вселенной полностью объясняется с помощью теории относительности [2,3]. 
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Аннотация: Актуальность исследования связана с тем, что автоматизация является одним 

из ведущих направлений научно-технического прогресса, использующим саморегулирующие 

технические средства и математические методы с целью освобождения человека от участия в 

процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов, изделий и 

информации, либо существенного уменьшения степени этого участия. От автоматизации 

напрямую зависит производительность труда и различные финансовые показатели организации. 

Ключевые слова: документооборот, автоматизация. 

 

Сегодня применение автоматизации контролируется на государственном уровне и 

регулируется различными нормативными правовыми документами, такими, например, как: 

- статья 169 Налогового кодекса Российской Федерации, которая регулирует процесс 

составления счет-фактуры в электронном виде; 

- статья 93 Налогового кодекса Российской Федерации, которая регулирует процесс 

представления электронных документов в Федеральную Налоговую Инспекцию; 

- статьи 160 и 454 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые описывают 

возможности обмена документами в электронном виде; 
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- статья 9 Федерального закона N 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете», которая 

устанавливает возможность составления первичного учетного документа как на бумажном 

носителе, так и в виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- статья 2 Федерального закона N 149 – ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», которая дает определение понятию «Электронный 

документ» и описывает связанные с ним термины; 

- приказ Министерства финансов Российской Федерации от 05.02.2021 № 14н, который 

утверждает порядок выставления и получения счет-фактуры в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи, и т.д. 

Таким образом целью данной работы является разработка и реализация системы 

электронного документооборота, предназначенная для автоматизации учета прохождения 

сотрудниками организации периодического медицинского осмотра и курсов повышения 

квалификации в области охраны труда. 

Объектом исследования выступает система электронного документооборота. Предметом 

исследования является процесс разработки системы электронного документооборота для одной из 

организаций города Нижневартовска. 

На этапе формирования требований к разрабатываемой системе было проведено несколько 

этапов интервьюирования с представителем заказчика системы, в результате которых была 

составлена спецификация функциональных и нефункциональных требований, которая 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Спецификация требований  

№ Функциональные требования 

1 Автоматическое формирование направлений: на предварительный(периодический) 

медосмотр и психиатрическое освидетельствование 

2 Напоминание о скором истечении срока медосмотра или обучения сотрудника 

3 Автоматическое резервное копирование базы данных раз в полгода 

4 Безопасное хранение и организация базы данных 

5 Локальное хранение базы данных 

6 Возможность фильтрации сотрудников по возрасту у полу 

№ Нефункциональные требования 

1 Удобный интерфейс 

 

На основе выдвинутых требований, а также после согласования с заказчиком было принято 

решение о разработке программы, использующей только аппаратные ресурсы компьютера 

пользователя. Для реализации приложения были использованы следующие технологии: 
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1) Объектно-ориентированный язык программирования общего назначения С#. 

Согласно рейтингу TIOBE index на 2023 год[5] язык С# занимает 5-ую позицию в рейтинге самых 

востребованных языков программирования. Язык C# Разрабатывается Microsoft как часть 

платформы .NET и считается одним из самых универсальных языков программирования. 

Применяется для создания десктопных, веб- и мобильных приложений, а также игр на платформе 

Unity. [1] 

2) SQLite – движок базы данных SQL. Наиболее часто используемый движок баз 

данных в мире. SQLite встроен во все мобильные телефоны и большинство компьютеров и 

поставляется в комплекте с множеством других приложений. [2] 

3) Декларативный язык программирования, применяемый для создания, модификации 

и управления данными в реляционной базе данных, управляемой соответствующей системой 

управления базами данных – Sql. По сравнению с предыдущим годом язык программирования sql 

поднялся на одну позицию вверх ранее упомянутого рейтинга TIOBE index и теперь занимает 

восьмую строчку рейтинга.  

Также были использованы следующие инструментальные средства: 

1) Комплексная интегрированная среда разработки (IDE) – Visual studio 2022, Которая 

обладает мощным инструментарием для разработки как веб- и облачных, так и стационарных 

приложений. Имеется удобная подсветка синтаксиса, а также подсказки по оптимизации кода. В 

последних версиях IDE появилась возможность «на лету» дописывать код, благодаря тому,  что 

теперь IDE умеет предугадывать дальнейшие действия программиста. 

2) Графический редактор компании Adobe – Adobe Photoshop. Является одним из 

самых популярных профессиональных инструментов, для работы с векторной графикой. Имеет 

поддержку плагинов. В последних версиях данной программы был добавлен искусственный 

интеллект, которой анализирует изображение и исправляет недочёты самостоятельно  

 На этапе проектирования, в первую очередь был рассмотрен алгоритм взаимодействия 

пользователя с системой, который реализован следующим образом: 
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Рис 1. Диаграмма вариантов использования 

 

Авторизация пользователя осуществляется, путем ввода пароля от базы данных, после чего 

он получает доступ к управлению списком сотрудников, медосмотрами и обучениями. 

«Управление обучениями» предполагает изучение общего списка обучений и возможность их 

сортировки. «Управление медосмотрами» также предполагает изучение общего списка 

медосмотров и возможность их сортировки. Данные списки наполняются информацией обо всех 

заполненных данных медосмотров и обучений каждого из сотрудников. «Управление списком 

сотрудников» подразумевает возможность добавления нового сотрудника, а также возможность 

выбрать одного из существующих сотрудников. При выборе сотрудника становятся доступны 

такие действия, как: редактировать, удалить и сформировать документ. Формирование документа 

осуществляется с использованием шаблонизированного образца направления, в который при 

помощи библиотеки OpenXML подставляются необходимые значения – в результате этого, на 

выходе имеем полностью готовый к печати документ. Выгрузка в таблицу формата excel 

осуществляется также средствами OpenXML. Редактирование сотрудника предполагает 

редактирование общей информации, управление его медосмотрами и обучениями, которые, в 

свою очередь, предполагают возможность добавлять, редактировать и удалять информацию о 

пройденных сотрудником медосмотрах и обучениях. Дизайн реализован на основе концепции UX-

дизайна, то есть на основании исследований пользовательского опыта и поведения. Обычно к UX-

дизайну выдвигают следующие требования[4]: 
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- Ясность - в интерфейсе нет двусмысленности, а текст и структура направляют 

пользователя к цели 

- Лаконичность - интерфейс не перегружен подсказками, всплывающими окнами 

и анимацией 

- Узнаваемость - элементы дизайна легко распознать, даже если пользователь видит сайт 

впервые 

- Отзывчивость - хороший интерфейс реагирует на действия пользователя мгновенно 

- Постоянство - постоянство всех разделов сайта и приложения 

- Интуитивность - Хороший интерфейс экономит время пользователя и доставляет его 

в нужную точку с минимальными усилиями. 

Запросы к базе данных реализуются при помощи языка запросов MySql. Безопасное 

хранение базы данных обеспечивается путем шифрования файла базы данных с помощью 

синхронного алгоритма. Структура базы данных включает три таблицы:  

Education – хранит информацию о обучении сотрудников (ФИО сотрудника, программу 

обучения, дату начала обучения, дату окончания обучения) 

Employees – хранит информацию о сотрудниках (ФИО, пол, дату рождения, должность, 

состояние [в отпуске, работает и т.д.]) 

Med – хранит информацию о медосмотрах сотрудников (наименование медосмотра, срок 

действия медосмотра). 

По запросу из нужной таблицы берутся необходимые данные о конкретном сотруднике 

(или о всех сотрудниках сразу) и выводятся на страницу. Наиболее наглядно базу данных 

описывает структура данных, которая представлена на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2 Структура данных 

 

В результате внедрения данной системы, будет облегчен труд работников отдела кадров, 

они станут допускать меньше ошибок при формировании направлений, т. к. большинство данных 

о работнике, таких как ФИО, место работы и т.д. будут подставляются автоматически, также 

система в автоматическом режиме оповестит их об истечении срока медосмотра или обучения 

конкретных сотрудников. 
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В заключение стоит отметить, что в результате проектирования и реализации системы в 

первую очередь был получен опыт в разработке таких систем, кроме того, был получен опыт в 

работе с шаблонизированными документами и разработке макетов с использованием Adobe 

Photoshop. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается актуальность двухколесного транспорта – 

приводимого в движение мускульной силой (велосипедный транспорт), для разгрузки улично 

дорожной сети (УДС) города. Описаны проблемы любителей двух колесного транспорта и 

найдены решения внедрения дорожную сеть города Нижневартовск – велосипедных полос. 

Приведены наиболее рациональные направления передвижения по дорожной сети города 

Нижневартовск, на велосипедном транспорте. 
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веломаршрутов. 

 

Неоспоримым преимуществом велосипедного движения – является возможность 

проложить удобный маршрут до назначенного пункта, а также отсутствие зависимости от 
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общественного транспорта и пробок на дорогах. Время поездки на велосипеде до заданного 

пункта зачастую меньше, чем время, потраченное в поездке на автомобиле [1]. 

Городская мобильность обусловлена экономией времени. Временной фактор для человека, 

одна из главных единиц измерения, не имеющая определенную цену. Люди дорожат временем, 

рационально распределяя его в ежедневном цикле. Потеря времени впустую приводит к 

дальнейшим последствиям – ухудшению психического состояния, разрушению выстроенных 

планов на день [2]. 

Город Нижневартовск – является одним из крупнейших нефтегазоперерабатывающих 

регионов Российской Федерации. В котором, нефтегазовая промышленность повлекла за собой 

создание вторичных предприятий, связанных с транспортировкой, переработкой и хранением 

конечных продуктов, расположенных в промышленной зоне города. Таким образом, 

расположение предприятий, предсказывает выбор передвижения горожан в пользу 

моторизированного транспорта, так как велосипедная инфраструктура отсутствует в таких 

направлениях. 

В действительности, есть возможность в минимизации повседневного использования 

автотранспорта, за счет использования велосипедного транспорта. Главная задача – это 

актуальность последнего, и возможность в передвижении по городу построив рекреационный 

маршрут. 

Транспорт – задумывали и модернизировали для решения производственных задач, для 

перемещения товаров (грузов) в пространстве и снижения, затрачиваемого времени на 

транспортировку. Но, с ростом автомобильной промышленности автомобиль стал преподноситься 

как средство достатка и роскоши; что не соответствует фундаментальным основам транспорта. 

Создание сети велосипедных маршрутов должна исправить сложившуюся ситуацию в 

черте города и связать социальную инфраструктуру города, это: парки, зоны отдыха 

расположенные по всей площади города, а также жилые зоны, которые имеют приоритетное 

значение для граждан. 

К социальной инфраструктуре следует отнести:  

- памятники: «Покорителям Самотлора», «Воинам Землякам» павшим в отечественной 

войне, «Мусы Джалиля», «Воинам-Интернационалистам», стела «Авиаторам», «Жертвам 

Политических Репрессий», «Ф.Э. Дзержинскому»; 

- монументально-декоративного искусства: Сквер Космонавтов, Сквер Строителей, Сквер 

Героев Самотлора, Сквер Спортивной Славы, Сквер Матери, Аллея Почета Авиаторов; 

- Мечети, Церкви, библиотеки и музеи. 

Исходя из критериев городского комфорта (уровень шума, разгрузка автомобильных дорог 

города, доступность социальной инфраструктуры в условиях – течения времени) необходимо 

популяризировать велосипедный транспорт.  В связи с этим проявляется необходимость не только 

связать велосипедные дорожки в единую сеть, но и создать целую велосипедную индустрию, 

строительством спортивных городков, для проведения спортивных мероприятий и увлечения 
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молодежи. На рисунке 1 (а), один из возможных спортивных сооружений, на рисунке 2 (б), 

показана предположительная сеть велополос по направлениям в Нижневартовске. 

 

 

                          (а)                                                       (б) 

Рис. 1 (а). Спортивная трасса для 

велосипедистов 

Рис.2(б). Предположительная 

протяженность велодорожек по 

направлениям 

На рисунке 2: синим цветом – выделены имеющиеся велодорожки, зеленым – тротуары, 

где есть возможность интегрировать велосипедные полосы путем нанесения соответствующего 

покрытия и разметки, красным – требуется строительство велосипедных полос, совмещенных с 

тротуарами. Черным квадратом выделены промышленные зоны, розовым – садовые хозяйства. 

Комбинированное использование велосипедного транспорта имеет большой потенциал при 

перемещении на более дальние расстояния и может стать привлекательными для людей, 

прокладывающих маршруты за пределы пешей доступности [1]. 

В условиях отсутствия велосипедной дорожки, любителям двух колесного транспорта 

приходиться двигаться по краю дороги. На рисунке 3 (а и б), представлены передвижения 

совершаемые таким образом. 

 

 

(а) (б) 

Рис. 3. Движение велосипедистов в условиях отсутствия велосипедных дорожек 

Движения велосипедистов не безопасны, так как интервал между транспортными 

средствами сводится к минимуму, при встречном разъезде с грузовым автомобилем. Для 

безопасного передвижения велосипедистов необходимо выбрав, приоритетные направления, 

выделить и отгородить велополосу от автомобильной дороги. 

В зависимости от развития социальной инфраструктуры города, горожане все больше 

начнут совмещать различные виды транспорта, объединяя дорожные системы автомобилей и 
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велосипедов. Так как, благоустройство и социальная среда, один из аспектов комфортности 

проживания, для их скорейшего роста необходимо развивать городскую инфраструктуру. 

В последнее время транспортно-логистические компании решают транспортную задачу: 

рационально и оптимально переместить груз из точки А в точку Б, с наименьшими затратами на 

транспортировку, и меньшими издержками для компании, не в ущерб государству и работникам; 

возможно, нашим гражданам тоже, следует задуматься о перемещении по городу с наименьшими 

затратами для семейного бюджета. 
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Аннотация: Целью исследования является проведение анализа проблем и перспектив 

импортозамещения в транспортной отрасли на территории Российской Федерации в рамках 

ограничений, введённые государствами и международными организациями в 2022-2023 году. 

Основные задачи исследования: выявление проблем и перспектив реализации планов 

импортозамещения; рекомендации по решению кризисных ситуаций в отрасли. 

Ключевые слова: электротранспорт, импортозамещение, мониторинг, мультимодальная 

интеграция. 

 

Транспорт играет важнейшую роль в экономике любой страны, связывая между собой 

различные районы, предприятия и отрасли народного хозяйства. Он также является главным 
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фактором при размещении предприятий и заводов. Развитая транспортная сеть является 

необходимым условием рационального расположения производства. Наряду с другими 

инфраструктурными отраслями, транспорт обеспечивает базовые условия жизнедеятельности 

общества и играет важную роль в достижении социальных, экономических и внешнеполитических 

целей. 

Одним из основных направлений инновационной деятельности транспортных компаний 

является улучшение качества предоставляемых услуг, повышение эффективности труда, 

увеличение транспортных расстояний, расширение доли рынка, выход на новые рынки, 

повышение гибкости и снижение производственных затрат. Однако, несмотря на значимость 

транспорта, эта отрасль сталкивается с рядом проблем, таких как перегрузка дорог и снижение 

качества дорожного покрытия, нехватка финансирования, проблемы в экологической сфере и 

другие. Решение этих проблем является важной задачей для дальнейшего развития транспортной 

отрасли. 

Компоненты транспортной отрасли можно объединить в три основные группы: 

 – транспортная техника;  

– окружающая среда; 

 – люди. 

Развитие транспортной инфраструктуры является одним из ключевых приоритетов для 

России, так как она обеспечивает не только базовые условия жизнедеятельности общества, но и 

является важным инструментом достижения социальных, экономических и внешнеполитических 

целей. Поэтому государственные власти продолжают инвестировать в транспортную 

инфраструктуру, улучшать условия работы транспортных компаний, стимулировать развитие 

инноваций и модернизацию транспортных средств. 

За 2021 год был выполнен ряд важных в данном направлении мероприятий: 

 – открытие гидроузла «Белоомут»; 

 – запуск поезда «Ласточка» (Москва – Минск);  

– открытие центральной кольцевой автомобильной дороги;  

– открытие электрифицированного участка железной дороги Борзя – Забайкальск;  

– открытие Юго-Восточного обхода Боброва в Воронежской области;  

– принятие закона об электронных перевозочных документах. 

Основными целями принятой транспортной стратегии являются:  

– формирование единого транспортного пространства России на базе сбалансированного 

развития эффективной транспортной инфраструктуры;  

– обеспечение доступности, объема и конкурентоспособности транспортных услуг по 

критериям качества для грузовладельцев на уровне потребностей инновационного развития 

экономики страны;  

– обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с 

социальными стандартами;  



133 
 

– интеграция в мировое транспортное пространство и реализация транзитного потенциала 

страны; 

– повышение уровня безопасности транспортной системы; – снижение вредного 

воздействия транспорта на окружающую среду. 

Рис.1. Количество позиций, рассматриваемых в мероприятиях  

импортозамещения по каждому из отраслевых планов Минпромторга России 

 

При исследовании проблем и перспектив реализации планов импортозамещения в 

отраслях промышленности, с учетом сложившихся в настоящее время геополитэкономических 

условий функционирования национального хозяйства, были проанализированы планы 

импортозамещения Минпромторга России, принятые на период до 2024 года по двадцати четырем 

отраслям промышленности, включая: автомобильная промышленность; гражданское 

авиастроение; железнодорожное машиностроение; легкая промышленность; лесопромышленный 

комплекс; машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности; медицинская 

промышленность; нефтегазовое машиностроение; обращение с отходами; производство 

строительно-дорожной, коммунальной, лесозаготовительной и наземной аэродромной техники; 

промышленность композитных материалов (композитов) и изделий из них; промышленность 

строительных материалов (изделий) и строительных конструкций; промышленность обычных 

вооружений, боеприпасов и спецхимии; радиоэлектронная промышленность; 

сельскохозяйственное машиностроение; социально значимые отрасли промышленности; станко-

инструментальная промышленность; судостроение; тяжелое машиностроение; фармацевтическая 
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промышленность; химическая промышленность; цветная металлургия; черная металлургия; 

энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность.  

Как можно заметить, планы Минпромторга России по импортозамещению не уделяют 

достаточного внимания отраслям, связанным с шестым технологическим укладом, основанным на 

нанотехнологиях. Это может говорить о том, что в отечественной промышленности данные 

направления еще не достигли необходимой критической массы, чтобы сформироваться в 

самостоятельную отрасль. 

Планы Минпромторга также демонстрируют скромные показатели по импортозамещению 

продукции, создаваемой на базе технологий пятого технологического уклада, включая 

микроэлектронику. Очевидно, что для достижения прорывных результатов в импортозамещении 

необходимо уделять внимание развитию научно-технического потенциала и инновационного 

сектора, включая разработку новых технологий и создание конкурентоспособной продукции на их 

основе. Только в таком случае Россия сможет добиться устойчивого экономического роста и 

укрепить свое место в мировой экономике. 

Высокоскоростное железнодорожное сообщение действительно является одной из 

значимых технологических новаций, которая способна существенно улучшить качество 

транспортной инфраструктуры и связи между регионами. Однако, вопросы экологии и 

эффективности использования ресурсов также становятся все более актуальными, поэтому 

развитие технологий электротранспорта, таких как электромобили и электросамолеты, является 

важным направлением в современной транспортной индустрии. 

Финансирование развития транспортной инфраструктуры включает в себя расходы на 

строительство новых объектов и модернизацию уже существующих. Важным фактором, 

определяющим работу транспортного сектора, является инвестирование в инфраструктуру. 

Различные виды транспорта, такие как автомобильный, железнодорожный, внутренние водные 

пути, морские порты и аэропорты, являются частями внутренней инфраструктуры, и все 

источники финансирования учитываются при ее развитии. 

Преимущества электротранспорта включают в себя более низкие эксплуатационные 

расходы и более высокую эффективность использования ресурсов, чем у транспортных средств, 

работающих на традиционных ископаемых топливах. Кроме того, использование 

электротранспорта способствует снижению выбросов вредных веществ и улучшению 

экологической ситуации в городах. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что для эффективного использования 

электротранспорта необходима развитая инфраструктура зарядных станций и высокоскоростных 

автодорог. Кроме того, проблемой является недостаток доступных и надежных аккумуляторов для 

электромобилей и других электротранспортных средств. 

Также стоит упомянуть о разработке новых концепций и технологий, таких как 

магнитолевитационный транспорт и гиперлуп, которые могут быть перспективными в будущем. 

Однако, их реализация требует значительных инвестиций и разработки новых материалов и 
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технологий, поэтому это направление развития транспорта пока находится на стадии 

исследований и экспериментов. 

Переход к электромобилям и другим формам электротранспорта имеет большой потенциал 

для уменьшения вредного воздействия на окружающую среду и снижения зависимости от 

нефтепродуктов. Современные технологии и инновации уже позволяют создавать более 

эффективные и дешевые элементы питания для электротранспорта, такие как литий-ионные 

аккумуляторы. Кроме того, с развитием возобновляемых источников энергии, таких как солнечная 

и ветровая, возможно создание автономных источников питания, которые будут использоваться 

для зарядки электротранспорта. Таким образом, переход к электротранспорту является важным 

направлением для развития транспортной отрасли в будущем.  

Мультимодальная интеграция перевозок также позволяет повысить уровень сервиса и 

комфортности перевозок для пассажиров, уменьшить время доставки грузов, увеличить гибкость в 

организации перевозок и обеспечить более надежную и безопасную транспортную логистику. В 

этом контексте крупные мультимодальные центры становятся эффективным инструментом 

организации перевозок, где возможно сочетание различных видов транспорта (морской, речной, 

авиационный, железнодорожный, автомобильный и др.) в единой транспортной системе с 

использованием современных технологий и информационных систем. В результате уменьшается 

количество транспортных потоков и сокращается время доставки грузов или пассажиров до места 

назначения, что способствует развитию экономики региона и страны в целом. 

Вывод 

1. Существует ряд проблем, с которыми сталкивается транспортная отрасль, включая 

перегруженность дорог, падение качества дорожного покрытия, нехватку финансирования, 

проблемы в экологической сфере и другие. Для обеспечения дальнейшего развития транспортной 

отрасли необходимо решать эти проблемы. 

2. Развитие возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая, может 

привести к созданию автономных источников питания, которые будут использоваться для зарядки 

электротранспорта. Таким образом, переход к электротранспорту представляет собой важное 

направление для будущего развития транспортной отрасли. 
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Аннотация: Статья раскрывает актуальные проблемы наследования выморочного 

имущества. В статье представлена проблема урегулирования интересов кредиторов. В качестве 

правовой проблемы определена незащищенность интересов потенциальных наследников. Также 

остается до настоящего момента открытым вопрос наследования выморочного имущества, 

осложнённого иностранным элементом. 

 Ключевые слова: Выморочное имущество, наследник, государство, муниципальная 

собственность, кредиторы. 

 

Институт наследования имущества играет важную роль в системе права. Практически 

каждый гражданин в нашей стране имеет в своем распоряжении имущество, которое после его 

смерти должно перейти к наследникам. На практике выделяют случаи, когда наследники у 

умершего гражданина отсутствуют. В данном случае возникает термин выморочного имущества. 

Институт выморочного имущества имеет ряд правовых пробелов, что говорит о необходимости 

изучения данной темы исследования. Сравнительная характеристика правового регулирования 

наследования выморочного имущества в России и зарубежных странах также требует особого 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-razvitiya-transportnyh-sistem
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-razvitiya-transportnyh-sistem
https://elibrary.ru/item.asp?id=49320325
https://elibrary.ru/item.asp?id=49320325
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внимания, так как  исследование зарубежного опыта и аспектов международного права позволит 

решить ряд современных и актуальных проблем.  

Целью статьи является исследование проблем наследования выморочного имущества и 

определение направлений их решения.  

Правовые основы наследования выморочного имущества закреплены в статье 1151 ГК РФ 

«Наследование выморочного имущества». В случае, если отсутствуют наследники как по закону, 

так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники 

отстранены от наследования (статья 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо 

все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в 

пользу другого наследника (статья 1158), имущество умершего считается выморочным» [1]. 

Толкование норм гражданского законодательства позволяет сделать вывод о том, что 

выморочным считается имущество умершего гражданина, в том случае, если не выявлены 

конкретные наследники по закону, отсутствует завещание. В этом случае наследником является 

государство. Также гражданское законодательство закрепляет, что имущество умершего в случае 

отсутствия наследников по закону и отсутствия завещания, может перейти в собственность 

городского или сельского поселения, муниципального района или городского округа.  

Наследование выморочного имущества сталкивается с рядом проблем. Во-первых, до 

настоящего момента остается открытым вопрос урегулирования интересов кредиторов умершего 

должника. В большинстве случаев имущество переходит в государственную собственность, 

интересы кредиторов не удовлетворяются.  Проблема ответственности по долгам при 

наследовании выморочного имущества остается открытой. Одной  из существенных юридических 

особенностей выморочного имущества является то, что для приобретения такого имущества не 

требуется его принятие. Государство в любом случае выступает наследником при выполнении 

критериев, которые закреплены в ГК РФ. Свидетельство о праве на наследство не требуется, 

соответственно, это осложняет порядок взыскания долгов умершего лица. Нотариус в 

обязательном порядке учтет требование кредиторов, но сам механизм возврата долгов достаточно 

сложный. Права кредиторов не защищены должным образом. Помимо прочего отсутствие 

свидетельства о праве на наследство говорит о том, что возникает сложность с определением 

стоимости наследуемого  имущества. Отсутствие стоимостного выражения наследуемого 

имущества также осложняет порядок расчетов с кредиторами.  Представленные данные позволяют 

убедиться в том, что проблема ответственности по долгам наследодателя при наследовании 

выморочного имущества заключается  в несовершенстве организационно-правового механизма 

наследования имущества государством.  Для приобретения выморочного имущества принятие 

наследства не требуется [3. c. 178]. Совершенствование гражданского законодательства должно 

быть направлено на обеспечение должного уровня защиты интересов кредиторов. Требуется на 

законодательном уровне определить обязанность получения свидетельства о праве на наследство  

и определения стоимостной оценки выморочного имущества. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_440687/29605b928e5bbaa206d31a3ffa827b67288f54a1/#dst100031
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_440687/b747800bc314abb5c52ad16e8c9ef950b5d45f89/#dst100258
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Вторая группа проблем – это незащищенность прав и законных интересов потенциальных 

наследников. Гражданское законодательство позволяет судам восстанавливать такие сроки, 

пропущенные по уважительным причинам. Если имущество уже перешло в муниципальную 

собственность или в собственность государства, то это влечет за собой возникновение спорных 

ситуаций в силу появлению третьих заинтересованных лиц. Эта проблема носит скорее 

организационный характер, поэтому ее решение возможно путем широкого применения на 

практике информационных и цифровых технологий. Их использование позволяет своевременно 

уведомлять потенциальных наследников о наследстве [2, c. 95].  

Возникают проблемы при наследовании выморочного имущества, осложненного 

иностранным элементом. ГК РФ закрепляет отдельные положения, регулирующие наследование 

имущества с участием иностранных лиц. Статья 1186 ГК РФ определяет, что «право, подлежащее 

применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или 

иностранных юридических лиц либо гражданско-правовым отношениям, осложненным иным 

иностранным элементом, в том числе в случаях, когда объект гражданских прав находится за 

границей, определяется на основании международных договоров Российской Федерации, ГК РФ, 

других законов (пункт 2 статьи 3) и обычаев, признаваемых в Российской Федерации» [1]. Однако 

вопросы наследования выморочного имущества не представлены. На практике возникают спорные 

вопросы, в чью именно собственность должно перейти выморочное имущество, какое государство 

получает такое право. Остается открытой проблемой личного закона умершего лица. Закон 

домицилия (закон места жительства), в свою очередь, является весьма оценочной правовой 

категорией, и в каждом государстве он определяется по-разному [5, c. 1067]. Законодательно 

предполагается, что следует руководствоваться нормами права той страны, в которой жил 

умерший гражданин, руководствоваться территориальным признаком. 

На международном уровне в разных странах также функционирует разная правовая 

система наследования выморочного имущества. Для России, Германии, Швейцарии характерен 

производный способ приобретения выморочного имущества.  Ряд стран руководствуется при 

наследовании выморочного имущества так называемым «правом оккупации». Система 

функционирует, например, во Франции, в Великобритании. Имущество переходит в собственность 

государства при отсутствии прочих наследников и при отсутствии долгов. В связи с тем, что в 

системе международного права используются совершенно разные системы наследования 

выморочного имущества, это также влечет за собой возникновение целого ряда проблем и 

спорных ситуаций [4, c. 537].  

Совершенствование порядка наследования выморочного имущества может быть 

направлено на принятие отдельного нормативно-правового акта, регулирующего вопросы 

наследования выморочного имущества. Это минимизирует число споров, позволит 

руководствоваться не только нормами гражданского законодательства, внесет ясность в ряд 

спорных вопросов. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_418167/0c4ea7025fa5cb93e52db322dcc04b536ef910c9/#dst100025
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По результатам исследования проблем наследования выморочного имущества можно 

сделать вывод о том, что данный институт требует совершенствования законодательства и 

решения наиболее актуальных проблем. Необходимо обеспечить должный уровень правовой 

защиты интересов кредиторов. Во-вторых, необходимо обеспечить должный уровень защиты прав 

и законных интересов потенциальных наследников. Третье направление проблем – это 

наследование выморочного имущества, осложненного иностранным элементом. Решением 

обозначенных выше проблем могло быть стать принятие отдельного нормативно-

законодательного акта. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам правового режима принятия 

наследства в РФ и некоторых других государствах. Исследуется специфика наследования в 

различных странах, сравнительно-правовому анализу подвергаются положения, 

регламентирующие принятие наследства в нашей стране, а также, зарубежное 

законодательство, регламентирующее отношения в этой сфере.  



140 
 

Ключевые слова: Процедура принятия наследства, наследник, наследодатель. 

 

Приступая к анализу заявленной темы, прежде всего отметим, что актуальность вопросов, 

связанных с приобретением наследства подтверждается тем фактом, что положения, 

регламентирующие указанный институт, предусмотрены в законодательстве практически всех без 

исключения стран. Вместе с тем, указанные законодательные нормы имеют свои особенности, что 

обусловлено спецификой правового регулирования, сложившегося в каждой отдельно взятой 

стране. 

Кроме того, многообразие практических вопросов, возникающих в связи с указанными 

отношениями, нередко вызывают сложности их решения, что обусловлено серьезными отличиями 

нормативного правового регулирования указанных правоотношений в сфере наследования. 

В частности, процедура наследования с иностранным элементом затруднена 

существенными различиями законодательств, сформировавшимися за исторический период 

традициями и т.п., что подчеркивает, важнейшую роль международно-правовой регламентации 

рассматриваемых отношений. В этой связи обратим внимание, что коллизионный характер 

избрания соответствующего материального права, может варьироваться, исходя из действующих 

договоров по правовой помощи. 

Например, в соответствии со ст. 32 действующего на сегодня Договора между СССР и 

Болгарией [3], порядок проведения процедуры наследования имущества реализуется согласно 

законодательным нормам договаривающейся стороны, гражданство которой и имел 

наследодатель, а также с учетом территориального местонахождения имущества [11, с. 8]. 

Аналогичный Договор с Азербайджанской Республикой [4], определяет, что оформление 

завещание должно соответствовать нормам государства, гражданством которого обладал 

наследодатель. Для примера можно упомянуть также и Договор между Российской Федерацией и 

Республикой Молдова [2], с Исламской Республикой Иран [1] и многие другие подобные 

соглашения. 

Уместно также отметить, в государствах, принадлежащих к группе континентального 

права, включая и нашу страну, наследование выступает как вид универсального правопреемства. В 

этом случае, применительно к гражданскому обороту, принимающий наследство, занимает место 

наследодателя, и не вправе соответствующие права и обязанности принимать лишь частично, не 

принимая остальные.  

В общем смысле, можно сказать, что процедура приобретения наследства может 

укладываться в универсальную систему, подразумевающую неделимость имущественного права, и 

в раздельную систему, подразумевающую разделение применяемого права и наследуемого 

имущества, по критерию «недвижимости» и «движимости» наследуемого имущества. 

Итак, в качестве промежуточного вывода, можно констатировать, что установление 

применимого права определяется, как вышеуказанным критерием движимости-недвижимости 

имущества, так и положениями заключенных межгосударственных договоров о правовой помощи. 
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Отметим, что Германское Гражданское уложение вполне соотносимо с положениями 

отечественного гражданского права. В нашей стране рассматриваемые наследственные 

правоотношения регламентированы нормами раздела V ч. 3  ГК РФ (ст. 1141–1185, 1224) [2], в 

ФРГ – Основной закон ФРГ [6] (ст. 3, 14), § 1922–2385 Гражданского уложения Германии [7] 

(Deutsches Burgerliches Gesetzbuch mit Einfuhrungsgestz) (далее ГГУ); Вводный закон к 

Гражданскому уложению Германии [9] (ст. 25–26) [12]. 

Согласно немецкому законодательству, принятие наследства происходит по завещанию и 

по закону. Заметим также, что по завершении процедуры принятия наследства, унаследовавший 

теряет право отказа, а наследство считается принятым. 

В законодательстве Германии возможно лишение наследства в случае недостойного 

поведения наследника. 

ГК РФ не рассматривает в качестве оснований наследования: отсутствие наследников по 

завещанию/закону, а также непринятие наследства, лишение завещателем наследства, признание 

их недостойными. 

Действующие положения законодательства ФРГ устанавливая права, наследования по 

завещанию, основываются на гражданстве наследодателя. В случае, гражданства ФРГ, завещание 

составляется на основе немецкого законодательства. 

В Швейцарии, как и в России, принято, что к наследованию применимо право государства 

последнего местожительства. В частности, когда иностранец, проживающий в Швейцарии, 

оформляет завещание, то ч. 2 ст. 505 Гражданского кодекса Швейцарии, должны применяться 

требования законодательства этого государства. Если последним местом жительства 

наследодателя была другая страна, применяется ее законодательство [8]. 

Обратим также внимание, что в Швейцарии и Германии (§ 1924-1931 ГГУ) категории 

наследников и очередность их призвания к наследованию устанавливаются по парантеллам 

(группа кровных родственников, происходящих от общего предка и его нисходящих 

родственников). Первая парантелла согласно немецкому законодательству - потомки 

наследодателя; вторая парантелла - родители наследодателя и их потомки; третья парантелла - 

дедушка и бабушка наследодателя и их нисходящие родственники; четвертая - прадедушки, 

прабабушки наследодателя и их нисходящие родственники; пятая и следующие парантеллы - 

прапрадедушки и прапрабабушки наследодателя и их нисходящие родственники [10, с. 42] . 

В Германии, как и в России, существует право на обязательную долю в наследстве. Как 

особенность, это право распространяется только на денежные требования. Право на обязательную 

долю возникает на основании близкого родства (родственники по прямой нисходящей линии и 

родители), у супруга и утрачивается на общих основаниях. Например: признание недостойным, 

отклонение, отказ от наследства [13, с. 3]. 

Уместно отметить также, что законодательство о приобретении наследства в странах 

континентальной Европы отличается от того же в Англии и США. Считается, что при 

наследовании имеет место исчезновение юридической личности умершего и ликвидация его 
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имущества. Осуществляется оплата долгов. Это действие называется администрированием и 

осуществляется управляющим под судебным надзором. Наследники получают остаток имущества 

и денег. При такой ситуации нет ответственности наследников по долгам наследодателя, которая 

представляет собой обычный институт в правовых системах римской модели наследования. 

В России регламентация наследования строится на принципе множественности режимов: 

наследование движимого и иного имущества, подчиняется закону, с которым наследодатель имел 

наиболее тесную связь на момент смерти, а наследование недвижимости – закону места ее 

нахождения и (или) регистрации.  

Таким образом, подводя общий итог проведенному анализу, можно констатировать 

наличие стремления государств, минимизировать сложности возникающие в связи с понятием 

наследства, что выражается в определенных шагах, предпринимаемых в целях международной 

унификации положений о наследовании. 

Кроме нормативных положений национального законодательства регламентация 

рассматриваемых отношений реализуется на основе соответствующих международных договоров 

о правовой помощи. В частности, особенно важные аспекты таких соглашений между Россией и 

другими странами, выражаются в неукоснительном соблюдении принцип равенства прав по 

процедурам принятия наследства.  

Таким образом, проведенный нами сравнительный анализ законодательных положений, 

связанных с приобретением наследства в России и зарубежных странах, позволяет прийти к 

заключению, что отечественная универсальная система наследственного преемства, базируется на 

принципах континентальной правовой семьи.  

Существующие проблемы взаимодействия нормативных положений разных государств, 

представляется возможным разрешить, руководствуясь внутренними положениями другого 

государства, заключением международных соглашений и присоединения к соответствующим 

Конвенциям.  

По нашему мнению, целесообразно и далее развивать международную унификацию норм о 

наследовании для оптимизации и упрощения процедуры принятия наследства. 
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Аннотация. Актуальность темы исследования связана с тем, что при заключении и 

исполнении государственных контрактов, заказчики должны придерживаться жестких условий, 

запретов и ограничений, которые ставят перед участниками закупки заведомо неисполнимые 

требования. Данная статья посвящена проведению исследования введения новых требований, а 

также их смягчения в поддержку заказчиков и участников в сфере государственных закупок. 

Цель исследования – рассмотрение отдельных вопросов заключения и исполнения контрактов, а 

также изменения, введенные нормативно-правовыми актами Российской Федерации в сфере 

государственных закупок. Методология исследования обусловлена совокупностью общенаучных 

(системный метод) и частно-научных (сравнительно-правовой, формально-юридический, 

правосоциологический) методов и приемов. Научная новизна данного исследования заключается в 

проведении исследования новых введенных требований в контрактной системе, а именно 

вопросы, затрагивающие заключение и исполнения государственного контракта в сфере 

государственных закупок, на основании действующего законодательства Российской Федерации. 

Результатом исследования являются выявленные в процессе исследования основания для внесения 

изменений в государственный контракт. 

Ключевые слова: государственный контракт, государственные закупки. 

 

Государственные закупки являются одним из приоритетных направлений развития 

экономического процесса в современном мире. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» [5.1] (далее – Закон о контрактной системе). 

В 2022-2023 гг. были приняты законопроекты о мерах поддержки заказчиков и участников 

закупок в связи с санкциями. Данные законопроекты ограничили сроки оплаты по контрактам; 

изменили правила описания объекта закупки; обеспечение исполнения государственного 

контракта не является обязательным условием.  

1. Сократился максимальный срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта до 7 рабочих дней с даты 

подписания заказчиком документа о приемке. Данные антикризисные меры по Закону о 

контрактной системе вступили в силу с 01.05.2022. А для региональных и муниципальных 

заказчиков — с 01.07.2022.  
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2. Правительство было наделено полномочиями на установление случаев, при которых к 

участникам закупок государственными заказчиками применяется обязательное требование об 

отсутствии информации о лицах из заявки на участие в рамках пп. «в» п. 1 ч. 1 ст. 43 в реестре 

недобросовестных поставщиков (далее – РНП) [1]. 

3. Расширился список оснований, при котором участника закупок могут внести в РНП. 

Одним из оснований является неисполнения или ненадлежащего исполнение участником закупок 

своих обязательств по государственному контракту. Другим основанием для внесения в РНП 

является тот факт, если поставщик принял необоснованное решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта.  

4. Федеральный закон Российской Федерации от 11.06.2022 № 160-ФЗ расширил круг лиц, 

на которых распространяются требования ст. 38 Закона о контрактной системе: ранее это были 

работники контрактной службы и контрактные управляющие, теперь это любые 

другие должностные лица заказчика [2]. 

5. Заменили ссылку на предусмотренный Налоговым кодексом Российской Федерации 

перечень государств и территорий, которые предоставляют льготный налоговый режим 

налогообложения или не раскрывают и не предоставляют информацию при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц, на перечень, вводимый в 

рамках Бюджетного кодекса Российской Федерации для реализации изменений, которые связаны с 

расширением понятия офшорных зон [5]. 

6. В состав категории «контракт на поставку товаров, необходимых для нормального 

жизнеобеспечения граждан» были включены контракты, предусматривающие поставку 

медицинских изделий, технических средств реабилитации. Расширили возможности проведения 

запроса котировок в электронной форме в закупках. 

7. Запретили использовать иностранную валюту при определении начальной 

максимальной цены контракта (далее – НМЦК), запрещено использовать иностранную валюту. 

Исключением является — определение такой цены государственным заказчиком, находящимся на 

территории иностранного государства. Также запретили использовать информацию о котировках 

на иностранных биржах.  

Увеличили НМЦК для запроса котировок с 3 до 10 млн рублей. Данное требование 

действует до 2026 года. До конца 2023 года научным организациям и государственным вузам 

разрешено проводить запрос котировок без ограничения по НМЦК и годовому объему закупок [4]. 

8. До 01.01.2024 установили возможность заключения контрактов по результатам закупок, 

предметом которых может быть одновременно выполнение работ по строительству, 

реконструкции или капремонту объекта капитального строительства и поставки оборудования, 

необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта. Таким образом сетевые и 

строительные компании, работающие по государственным контрактам, получат поддержку 

Федеральным законом Российской Федерации № 104-ФЗ от 16.04.2022 г. [3]. 
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9. К закупкам у единственного поставщика ввели категорию контракта на оказание услуг 

по подготовке космонавтов, по организации и обеспечению запусков космических аппаратов и 

управлению ими в полете, по созданию (разработке, изготовлению и испытанию) космической 

техники.  

Таким образом с 2022 года сильно изменились правила проведения государственных 

закупок. В связи с вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации № 154-ФЗ от 

28.04.2023 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

произошли масштабные изменения закона в сере государственных закупок. Законодатель упросил 

и ускорил закупки, а также продлили антикризисные меры. 
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Аннотация. Актуальность темы исследования связана с постоянно меняющимся 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере государственных 

закупок. Данная статья посвящена проведению исследования законодательных требований 

формирования технического задания для получения необходимого результата от предполагаемой 

закупки, а также анализа действующего законодательства Российской Федерации. Цель 

исследования – рассмотрение основных законодательных требований при формировании 

технического задания. Методология исследования обусловлена совокупностью общенаучных 

(системный метод) и частно-научных (сравнительно-правовой, формально-юридический, 

правосоциологический) методов и приемов. Научная новизна данного исследования заключается в 

проведении исследования института контрактной системы, а именно требований составления 

технического задания, что в свою очередь является залогом успешного проведения закупки. 

Результатом исследования являются выявленные в процессе исследования недостатки и 

нарушения, совершенные заказчиками при составлении технического задания. 

Ключевые слова: государственный контракт, государственные закупки, техническое 

задание. 

 

Техническое задание – является требованием, которое необходимо выполнить заказчику 

при осуществлении какой-либо закупки. Оно составляется к определенному виду товара, работы 

или услуги, которое включает в себя необходимые характеристики и условия. При этом такие 

требования не должны нарушать конкуренцию и не должны противоречить нормам ст. 33 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1] (далее – Закон № 44-

ФЗ), а также наименование объекта закупки указывается на основании каталога товаров, работ, 

услуг (далее – КТРУ). Он утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.02.2017 года № 145 [5]. При отсутствии объекта закупки, в КТРУ заказчику необходимо 

добавить письменное описание объекта.   

Так как Закон № 44–ФЗ не устанавливает обязательного шаблона технического задания, 

заказчик сам разрабатывает его с соблюдением четких правил, предусмотренных ст. 33 Закона 44-

ФЗ. Описания в Техническом задании должны быть четкими и полными, но не должны подходить 

под определенную марку, так как это может ограничить конкуренцию, что приведет к обращению 
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участников закупки в Управление Федеральной антимонопольной службы (далее – УФАС) с 

обжалованием таких требований.  

При формировании технического задания необходимо руководствоваться нормами 

гражданского и бюджетного законодательства, законодательства о государственных закупках, 

антимонопольного законодательства и других законодательных нормативно правовых актов [4]. 

Техническое задание включает в себя ключевые особенности и потребности заказчика: 

- признаки и свойства объекта отражающие свое назначение; 

- технические характеристики (цвет, состав, материал, габариты); 

- функциональные характеристики, которые отражают способность объекта выполнять все 

необходимые функции; 

- характеристики, отвечающие за прочность и долговечность того или иного товара, 

работы или услуги; 

- наличие сертификации на товар, либо лицензии на выполнение работ или оказания услуг; 

- соответствие товара образцу, заявленному в техническом задании; 

- и иные требования [8]. 

Техническое задание входит в извещение о закупке или в документацию о закупке – при 

закрытых конкурентных способах (п. 1 ч.2 ст. 42, пп. «а» п. 1 ч. 1 ст. 72 Закона 44-ФЗ). При 

формировании закупки, связанной с ремонтом, реконструкциями, строительством – заказчик 

включает утвержденному проекту документацию, или смету на капитальный ремонт (п. 8 ч. 1 ст. 

33 Закона № 44-ФЗ). 

При формировании технического задания заказчики допускают ряд нарушений [7]. 

1. Неточная формулировка описания объекта закупки.  При формировании описания 

объекта закупки, должно быть ясно, какими требованиями должен обладать товар, с указанием 

точных значений, единиц измерения показателей. Включая в техническое задание 

взаимоисключающие характеристики товара (например: подвижность и жесткость бетона), 

заказчик нарушает нормы ч. 2 ст. 33 Закона 44-ФЗ.  

2. Ссылка на определенный ГОСТ, без определенного описания. В этом случае, подобное 

описание не позволяет потенциальному участнику сформировать заявку должным образом. 

3. Отсутствие эквивалента. Частая ошибка при формировании технического задания — 

указание в описании объекта закупки требования к товарному знаку без ссылки на возможность 

применения эквивалента, что может привести к ограничению конкуренции. Заказчик должен 

охарактеризовать требуемый товар таким образом, чтобы не было ссылки на конкретные товарные 

знаки, производителя или страну происхождения товара.  

В описании объекта закупки не должны включаться требования на определенный 

товарный знак, фирменное наименование, место происхождения товара, а также запрещено 

устанавливать требования, которые влекут за собой ограничение количества участников закупки, 

за исключением случаев, если нет другого способа сделать точную характеристику товара, работа, 

услуги (п.1 ч.1 ст. 33 Закона №44-ФЗ). 
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В закупках с запретом для заказчика есть только один способ осуществления закупки, в 

случае если товар не является отечественным – заявку придется отклонить. Запрет на импорт 

товаров в государственных закупка распространяется на промышленные товары – Постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616 (далее – ПП РФ № 616) [2]; 

программное обеспечение (Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 

2015 г. № 1236 (далее – ПП РФ №1236) [3].  

Закупки с условием допуска регламентируются Приказом Минфина России № 126Н, 

согласно которого преимущество по цене получает участник с российским товаром в ущерб 

участнику, предложившему иностранный товар. Участнику достаточно задекларировать товар в 

заявке для того, чтобы подтвердить страну происхождения [6]. 

Стоит отметить, что неправильное описание объекта закупки к многочисленным 

проблемам. Организационные проблемы в сфере закупок значительно снижают качество и 

эффективность данной административной процедуры. 

Для того, чтобы техническое задание соответствовало законодательным требованиям, 

целесообразней указать – общую информацию о закупке, информацию об объекте, требования к 

поставщикам, условия исполнения контракта, информацию о приложениях. Таким образом, 

правильно составленное техническое задание, позволяет минимизировать риски причинения вреда 

имуществу заказчика, срыва сроков исполнения контракта, предупреждению нарушения рабочего 

процесса заказчика, а также соблюдения порядка поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема развития интернет-торговли в 

современной России. Исследуются теоретические и практические аспекты организации 

интернет-торговли в России, анализируется российский рынок организации интернет-торговли 

на примере Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. 

Ключевые слова: интернет-торговля, интернет ритейлеры, интернет-покупатели, 

интернет-магазины, цифровые технологии, электронная торговля. 

 

Современная Интернет-торговля является быстрорастущей и динамично развивающейся 

отраслью, которая активно реагирует на последние тенденции. Вход в этот бизнес открыт для 

всех, и возможность легко поставщика означает, что компании, не предоставляющие высокое 

качество обслуживания и не имеющие стратегии ценообразования, могут быстро выйти из игры.  

В настоящее время Интернет занимает важное место в сфере торговли. Если несколько лет 

назад многие торговые предприятия относились к интернет-торговле с некоторым скептицизмом, 

то сейчас даже крупные компании не могут игнорировать развитие интернет-магазинов. Сегодня 

все больше компаний понимают, что Интернет-торговля является неотъемлемой частью будущего 

бизнеса. Однако игнорирование этого факта может привести к провалу и банкротству. Это 

подтверждается тем, что большинство торговых предприятий создают и развивают свои интернет-

магазины. Важно осознавать, что успех будущего бизнеса зависит от грамотной стратегии в 

онлайн-торговле. Дополнительная информация: Современная Интернет-торговля претерпевает 

значительные изменения в последние годы. Рост покупательской активности в онлайн-среде, 

увеличение числа смартфонов и доступность высокоскоростного интернета стимулируют рост 

интернет-торговли. Это открывает новые возможности для бизнеса, позволяя достигать широкой 

аудитории и увеличивать продажи. Однако, с ростом конкуренции, важно разработать 

эффективную стратегию, чтобы выделиться на фоне других онлайн-магазинов. 

Ключевые аспекты успешной интернет-торговли включают удобство использования 

платформы, быструю и надежную доставку товаров, а также качественное обслуживание 

клиентов. Онлайн-маркетинг и реклама также являются важными инструментами для привлечения 

посетителей на сайт и повышения узнаваемости бренда. В целом, Интернет-торговля 

предоставляет огромные возможности для развития бизнеса, но требует постоянного анализа и 

адаптации к изменяющимся потребностям и предпочтениям потребителей [2]. 

Цель исследования-дать рекомендации по улучшению развития интернет-торговли в 

России. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи 
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Изучение государственного регулирования интернет-торговли и ее развития за рубежом; 

Анализ особенностей и перспектив развития электронной коммерции в России; 

Выявить тенденции, проблемы и перспективы развития интернет-торговли в России. 

Электронная коммерция имеет долгую историю, но в 2020 году она получила новый 

импульс. Распространение коронавируса заставило многие компании ограничить, а в некоторых 

случаях даже временно приостановить свою деятельность. В результате сотрудники были 

вынуждены работать удаленно или объявлять простои. Эти ограничения и запреты оказали 

глубокое влияние на бизнес и коммерческую деятельность, поскольку бизнес-процессы пришлось 

перестроить, привычные практики и модели были устранены, а новые области возникли и 

продолжают развиваться [3]. 

Обсуждая правовое регулирование электронной коммерции, нельзя не упомянуть опыт 

западных стран. К ним, например, относятся: 

Статья 11 Директивы 2000/31/ЕС прямо фиксирует основополагающие принципы порядка 

размещения соответствующих заказов, т. е. способов заключения договоров для целей 

электронной коммерции [4]. 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле, сфера применения которого 

относится к любому виду информации в форме сообщения данных, используемой в контексте 

торговой деятельности. Так, под сообщением данных понимается информация, подготовленная, 

отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных, оптических или аналогичных 

средств, включая электронный обмен данными (ЭДИ), электронную почту, телеграмму, телекс или 

телефакс, но не ограничиваясь ими (ст. 2 закона). Информация не может быть лишена 

юридической силы, действительности или исковой силы на том лишь основании, что она 

составлена в форме сообщения данных (ст. 5 закона) [6]. 

В государствах-участниках СНГ действует Модельный закон об электронной торговле, 

который приняли в г. Санкт-Петербурге 25.11.2008 постановлением 31-12 на 31-ом пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. В законе закрепили 

базисные определения и порядок осуществления электронной торговли на территории государств-

участников СНГ [6]. 

Традиционные формы торговли постепенно вытесняются онлайн-торговлей. В результате 

конкуренция среди онлайн-торговцев обостряется, и им необходимо быть в курсе всех мировых 

тенденций онлайн-бизнеса, включая маркетинг, технику продаж, программное обеспечение и 

техническую поддержку. Чтобы опередить конкурентов, необходимо рынком и адаптироваться к 

изменениям. Российский рынок электронной коммерции не отстает от мировых тенденций и 

быстро развивается. 

В последние годы интернет-торговля имеет тенденцию смещаться от насыщенного рынка 

ЦФО в провинцию. Ханты-Мансийский автономный округ не является исключением. Здесь 

интернет-торговля процветает и по количеству и разнообразию предлагаемых товаров и услуг 
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зачастую опережает, а то и превосходит оффлайновую розницу. 

Основными центрами интернет-магазинов в регионе являются город Нижневартовск и 

близлежащие к нему города Мегион и Излучинск. Благоприятные условия доставки позволяют 

эффективно распределять товары и услуги в этих городах. 

4) В случаях доставки товаров в отдаленные и труднодоступные населенные пункты и 

районы, используется ФГУП «ПочтаРоссии». 

5) Вопросы логистического обеспечения требуют детальной проработки и выработки 

конкретных предложений, поскольку при доставке товаров, заказанных через интернет-магазины, 

логистические сети налажены слабо, нет четкого регулирования и распределения транспортных 

потоков, учета и планирования движения товаров (поставок, возврата и т.п.).  

6) Существует проблема обеспечения качества товаров и защиты от подделок и 

мошенничества. Некоторые фирмы, имеющие интернет-магазины, не уделяют должного внимания 

системе контроля качества и защиты от подделок. К примеру, пользователи «досок объявлений» 

часто жалуются на проблемы с популярным в регионе сайтом коммунальных покупок. 

Поскольку интернет-торговля как сектор появилась сравнительно недавно и еще не 

достаточно развита в плане контроля качества и логистики, необходим комплекс мер по 

внедрению эффективной системы качества и защиты от подделок.  

Понятно, что каждая компания, которая занимается интернет-торговлей, может и должна 

разработать свою индивидуальную стратегию, но эффективное развитие всей отрасли возможно 

только после развития рынка на глобальном уровне [6].  

Очевидно, что развитие интернет-торговли в России требует принятия определенных мер 

не только экономического плана, но и на законодательном уровне. Важно, чтобы все участники 

рынка розничной торговли стремились завоевать доверие потребителей, обеспечить высокое 

качество товаров. Это достижимо лишь в том случае, если модифицировать интернет-магазины 

таким образом, чтобы покупатели могли легко сравнивать цены и ассортимент, заручиться 

гарантией получения качественного товара. Для успешного развития этой отрасли также 

необходимо подготовить специалистов, которые смогут эффективно работать с вспомогательными 

направлениями интернет-торговли.  

Учитывая тот факт, что пользователи - клиенты интернет-магазинов, зачастую обращают 

внимание на результаты запросов поисковых систем, в связи с чем вопрос обучения персонала для 

работы с поисковыми системами является насущным. Несмотря на это, поиск квалифицированных 

специалистов по-прежнему является проблемой, особенно это касается удаленных регионов.  

Популярность и достаточная новизна данного направления торговли определяют и ту 

сложность, с которой сталкиваются компании в процессе поиска квалифицированных 

специалистов. Также многие специалисты, например, эксперты по маркетингу, управлению 

торговлей и программированию не всегда компетентны и готовы развивать данное направление, 

накапливать положительный опыт ведения деятельности в сегменте интернет-тороговли.   

Отчасти, решение кадрового вопроса и проблемы контроля качества можно решить 
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посредством усовершенствования нормативно-правовой базы, которая регулирует деятельность в 

сфере розничной торговли.  

Это, например, внесение поправок в нормативно-правовые акты, определяющие защиту 

прав потребителей, соблюдение требуемых стандартов качества и безопасности товаров, 

предотвращение мошеннических действий и обмана покупателей, а также совершенствование 

режимов налогообложения в сегменте интернет-торговли.  

Многочисленные исследования подтверждают, что для успешного развития онлайн-

бизнеса необходимо уделять особое внимание требованиям и ожиданиям клиентов. Компании 

должны сосредоточиться на ассортименте товаров, ценообразовании, качестве, гарантии возврата 

и различных способах оплаты, чтобы увеличить объем продаж и укрепить свою клиентскую базу. 

Не менее важным является и вопрос формирования цены в зависимости от качества товара, 

условиями быстрого и удобного доступа к информации о товарах, акциях и спецпредложениях, 

гибких способах доставки и возврата товаров и т.п.  

Помимо этого, необходимо не только обращать внимание на правила возврата товара и 

способы оплаты, но и создавать доброжелательную атмосферу и заботиться о клиентах. В наше 

время потребители все больше ценят качественное обслуживание и грамотное взаимодействие с 

продавцом. Поэтому компании должны активно работать над улучшением отношений с клиентами 

и создавать приятную атмосферу взаимодействия. Для успешного развития российской Интернет-

торговли важно учесть все эти рекомендации и стремиться к удовлетворению потребностей 

клиентов, создавая надежные и удобные интернет-платформы для покупок. 

 

Библиографический список 

1 Интернет-торговля в России 2022 //DATA insight.URL: 

http://www.datainsight.ru/ecommerce_2023 (дата обращения: 10.04.2023). 

2 Делибалтова, М. П. Особенности организации интернет-торговли / М. П. 

Делибалтова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 7 (297). — С. 199-

201. — URL: https://moluch.ru/archive/297/67420/ (дата обращения: 14.04.2023). 

3 Как торгуют в Интернете // Электронный ресурс. URL: https://zhazhda.biz/base/vidy-

internet-prodazh (дата обращения 07.04.2023). 

4 Директива Совета 83/181/EEC от 28 марта 1983 года об определении сферы 

применения Статьи 14 (1) (d) Директивы 77/388/EEC в отношении освобождения от уплаты 

налога на добавленную стоимость при конечном импорте определенных товаров // Электронный 

ресурс. URL: http://www.worldbiz.ru/base/167.php (дата обращения 10. 04.2023). 

5 Казачков,  Н.И. Интернет-торговля в РФ / Н.И. Казачков // Электронный ресурс. 

URL: http://futureaccess.ru/Medaicenter/biznes-stati/internettorgovlya-v-rf/ (дата обращения 

09.04.2023). 

6 Официальный сайт Ассоциация компаний Интернет-торговли // Электронный 

ресурс. URL: http://www.akit.ru/ (дата обращения: 10.04.2023). 



155 
 

ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 

А.И. Максютова  

Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Е.А. Манина 

Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Нижневартовске 
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За прошедшие века человечество прошло длинный путь на пути к экономической свободе 

и развитию. Однако, несмотря на все достижения, некоторым людям до сих пор не хватает 

возможностей для полноценной жизни. 

Сегодня мы живем в самое процветающее время в истории человечества. Бедность, 

болезни и невежество отступают во всем мире, во многом благодаря распространению 

экономической свободы. Ключевым фактором экономической свободы и возможностей является 

равный доступ к образованию и здравоохранению, а также поддержка государства для тех, кто 

находится в сложном положении. Для того, чтобы каждый человек имел возможность жить 

достойной жизнью, мы должны продолжать работать над улучшением экономической ситуации во 

всем мире и поддерживать тех, кто нуждается в нашей помощи. Только тогда мы сможем по-

настоящему стать цивилизованным обществом, где каждый имеет право на свободу и 

справедливость. В обществе, где экономическая свобода признается, люди имеют возможность 

работать, производить, потреблять и инвестировать в свое усмотрение. В свободном 

экономическом обществе правительство допускает свободное перемещение труда, капитала и 

товаров и не навязывает или не ограничивает свободу свыше необходимого уровня, который 

требуется для обеспечения защиты и поддержания самой свободы. 

Индексы экономической свободы – это инструмент, позволяющий оценить уровень 

свободы экономики в различных странах мира. Этот индекс базируется на изучении взаимосвязи 

между политико-экономическими институтами и экономическим развитием. Он отражает степень 

защиты прав собственности, наличие свободного рынка, отсутствие лишних государственных 

регулирований и коррупции. Индекс экономической свободы является одним из важнейших 

показателей, используемых экономистами для оценки состояния экономики. Он позволяет 

сравнить уровень свободы экономики в разных странах и оценить его влияние на экономический 

рост. Возвращаясь к идеям классических экономистов, таких как Адам Смит, можно сказать, что в 

экономике была сильная тенденция к ориентации на свободный рынок.  
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Экономическая свобода способствует развитию страны и приводит к увеличению 

благосостояния граждан, демократии и борьбе с бедностью. Показатели ВВП на душу населения и 

экономической свободы имеют положительную корреляцию. Особенно важно развивать 

Человеческий потенциал и трепетно относиться к экологии. Поэтому страны должны активно 

следовать идеалу экономической свободы, принимать меры для ее достижения и сохранения. 

The Wall Street Journal и The Heritage Foundation определяют экономическую свободу как 

«отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования производству, 

распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты 

и поддержки свободы как таковой». Эксперты этих организаций предложили индекс 

экономической свободы (IEF), который представляет собой оценку в интервале от 0 до 100 

экономической свободы в экономике той или иной страны. Чем выше его значение, тем больше 

экономическая свобода страны. Индекс ежегодно рассчитывается газетой The Wall Street Journal и 

исследовательским центром Heritage Foundation по большинству стран мира с 1995 г. 

IEF строится на основе десяти отдельных составляющих критериев экономической 

свободы, которые сгруппированы в четыре основные группы:  

 верховенство закона (защита прав собственности, свобода от коррупции);  

 государственные ограничения (фискальная свобода, государственные 

расходы);  

 эффективность власти (свобода бизнеса, свобода труда, монетарная 

свобода);  

 открытые рынки (свобода торговли, инвестиционная свобода, финансовая 

свобода).  

Индекс экономической свободы рассчитывается как взвешенная сумма баллов 

компонентов экономической свободы (эти компоненты также имеют значения от 0 до 100, причем 

более высокие значения соответствуют большей степени свободы). Каждый из этих критериев 

считается одинаково взвешенным. 

Все страны мира, представленные в отчетах The Wall Street Journal и The Heritage 

Foundation, разделены на пять условных групп в соответствии со своим рейтингом по IEF:  

 «свободные» (IEF > 80 баллов)  

 «преимущественно свободные» (70 < IEF ≤ 80 баллов), 

  «умеренно свободные» (60 < IEF ≤ 70)  

 «преимущественно несвободные» (50 ≤ IEF < 60)  

 «несвободные» (IEF < 50).  

В странах, отнесенных к категории "свободных" или "в основном свободных", средний 

ВВП на душу населения вдвое превышал общий средний показатель и более чем в шесть раз 

превышал средние доходы на душу населения в "репрессированных" странах. 
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Россия  

Россия в данном рейтинге занимает 113 место, что относит её к группе «преимущественно 

несвободные». В советское время экономика развивалась по совершенно иным принципам: 

плановая экономика, планирование, государственное регулирование цен, распределения рабочей 

силы; система социальной защиты. Хотя это и допускалось, все же существовали частные 

хозяйства, колхозные рынки и пр. Однако законная предпринимательская инициатива была 

полностью исключена из жизни советских граждан, так как они были лишены права заниматься 

предпринимательской деятельностью. В СССР сохранялась и расширялась возможность 

профессионального самоопределения для большей части населения страны. В России появились и 

начали работать новые социально-экономические лифты. Они кардинально меняют социальную, 

профессиональную и трудовую сферы. В то время как свобода выбора потребителей в условиях 

дефицита была крайне ограниченной, доходы населения были очень низкими, а уровень доходов 

населения был крайне низким. Особенностью развития российской экономики в 2000 году стало 

преобладание интенсивных факторов роста. Авторитетные экономисты высказывались за 

изменение курса реформ, за учет того, что вся промышленная, технологическая, научная и 

потенциальная инфраструктура страны формировалась в принципиально иных условиях и  

 

Рис. №1 Индекс экономической свободы в России с 2000 по 2010 гг. 

для адаптации к реальной рыночной среде необходим переходный период. Стабилизация 

экономической ситуации одновременно с приватизацией государственной собственности не 

должна идти в ущерб главной цели реформы - повышению уровня жизни российского народа. 

Опыт показал, что рынок нельзя абсолютизировать, а сферу производства нельзя недооценивать. 

По данным Рис. №1 можно утверждать, что  развитие экономических свобод с 2000 по 

2010 год в РФ находиться в состоянии стагнации на уровне 50±1,8 единиц индекса экономической 

свободы. 

Для создания качественного человеческого капитала страны использовали вложения и в 

сферу здравоохранения. Несмотря на то, что на первый взгляд такие вложения могут показаться 

нерентабельными, ряд блестящих американских экономистов, таких как Теодор Шульц и Гэри 
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Беккер смогли в свое время научно обосновать свои теории человеческого капитала и 

необходимость инвестиций в эти сферы.  

Сильное влияние на глобальную экономическую свободу оказала эпидемия короновируса. 

Снижение затронуло 146 из 165 государств, включенных в индекс, и более чем в три раза 

превышает глобальное снижение, вызванное финансовым кризисом 2008-2009 годов, говорится в 

рейтинге. Как пишет Heritage, «российская судебная система существенно предвзята в пользу 

государства, коррупция и безнаказанность широко распространены, особенно в сфере госзакупок, 

СМИ, национальной обороны и коммунальных услуг». Индекс эффективности 

правоохранительной системы РФ в прошлом году упал до минимума за всю историю наблюдений, 

а индекс защиты прав собственности потерял за год 17,6 пункта. 

«Торговля и инвестиции частного сектора тормозятся структурными и 

институциональными преградами, которые вызваны вмешательством государства в рынок. Рост 

инвестиций практически отсутствует из-за проблем инвестиционной среды», — говорится в 

комментарии. 

Несмотря на некоторые улучшения в бизнес - среде, положительные сдвиги  в показателях 

свободы общая картина неутешительна. Самыми слабыми местами  является защита прав 

собственности, коррупция, свобода инвестиций и валютно-финансовая свобода.  

Таким образом, экономическая свобода в экономике - это возможность граждан и бизнеса 

свободно заниматься предпринимательской деятельностью без наличия государственного 

контроля и ограничений. Она основана на рыночной экономике, в которой цены устанавливаются 

по спросу и предложению, а свободный рынок регулируется самостоятельно. Экономическая 

свобода включает в себя такие факторы, как свобода ведения бизнеса, свободный доступ к рынку, 

защиту частной собственности и отсутствие коррупции. Экономическая свобода признана 

ключевым фактором для построения успешной экономики и обеспечения благосостояния граждан. 

В последние годы страны, лидирующие по уровню экономической свободы, были довольно 

последовательными. Сингапур занял первое место в 2022 году с общим показателем 84,4. За ним 

последовали Швейцария (84,2), Ирландия (82,0), Люксембург (80,6) и Новая Зеландия (80,6), 

которые завершили список экономик, признанных свободными. К странам, находящимся на 

противоположном конце спектра свободы, относятся Северная Корея (3,0), Венесуэла (24,8), Куба 

(29,5), Судан (32,0) и Зимбабве (33,1). Россия заняла 113-е место с общим показателем 56,1, 

снизившись на 21 место по сравнению с 2021 годом в основном из-за усиления торговых 

ограничений. Безработица на уровне 5,2%, инфляция — 3,7%. Вот как эксперты Heritage 

Foundation в целом характеризуют нашу страну: «Противостояние правительства с Западом 

усилило статистические, националистические и протекционистские тенденции, задержав переход 

России от централизованно-планируемой экономики к более рыночной системе. Реформы 

подчинились императивам политической стабильности и долголетия правительства. Частный 

сектор изолирован от структурных и институциональных ограничений, вызванных постоянно 

растущим вторжением правительства на рынок. Крупные государственные учреждения и 
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неэффективный государственный сектор доминируют в экономике. Судебная система уязвима для 

коррупции, а слабая защита прав собственности подрывает перспективы оптимального 

долгосрочного экономического развития». Индексы экономической свободы являются важными 

инструментами для принятия решений в сфере экономики. Они позволяют заранее определить те 

риски, которые сопряжены с ведением бизнеса в той или иной стране, и выбрать те рынки, на 

которых риски минимальны. 

Таким образом, индексы экономической свободы являются необходимыми инструментами 

для оценки состояния экономики и принятия решений в сфере бизнеса. Они позволяют определить 

уровень свободы экономики в разных странах и выбрать те рынки, где риски минимальны. 

 

Библиографический список: 

1. Гаджиев Г.А. Экономическая конституция. Конституционные гарантии 

свободы предпринимательской (экономической) деятельности // Конституционный 

вестник. 2008. № 1 (19). С. 249–263. 

2. Геворкян М.В. Конституционно-правовые основы экономической 

деятельности в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. 32 с. 

3. Николаева Т.А. Конституционное регулирование свободы экономической 

деятельности в России и Палестине: сравнительно-правовой анализ // Современное право. 

2018. № 4. С. 117–123. 

4.  Малиновская В.М. Правомерное ограничение конституционных прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации: автореф. Дис. канд. юрид. Наук 

М., 2007. 24 с. 

 
 

ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРИЙ «СКИДКА» 

И «БОНУС» В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

В.С. Хорев 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доц. Н.А. Семерьянова, 

Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Нижневартовске 

 

Аннотация: Мировая экономика построена на производстве товаров и услуг для 

последующей их реализации с целью извлечения прибыли. Производителей товаров и услуг 

достаточно много и на этом этапе включаются механизмы конкурентной борьбы.  

Исследование, отражённое в статье, вызвано необходимостью изучения проблемы в интересах 

практики и юридической науки в целом, представляет теоретический и практический интересы, 

потому что, в связи с  активным применением маркетинговых механизмов в сфере продаж 

товаров и услуг, таких как промокоды, купоны, баллы, скидки, бонусы и многое другое, и  

возникающие споры между покупателями и продавцами, требуют наличия юридической оценки и 



160 
 

законодательного определения данных категорий. Неравенство сторон перед законом не 

допустимо. Целью исследования является анализ действующего законодательства и его 

применение в части имущественных прав для определения регуляторных провалов в 

законодательстве Российской Федерации для дальнейшего их устранения и регулирования. 

Ключевые слова: «скидка», «бонус», «регулирование», «стоимость», «неустойка», 

«оплата», «товар», «право». 

 

Мировая экономика построена на производстве товаров и услуг для последующей их 

реализации с целью извлечения прибыли. Производителей товаров и услуг достаточно много и на 

этом этапе включаются механизмы конкурентной борьбы. Это выражается в предоставлении 

покупателям предложений, обеспечивающих преимущество своего товара или услуги перед 

аналогичными предложениями других производителей. Как правило – это промокоды, купоны, 

баллы, распродажи и многое другое. Чаще всего преимущества товара или услуги обеспечиваются 

предоставлением покупателю скидок и бонусов. В этом ключе активно работают маркетологи 

производителей товаров или услуг. Недостаточное правовое регулирование таких преимуществ 

вызывает проблемы при защите прав потребителей. 

Законодательство не содержит понятий «скидка» и «бонус», их прямое регулирование 

отсутствует. В то же время стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не 

предусмотренный законом или иными правовыми актами (п. 2 ст. 421 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации – далее ГК РФ) [1]. Если нет ограничивающих предписаний закона или 

иных правовых актов, стороны свободны в определении условий договора (п. 4 ст. 421 ГК РФ) [1]. 

Таким образом, стороны вправе при заключении договора включать в него условия о 

вознаграждении (премировании). Следует понимать, что договор регламентирует не только цену, 

условия поставки, период, но и ответственность сторон в части возврата товара с компенсацией 

продавцом её стоимости, а так же при отказе от оплаты некачественно оказанной услуги. Если, по 

условиям договора, при оплате применялись скидки, бонусы, то в таких случаях возникает 

проблема об определении размера стоимости объекта в денежном эквиваленте в целях исчисления 

сумм компенсации и штрафных санкций. Всё чаще возникают прецеденты, связанные с 

вопросами: каков размер стоимости товара, если оплата была частично произведена бонусами или 

была предоставлена скидка? Каков порядок возврата продавцом полученных средств? Имеет ли в 

этом случае покупатель право требовать возврата всей стоимости товара только в денежном 

эквиваленте? От какой суммы исчислять процент компенсации в случае просрочки возврата 

денежных средств? От какой суммы исчислять налоги?  

В настоящее время, чаще всего, возврат средств производится туда, откуда они поступили. 

Уплаченные денежные средства возвращаются в виде денежных средств, бонусы возвращаются в 

виде бонусов. Казалось бы, что справедливость обеспечена. Но как же быть тогда в случае 

несвоевременности возврата денежных средств и бонусов? Размер неустойки исчисляется за 

каждый день просрочки, рассчитываемый от стоимости. Получается, что покупатель товара 

https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/42102
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/4214
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(работы, услуги) сможет предъявить штрафные санкции только из расчёта уплаченной суммы? Но 

стоимость товара (работы, услуги), указанная в договоре была больше, чем сумма, в соответствии 

с которой исчисляется размер штрафа. Значит, равенство прав сторон не обеспечено. Так же 

данная проблема не имеет законодательной основы и в случае, когда произошло изменение цены 

товара в сторону повышения. П. 4 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I 

«О защите прав потребителей» [2]. прямо указывает на перерасчет суммы возврата с учётом 

повышения. Возникает вопрос: а чем выплачивать эту разницу? денежными средствами? 

бонусами? 

Из-за отсутствия законодательного определения терминов «скидка» и «бонус» в 

настоящий момент в теории и практике сложилось следующее: 

под скидкой принято понимать уменьшение продавцом ранее заявленной стоимости 

товара, а бонус – это денежное вознаграждение, выплачиваемое продавцом с целью 

стимулирования покупательской активности. Т.е., если раскрыть эти понятия, то они относятся к 

одному и тому же результату уменьшение покупной цены, однако содержание этих понятий и их 

значения не совпадают. Скидка направлена к неопределённому кругу лиц, а бонусы являются 

вознаграждением и выдаются определённому кругу лиц, которые приобретают товар в одном и 

том же магазине на постоянной основе. 

Для наглядного примера обратим внимание на то, что компания ООО «МВМ» считает и 

определяет в своих «Правилах программы лояльности М.Club» равенство 1 бонуса 1 рублю. Так 

же это подтверждает ч. 2 ст. 317 ГК РФ [1]: «В денежном обязательстве может быть 

предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в 

иностранной валюте или в условных денежных единицах (экю, «специальных правах 

заимствования» и др.). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по 

официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, 

если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон», 

и, исходя из этого, можно сделать вывод, что «Правила программы лояльности М.Club» не 

противоречат законам РФ и 1 бонусный рубль приравнен к 1 российскому рублю.  

Помимо компании ООО «МВМ», похожей концепцией владеет ПАО «Сбербанк» и в 

приложении компании имеется возможность конвертации 1 бонуса «Сберспасибо» в денежном 

эквиваленте на 0,6 рубля. Так же многие другие предприятия (торговые сети, заправки др.) 

активно применяют подобную практику для увеличения своей привлекательности для 

потенциальных покупателей и клиентов.  

Кроме того, для предоставления бонусов и скидок покупателям (как физическим, так и 

юридическим лицам) предоставляются скидочные и бонусные карты, которые персонифицируют 

данного покупателя среди прочих, тем самым обеспечивают покупателю визуализацию его 

имущества.  

Таким образом, скидки и бонусы являются имуществом обладателя, но законодательно 

данный факт прямо не закреплён. Кроме ГК РФ, имеется косвенное указание на соответствие 
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бонуса и денежных средств в разделе 1.6 «Иные доходы» «Методических рекомендаций по 

заполнению судьями и работниками аппаратов судов справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(утв. постановлением Президиумом Верховного Суда от «07» апреля 2017 г.) [3]»: 

«1.6.5. Также не указываются сведения о денежных средствах, полученных: 

…1.6.5.3. В качестве бонусных баллов («кэшбэк сервис»), бонусов на накопительных 

дисконтных картах, начисленных банками и иными организациями за пользование их услугами 

(перед участием в «бонусных» программах рекомендуется предварительно ознакомиться с 

правилами участия, размещенными на официальном сайте компании)». 

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что Верховный Суд Российской Федерации 

считает бонусы денежными средствами и являющиеся доходом. 

В российском уголовном судопроизводстве существует прецедент по определению 

бонусов как фактических денежных средств (постановление Судебного участка № 7 

Волгодонского судебного района (Ростовская область) от «21» апреля 2015 г. по делу № 1-27/2015 

[4], в котором суд указал, что  «…, осознавая, что при каждом приобретении товара с 

использованием бонусных карт на них накапливаются денежные средства, используя 

вышеуказанные бонусные карты, накопила денежные средства в сумме 2 984 126,00 рублей, 

которые автоматически переводились в бонусные рубли , тем самым получила 92 490,00 бонусных 

рублей, эквивалентно равных 92 490,00 рублей». 

В настоящее время данная проблема законодательного определения бонусов и скидок как 

объекта имущества является актуальной и требует внимания правоведов и законотворческих 

органов для её скорейшего решения.   
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Аннотация: В статье идет речь о том, что в современном мире информация является 

одним из самых ценных и важных ресурсов, а безопасность и защита информации становятся 

основными приоритетами для любой компании, независимо от ее масштаба.  

Ключевые слова: защита информации, компании малого бизнеса, информационная 

безопасность, системы управления информационной безопасностью.  

 

Не смотря на то, что в научном мире проблема информационной безопасности является 

актуальной для исследования, с точки зрения практики применения различного рода инструментов 

защиты и хранения информации задача эффективного использования таких инструментов будет 

считаться первостепенной для любых компаний.   

Однако проблемы, связанные с защитой информации, особенно остро стоят перед малыми 

предприятиями. В России растет количество компаний малого бизнеса, которые играют важную 

роль в экономике страны. Однако уровень их информационной безопасности зачастую оставляет 

желать лучшего.  

Некоторые авторы затрагивают данную проблему в нескольких аспектах. Например, Ю.В. 

Подповетная, Н.В. Плотникова, Л.Ю. Овсяницкая рассматривают проблемы информационной 

безопасности в малом бизнесе [1]. Понятно, что большинство малых компаний не уделяют 

должного внимания информационной безопасности. Также отмечается важность внедрения 

системы управления информационной безопасностью для улучшения ситуации. 

Можно отметить и тот факт, что проблемы с информационной безопасностью часто 

вызываются человеческим фактором. Решение состоит в обучении сотрудников и применении 

технологии защиты информации. 

Также среди проблем при обеспечении безопасности использования и хранения 

информации можно выделить следующие:  

1. Недостаточное внимание к защите информации 

Первая и, пожалуй, самая популярная проблема в сфере защиты информации на 

российских предприятиях малого бизнеса - это отсутствие понимания важности данного вопроса 

или пренебрежение им. Владельцы и руководители часто уделяют мало времени и ресурсов на 

обеспечение информационной безопасности, полагая, что их компания не является интересной 

целью для злоумышленников. В результате данные компании становятся уязвимыми для внешних 

и внутренних угроз. 
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2. Несоответствие информационной политики законодательству 

Другой проблемой для малых предприятий в России является несоответствие 

действующим законам и нормам по защите информации. Компания должна действовать согласно 

требованиям Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» [2], а также регуляторных актов, устанавливающих требования к 

информационным системам различного уровня значимости. Однако многие компании не имеют 

четкого понимания этих требований, а также не проводят соответствующую работу по их 

выполнению. 

3. Неэффективное использование инструментов и методов защиты информации 

Защита информации в компании малого бизнеса зависит от широкого спектра факторов, 

включая правильное использование информационно-технических средств, контроль доступа к 

данным и обучение сотрудников. Однако многие компании испытывают трудности с выбором и 

внедрением подходящих инструментов и методов обеспечения безопасности. В результате 

уровень защищенности информации остается неприемлемо низким. 

4. Проблемы с обучением персонала 

Проблемы в области обучения персонала касаются обеспечения информационной 

безопасности на всех уровнях организации. Многие сотрудники малых компаний не имеют 

должного понимания принципов и правил сохранения конфиденциальности данных, что делает их 

легкой мишенью для социальной инженерии, фишинга и других методов атак на информацию. 

Часто отсутствует соответствующая система обучения и проверки знаний сотрудников, что 

приводит к нарушениям информационной безопасности и утечкам данных. 

Понятно, что существующие проблемы требуют комплексного подхода к решению. 

Комплексное решение предполагает, в том числе, внесение изменений в нормативные правовые 

акты, усовершенствование программного обеспечения и т.п. это процесс не быстрый. В связи с 

этим предлагаются конкретные рекомендации компаниям для решения локальных задач защиты 

информационных сетей и, собственно, хранимой информации. 

Рекомендации по повышению информационной безопасности компаний малого 

бизнеса 

1.Обучение персонала 

Регулярное обучение и повышение квалификации сотрудников является важным шагом к 

повышению уровня безопасности информации. 

2. Разработка и внедрение корпоративной политики информационной безопасности. 

Создание и реализация корпоративной политики информационной безопасности является 

необходимым условием защиты информационных активов компании малого бизнеса. 

3. Выбор надежных поставщиков услуг информационной безопасности и программного 

обеспечения 
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Организациям необходимо тщательно подходить к выбору поставщиков и технологий, 

гарантирующих эффективную защиту информации и соответствующих требованиям 

корпоративной политики. 

Думается, что проблемы защиты информации в компаниях малого бизнеса в России 

требуют комплексного и ответственного подхода. Необходимо повышать осведомленность 

владельцев и руководителей о важности и последствиях нарушений защиты информации, 

наладить взаимодействие с органами по защите информации и добиться соответствия 

информационной политики действующему законодательству. Также крайне важно проводить 

инструктаж и обучение сотрудников, выбирать и внедрять эффективные инструменты и методы 

обеспечения информационной безопасности. Только таким образом можно гарантировать защиту 

информации и успешное развитие компании малого бизнеса в России. 
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Нормы гражданского права выделяют одну из причин наследования имущества умершего 

– завещание. Завещание следует рассматривать как единую сделку, волю человека отказаться от 

своего имущества в случае его смерти. В качестве обязательного требования к законности 

завещания закон предусматривает регистрацию и непосредственную подпись самого завещателя, а 

также обязательное уведомление о таком завещании путем подтверждения действительности 

завещания завещателя. 

В зарубежных странах наследственное право более склонно к изменениям и новшествам. 

Тенденции развития общества и появление сети Интернет и, как следствие, виртуального 

пространства привело к появлению ещё одного вопроса, решение которого требует кардинального 

изменения императивных норм наследственного права [1].   

 Несмотря на последствия правила об отсутствии завещания, если оно не соответствует 

форме, установленной законом, электронное завещание становится все более популярным, что 

постепенно легализуется в зарубежных странах посредством юридической практики. Концепция 

электронного завещания появилась в начале 2000-х годов. В то время интернет-домен был 

специально создан для составления такого завещания, но этот метод не оправдал ожиданий, 

поскольку он только помогал создать текст, который нужно было поместить на бумагу и сообщить 

об этом. Из-за характера многих процессов при создании этого документа многие игнорировали 

указанные процедуры, из-за чего наследнику пришлось регулировать электронный документ в 

судебном порядке, доказывая подлинность завещания наследодателя. 

Действующим ГК РФ в ст. 1124 установлена обязательная письменная форма завещания. 

Причем простая письменная форма завещания имеет место в РФ при составлении закрытого 

завещания и завещания в чрезвычайных обстоятельствах с обязательным требованием 

собственноручного написания и подписания завещания [2]. 

 Нормы действующего наследственного права в России запрещают при составлении 

завещаний использование электронных и иных технических средств [3]. Полагаю, что оттягивание 

урегулирования законодателем данного вопроса связано, прежде всего, с консервативно-

императивным характером действующего российского наследственного права. Внедрение новых 

форм, способов регулирования и видов имущества, появление которых обусловлено развитием 

общества, происходит очень тяжело.  

Одним из основных рисков является то, что  невозможно подтвердить подлинность 

электронного завещания из-за отсутствия надёжного механизма. Электронное завещание несет в 

себе элемент беспечности, отсутствия гарантийных обязательств. В англо-американских странах 

для разрешения данной проблемы был принят закон, в соответствии с которым подтверждение 

личности завещателя происходит через биометрическую аутентификацию [4].  

Видеозавещания и аудиозавещания могут являться разновидностью устных завещаний. Но 

вместе с тем такого рода завещания вызывают ряд следующих вопросов: низкая правовая культура 

завещателя и открыто записанная речь завещателя может создать путаницу в отношении 
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распоряжений. По этим причинам видеозавещания и аудиозавещания могут породить сомнения в 

их состоятельности. Во-первых, видеозавещание или аудиозавещание – это прямая коммуникация, 

которая может не соответствовать правилам речевого общения. Напротив, в письменном тексте 

его составитель может воссоздать личность, которой принадлежит голос, не теряя при этом 

содержательной точности и непосредственной задачи. Во-вторых, история завещаний 

подтверждает восприятие и ожидания того, чем должно являться завещание. Возможности 

записанных на видео или оцифрованных завещаний никогда не рассматривались юрисдикциями в 

качестве действительного завещания. Поэтому, по мнению зарубежных исследователей, подобные 

записи, выполненные в форме устного завещания, можно рассматривать в рамках только 

конкретных форм завещания при определенных обстоятельствах [5]. 

В связи с изложенным возникает вопрос о том, насколько завещание, составленное в виде 

электронного документа, то есть не на бумажном, а на ином носителе, с помощью современных 

электронных технологий, например, на сменном носителе (флэшке), в виде файла изображения, 

видеозаписи, смс в мобильном телефоне может рассматриваться в качестве документа, 

приравненного к письменному. Как было уже отмечено выше, стремительное развитие 

информационных технологий в последние десятилетия привело к широкому использованию 

электронных документов как в гражданском обороте, так и в повседневной жизни, в быту. Это 

обстоятельство делает особенно актуальным вопрос об использовании электронных документов в 

качестве письменных доказательств, в том числе в гражданском судопроизводстве [6]. 

Исходя из вышеизложенного, новые технологии и использование цифровых инструментов 

ставят много вопросов о возможности их включения в закон с точки зрения наследования по 

завещанию. Можно сказать, что необходимо новое мышление, выходящее за рамки правовых 

рамок, принятых в отношении возможных случаев распоряжения имуществом с помощью 

цифровых технологий и новых технологий в будущем. Обращаясь к законодательству Российской 

Федерации, следует отметить, что законы в области наследственного права очень консервативны. 

Я считаю, что правовые положения о завещании, особенно соблюдение письменных документов, 

направлены на предотвращение незаконного использования новых технологий и цифровых 

инструментов. Из этого следует, что правоохранительные органы хотят получить конкретные 

правила и требования закона, используя новые технологии. 

Следует отметить, что до внесения изменений в действующее законодательство, 

касающихся введения новых форм завещания, необходимо провести всесторонний анализ, 

разработку и обсуждение приемлемых форм и возможности использования технических и 

цифровых инструментов в юридической коммуникации. В таких проектах следует изучить 

возможности, предоставляемые новыми технологиями, принимая во внимание риски и 

последствия закона, и определить, какие из них будут юридическим инструментом для 

использования наследодателем при потере своего имущества в случае смерти. Результаты таких 

проектов должны включать, в частности, правовую природу, например, показ видеороликов в 

качестве нового унаследованного инструмента. Эти результаты расширят знания о 
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наследственном праве, в частности, о наследовании по завещанию, и станут важным научным 

вкладом в эту область. Кроме того, они смогут объяснить взаимосвязь между развитием 

технологий и обычными инструментами, используемыми наследодателем для составления своего 

завещания в случае смерти. До сих пор в Российской Федерации подобных исследований не 

проводилось. 

 

Библиографический список  

1. Яценко Т.С. Проблемы правового регулирования электронных завещаний в 

зарубежных странах // Нотариус. 2019. № 7. С. 42 – 44 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп. от 06.08.2021) // Официальный интернет - портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

3. Яценко Т.С. Наследственное право в цифровую эпоху: вызовы и тенденции 

развития//Наследственное право. 2020. № 2.  

4. Beyer G.W., Hargrove C.G. Digital Wills: Has the Time Come for Wills to Join the 

Digital Revolution? // Ohio Northern University Law Review. 2007. Vol. 33. No. 3. P. 890 – 896. 

5. Karen J. Sneddon. Speaking for the Dead: Voice in Last Wills and Testaments. St. John’s 

Law Review, 2014. P. 734. 

6. Ралько В.В., Виноградова В.В. Порядок оформления завещаний: проблемы теории 

и практики: сборник материалов // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 

2016. № 1. C. 36. 

 
 

ОБЕННОСТИ И СПЕЦИФИКА ГРАЖДАНСКОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Магистрант Л.В. Павлова 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доц. Н.А. Семерьянова, 

Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Нижневартовске 

 

Аннотация. В статье рассмотрены отдельные специфические особенности присущие 
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Прежде всего, отметим, что рассматриваемые органы, будучи отнесенными к категории 

специальных субъектов правоотношений, для целей участия в гражданских правоотношениях, 

наделены правосубъектностью. 

Допустимо утверждать, что правосубъектность включает в себя правоспособность и 

дееспособность. Органы местного самоуправления являются субъектами правоотношения, что 

позволяет определять их как наделенных правосубъектностью. Правоспособность муниципальных 

образований, как указывает Ю.Н. Канаев, отличается от правоспособности иных участников 

правоотношений в силу того, что она является специальной, включающей только те права и 

обязанности, которые непосредственно определены в законе [3 с. 86]. 

Нам представляется возможным поддержать мнение вышеуказанного автора в отношении 

определения правосубъектности органов местного самоуправления, как специальной. Отметим, 

что наличие специфики выделяют многие авторы. В частности, Ж.Д. Дондоков, указывая на 

признание равенства органов местного самоуправления с иными участниками гражданско-

правовых отношений, выделяет момент обязательности ряда правил участия рассматриваемых 

органов и отсутствие подобных правил для иных участников, то есть для физических и 

юридических лиц, не наделенных публичными полномочиями [1, с. 14]. 

Обратим внимание, что гражданская правосубъектность органов местного самоуправления 

тесно взаимосвязана с гражданской правосубъектностью муниципальных образований, чьи 

интересы представляются в гражданских правоотношениях [4, с. 29]. При этом реализация 

правосубъектности органов местного самоуправления, как отмечает в своем исследовании Ю.Н. 

Канаев, предполагает разделение гражданских правоотношений на два вида. Первый – это 

внешние гражданско-правовые отношения. Второй – это так называемые «внутренние», которые 

возникают и существуют непосредственно внутри самого муниципального образования и 

предполагают, что органы местного самоуправления действуют исключительно от своего имени 

[3, с. 10]. 

С подобным воззрением можно согласиться в силу того, что объем полномочий органов 

местного самоуправления, характер их деятельности различается относительно того, с какой 

целью и с какими именно субъектами органов местного самоуправления вступают в 

правоотношения. Непосредственно внутри муниципального образования при построении 

правоотношений проявляется властный характер, а при взаимодействии с внешними иными 

контрагентами речь именно о гражданско-правовых отношениях, предполагающих равенство 

субъектов взаимодействия.  

Вместе с тем, как справедливо отмечает А.О. Казаков, статус органов местного 

самоуправления отличается от статуса иных участников гражданских правоотношений, 

вследствие необходимости применения положений не только положений гражданского, но и 

специального законодательства [2, с. 20]. 

Специфичность гражданской правосубъектности органов местного самоуправления 

действительно проявляется наряду с иными характеристиками в отличии правового 



170 
 

регулирования, хотя стоит отметить, что подобные различия действующее российское 

законодательство применяет, как для органов местного самоуправления, так и для всех публичных 

образований, а также для федеральных и региональных госорганов [5, с. 39].  

Органы местного самоуправления в гражданско-правовых отношениях фактически 

приравнены к юридическим лицам, что предполагает возможность заключения сделок от 

собственного имени. Здесь следует отметить, что, будучи самостоятельными юридическими 

лицами, органы местного самоуправления вправе вступать в гражданско-правовые отношения для 

удовлетворения собственных нужд. Например, для целей оборудования мест для работников 

может приобретаться техника, офисные принадлежности и так далее. Обеспечение 

функционирования зданий, где осуществляет свою деятельность орган местного самоуправления, 

предполагает заключение договоров на поставку воды, электроэнергии и тому подобное. Кроме 

того, будучи учредителями юридических лиц, органы местного самоуправления выполняют 

соответствующие функции.  

Таким образом, обобщая изложенное, можно сделать следующие выводы, органы местного 

самоуправления с учетом действующего правового регулирования являются полноправными 

участниками гражданско-правовых отношений, но при этом их правосубъектность тесно 

взаимосвязана с правосубъектностью соответствующего муниципального образования.  

Данная связь прослеживается при определении праводееспособности органов местного 

самоуправления, которые вступают в гражданско-правовые отношения исключительно в целях 

обеспечения реализации собственных полномочий, решения вопросов местного значения. 

Указанные органы несвободны в аспекте определения круга сделок, в выборе контрагентов для 

гражданско-правовых отношений и так далее. Они обеспечивают нормальную жизнедеятельность 

муниципального образования. Вступление данных органов в гражданско-правовые отношения 

ориентировано на достижение данной цели. 

Органы местного самоуправления наделены правом заключения сделок как в собственных 

интересах, так и в интересах муниципального образования. При этом предполагается, что, даже 

заключая сделки для обеспечения собственной деятельности, органы местного самоуправления 

действуют в интересах муниципального образования. Создание юридических лиц, распоряжение 

имуществом, заключение сделок для удовлетворения муниципальных нужд – все это и иные 

действия органов местного самоуправления, направлены на решение вопросов местного значения 

с учетом характера самого муниципального образования. 
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Актуальность исследуемой темы на сегодняшний день обусловлена ростом продажи и 

спроса на волос человека. Ткани и органы человека с древних времен являлись объектом оборота, 

например, использовались в ритуально-религиозных целях. Последние годы в связи с техническим 

прогрессом во всем мире появились новые области и способы их применения, требующие 

юридического сопровождения. Согласно действующим нормативным актам, в настоящее время не 

существует четкого ответа на то, могут ли органы и ткани, отделимые от человека, являться 

объектом права собственности и предметом обязательственного права. Следовательно, 

целесообразно определить, применимо ли это право к органам и тканям, отделённых от человека, 

таким как волос. 
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По-видимому, различные точки зрения по поводу правового режима тканей и органов 

человека, отделимые от человека, обусловлены не только новизной проблемы, но и отсутствием 

должного внимания к определению возможности и порядка признания таких объектов объектом 

гражданско-правовых отношений. Сложность в установлении законодательного подхода связана, 

в первую очередь, с необходимостью учитывать весь комплекс моральных и этических аспектов 

обращения, отделимых органов человека в условиях постоянно меняющегося рынка, постоянно 

расширяющейся возможности их использования.  

Отделенные ткани и органы могут иметь статус вещей, как не ограниченных в обороте 

(волосы, ногти), так и ограниченных в обороте, при этом характер ограничений может 

значительно варьироваться. 

Среди сторонников принадлежности тканей и органов к объектам гражданского права, 

вещам или вещам, ограниченным в обороте, можно назвать Шевченко С.С., Донцова Д.С., 

Суховерия В.Л., Аполинскую Н.С., Трапезникову А.В., Кудашова Т.Г. [1]   и других. 

Для большей определенности органы были разбиты на группы. Одним из первых идею 

сформулировал Коркунов Н.М. Он разделил их на «отделенные» (I-я группа): отделение которых 

от организма не приводит к неблагоприятным последствиям для здоровья (волосы, ногти, кровь) и 

«неотделенные» (II-я группа): изъятие которых чревато негативными последствиями для здоровья 

донора или невозможно при жизни (сердце, печень, легкие) [2]. 

То есть к первой группе относятся те части человеческого тела, органы и ткани, при 

отделении которых не происходит каких-либо неблагоприятных изменений в организме человека 

(например, ногти, волосы, продукты выделения и т.д.), или, если изменения происходят, то они 

носят временный характер и не вызывают серьезных последствий для здоровья человека. Ко 

второй группе относят такие части человеческого тела, изъятие которых в некоторых случаях хотя 

и возможно при жизни (почка, роговица), но очень болезненно и чревато различными 

последствиями для здоровья донора, а также те, изъятие которых при жизни невозможно вообще 

(сердце), так как приведет к смерти человека. 

Отделимые человеческие ткани и органы отвечают всем признакам вещи, кроме признака 

«материальной ценности» для органов II-ой группы. 

ГК РФ в настоящее время не использует понятие вещей, исключенных из оборота, поэтому 

нет необходимости останавливаться на предложениях о квалификации рассматриваемых объектов 

в таком качестве. 

Например, М. Н. Малеина справедливо отмечает, что к органам и тканям человека 

относятся не только объекты, предназначенные для трансплантации, но и объекты, отчужденные в 

ходе оказания медицинской помощи (ампутированные из-за заболевания или травмы части тела 

пациента, в том числе конечности, опухоли, зубы; абортированные плоды и их органы (ткани), 

эмбриональный материал (плацента, плодный пузырь, амниотическая жидкость, пуповина), а 

также органы и ткани, отторжение которых не связано с заболеванием и (или) медицинским 
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вмешательством и может не иметь определенной цели дальнейшего использования (остриженные 

волосы; сцеженное грудное молоко; кожа, удаленная после подтяжки, и т.п.) [3]. 

Юридический документ, оформляющий сделку купли-продажи, может включать в себя 

множество предметов, и в теории, волосы человека могут быть одним из них. Однако необходимо 

учитывать следующие факты: волос, является частью тела человека; на практике продажа волос 

существует, рынок волос является нестандартным и регулируется неформальными правилами; 

волосы человека активно используются в гражданском обороте, например, для изготовления 

париков, удлинения волос и для иных целей. Это затрагивает не только этические нормы, но и 

вызывает юридические проблемы правового регулирования. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, продажа волос и их 

использование в качестве сырья для производства париков и других изделий, является законной, 

если соблюдаются следующие условия: 

- Волосы должны быть собраны с согласия владельца; 

- срок действия договора на поставку волос не может превышать 3 месяца; 

- все документы, связанные с продажей волос, должны быть оформлены с соблюдением 

законодательства и ее продажа должна осуществляться через организации или индивидуальные 

предпринимательства, зарегистрированные для этого в установленном порядке. 

Таким образом, продажа волос человека в России является законной, если соблюдаются 

определенные условия. 

Как такового законодательного акта о регулировании продажи волос человека нет, но 

косвенно этот вопрос отражается в: 

1. Гражданском кодексе Российской Федерации. Статьи 128-134 ГК РФ регулируют 

отношения, связанные с продажей имущества и заключением соответствующих договоров. 

2. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Этот закон устанавливает порядок 

регистрации юридических лиц, в том числе, на предоставление коммерческих услуг. 

3. Постановление Правительства РФ от 10.08.2004 № 442 "Об утверждении Правил 

продажи товаров в розничной торговле". Этот закон регулирует продажу товаров, в том числе, и 

возможный, сбыт волос. 

4. Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 "О лицензировании 

определенных видов деятельности". Нормативный акт устанавливает порядок выдачи и 

переоформления лицензий на право заниматься определенными видами коммерческой 

деятельности, в том числе, продажей и поставкой волос. 

Пробел регулировании продажи волос человека в России является отсутствие четкого 

законодательства, которое бы определяло правовой статус волос и устанавливало требования к их 

продаже. В настоящее время в России нет специальных нормативно-правовых актов, 

регулирующих продажу волос. 
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Это может привести к тому, что продавцы волос и покупатели могут столкнуться с 

недобросовестными продавцами, которые могут продавать волосы, которые были, получены 

незаконным путем или не были подвергнуты должной обработке перед продажей. 

Также отсутствие четкого регулирования может привести к тому, что доноры волос не 

могут получить должной защиты своих прав и могут подвергаться эксплуатации, например, 

заставлять продавать свои волосы за низкую цену. 

Кроме того, отсутствует единый реестр организаций, занимающихся сбором и продажей 

волос, что усложняет контроль со стороны государства и повышает риски для покупателей. В 

некоторых случаях волосы могут быть собраны незаконно, например, без согласия владельцев, что 

является нарушением их прав. 

Также существует проблема контроля качества продаваемых волос. Не всегда возможно 

установить точное происхождение волос и условия их хранения, что может привести к продаже 

некачественных товаров. 

В целом, необходимо разработать специальное законодательство и договор купли-продажи 

волос, которое бы устанавливало правила продажи волос, определяло их правовой статус и 

устанавливало требования к контролю качества и происхождению товара. 

Мы считаем, что в условиях современного мира, где продажа волос уже стало в порядке 

вещей, легкий способ зарабатывания денежных средств, целесообразно будет создать договор 

купли-продажи волос. 

Договор купли-продажи волос – документ, который заключается с покупателем и 

продавцом, где продавец подтверждает свою волю на передачу волос и волю покупателя на 

приобретение волосы и уплату за них денежных средств. 

По общему правилу, договор должен обязательно содержать сведения о каждой из сторон 

сделки, а также все существенные условия. Существенными условиями данного договора будет 

являться, предмет договора – то есть волосы человека и его количество (в граммах), и цена 

договора – покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной ему продавцом в момент 

заключения договора [4]. 

Договор так же может включать права и обязанности сторон; расчет между ними; 

гарантию, что действуют добросовестно, учитывают права и законные интересы другой стороны; 

дату передачи волос человека и другие условия. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы введения уголовной ответственности 

юридических лиц за экологические преступления в Российской Федерации. Осуществляется 

сравнительный анализ сторон, касающихся проблем привлечения юридических лиц к уголовной 

ответственности, а также возможных видов наказания за совершение данных преступных 

деяний. Анализируется необходимость внесения соответствующих поправок в УК РФ. Дается 

оценка уровню общественной опасности за данный вид преступления, состоянию окружающей 

среды, а также деятельности промышленных предприятий. 

Ключевые слова: экологическое преступление, юридическое лицо, уголовная 

ответственность, проблема уголовной ответственности, уголовное право, окружающая среда. 

 

Проблемы уголовной ответственности юридических лиц являются актуальными и 

значимыми как в российском законодательстве, так и в зарубежном. Данный вопрос остается 

дискуссионным на протяжении многих лет, так как значительная часть преступлений, совершается 

именно коллективными образованиями. Во многих зарубежных странах, уголовная 

ответственность юридических лиц была введена в целях борьбы с коррупцией, организованной 

преступностью, а также охраны значительных экологических интересов общества. В силу наличия 

существенного опыта иностранных государств в данной сфере, это вызывает острые споры и 

представляет интерес для отечественных юристов в целях введения уголовной ответственности 

юридических лиц.  

Флора и фауна нуждается в соответствующей защите, которая может обеспечиваться 

комплексом мер, среди которых выделяют политические, экономические, информационные, 

правовые и другие. Самым эффективным и действенным правовым средством защиты является 

уголовная ответственность. 
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Согласно российскому законодательству уголовная ответственность - это сложное 

социально-правовое последствие совершения преступления. Основаниями для данного вида 

ответственности будет являться совершение деяния, содержащее все признаки состава 

преступления. Понятие экологических преступлений уголовное законодательство Российской 

Федерации не предусматривает, но в основе его определения находятся положения российского 

права в области охраны окружающей среды. Таким образом, экологическим преступлением будет 

являться общественно опасное виновно совершенное деяние, посягающее на общественные 

отношения, характеризующие экологическую безопасность населения, предусмотренное 

уголовным законом.  

Состояние окружающей среды стабильно ухудшается, и в нередких случаях причиной 

данной ситуации является деятельность заводов, предприятий и иных промышленных 

организаций. При определении виновных в этих преступлениях, возникает множество проблем, 

так как вопрос признания юридических лиц субъектами преступления до сих пор является 

открытым и дискуссионным. 

По российскому законодательству субъектом преступления признается только физическое 

лицо. В соответствии со ст. ст. 19 - 21 Уголовного кодекса РФ субъектом преступления является 

вменяемое, физическое лицо, достигшее 16-ти лет и 14-ти лет за совершение определённых 

преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 20 УК РФ, на момент совершения преступления [1].  

На сегодняшний день вопрос о введении института уголовной ответственности 

юридических лиц на законодательном уровне в Российской Федерации принял спорное 

положение. Сторонники введения уголовной ответственности юридических лиц основывают свои 

доводы полагаясь на положительный опыт зарубежных государств, которые законодательно 

закрепили данное положение.  

В настоящее время уголовная ответственность юридических лиц существует и закреплена 

в уголовном законодательстве таких стран, как Австралия, США, Франция, Германия и др. Важно 

отметить, что по сей день одной из основных причин принятия предприятий субъектами 

преступлений является увеличение эффективности борьбы с экологическими преступлениями, в 

целях охраны окружающей среды. 

На примере государства Франции, которое является одним из наиболее ярких 

представителей романо-германской правовой семьи, необходимо отметить, что субъектом 

экологического преступления, совершенного юридическим лицом, является сама организация, а не 

ее руководитель или работник. Однако в уголовном законе страны существует лишь несколько 

статей, в которых нанесение вреда окружающей среде указывается в качестве квалифицирующего 

признака. Основой уголовного права, защищающей окружающую среду, является Экологический 

кодекс Франции, который содержит статью об уголовной ответственности юридических лиц за 

преступные деяния в сфере экологии. Согласно данному положению, за преступления, 

направленные против экологической среды, организациям назначают санкции в виде денежного 

штрафа, судебного надзора, ликвидации, конфискации и др. [2]. 
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Соблюдение законодательства по охране природы является определенным обязательством 

как отечественных, так и иностранных физических и юридических лиц перед своим государством 

и обществом. Опасность данных правонарушений заключается в том, что они наносят вред 

окружающей среде, безопасности и здоровью человека.  

Причинами закрепления уголовной ответственности юридических лиц конкретно за 

совершение экологических преступлений также служат: изоляция различных видов животных и 

растений, то есть разобщение особей и невозможность создания потомства; существенная 

нагрузка на экологию, активное загрязнение природной среды; затруднения, обусловленные 

частной собственностью на землю, в создании охраняемых территорий. Существует 

необходимость модификации, наносящего организацией в процессе хозяйственной деятельности, 

вреда, который не может квалифицироваться как административное правонарушение [3]. Также 

при формировании более суровых санкций, предусмотренных уголовных законом, за совершение 

экологических преступлений, отразится некоторая невозможность совершения юридическим 

лицом противоправного деяния в данной области. 

К самым распространенным глобальным экологическим проблемам следует отнести 

загрязненный воздух, вырубка лесов, уничтожение заповедников, браконьерство, загрязнение 

почвы и воды.  

Необходимо отметить, что около 75% поверхностных вод и 50% всей воды в России в 

настоящее время загрязнены. Промышленные и химические отходы нередко сбрасываются в 

водные пути. Именно поэтому это является серьезной проблемой для страны. Одним из наиболее 

ярких примеров служит Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, который был закрыт в 

2013 году, по причине отравления и загрязнения Байкальской окружающей среды токсичными и 

ядовитыми веществами, сбрасывания промышленных, бытовых отходов и мусора. Комбинат был 

привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ [4], то есть за 

нарушение правил охраны водных объектов. Несмотря на ликвидацию предприятия, опасные 

отходы по сей день являются источниками загрязнения. Деятельность Иркутской ГЭС, 

браконьерство, незаконное лесопользование, неконтролируемый туризм так же негативно 

сказываются на озере из-за чего возникают разрушение берегов, загрязнение вод, гибель рыб.  

Озеро Байкал является объектом, охраняемым не только на федеральном, но и на 

международном уровне. 5 декабря 1996 года Байкал был включен в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Статья 4 Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, 

принятая в городе Париж в 1972 году, закрепила и возложила обязанности обеспечивать, охранять, 

сохранять, популяризировать и передавать будущим поколениям природное наследие, 

расположенное на территории государства, то есть стороны данной Конвенции, прежде всего на 

это государство. Государство также должно стремиться принимать необходимые меры для 

наиболее эффективного сохранения и охраны природного наследия.  

В Российской Федерации с целями защиты и безопасности озера Байкал, в 1999 году был 

разработан и принят Федеральный закон №94 “Об охране озера Байкал” [5]. Данный нормативно-
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правовой акт регулирует и определяет особый режим деятельности, основы охраны на 

Байкальской природной территории. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает главу 26 под названием “Экологические 

преступления”, которая устанавливает уголовную ответственность только физическим лицам. В 

некоторых составах преступления предусмотрен специальный субъект - лицо, использующее 

служебное положение.  

Противники внедрения уголовной ответственности юридических лиц аргументируют свою 

точку зрения тем, что у самого юридического лица отсутствует наличие вины, что является 

основным элементом состава преступления. Виной признается психическое отношение лица к 

совершаемому общественно-опасному деянию. Необходимо отметить, что согласно ч. 2 статьи 2.1 

КоАП РФ юридическое лицо может быть признано виновным за совершение административного 

правонарушения, если у него имелась возможность соблюдения правил и норм, за нарушение 

которых предусмотрена ответственность, но не были приняты все зависящие от лица меры по их 

соблюдению.   

Такая неоднозначность в определении необходимости внедрения института уголовной 

ответственности коллективных образований характеризует современное состояние уголовной 

политики в сфере обеспечения экологической безопасности, выражает отсутствие конкретной и 

четкой научной теории, а также механизма ее реализации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что экологические преступления, а также 

определенная деятельность промышленных предприятий несут за собой большие проблемы и 

опасность для здоровья человека и для состояния окружающей среды. В большинстве случаев 

промышленные предприятия, направленные на ускоренное получение прибыли, не соблюдают 

экологические требования, являясь нарушителями и серьезными загрязнителями окружающей 

среды. Данные организации не осуществляют экологизацию производства: не меняют устаревшую 

технику, не обновляют системы очистки воздуха и воды, так как это дорогостоящее оборудование, 

а финансовые интересы и потребности на современном этапе развития человечества преобладают 

над экологическими [6]. Поэтому юридическое лицо должно выступать в качестве полноправного 

субъекта преступления. Вследствие ведения на законодательном уровне уголовной 

ответственности юридических лиц можно решить проблему, которая заключается в том, что 

работники организации выполняя противоправные деяния от имени данного предприятия, 

получали выгоду и пользу конкретно для себя. Санкциями, применимыми к юридическим лицам, 

совершим экологические преступления, могут являться: увеличенный размер штрафов, по 

сравнению с КоАП РФ; ограничение хозяйской деятельности; полная ликвидация юридического 

лица. Это может привести к более эффективной защите культурного наследия. 
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Аннотация: в статье затрагиваются особенности ведения коммерции на примере малого 

бизнеса, а также характеристика малого бизнеса. 

Ключевые слова: организации малого бизнеса, эффективность, капитализация, рыночной 

ситуации, ассортимент, продвижение сайта, качественный сайт, безопасность данных, 

логистика, налоговая отчетность, онлайн маркетинг. 

 

Организации малого бизнеса являются предприятиями, которые характеризуются 

небольшим размером, ограниченным бюджетом, низким уровнем капитализации и небольшой 

численностью работников. Они могут быть как индивидуальными предпринимателями, так и 

юридическими лицами, зарегистрированными в соответствии с законодательством. Организации 

малого бизнеса обычно имеют ограниченный ассортимент товаров и услуг и ориентированы на 

узкий эффективность. Они могут работать в различных отраслях, таких как торговля, 

производство, услуги и т.д. Особенностью организаций малого бизнеса является высокая гибкость 

и быстрая реакция на изменения рыночной ситуации.  

Они также часто используют инновационные технологии и методы работы, чтобы 

повысить эффективность своей деятельности. Важной характеристикой организаций малого 

бизнеса является их значительный вклад в экономику страны. Они создают рабочие места, 

повышают уровень жизни населения и способствуют развитию региональной экономики. 

Ведение электронной коммерции для организаций малого бизнеса имеет свои особенности. 

В качестве примеров можно указать следующие особенности: 

1. Необходимость наличия качественного сайта. Для эффективной электронной коммерции 

необходимо иметь качественный сайт, который будет удобен для пользователей, быстро 

загружаться и иметь интуитивно понятный интерфейс. 

2. Продвижение сайта. Для того чтобы потенциальные клиенты могли найти ваш сайт, 

необходимо продвигать его в поисковых системах и на социальных сетях. 

3. Безопасность данных. Важным аспектом электронной коммерции является защита 

личных данных пользователей, а также безопасность платежей. 

4. Логистика. Для успешной электронной коммерции необходимо иметь хорошо 

организованную логистическую систему, которая обеспечит быструю и надежную доставку 

товаров. 

5. Контроль качества. Важным аспектом электронной коммерции является контроль 

качества товаров и услуг, которые предоставляются клиентам. 
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6. Коммуникация с клиентами. В электронной коммерции важно создать эффективную 

систему обратной связи с клиентами, чтобы оперативно решать возникающие проблемы и 

удовлетворять их потребности. 

7. Налоговая отчетность. В электронной коммерции необходимо соблюдать все требования 

налоговой отчетности, что может быть сложным для организаций малого бизнеса. 

8. Низкие затраты на запуск: в отличие от традиционного бизнеса, создание онлайн-

магазина не требует больших инвестиций. Начать можно с небольшого количества товаров и 

постепенно расширять ассортимент. 

9. Возможность глобальной аудитории: интернет позволяет доставлять товары в любую 

точку мира, что расширяет потенциальную аудиторию и увеличивает объем продаж. 

10. Низкие затраты на маркетинг: онлайн-маркетинг (SEO, контекстная реклама, 

социальные сети и т.д.) обходится гораздо дешевле, чем традиционная реклама. 

11. Удобство для покупателей: клиенты могут легко и быстро найти нужный товар, 

сравнить цены и сделать заказ, не выходя из дома. 

12. Необходимость поддержки: для успешного ведения электронной коммерции 

необходимо обеспечить быструю и качественную поддержку клиентов, в том числе через онлайн-

чаты и электронную почту. 

13. Конкуренция: онлайн-рынок достаточно насыщен, что требует от малого бизнеса 

постоянного обновления ассортимента, ухода за клиентами и разработки уникальных 

предложений. 

14. Ограниченные ресурсы: Организации малого бизнеса, как правило, имеют 

ограниченные финансовые и человеческие ресурсы, что требует более осторожного планирования 

и управления затратами. 

15. Узкая специализация: Малые бизнесы часто специализируются на конкретном сегменте 

рынка или товаре, что позволяет им сосредоточиться на конкретных потребностях клиентов и 

конкурировать на основе уникальности продукта или услуги. 

16. Близкие отношения с клиентами: Малые бизнесы могут предоставить 

персонализированное обслуживание и развить тесные отношения с клиентами. Это позволяет 

быстро реагировать на потребности клиентов и предлагать индивидуальные решения. 

17. Гибкость и быстрая реакция: Малые бизнесы часто более гибкие и могут быстро 

адаптироваться к изменениям в рыночных условиях. Они могут принимать решения быстрее и 

внедрять новые идеи и инновации более оперативно. 

18. Ограниченная видимость и маркетинговые ресурсы: Малым бизнесам может быть 

сложнее привлечь внимание и преодолеть конкуренцию на рынке из-за ограниченных 

маркетинговых ресурсов. Они могут полагаться на местные рекламные каналы, социальные сети и 

устные рекомендации для привлечения клиентов. 
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19. Важность локальной сети и сообщества: В малом бизнесе часто важны связи и 

отношения в локальном сообществе. Участие в местных мероприятиях и установление 

партнерских отношений может помочь привлечь клиентов и поддержать рост бизнеса. 

20. Финансовый контроль и управление: Малые бизнесы должны быть более аккуратными 

в управлении своими финансовыми ресурсами, контроле расходов и учете доходов. Они должны 

быть в состоянии анализировать свою прибыльность и эффективность, чтобы принимать 

информированные решения. 

21. Сложности в масштабировании: Организациям малого бизнеса могут быть сложности 

при расширении и масштабировании своего бизнеса из-за ограниченных ресурсов и доступных 

возможностей. 

Так, внедрение информационных технологий может происходить на различном уровне, 

начиная от обычного учёта и ведения документооборота в организации до активной политики 

фирмы в сети Интернет (реклама, поддержка интернет-магазина).  

Для осуществления торгового и бухгалтерского учёта существует много готовых решений. 

(1С-бухгалтерия с различными конфигурациями, автоматизация торговли и многие др. [1]).  

Необходимо лишь определится таким образом, чтобы приобретённая программа при 

меньших затратах на неё удовлетворяла всем необходимым предприятию требованиям, а именно: 

оперативному оформлению документов, удобному взаиморасчёту с контрагентами, 

взаимодействию с бухгалтерией и другими в зависимости от деятельности, осуществляемой 

предприятием. 
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Каждая компания, осуществляющая предпринимательскую деятельность изначально 

заинтересована в достижении, преумножении положительных финансовых результатов (прибыли), 

поэтому чем выше данный индикатор, тем успешнее, устойчивее и финансово независимым 

считается организация. 

Положительный финансовый результат открывает перед компаниями дополнительные 

возможности для дальнейшего существования и развития. Поэтому вопросы повышения 

финансовых результатов стоят на первом месте, так как любое принятое неверное решение может 

привести к негативным последствиям [2]. 

Если говорить о компаниях, относящихся к авиаотрасли, то здесь складывается достаточно 

непростая ситуация, осложняющаяся наличием ряда проблем, с которыми ей приходиться 

сталкиваться:   

 высокая стоимость летного часа из-за чего спрос на авиаперевозки сокращается; 

 дорогая стоимость обслуживания авиации. Керосин на севере стоит как минимум в 

двое дороже, чем в той же, например, Центральной России. Также намного дороже 

обходится не только очищение полос от снега, наледи, но и содержание самого аэропорта; 

 децентрализация широкой маршрутной сети при осуществлении региональных 

авиаперевозок, использующаяся в большинстве компаний, принадлежащих к авиаотрасли, 

такая модель поведения не позволяет в полном объеме свободно регулировать пассажиропоток 

и соответственно достигать наилучших конечных результатов от деятельности; 

 высокий износ инфраструктуры аэропортов достигающая 80% на региональном и 

местном уровне, так и спецтранспорта, оборудования, предназначенного для обслуживания 

пассажиров, груза и почты. 

 рост цен на запасные части, что безусловно приводит к росту затрат и снижению в 

итоге прибыли. Как известно в результате происходящих событий в мире прямые поставки 

запчастей были заблокированы санкциями. В итоге налаживание поставок через так называемый 

«параллельный импорт» в виду усложнения логистических цепочек привели не только к 

удлинению сроков по поставкам, но и к естественному росту цен на необходимые запчасти.              

 проблемы вертолетного сегмента. Причина – поставщики, которые ранее создавали 

наибольший спрос в вертолетной индустрии стали сокращать инвестиции в новые проекты, в 

частности отказываться от глубоководного бурения и перевели фокус на возобновляемые 

источники, тем самым сокращая заказы на тяжелые вертолеты.      

Перечисленные проблемы оказывают влияние на различные сегменты работы предприятий 

авиаотрасли, что естественным образом отражается на полученных результатах деятельности в 

пользу их снижения. 

В качестве резервов повышения прибыльности предприятий авиаотрасли можно выделить 

следующие мероприятия [1]: 
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1) Развитие маршрутной сети, используя при этом рациональную расстановку ВС по 

воздушным линиям в зависимости от их технических характеристик. В данном случае правильная 

расстановка позволит добиться высокой производительности судов, повысить рост налета часов, 

за счет чего произойдет снижение постоянных расходов в годовом исчислении, что естественным 

образом отразиться на показателях получаемой прибыли в пользу ее роста. 

2) Оптимизация системы технического обслуживания воздушных судов, за счет пересмотра 

проведения регламентных и оперативных работ в пользу их сокращения где это возможно без 

ущерба для дальнейшей эксплуатации и безопасности. Например, сокращение некоторых работ в 

плановом техобслуживании ВС позволит снизить трудоемкость выполняемых работ, повысить 

межремонтный ресурс, более эффективно использовать имеющийся парк, позволяя снизить 

прежде всего стоимость летного часа. Для компаний данный момент достаточно актуален, так как 

высокая стоимость летного часа сдерживает формирование спроса на услуги предприятий 

авиаотрасли, а отсутствие должного спроса в конечном итоге снижает прибыль. 

3) Полная либо частичная модернизация парка судов, которая положительным образом 

скажется на показателях расхода топлива в пользу их снижения, а также к увеличению 

надежности используемых судов и др. Очевидно, чем больше новых ВС в парке, тем выше их 

надежность и меньше вероятность возникновения непредвиденных ремонтов, замены запчастей и 

мн. другое по сравнению со старым парком.       

Тоже самое касается и замены парка спецтехники и оборудования используемое для 

наземного обслуживания. Морально устаревший фонд требует вложения значительных затрат на 

обслуживание, работоспособность такой техники снижается, расходы на топливо, смазочные 

материалы растут в геометрической прогрессии, что отражается на показателях роста 

неоправданных расходов и снижение прибыли. 

Замена парка как ВС, так и спецтехники наземного обслуживания требует изначально 

значительных затрат, но в процессе использования новых, эргономичных, отличающихся высокой 

производительностью как ВС, так и техники, оборудования в конечном итоге положительно 

отразится на расходах в пользу их снижения, повышая прибыльность.  

4) Повышение производительности обслуживающего персонала. Дело в том, что 

любое действие, совершаемое сотрудником в рамках своих трудовых обязанностей, имеет свою 

стоимость и время, в течении которого оно совершается. Повышение эффективности работы 

персонала позволяет сэкономить значительные средства. Так, например, в рамках национального 

проекта «Производительность труда» совместными усилиями со стороны управляющих и 

сотрудников во многих аэропортах были достигнуты хорошие результаты. Так, например, 

пересмотр работы персонала на стойках регистрации, позволил сократить время обслуживания 

пассажиров и сэкономить значительные средства компании, исчисляемые миллионами.  

В некоторых аэропортах участниках проекта была пересмотрена работа наземного 

обслуживания ВС, в результате налаживание связей между сотрудниками в пользу наиболее ее 

оперативной передачи способствовали сокращению обслуживания судов до 25 минут, за счет 
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более быстрого реагирования персонала и своевременного подвоза необходимой спецтехники и 

оборудования необходимое для проведения работ.  

В заключении стоит отметить, представленные мероприятия позволят повысить 

результаты (прибыльность) деятельности компаний авиаотрасли. Единственный момент, на 

который стоит обратить внимание, не стоит применять сразу же все мероприятия, так как многие 

из них требуют тщательного анализа и проработки как до момента их внедрения, так и в процессе 

реализации.    
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Аннотация: В статье представлено текущее положение лидеров отрасли ХМАО-Югры, 
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уровне. 
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События, происходящие в мире за последние три года (2020-2022гг.) стали настоящим 

испытанием для различных отраслей транспортной системы России, естественно, авиаотрасль в 

данном случае не стала исключением.  

2020-2021гг. авиаотрасль развивалась в условиях короновирусных ограничений, которые 

привели к значительному снижению пассажиропотока. В момент, когда ограничения постепенно 

ослабевали отрасль стала восстанавливать утраченные позиции, показывая устойчивый рост 

пассажиропотока как на внутренних, так и на международных авиалиниях, но появились новые 

препятствия санкционного воздействия в связи с политической обстановкой в мире (2022г.), 

которые обусловили коренной перелом в развитии всей авиаотрасли. 

https://favt.gov.ru/public/materials/b/8/d/f/9/b8df9075c7294acaa9d8fe739b1815d0.pdf
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Действующие аэропорты региона были изначально созданы в период бурного освоения 

нефтегазовых месторождений, т.е. в основном для нужд данной отрасли.  

Безусловно авиационный транспорт в регионе имеет важное значение, позволяя 

формировать связи в межрегиональном и внутрирегиональном пространстве в виду слабой 

транспортной доступности отдаленных населенных пунктов и региона в целом – именно поэтому 

данная отрасль в регионе наиболее развита в отличие от остальных.  

На текущий момент времени в округе действуют 9 аэропортов, 2 посадочные площадки и 

более 80 вертолетных площадок. Три аэропорта из 9 имеют статус международных и 

располагаются в следующих городах: Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск. Ежегодно 

воздушные сети ХМАО-Югры обслуживают более 1,5 млн. чел. и перевозят более 7 тыс. тонн 

различных грузов. 

Рассмотрим какие результаты работы были достигнуты лидерами авиаотрасли ХМАО-

Югры.  

Рисунок 1 – Пассажиропоток лидеров авиаотрасли ХМАО-Югра, чел. 

 

2022/2021 гг. все лидеры авиаотрасли показали значительный рост показателей 

пассажиропотока, в сравнении же с 2020 г. наоборот наблюдается его снижение (см. рис. 1). 

Так безусловным лидером по количеству обслуженных пассажиров принадлежит 

компании АО «Аэропорт Сургут» - 1847680 чел. (за 2022 г.) - рост показателя составил 42,2%. 

Второе место занимает компания АО «Нижневартовскавиа» - 656932 чел. (за 2022г.), при этом 

рост показателя составляет 39,5%. И третье место занимает АО «Юграавиа» - 389812 чел. (2022 

г.), - рост показателя составил 49,6%. 

Если говорить о самых популярных маршрутах, то в пределах региона это «Ханты-

Мансийск - Нижневартовск», а за его пределами – Москва, Уфа, Новосибирск, Тюмень, 

Екатеринбург, Омск, Самара и южные направления. 

Рисунок 2 – Самолетовылеты лидеров авиаотрасли ХМАО-Югра, с/в. 

 

По количеству самолетовылетов (см. рис. 2) лидеры отрасли за последний анализируемый 

год показали рост от 14 до 23%, так первое место занимает АО «Аэропорт Сургут» с количеством 

самолетовылетов 10422, на втором месте АО «Юграавиа» - 5759 с/в., и на третьем месте АО 
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260133 470999 
1847680 389812 656932 

0

2000000

АО "Аэропорт Сургут" АО "Юграавиа" АО "Нижневартовскавиа" 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

11295 5604 5612 8522 5036 4745 10422 5759 5434 

0
20000

АО "Аэропорт Сургут" АО "Юграавиа" АО "Нижневартовскавиа" 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 



187 
 

«Нижневартовскавиа» - 5434 с/в. 

Далее представим данные о количестве обработанного почты и груза (см. рис. 3). Согласно 

полученных результатов наблюдается снижение обработанного груза, почты в компании АО 

«Нижневартовскавиа» на 19,3% по сравнению с показателями предыдущего года, в остальных 

компаниях наблюдается рост исследуемого показателя, так в АО «Аэропорт Сургут» на 1%, а АО 

«Юграавиа» на 19,7%. 

Рисунок 3 – Динамика обработанного груза и почты лидеров авиаотрасли ХМАО-Югра, тонн 

 

Основные проблемы отрасли на региональном уровне [1]: 

 высокая стоимость грузоперевозок воздушным транспортом; 

 дорогая стоимость обслуживания авиации. Керосин на севере стоит как минимум в 

двое дороже, чем в той же, например, Центральной России. Также намного дороже обходится не 

только содержание аэродрома, но и аэропорта; 

 Северные регионы России считаются наиболее богатыми, следовательно, 

вознаграждение за труд сотрудников должно быть выше, что естественным образом отражается на 

стоимости перелетов; 

 высокий износ инфраструктуры аэропортов достигающая 80% на региональном и 

местном уровне.  

 отсутствие здоровой конкуренции среди авиаперевозчиков.  

 проблемы вертолетного сегмента. Причина - поставщики, которые ранее создавали 

наибольший спрос в вертолетной индустрии стали сокращать инвестиции в новые проекты, в 

частности отказываться от глубоководного бурения и перевели фокус на возобновляемые 

источники, тем самым сокращая заказы на тяжелые вертолеты.      

Выделив основные проблемы представим какие перспективы развития ожидает 

авиаотрасль в регионе [2]: 

 продолжится дальнейшее субсидирование отрасли как на федеральном, так и 

региональном уровне; 

 согласно национального проекта «Производительность труда» в ХМАО-Югре 

международный аэропорт Когалым и Аэропорт Сургут пройдут модернизацию – их участие в 

проекте продлится в течении 3-х лет начиная с марта-апреля текущего года. В рамках проекта 

будут созданы рабочие группы, которые определят какие участки нуждаются в системных 

улучшениях и внедрения бережливых инструментов производства, позволяющие оптимизировать 

внутренние процессы с целью увеличить общую производительность компаний, повысить 

мотивацию персонала и создать дополнительный экономический эффект; 
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 по данным Росавиции до 2035 года будут реконструированы 4 аэропорта ХМАО-

Югры, расположенные в следующих городах: Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, 

Когалым; 

 предполагается дальнейшее развитие сети маршрутов и привлечение новых 

авиаперевозчиков в регион и др. 
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Аннотация: В статье дается уголовно-правовая характеристика мошенничеств. Особое 

внимание уделяется анализу основных видов мошенничества, совершенных посредством сети 

Интернет, а также приводится статистика данного вида мошенничества в ХМАО-Югре. На 

основании проведенного анализа действующего уголовного законодательства предлагаются меры 

противодействия данному виду преступлений. 
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Согласно ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, под мошенничеством понимается 

«…хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или 

злоупотребления доверием» потерпевшего. 

Об актуальности темы данной статьи свидетельствует высокое распространение 

мошенничества, совершаемого в сети «Интернет». Согласно информации, представленной на 

официальном сайте МВД России, в январе-октябре 2022 г. отмечается уменьшение доли 

преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий или в сфере компьютерной информации (на 5,6 % меньше, чем в аналогичный период 

https://favt.gov.ru/public/materials/b/8/d/f/9/b8df9075c7294acaa9d8fe739b1815d0.pdf
https://admhmao.ru/
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2021 г.), их количество все еще остается высоким. Так, в указанный период на территории 

Российской Федерации было совершено 429,2 тыс. рассматриваемых преступлений. При этом, три 

четверти (71,1 %) из рассматриваемых деяний составляют кражи и мошенничества (305,4 тыс.) [8]. 

В действующем УК РФ предусмотрены следующие виды мошенничества: 

- мошенничество (ст.159 УК РФ); 

-  мошенничество в сфере кредитования (ст.159.1 УК РФ); 

- мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ); 

- мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст.159.3 УК РФ); 

- мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ);  

- мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ). 

В настоящее время на территории Российской Федерации наибольшее распространение из 

всех вышеперечисленных видов мошенничества получило мошенничество в сфере компьютерной 

информации (ст. 159.6 УК РФ). 

Согласно официальным данным, в 2022 г. на территории ХМАО-Югры наблюдается 

сокращение на 8,1 по сравнению с 2021 г. преступлений, совершенных c использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Их 

количество составило 5603 деяний. Ущерб от деятельности Интернет-мошенников составил 452 

млн. рублей. Наибольшее количество Интернет-мошенничеств на территории рассматриваемого 

региона отмечалось в 2020 г. (4080 деяний, что на 61,8 % больше, чем в 2019 г. [3]). 

Несмотря на сокращение количества преступлений, совершенных c использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, на 

территории ХМАО- Югры, данный регион остается одним из лидеров по удельному весу данного 

вида преступлений. 

 

Рисунок 1 – Субъекты Российской Федерации с наиболее высоким удельным весом 

преступлений, совершенных c использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий или в сфере компьютерной информации 

В своей статье Ю. А. Стеценко и Н. С. Холодковская отмечают, что наиболее 

распространенным видом Интернет-мошенничества в настоящее время является: 

1) фишинг, под которым понимается создание поддельного сайта (например, подделка 

официального сайта банка или иной финансовой организации) с целью получения персональных 

данных потерпевших в рамках прохождения процедуры авторизации и идентификации [9, С. 92].  
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2) вишинг, специфика которого заключается в использовании преступниками сотовой 

связи, посредством которой они связываются с потерпевшим, представляясь должностными 

лицами или сотрудниками определенных организаций (например, банка). В процессе разговора 

мошенник стремится завладеть персональными данными потерпевшего и реквизитами банковской 

карты.  

3) фарминг, под которым понимается перенаправление потерпевшего на ложный IP-адрес 

посредством использования вредоносного программного обеспечения (троянских программ). 

4) кардинг, под которым подразумевается совершение транзакций с использованием 

банковской карты, которая не была инициирована и подтверждена ее владельцем [11, С. 343]. 

Реквизиты таких банковских карт приобретаются посредством использования 

специализированного программного обеспечения. 

Согласно официальной информации органов внутренних дел ХМАО Югры, наиболее 

распространенными способами совершения Интернет-мошенничества на территории данного 

субъекта Российской Федерации в 2021-2022 гг., являются: 

- звонки посредством сотовой связи, в процессе которых преступники представляются 

сотрудниками банка и требуют потерпевшего предоставить им реквизиты банковской карты с 

целью ее перевыпуска, пресечения мошеннических действий, пресечения незаконного 

оформления кредитного договора, перевода денежных средств на новый банковский счет и др.; 

- требование внесения полной или частичной предоплаты за товар, работу или услугу, 

после получения которой виновный перестает поддерживать связь с потерпевшим. В указанном 

случае, как правило, потерпевший не получает приобретенным им товар или получает товар, 

который не соответствует качеству, количеству, ассортименту, комплектности или иным 

заявленным ранее критериям; 

- требование от потерпевшего внесения определенной денежной суммы (например, оплаты 

комиссии) с целью оказания помощи в получении займа или кредита; 

- направление письма со страницы знакомого в социальной сети, которая подверглась 

предварительному взлому, с просьбой занять определенную денежную сумму; 

- создание копий официальных сайтов железнодорожных и авиационных компаний с 

сервисом по продаже билетов; 

- склонение потерпевшего к оформлению кредитного договора для получения денежных 

средств для участия в инвестировании, которые необходимо внести на предоставленный 

мошенниками банковский счет [7]. 

Специфика мошенничества как вида преступной деятельности заключается в том, что 

данный вид преступлений совершается, как правило, лицами, отличающимися высоким уровнем 

интеллекта. В связи с этим, мошенничество наиболее активно адаптируется к различным 

социально-экономическим изменениям, поэтому его методы постоянно совершенствуются. 

Причины широкого распространения мошенничества с использованием ресурсов сети 

«Интернет» на территории Российской Федерации способствуют: проблемы с идентификацией 
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личности виновного в связи с анонимностью пользователей сети «Интернет»; низкий уровень 

финансовых и трудовых затрат со стороны виновного; широкий охват потенциальной аудитории, 

что повышает вероятность успешного достижения преступного результата и др. 

И. В. Тимофеева предлагает для борьбы с Интернет-мошенничеством принять закон, 

направленный на ликвидацию анонимности пользователей сети «Интернет». С целью борьбы с 

широким распространением поддельных сайтов автор предлагает разработать и закрепить на 

законодательном уровне процедуру государственной регистрации Интернет-сайтов [5, С. 197]. 

Следует обратить внимание на законодательную формулировку диспозиции ст. 159.6 УК 

РФ, которая звучит следующим образом «…хищение чужого имущества или приобретение права 

на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной 

информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей». Иными 

словами, законодатель, формулируя данную правовую норму, не принял в учет тот факт, что 

мошенничество в его изначальном понимании представляет собой хищение, совершенное 

посредством обмана или злоупотребления доверием. В связи с этим, преступное деяние, 

предусмотренное ст. 159.6 УК РФ, по сути, не является мошенничеством, а представляет собой 

самостоятельную разновидность хищения.  

В связи с этим, предлагаем изменить наименование ст. 159.6 УК РФ, опираясь на опыт 

Республики Беларусь. Уголовная ответственность за аналогичное деяние предусмотрена ст. 212 

УК РБ [1], наименование которой сформулировано как «Хищение имущества путем модификации 

компьютерной информации». Такой подход, по нашему мнению, наиболее точно отражает 

сущность рассматриваемого деяния, представляющего собой не разновидность мошенничества, а 

самостоятельный вид хищения. После внесения данного изменения в действующее уголовное 

законодательство наименование ст. 159.6 УК РФ будет следующее: «Хищение чужого имущества 

путем модификации компьютерной информации». 

Требует усовершенствования также и нормы действующего уголовного законодательства, 

устанавливающие ответственность за рассматриваемые составы преступлений. В частности, Е. А. 

Герасимова предлагает сформулировать новую норму, устанавливающую уголовную 

ответственность за совершение мошенничества с использованием ресурсов сети «Интернет».  

Автор предлагает рассматривать данный вид мошенничества как «…причинение имущественного 

ущерба путем обмана или неправомерного воздействия на компьютерную информацию с целью 

извлечения имущественной выгоды для себя или другого лица» [2, С. 152]. По мнению автора, 

данное преступление существенно отличается от «классических» видов хищений, поэтому норма, 

устанавливающая уголовную ответственность за его совершение, должна быть включена в главу 

28 УК РФ. Также, предлагается дополнить нормы ст. 159 УК РФ новым квалифицированным 

составом, предусматривающем ответственность за мошенничество, совершенное с 

использованием ресурсов сотовой связи. В качестве еще одного квалифицирующего признака 

данного деяния необходимо закрепить совершение мошенничества в отношении граждан, 
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достигших пенсионного возраста. Внесение данного дополнения в действующее законодательство 

обусловлено тем, что именно указанная категория граждан наиболее часто становится 

потерпевшими от данных преступлений. 

Таким образом, внесение соответствующих изменений в действующее законодательство 

будет способствовать не только сокращению фактов мошенничества, совершенного с 

использованием ресурсов сети «Интернет», но существенно облегчит производство следственных 

действий в рамках предварительного расследования данных преступлений. 
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Корпоративные стандарты являются одним из ключевых элементов развития современной 

организации. Они представляют собой набор правил, процедур, политик и норм, которые 

организация принимает и соблюдает в своей деятельности [1, c.35]. 

Корпоративные стандарты могут быть разработаны для различных аспектов деятельности 

организации, таких как финансы, управление персоналом, производство, маркетинг и т.д.  

  Корпоративные стандарты имеют несколько целей: 

1. Улучшение качества продукции или услуг, которые предлагает организация. Стандарты 

могут определять требования к процессам производства, контролю качества и т.д. 

2. Обеспечение соответствия законодательству и регулирующим нормам. Организации 

должны соблюдать законы и нормы, регулирующие их деятельность. Корпоративные стандарты 

могут помочь им в этом. 

3. Улучшение управления и эффективности. Стандарты могут помочь организациям 

определить лучшие практики и процессы, которые могут быть применены для улучшения 

управления и эффективности. 

4. Укрепление бренда и репутации. Корпоративные стандарты могут помочь организации 

создать положительный образ и укрепить свой бренд. 

5. Улучшение безопасности и защиты окружающей среды. Стандарты могут определять 

требования к безопасности и защите окружающей среды, что помогает организациям снизить 

риски и повысить свою ответственность перед обществом. 

Корпоративные стандарты направлены на эффективное решение бизнес -задач, стоящих 

перед организацией поскольку их введение, позволяет: 

 создать конкретную модель поведения, ожидаемого от работника; 

 экономить время в организациях, постоянно привлекающих новый персонал; 

 отсеивать персонал, который не хочет (не может, не готов) работать так, как 

требует компания; 

 снизить количество конфликтов в организации, улучшить микроклимат в 

коллективе; 

 контролировать и оценивать персонал; 

 облегчить создание внтурифирменной системы обучения и развития персонала; 

 выстроить систему мотивации и стимулирования в организации; 

 упростить процесс принятия управленческих решений; 

 сформировать фирменный стиль компании, отличающий ее от конкурентов 

(конкурентное преимущество) [3, с.151]. 

В целом, корпоративные стандарты являются важным элементом развития современной 

организации, который помогает ей соблюдать законы и нормы, улучшать качество продукции или 

услуг, улучшать управление и эффективность, укреплять бренд и репутацию, а также повышать 
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безопасность и защиту окружающей среды. 

  Плюсы корпоративных стандартов: 

1. Улучшение качества работы: Корпоративные стандарты помогают улучшить качество 

работы в организации, так как они определяют правила и процессы, которые должны быть 

соблюдены всеми сотрудниками. 

2. Снижение рисков: Корпоративные стандарты помогают снизить риски для организации, 

так как они определяют правила, которые должны быть соблюдены для предотвращения 

неправильных действий. 

3. Улучшение коммуникации: Корпоративные стандарты помогают улучшить 

коммуникацию между сотрудниками, так как они определяют, какие процессы и правила должны 

быть соблюдены, чтобы обеспечить эффективную коммуникацию. 

4. Укрепление имиджа компании: Корпоративные стандарты помогают укрепить имидж 

компании, так как они определяют, как компания должна выглядеть и как ее сотрудники должны 

вести себя [2].   

Минусы корпоративных стандартов: 

1. Ограничение креативности: корпоративные стандарты могут ограничить креативность 

сотрудников, так как они определяют строгие правила, которые должны быть соблюдены. 

2. Ограничение индивидуальности: корпоративные стандарты могут ограничить 

индивидуальность сотрудников, так как они определяют, как компания должна выглядеть и как ее 

сотрудники должны вести себя. 

3. Дополнительные затраты: Разработка и внедрение корпоративных стандартов требует 

дополнительных затрат на обучение, разработку и внедрение. 

4. Неэффективность: корпоративные стандарты могут быть неэффективными, если они не 

соблюдаются всеми сотрудниками или если 

они не соответствуют реальным потребностям компании.  

  В настоящее время корпоративные стандарты стали одним из ключевых элементов 

развития современной организации. Они позволяют создать единую систему ценностей и правил, 

которые помогают сотрудникам ориентироваться в работе, повышают эффективность работы 

коллектива и способствуют улучшению качества продукции или услуг. 

Однако существуют и некоторые противоречивые мнения насчет корпоративных 

стандартов. Некоторые эксперты считают, что слишком жесткие требования могут ограничивать 

творческий потенциал сотрудников и приводить к стагнации развития компании. 

  С другой стороны, правильно разработанные корпоративные стандарты могут стать 

сильнейшим инструментом управления, который обеспечивает стабильность и надежность работы 

организации. Они могут помочь в решении таких задач, как повышение качества продукции, 

сокращение времени на производство, улучшение отношений внутри коллектива, рост лояльности 

клиентов и многих других. 
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Кроме того, современный рынок требует от компаний высоких стандартов качества, 

безопасности и экологичности. Именно поэтому, корпоративные стандарты помогают 

организациям соответствовать нормам и требованиям рынка, что является необходимым условием 

для успешного развития и конкурентоспособности. 

В заключении можно сказать, что корпоративные стандарты являются неотъемлемой 

частью современного управления организацией. Они помогают создать единую систему ценностей 

и правил, повышают эффективность работы коллектива и способствуют улучшению качества 

продукции или услуг. Важно понимать, что корпоративные стандарты должны быть гибкими и 

адаптивными к изменяющимся условиям рынка и потребностям клиентов. 
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Бережливое мышление – это стратегия, которая возникла в промышленности и 

управлении. Суть этой стратегии заключается в увеличении эффективности процессов путем 

исключения избыточных и ненужных действий, таким образом, снижая затраты и повышая 

качество [1]. Однако, это понятие может быть использовано не только в бизнесе, но и в личных 

финансах. В этой статье мы рассмотрим, как использование элементов бережливого мышления 
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может помочь при планировании бюджета семьи и снизить расходы на повседневные нужды, а 

также разберём пример использования программного обеспечения в планировании бюджета семьи 

с использованием элементов «бережливого мышления».  

I. Основная классификация принципов, являющихся системообразующими при построении 

бюджета домохозяйства.  

     Рассмотрим основные элементы, которые включает в себя суть «бережливого 

мышления» при планировании бюджета семьи: 

1. Анализ потребностей. Первым шагом при планировании бюджета семьи является 

анализ потребностей. Часто семьи тратят много денег на вещи, которые не нужны им на самом 

деле. Избавление от таких затрат может существенно снизить расходы и помочь сэкономить на 

будущее [1]. 

Таким образом, стоит проанализировать каждый пункт расходов и задаться вопросом 

«Действительно ли мне это нужно?». Помните, что снижение затрат на дополнительные вещи даст 

вам больше свободы в расходах на что-то более важное. 

2. Определение цели. Еще один элемент бережливого мышления, который может 

быть использован при планировании бюджета, – это определение целей. Прежде всего, 

необходимо определить свои цели и желания и понять, сколько денег потребуется, чтобы их 

достичь. 

Например, если вы планируете путешествие, то необходимо рассчитать расходы на 

транспорт, проживание, питание и развлечения. Затем можно создать план действий для 

достижения этой цели, в том числе установить сроки, исходя из которых необходимо хранить 

деньги. 

3. Минимизация затрат. Третий элемент бережливого мышления при планировании 

бюджета – это минимизация затрат. При подходе к расходам с точки зрения бережливости 

необходимо уменьшать расходы, минимизируя затраты на ненужные вещи и предметы, такие как 

брендовые товары, которые могут быть заменены более дешевыми аналогами [2]. 

Также можно сократить расходы на другие привычки, такие как ежедневный кофе, 

покупку перекуса на работе, езду на такси. Многие затраты, которые кажутся маленькими, могут 

очень существенно повлиять на бюджет в целом. 

4. Увеличение эффективности. Например, вы можете использовать скидки или 

купоны, чтобы покупать товары по более выгодным ценам. Также можете использовать интернет-

магазины, где цены на товары в среднем ниже, чем в офлайн-магазинах. 

Также следует оптимизировать расходы на коммунальные услуги. 

5. Используйте инструменты. Последний элемент бережливого мышления. 

Множество приложений на смартфоны и сайтов помогают управлять финансовыми средствами. 

Используйте их для лучшего контроля своих финансов. 
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Однако, есть и другие научные точки зрения, которые выделяют в один из принципов 

необходимость в приобретении вещей в интернет-магазинах, так как в них многие товары намного 

дешевле, чем в магазинах города [4]. 

II. Использование программного обеспечения в планировании бюджета домохозяйства. 

К сожалению, расчёт бюджета семьи может быть довольно тяжёлым и комплексным, на 

него может влиять множество факторов, большинство которых человек не в силах рассчитать, 

предвидеть или учесть. На помощь в таких случаях приходят программы, которые разработаны 

специально под цели составления домашнего или личного бюджета. Пример нескольких программ 

для составления бюджета мы рассмотрим ниже: 

1. YNAB (You Need A Budget) – популярное приложение для планирования бюджета, 

которое помогает управлять личными финансами и следить за тратами. Оно нацелено на тех, кто 

хочет активно управлять своей финансовой жизнью и перестать жить «от зарплаты до зарплаты». 

YNAB предлагает множество функций, включая визуализацию расходов, установку финансовых 

целей, создание категорий расходов и многое другое. Помимо этого, YNAB имеет мобильное 

приложение, которое позволяет управлять своим бюджетом в любое время и в любом месте. 

2. Mint – это приложение, которое автоматически агрегирует данные из ваших 

банковских счетов, инвестиционных портфелей и кредитных карт, а затем помогает вывести все 

ваши финансы на правильный путь. Оно предлагает множество функций, включая отслеживание 

расходов, проверку кредитного рейтинга, создание бюджетов и ежемесячных планов. С помощью 

Mint вы также можете создавать уведомления о просроченных платежах и других финансовых 

проблемах [3]. 

3. Personal Capital – это приложение, которое рассчитано в первую очередь на 

инвесторов. Оно автоматически агрегирует данные из всех ваших финансовых аккаунтов, включая 

банковские счета, инвестиционные портфели и пенсионные счета, и предлагает глубокий анализ 

ваших инвестиций. Personal Capital также предлагает функции отслеживания расходов и создания 

бюджета, хотя это не является его основной функцией [3]. 

4. PocketGuard – это приложение для бюджетирования, которое помогает избегать 

перерасхода и получать больше за свои деньги. Оно автоматически агрегирует данные из ваших 

банковских счетов, кредитных карт и других финансовых аккаунтов, а затем предлагает 

множество функций, включая отслеживание расходов, создание бюджета, анализ финансовых трат 

и многое другое. PocketGuard также имеет возможность создавать уведомления о превышении 

бюджета и других финансовых проблемах. 

В общем, представлены различные приложения для планирования бюджета, которые 

помогут управлять своими финансами, следить за расходами и создавать бюджеты. В каждом 

приложении есть свои особенности, но все они помогают достичь финансовой стабильности и 

избежать лишних трат. Выбор приложения зависит от потребностей, предпочтений и личных 

целей. Управление семейным бюджетом - важный и многократно окупающийся навык. Это 

позволяет снизить стресс, сохранить финансовую стабильность и достичь своих целей в жизни. 
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Аннотация:  Актуальность настоящей статьи обусловлена тем, что молодые граждане 

пополняют ряды экстремистских и террористических организаций. Под влиянием социальных, 

политических, экономических и иных факторов в молодежной среде, наиболее подверженных 

деструктивному влиянию, легче формируются радикальные взгляды и убеждения. Цель 

исследования – ознакомить и сформировать отрицательное отношение молодёжи к 

экстремистским идеям. Методология исследования обусловлена поставленной целью и 

предполагает применение таких методов, как метод правового анализа и логико-юридический 

метод. Результаты исследования могут быть использованы как основа для концепции по 

усилению взаимодействия государственных структур образовательными учреждениями и 

средствами массовой информации для противодействия молодежному экстремизму. 

Ключевые слова: молодёжь, молодёжные субкультуры, экстремизм. 

   

Экстремизм в любой из проявляющихся форм выступает одним из самых опасных 

общественно политических явлений требующих незамедлительного решения в том числе и в 

России. С каждым годом число количество преступлений экстремистского характера растёт. 

Одной из причин является влияние социальных сетей, а именно навязывание деструктивными 
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группами, в том числе посредством интернета, криминальной субкультуры подросткам и 

культивирование среди них индивидуализма и чрезмерного потребления. 

По данным МВД РФ Число зарегистрированных преступлений экстремистской 

направленности в России за январь 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года увеличилось почти на 160%. 

Согласно Федеральному закону от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О 

противодействии экстремистской деятельности" в ст. 1 даётся понятие экстремизма и 

экстремистской деятельности, под которой следует понимать насильственное изменение основ 

конституционного строя и (или) нарушение территориальной целостности Российской Федерации, 

пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, или отношения 

к религии. А также публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в 

целях массового распространения [1]. 

Особую тревогу вызывает степень вовлеченности в эти процессы молодёжи, которая в 

силу возрастной специфики наиболее подвержена манипулированию и склонна к принятию 

протестных идей и настроений. Примерно с 50-х годов ХХ столетия началось оформление 

феномена молодежной субкультуры. Появилось множество различных группировок, которые 

выделялись особой одеждой, повышенным интересам к определенной музыке, своеобразным 

сленгом и стереотипами поведения. На современном этапе таких неформальных молодежных 

субкультур становиться все больше и больше. В каждом из направлений провозглашаются новые 

ценности, собственные жизненные ориентиры. 

С одной стороны, молодежная субкультура – это активное желание молодых людей к 

самореализации, самоутверждению, с другой стороны, это своеобразный стихийный протест 

против доминирующих в обществе ценностей и стереотипов поведения, а также стиля жизни, с 

третьей стороны, для большинства молодых людей субкультура становится психологической 

защитой от многочисленных проблем, непонятных для них преобразований.  

Следует отметить, что в молодежной, особенно подростковой среде, деление на «своих» и 

«чужих» происходит по иным, нежели чем у взрослых, основаниям. Большое значение в этом 

играют субкультурные факторы. Принадлежность к той или иной субкультуре сопровождается 

противостоянием традиционной культуре, эпатажем ее образцов и носителей. «Чужие» могут 

стать «врагами» только потому, что они другие. При этом неформальная молодежная преступная 

группа - это, как правило, структурированная юридически не оформленная, криминально 

направленная группа людей в возрасте 14-29 лет, ориентированных на совершение преступлений. 

По мнению А.В.Сумачева существует классификация неформальных молодежных групп, 

где основанием выделения видов является их криминальная сущность: 
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1. Криминально активные молодежные группы - неформальные группы с высокой 

криминальной активностью, целью объединения в которые является совершение преступлений 

(Гопники, националисты, скинхеды); 

2. Криминально виктимные молодежные группы - неформальные объединения, 

которые своим образом жизни, внешним видом провоцируют иных представителей неформальных 

объединений на совершение преступлений против них (Эмо, готы); 

3. Криминально нейтральные молодежные группы-неформальные объединения, 

которые не обладают ярко выраженной криминальной активностью (Байкеры, хиппи металлисты 

и др.) [2]. 

С точки зрения проявления экстремизма акцентируем внимание на криминально активных 

и виктимных неформальных молодежных группах. 

Криминально виктимные неформальные молодежные группы.  

Наиболее заметном молодежной преступной группой являются националисты. К ним 

относятся: правые и левые скинхеды («Арийское братство», «ОБ-88», «Славянский легион», 

антифашисты («Redskins», «R. A. S. H.», «S. H. A. R.P.»), различные анархисты и политические 

движения («лимоновцы», РНЕ, НБП, ДПНИ), а также ряд криминальных группировок по 

этническому признаку (например, преступная группа народностей Кавказа «Черные ястребы»). 

Преступления представителей данных неформальных молодежных групп, как правило, 

совершаются на почве расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды. 

Националисты отличаются совершением преступлении с особой жестокостью. Группировки 

националистов обладают высокой сплоченностью, это стало возможным благодаря развитию 

Интернета и других информационных технологий («виртуальная среда»). Они обладают глубокой 

идеологией, но каждая группировка трактует ее по-своему, что часто приводит к столкновениям 

даже между группами националистов. 

Также к данной категории можно отнести ЧВК «Редан» — некая субкультура подростков, 

которые называют себя борцами с около футбольными фанатами. Она образовалась стихийно 

внутри субкультуры аниме. Их название – отсылка к культовой манге (японскому комиксу) Hunter 

x Hunter в которой «Геней Рёдан» — это преступная организация.  Отличительной чертой этой 

ЧВК являются длинные волосы у парней и черные футболки с пауком и цифрой 4 на спине. 

Сообщество появилось зимой 2022–2023 года [3]. 

Несмотря на то, что подростки именуют себя ЧВК, к частным военным компаниям они 

отношения не имеют. Участники объясняют, что добавили эти три буквы к своему названию ради 

шутки. Подростки, которые состоят в «Редане», считают себя единомышленниками, группой 

друзей, сообществом по интересам, при этом нейтральными ко всем религиям, мнениям и группам 

людей. Кроме того, участники движения якобы никого не призывают к насилию и драки не 

учиняют. 

Однако,19 февраля в московском ТЦ «Авиапарк» произошла массовая драка. Столкнулись 

две компании подростков: неформалы в одежде с пауком на спине и «оффники» (современные 
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скинхеды). Поводом стал внешний вид первой компании, в драке пострадала девушка. Самая 

крупная драка произошла в том же «Авипарке» 23 февраля. В ходе потасовки подростки 

заполнили несколько этажей – об этой ситуации рассказали в СМИ. После огласки глава СК РФ А. 

Бастрыкин поручил организовать проверку по этому инциденту, а полицейские получили 

распоряжение – ловить представителей «Редана» и их оппонентов. 

Только в Москве за 24–25 февраля полиция задержала около 300 подростков после 

сообщений о массовых беспорядках, об этом пишет издание РИА Новости. Облавы проводили в 

торговых центрах Казани, Новосибирска, Ростова, Санкт-Петербурга. Члены «Редана» 

утверждают, что они лишь защищаются и у них нет цели объявить войну скинхедам, гопникам, 

футбольным фанатам и другим, кому не нравится их внешний вид. Несмотря на это, стычки 

продолжаются, а у задержанных подростков изъяли ножи, газовые баллончики и страйкбольные 

пистолеты. 

Данное движение – не новое явление, однако особенность именно ЧВК «Редан» в том, что 

информация о субкультуре распространилась по всей стране. Опасность новой субкультуры 

состоит в том, что она содержит в себе признаки экстремистской организации: провоцирование 

беспорядков, неповиновение полиции, применение насилия к людям по определенным признакам. 

В связи с этим законодательством РФ могут быть применены административные или же 

уголовные наказания по отношению к участникам движения. 

В настоящее время к установленной административной и уголовной ответственности за 

совершение противоправных действии экстремистского характера могут быть подвергнуты лица, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

Административная ответственность установлена ст. 20.3, 20.3.1, 20.29 КоАП РФ за 

пропаганду либо публичное демонстрирование, изготовление, а также за сбыт в целях пропаганды 

нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное 

демонстрирование которых запрещены федеральными законами, а также за массовое 

распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный 

список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового 

распространения, за возбуждение ненависти либо вражды или унижение человеческого 

достоинства [4]. 

В этом случае к несовершеннолетнему правонарушителю может быть применены 

наказания в виде административного штрафа от одной тысячи до двадцати тысяч рублей с 

конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства. 

Уголовным законом предусмотрена ответственность за публичные призывы к 

осуществлению экстремисткой деятельности (ст. 280 УК РФ), предоставление или сбор средств, 

оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, 

подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности (ст. 282.3 УК РФ). 
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Также уголовная ответственность установлена за создание экстремистского сообщества и 

участие в нем (ст. 282.1 УК РФ), организацию деятельности общественного или религиозного 

объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в 

законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремисткой деятельности (ст. 282.2 УК РФ). 

Главным условием применения уголовной ответственности по ст. 282 УК РФ за 

совершение действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 

унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной 

группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации 

либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», является 

привлечение лица к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного 

года. 

Санкциями указанных статей предусмотрены наказания для несовершеннолетних начиная 

от уголовного штрафа максимальным размером в 50 тысяч рублей до лишения свободы сроком до 

5 лет. 

При размещении информации в сети «Интернет» всегда стоит учитывать, что в этом 

случае сведения всегда распространяются публично [5]. 

Таким образом, молодежный экстремизм - явление общественной жизни молодежи, 

обладающей специфическими социально-психологическими аномалиями, сформированное на базе 

националистических и иных концепций, характеризующееся приверженностью к крайним 

взглядам, нетерпимостью к носителям других мировоззрений, направленное на коренные 

изменения сложившихся и устоявшихся общественных отношений преимущественно 

противоправными мерами. 

Исследование уголовно значимых проявлений молодежного экстремизма показало 

необходимость сформулировать концепцию по усилению взаимодействия государственных 

структур с образовательными учреждениями и средствами массовой информации для 

противодействия молодежному экстремизму, совместное с образовательными учреждениями и 

средствами массовой информации целенаправленное формирование отрицательного отношения к 

экстремистским идеям и их конструктивная критика; создание приютов для подростков и участие 

в работе с лицами, потерпевшими от совершения преступлений экстремистского характера или 

отказавшихся от дальнейшего участия в деятельности экстремистских организаций. 
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Аннотация. Актуальность исследования проблемы эвтаназии обусловлена рядом 

обстоятельств: противоречиями между ранее использовавшимися критериями определения 

смерти человека и ее новым научным пониманием, между культурно-религиозными традициями 

общества, рассматривающими эвтаназию как убийство или самоубийство, и все более 

признаваемым правом человека в определенных случаях не продолжать свои страдания. Цель 

исследования - изучение роли и места эвтаназии в системе социально-правовых отношений и 

правового сознания, рассмотрение проблемы реализации права на жизнь, а также содержания 

института эвтаназии. Объектом данного исследования выступают правовые проблемы 

применения эвтаназии. Методология исследования обусловлена поставленной целью и 

предполагает применение Общенаучного метода (анализ, синтез, аналогия) и частнонаучного 

метода (сравнительно-правовой, формально-юридический, диалектический). 

Ключевые слова: эвтаназия; биолого-медицинский, морально-нравственный, юридический, 

религиозный аспекты 

 

Приступая к анализу заявленной темы, прежде всего отметим, что Термин «эвтаназия» 

впервые был употреблен Фрэнсисом Бэконом (английский философ, историк, политический 

деятель) для определения «легкой смерти», и с XIX века стал означать «умертвить кого-либо из 

жалости» [1]. Здесь идет речь о преднамеренном убийстве с целью облегчить ненужные 
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страдания.  В таком случае, не существует более двусмысленного слова, чем «эвтаназия». 

Эвтаназией называют добровольное прекращение жизни человека, который страдает 

неизлечимым заболеванием и испытывает страшные боли, муки. В переводе с греческого 

«эвтаназия» так и означает «хорошая смерть». По нашему мнению, эвтаназия – действие или 

бездействие, направленное на то, чтобы положить конец жизни человека, который неизлечимо 

болен. Эвтаназия всегда вызывала множество вопросов, так как убийство человека — одно из 

самых тяжких преступлений. Жизнь человека считается самой большой ценностью, и в обществе 

принято оберегать её любой ценой. В соответствии статьи 20 Конституции РФ «Каждый имеет 

право на жизнь» [2]. Нормы право носят либо императивный, либо диспозитивный характер. 

Право на жизнь, с нашей точки зрения – норма диспозитивная, т.е. человек сам распоряжается 

своей жизнью. Жить – это не обязанность. Право человека на жизнь имеет несколько аспектов: 

право на сохранение жизни, право распоряжаться собственной жизнью; право подвергать свою 

жизнь значительному риску; наконец, наиболее оспариваемое право решать вопрос о прекращении 

собственной жизни. Вместе с тем именно право человека на жизнь порождает закономерный 

вопрос: почему человек не имеет право на смерть равноценное праву на жизнь? Точнее, на 

свободу выбора, ведущего к прекращению собственной жизни. 

Популяризатором эвтаназии в современном мире считается Джек Кеворкян, американский 

врач армянского происхождения. Он был сторонником идеи о смерти как об избавлении от боли 

для пациентов с неизлечимыми заболеваниями, и в 1989 году разработал препарат, который 

позволял быстро и безболезненно прекратить жизнь больного. Однако за его использование на 

Кеворкяна было заведено уголовное дело об убийстве 52-летнего пациента с болезнью Шарко, 

которому врач помог уйти из жизни. Он успел лишить жизни 130 человек с помощью созданного 

им препарата. За свою деятельность он был осужден на 25 лет, но освободился уже через восемь 

лет [3]. На сегодняшний день довольно трудно установить, сколько человек подвергается 

эвтаназии в мире. В Швейцарии, например, в 2019 году эвтаназии подверглись примерно 1200 

человек, а в Нидерландах в 2020 году с помощью эвтаназии из жизни ушли 6 361 человек. 

Современное понимание эвтаназии включает в себя целый комплекс взаимосвязанных 

аспектов, среди которых обычно выделяют биолого-медицинский, морально-нравственный, 

юридический, религиозный. Биолого-медицинский аспект проблемы заключается прежде всего в 

установлении категорий пациентов, по отношению к которым может быть рассмотрена 

возможность применения эвтаназии. В центре этического аспекта находится вопрос: нравственно 

и милосердно ли вообще прерывать жизнь даже тяжело страдающего человека.  

Начиная примерно с V в. До н.э. все способы лечения контролировались рядом этических 

требований, обращенных к врачу, сложившихся, во всем нам известную Клятву Гиппократа: 

«исцели», «не вреди», «делай благо», «сохраняй жизнь». Причем, последнее требование говорит о 

запрете на эвтаназию: «Я никому не дам смертельного средства и не покажу путей для реализации 

подобного замысла», - говорится в оригинальном тексте Клятвы Гиппократа. [4] Клятва врача в 

России звучит: «Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я 
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торжественно клянусь: проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибегать к 

осуществлению эвтаназии». Данную клятву даёт каждый студент медицинского института по 

окончанию обучения, и, согласно этой клятве, врач должен, прежде всего, учитывать интересы 

пациента, не теряя при этом профессионального достоинства. Как гласит, вышеуказанная, 

врачебная этика – призвание доктора лечить и делать все, чтобы продлить жизнь человеку. В 

данном случае, представляется верным, что аргумент о невозможности вещных прав на тело 

другого, рассматриваемого как самостоятельный субъект, основан на других: социальных, 

моральных, и юридических предпосылках. Базируясь на современных концепциях, живого 

человека, включая его тело, нельзя рассматривать как объект присвоения другими людьми 

(рабство - преступление) и, соответственно, с гражданско-правовых позиций в качестве вещи 

рассматриваться не может. 

Юридическая проблема состоит в необходимости выработки правовой процедуры 

осуществления эвтаназии в случае, если данный акт будет разрешен законодательством. В России 

эвтаназия запрещена федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан РФ» (далее 

Закон). В частности, ст. 45 говорит, что медицинские работники не имеют права проводить 

эвтаназию или ускорять наступление смерти пациента как по его просьбе, так и по просьбе его 

родственников. Более того, с точки зрения УК РФ проведение эвтаназии приравнивается к 

убийству и карается соответствующим сроком [5]. Закон в то же время предоставил право 

больному отказаться по собственному усмотрению от медицинской помощи. Статья. 20 Закона 

закрепляет «гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица имеют право 

отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения». Статья 20 Закона 

также позволяет родителям и законным представителям несовершеннолетних отказаться от 

медицинского вмешательства, больничное учреждение наделено правом обратиться в суд для 

защиты интересов ребенка [6]. Однако реализовать право на отказ способен только дееспособный 

гражданин, а не дееспособные тяжело больные пациенты не могут реализовать это право 

самостоятельно, что ставит их в неравное положение. 

Религиозный аспект, имеющий существенное значение для верующих. характеризуется 

решением, однозначным для всех конфессий: жизнь, как бы тяжела она ни была, дается человеку 

свыше и является высшей ценностью, что и лишает его права насильственно ее прерывать. 

Русская православная церковь определяют эвтаназию как "форму убийства или самоубийства. 

Самоубийцам есть одно "послабление" - если человек лишил себя жизни "вне ума", чему 

необходимо подтверждение, например, в виде справки из психоневрологического диспансера. 

Тогда о нем дозволяется церковная молитва. Умертвить — не значит облегчить страдания. Это 

значит умертвить. Так как Бог есть любовь, все, что Он дает человеку, Он дает ему ради его же 

блага. В том числе и страдания. Причем дает их каждому по силам. Вот почему, с точки зрения 

христианства, бессмысленных страданий не бывает. Эвтаназия в религиозном отношении — это 

крайняя степень отпадения от Бога. Православная церковь не может квалифицировать пропаганду 

эвтаназии и самоубийства иначе как скрытый или явный сатанизм. Говоря об исламе, хотелось бы 
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отметить, что самоубийство, равно как и убийство из-за сострадания в Исламе недопустимы. 

Попытка совершить самоубийство считается в Исламе и преступлением, и большим грехом. 

Всевышний Аллах говорит в Коране: «Не убивайте самих себя! (совершая то, что приводит вас к 

этому). Воистину, Аллах Милостив к вам (запрещая вам это)» Предостерегая от самоубийства, 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) говорил: «Тот, кто убьет себя железным оружием, 

будет всегда носить его в себе в аду. Тот, кто примет яд, чтобы умереть, будет всегда пить этот яд 

в аду. Тот, кто спрыгнет с горы, чтобы завершить свою жизнь, будет вечно падать в глубины ада». 

Однако у боли и страдания есть и другая сторона. Терпение и выносливость очень высоко ценятся 

и почитаются в Исламе [7]. 

В науке принято разделять эвтаназию на: 1) пассивную; 2) активную. Пассивная эвтаназия 

выражается в прекращении поддержки жизни пациента. То есть врачи, в случае выражения воли 

человека, перестают вмешиваться в болезнь и позволяют ему умереть. Такая форма эвтаназии 

распространена больше всего. В отдельных странах при активной эвтаназии врач сам выписывает, 

а иногда и вводит препараты, лишающие больного жизни. Многие споры о легальности эвтаназии 

касаются именно активной формы, ведь это фактически убийство или помощь в самоубийстве, а 

это является тяжкими преступлениями и незаконно. Однако такая форма эвтаназии разрешена в 

США, но не во всех штатах.  

Для эвтаназии необходимо соблюдение нескольких условий:  

1) неизлечимость болезни должна быть подтверждена минимум двумя независимыми 

специалистами;  

2)     необходимо, чтобы пациент был совершеннолетним; 

3)     должен быть вменяемым и находиться в здравом уме; 

4)    человек должен дать своё согласие на проведение этой процедуры не менее трех раз 

подряд; 

5)     прогнозируемый срок его жизни не должен превышать полугода [8]. 

Также различают добровольную и недобровольную эвтаназию. Добровольная означает 

необходимость наличия воли больного, притом зафиксированной документально. Но в случае, 

если больной не в состоянии проявить свою волю, например, он находится в коме, тогда 

рассматривают возможность эвтаназии на основе воли родственников пациента. Недобровольная 

форма эвтаназии проводится над больным, который физически не может сообщить своё мнение. 

Решение об эвтаназии принимается на основе решения родственников, при условии, что этого 

хотел сам больной.  

При процедуре эвтаназии одним из главных вопросов кто будет «исполнителем». В 

основном, в тех странах, где она разрешена в той или иной форме, указывается, что это должны 

быть медицинские работники (то есть, врачи), что является очень серьёзной проблемой с 

этической стороны. Быть «доктором смертью» захотят лишь единицы. Первоначально, профессия 

врача предназначалась для спасения и продления жизни человека [9]. 

В рамках мировоззрения, признающего жизнь высшим благом, эвтаназия недопустима. По 
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мнению многих философов, сама жизнь является высшим благом, так как всё, что происходит с 

нами, невозможно без жизни. Эту позицию поддерживают и в большинстве демократических 

государств.  

По мнению учёных, официальное разрешение эвтаназии может приостановить развитие 

фармации, то есть создание более эффективных лекарств для излечения тяжелобольных, а также 

стать причиной недобросовестности в оказании медицинской помощи. Реанимационная помощь 

таким тяжелобольным пациентам требует, как и больших материальных затрат, так и большой 

моральной и физической отдачи медицинского персонала [10]. Именно эти неблагоприятные 

факторы могут вызвать у больного пациента желание ускорить смертельный исход, что позволит 

лечащему врачу полностью прекратить всякое лечение и уход за тяжелым больным. И в этом 

кроется еще одна из причин необходимости регулирования данного вопроса правовыми 

структурами. Опасности такого рода существуют, но они не должны лишать человека его права 

самостоятельно распоряжаться своей жизнью и смертью.  

В случае легализации эвтаназии она скорее станет безусловным злом. Велика также 

опасность злоупотреблений. Признание эвтаназии законом может также лишить государство 

стимула для финансирования исследований по поиску эффективных средств лечения. С другой 

стороны, нельзя не отметить, что эвтаназия уже фактически существует в медицинской практике. 

Очевидно, что эта проблема требует срочного правового решения и закрывать на неё глаза больше 

нельзя. 

С развитием в последние годы практики трансплантации органов появляются новые 

проблемы, в некоторых случаях напрямую связанные с разрешением эвтаназии. Орган человека, 

который, по медицинскому заключению, всё равно умрёт в течение краткого срока, мог бы спасти 

другого человека, дав ему реальный шанс жить дальше.  

Сторонники легализации эвтаназии говорят о том, что человеку надо дать право быть 

альтруистом, что человек не только испытывающий страдания сам, но и видящий, как страдают 

его близкие, имеет право облегчить их страдания. 

Аргумент о святости человеческой жизни говорит, что эвтаназия — это покушение на 

непреходящую ценность. Согласно ему, любой способ умерщвления людей, который разрешен 

законом, рассматривается с точки зрения этики как недопустимое деяние. 

Эвтаназия несовместима со врачебным призванием — «врачи не должны убивать». 

Эвтаназия — угроза развитию медицинских технологий 

Сложность исследуемой проблемы в том, что не существует абсолютно безупречных, с 

морально-этической и правовой точек зрения, способов ее решения, поскольку выбор всегда 

делается не между добром и злом, а между меньшим и большим злом. 

В заключении необходимо отметить, что проблема эвтаназии дискуссионная проблема и 

прийти к однозначному решению невозможно. У медицины есть все перспективы развиваться в 

направлении полного излечения самых сложных, смертельных заболеваний или хотя бы перевода 

их в вялотекущие, хронические недуги, не имеющие столь быстрых, разрушительных и 
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необратимых процессов для организма. И это не наркотическое обезболивание, а 

непосредственная борьба, со знанием того, что неизлечимых болезней не существует. Вопрос в 

поиске методов и способов лечения. 
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 Аннотация: в статье рассматривается практика организации в российских 

организациях электронного офиса и применение комбинированного, либо полностью электронного 

документооборота.  
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На сегодняшний день успешный предприниматель должен не только эффективно и 

прибыльно вести бизнес, но и развиваться как грамотный управленец. Чтобы управление в 

организации было эффективным, необходимы не только специальные знания и умения. Переход 

на комбинированный или полностью электронный документооборот способствует тому, что 

процесс управления в организации становится более гибким, адаптированным к новым условиям 

ведения бизнеса. 

   Выгодность перехода на комбинированный или полностью электронный оборот 

очевидна, поскольку в реалиях сегодняшнего дня время и ресурсы, которые высвобождаются в 

процессе использования электронного документооборота и электронного офиса как 

альтернативного способа организации офисного пространства превращаются в капитал. Времена 

электронный документооборот, временной и ресурсный капитал позволяет организации 

динамично развиваться, оставаться на плаву и эффективно вести бизнес.  

Именно поэтому многие организации вводят либо комбинированный, либо полностью 

электронный документооборот.  Помимо этого, если речь идет о переходе на электронный 

документооборот, то актуальным становится вопрос создания электронного офиса.  

В целом, можно сказать, что электронный офис -  это совокупность сервисов и 

программных продуктов, которые позволяют в автоматизированном режиме управлять движением 

документов, организовывать работу административного аппарата и регулировать работу 

вспомогательного персонала.  и набор программных продуктов и сервисов для автоматизации 

офисных процессов, и управления документами.  

Как правило, электронный документооборот предполагает управление движением потоков 

документированной информации в автоматизированном режиме при помощи специальных 

сервисных программ и офисного оборудования.  

Электронный документооборот является неотъемлемой частью электронного офиса. Также 

можно отметить, что электронный документооборот может вводиться и без создания электронного 

офиса как альтернативной организационной среды.  

Конечно, внедрение электронного документооборота требует финансовых и ресурсных 

вложений. 

Электронный документооборот представляет собой систему движения, контроля и 

хранения документов при помощи электронных сервисов и систем.  

Корпоративная электронная почта, корпоративная информационная аналитическая 

система, система хранения и защиты данных и т.п. - все это необходимые элементы для внедрения 

электронного документооборота. 
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Важным представляется вопрос выбора программ для ведения электронного оборота и 

сервисов, которые помогут организовать и настроить работу электронного офиса. Конечно, все это 

предполагает наличие высококвалифицированных, технически компетентных кадров.   

Переход на комбинированный или полностью электронный документооборот и, как 

следствие, - создание электронного офиса отражается в политике организационного развития 

предприятия и не является стихийным процессом. 

В зависимости от необходимости организации электронного офиса можно назвать 

некоторые его элементы: 

 - сервисы электронной обработки данных; 

- система автоматизации управленческой деятельности; 

- электронно-вычислительное оборудование обеспечения для ведения электронного 

документооборота и автоматизации движения потоков информации 

- специально организованное офисное пространство и т.п. 

Специально организованное офисное пространство или так называемая «электронная 

комната» должна содержать аппаратные устройства: 

- персональные компьютеры, объединенные в общую локальную сеть,  

- множительное и считывающее текстовую и графическую информацию оборудование,  

- оборудование для организации видео-аудиоконференцсвязи и презентаций 

Сервисное и программное обеспечение играет важную роль в организации электронного 

офиса. Такой электронный офис предусматривает использование как стандартного программного 

обеспечения, так и специальных офисных программ.  

Как правило, в набор стандартного информационного интегрированного пакета входят: 

- текстовые и графические редакторы  

- программное обеспечение для работы с электронными таблицами, базами данных 

- система хранения баз данных и архивов 

- телекоммуникационные средства (см. табл.1): 
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Таблица 1 

Примерный перечень программных продуктов 

 

 
Стоит обратить внимание на преимущества и недостатки использования электронных 

офисов в организациях. 

В качестве преимуществ внедрения электронного офиса можно указать такие, как: 
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1. Экономия офисных площадей. 

2. Возможность эффективно работать дистанционно, развивать направления бизнеса. 

3. Способность организации функционировать во время действия ограничительных мер 

(карантина и т.п.). 

4. Возможность привлечения к работе сотрудников из других регионов. 

5. Снижение транспортных расходов. 

В то же время при использовании электронных офисов можно столкнуться с различными 

проблемами, например: 

1. Риск неэффективной и некачественной работы сотрудников в отсутствие прямого 

контроля со стороны руководства. 

2. Нестабильная обратная горизонтальная и вертикальная связь.  

3.Возможные технические сбои в телекоммуникационных и информационных каналах 

коммуникативных сетей организации.  

4. Репутационный риск (не все клиенты и партнеры готовы к смене формата работы в 

электронных офисах). 

5. Некоторая социальная изолированность в плане социального взаимодействия членов 

коллектива.  

6. Дополнительный риск утечки корпоративной информации, поскольку электронные 

офисы имеют более высокий потенциал для утечки информации, чем классические офисы.[6] 

В связи с этим организациям нужно тщательно подходить к выбору формата организации 

электронного офиса. 

На сегодняшний день на рынке офисных продуктов доминируют три пакета: 

- Borland Office for WindowsотNovell (теперь Corel Office). 

- Smart SuiteотLotus Development (сейчас IBM). 

- Microsoft Office от корпорации Microsoft. 

Самым популярным является пакет Microsoft Office. 

Многие компании уже давно практикуют электронный офис, дополняя его обычным 

бумажным ведением документооборота. Практически во всех организациях, компаниях, 

учреждениях, отделах, компаниях и учебных заведениях существуют самые разнообразные 

информационные потоки.  

Достаточно зайти в любой офис, - крупной нефтегазодобывающей компании, офис 

компании сферы услуг или в учебное заведение, можно увидеть внедрение элементов 

электронного документооборота, при использовании которого большинство информации хранится 

в электронном виде. Это выгодно не только сточки зрения удобства работы сотрудников, но и 

места хранения всей документации, - можно организовать как комнату-хранилище, так и 

подключить всего лишь один персональный компьютер, в котором будет храниться вся 

необходимая информация о документах.  
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Один из авторов, описывающих работу электронных офисов, Луганская Ю.В. отмечает, 

что «работа в электронных офисах привлекает все больше молодую команду профессионалов, так 

как нынешнее поколение более приспособлено к информационным системам и интернету. И за 

счет этого молодых специалистов больше привлекает эта работа» [1, С.6]. Обратная сторона этого 

вопроса состоит в том, что делать с работниками «нынешнего поколения». Переобучать или 

увольнять?  

В случае необходимости сохранения части кадров без переучивания организациям 

рекомендуется сохранять комбинированный документооорот с постепенной заменой на 

электронный.  

Примером успешного внедрения электронного офиса может служить практика 

университета ИГМУ, где система показала высокую эффективность и позволила сократить 

бумажную работу. Введение электронного документооборота и, как следствие, - организация 

электронного офиса имеет перспективу для дальнейшего внедрения в остальные сферы 

деятельности. [3, С.22] 

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на уровне департаментов существуют 

нормативные правовые акты о переходе на технологии цифрового развития или, проще говоря, 

создание электронного офиса. В качестве примера можно привести следующие нормативные 

правовые акты:  

1.  «О внесении изменения в приложение к приказу Департамента информационных 

технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 мая 

2021 года № 08-Пр-87 «О региональном перечне массовых социально значимых государственных 

и муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный формат, в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» [2],  

2. «Приказ департамента информационных технологий цифрового развития ХМАО – 

Югры № 123 от 23.08.2022; постановление от 8 июня 2011 г. N 451 об инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных функций в электронной форме» [4]. 

3.  «Постановление от 14 апреля 2011 г. n 116-п о системе межведомственного 

электронного взаимодействия в Ханты-Мансийском Автономном Округе – Югре [5]. 

Сегодня электронный документооборот и электронный офис выступают актуальными 

востребованными элементами системы оптимизации работы как учреждений, так и организаций и 

предприятий различных сфер деятельности  
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Анализируется возможность применения химической кастрации как медицинской меры 

воздействия. 

Ключевые слова: педофилия, уголовная ответственность, сексуальное расстройство, 

преступление. 

 

Сексуальные преступления против детей и подростков занимают особое место в структуре 

преступности и являются наиболее латентными, но в то же время весьма распространенным видом 

преступной активности в отношении несовершеннолетних. Латентными в том понимании, что 

дети не всегда осознают, чему они подвергаются или же просто боятся кому-то об этом рассказать. 

Более того, по сведениям, поступающим из средств массовой информации, следует, что в 

последнее время отмечается стремительный рост данного вида преступности. 

По данным Генпрокуратуры, в 2010 году в России было совершенно 9524 преступления 

сексуального характера в отношении детей — в 2021-м это число увеличилось до 16 887 случаев, 

то есть на 44% больше. В документе отмечается, что более 50% таких преступлений совершаются 

знакомым ребенку лицом, каждое пятое — членами семьи, 11% — родителями или законными 

представителями [1]. 

В России на основании приказа Минздрава РФ от 27.05.1997 N 170 действует МКБ-10 

(Международная классификация болезней). Органы и учреждения здравоохранения осуществили 

переход на МКБ-X - как на единый международный нормативный документ для формирования 

системы учета и отчетности в здравоохранении. Диагноз «педофилии» относится к категории F65 

«Расстройства сексуального предпочтения». Педофилом считается человек, испытывающий 

сексуальное влечение к детям обычно допубертатного или раннего пубертатного возраста [2]. 

Пубертатный возраст — это переходное время, в течение которого организм достигает 

биологической половой зрелости. Соответствует периоду полового созревания у девочек в 

среднем с 12 до 16 лет, у мальчиков — с 13 до 17 –18 лет.  

У педофилов нарушено распознавание потенциального полового партнера. Возможно, 

виноваты в этом пережитые в раннем возрасте психологические травмы или генетические 

мутации. 

Уголовный кодекс РФ (далее УК РФ) содержит различные составы преступлений против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних. Следует отметить, что непосредственным 

объектом рассматриваемых преступлений является именно половая неприкосновенность. 

Лица, которые совершают преступления против половой неприкосновенности, попадают 

под признаки расстройства сексуального предпочтения и привлекаются к уголовной 

ответственности по: п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14 лет); 

п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в 

отношении лица, не достигшего 14 лет); ч. 2 ст. 133 УК РФ (понуждение лица к половому 

сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера 

путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с 
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использованием материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей), совершенное 

против не совершеннолетнего (несовершеннолетней); ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение, 

мужеложство, лесбиянство, совершенные с лицом, достигшим 12 лет, но не достигшим 14 лет; ч. 2 

ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица достигшего 12 лет, но не достигшего 14 лет) [3]. 

Необходимо отметить, что уголовная ответственность за данные действия, но в отношении 

детей до 12 лет Уголовным законодательством отдельно не регламентирована. 

Федеральным законом от 28.01.2022 N 3-ФЗ установлено, что за изнасилование или 

действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних предусмотрено максимальное 

наказание в виде пожизненного лишения свободы в том случае, если деяния: 

- совершены лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего; 

- совершены в отношении двух или более несовершеннолетних; 

- сопряжены с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления [4]. 

Кроме того, в соответствии с поправками в ст.57 УК РФ пожизненное лишение свободы за 

педофилию теперь может распространяться на все случаи, когда жертва является 

несовершеннолетней (то есть и на случаи, когда ей от 14 до 18 лет). 

Таким образом, чтобы полностью изолировать преступника от общества путем 

пожизненного лишения свободы ему необходимо дважды посягнуть на половую 

неприкосновенность несовершеннолетнего или же сразу в отношении нескольких лиц, что на наш 

взгляд, является упущением законодательства.  

Известно, что для сокращения количества рассматриваемых преступлений необходимо 

применять определенные меры воздействия. Так, исследовав опыт зарубежных государств, можно 

отметить, что, например, в двух странах СНГ (Казахстан и Кыргызстан) приняты законы о 

принудительной химической кастрации. В свою очередь, Германия, Великобритания, Дания, 

Канада, Швеция, Норвегия и других намного раньше стали применять такую меру воздействия.  

Химическая кастрация не является наказанием, а выступает принудительной мерой медицинского 

характера, но в Российской Федерации она не регламентирована. С февраля 2012 года в России к 

лицам, страдающим расстройством сексуального предпочтения, может применяться добровольная 

химическая кастрация — процедура приема антиандрогенов один раз в три месяца до конца 

жизни, которая приводит к снижению полового влечения и прекращению выделения семенной 

жидкости. Согласно ФЗ от 29.02.2012 N 14-ФЗ, облегчения наказания за проведением 

добровольной химической кастрации не следует, поэтому желающих пойти на процедуру за 11 лет 

не появилось. 

По мнению психологов, эффективность химической кастрации сомнительна, поскольку 

причина преступлений находится не в половых органах, а в психике человека. В странах, где 

принудительная химическая кастрация введена на законодательном уровне, преступники избегают 
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введения препаратов, создавая новое коррупционное поле. Врачам предлагаются деньги, они 

вводят физраствор, а вскрыть подмену нельзя.  

Помимо принудительной химической кастрации необходимо обязательное 

психиатрическое и медикаментозное лечение педофилов, так как химическая кастрация только 

уменьшит сексуальное влечение, но не излечит от него.  

Важно отметить, что не каждый человек, страдающий педофилией, является 

преступником, равно как и не каждый преступник, совершивший посягательство на половую 

неприкосновенность ребенка является педофилом. 

Известный психиатр А. Бухановский (составивший психологический портрет Чикатило) в 

одном из интервью отметил: «Наличие психической болезни еще не означает, что человек будет 

признан невменяемым».  

Возможности реализации лечения в современных условиях правомерно рассматривать в 

отношении двух категорий лиц: 

1. Признанных невменяемыми. Регуляция применения принудительных мер 

осуществляется в соответствии со ст.ст. 97–104 УК РФ, предусматривающими четыре их формы 

(амбулаторное принудительное лечение, принудительное лечение в психиатрических стационарах 

общего или специализированного типа, стационаре с интенсивным наблюдением); 

2. Признанных ограниченно вменяемыми. Это вменяемые лица, которые во время 

совершения преступления в силу психического расстройства не могут в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих деяний либо руководить ими. 

Применение к ним принудительных мер осуществляется согласно тем же статьям УК РФ. Причем 

ч. 1 ст. 104 УК РФ подразумевает, что так называемые ограниченно вменяемые, могут получать 

только амбулаторное психиатрическое лечение и только по месту отбывания наказания, и лишь 

при осуждении к иным видам наказания – в учреждениях органов здравоохранения, оказывающих 

амбулаторную помощь.  

Оказание психиатрической помощи полностью вменяемым лицам не предусмотрено, 

поскольку, несмотря на наличие у таких больных явных расстройств сексуального поведения, 

понятие «психические расстройства, не исключающие вменяемости», на них не распространяется. 

Теоретически помощь этим больным может быть оказана в общем порядке, т. е. в соответствии с 

законом о психиатрической помощи. Однако вся мировая практика свидетельствует о том, что 

самостоятельное обращение таких пациентов практически эксвизитно и чаще происходит при 

создании альтернативного выбора между наказанием и лечением. 

Следующий момент, который не регулируется нормами российского уголовного права — 

это квалифицированный состав преступлений против половой неприкосновенности детей, 

совершенных в отношении несовершеннолетнего лица родителем, педагогом либо иным лицом, на 

которое законом возложены обязанности по его воспитанию. Такая норма, по нашему мнению, 

необходима российскому уголовному законодательству, поскольку, на основании статистики 50% 

преступлений совершается знакомым несовершеннолетнему лицом.  
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Кроме того, мы считаем необходимым на уровне федерального законодательства ввести 

обязательное тестирование на полиграфе для лиц, устраивающихся на работу, связанную с 

воспитанием, обучением детей, то есть со всеми работниками школ, детских садов, спортивных 

секций, патриотических клубов и т.д. Помимо проверки на полиграфе считаем целесообразным 

ввести проверку опытными психиатрами и психологами.  

В заключение необходимо сказать, что помимо усиления уголовной ответственности (для 

лиц, у которых не выявлено психическое расстройство), введения принудительных медицинских 

мер (для лиц, у которых выявлено психическое расстройство), проверок лиц, взаимодействующих 

с детьми и т.д., государству необходимо проводить реформы, направленные на укрепление 

института семьи, детства. Многие преступления против половой неприкосновенности 

совершаются близким окружением ребенка. Необходимо решать проблемы, связанные с высоким 

уровнем детской беспризорности (на 2022 год 75,5 тысяч подростков), поскольку зачастую 

беспризорники становятся жертвами на рынке сексуальных услуг. Поэтому для борьбы с 

педофилией необходимо взаимодействие министерств, ведомств, граждан и т.д. Взаимодействие 

должно быть направлено на все сферы жизни общества. 

Таким образом, если специализированная комиссия делает вывод о том, что лицо 

действительно страдает расстройством сексуального предпочтения, то к нему необходимо 

применять принудительные меры медицинского характера. Принудительное лечение по суду в 

психиатрической больнице специализированного типа назначается тому, кто нуждается в 

постоянном наблюдении, склонен к совершению преступлений и представляет опасность. 

Назначая принудительное лечение по решению суда, срок не оговаривается. Нахождение в 

стационаре длится до тех пор, пока больной не станет безопасен для окружающих и для себя 

самого. 

Если лицо, совершившее преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего оказывается психически здоровым на основании вывода 

специализированной комиссии, то к нему необходимо применять максимальное наказание, 

которое предусмотрено соответствующей статьей УК РФ. 
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Аннотация: В статье рассматриваются понятия церкви и государства. Определяется 

историческое развитие церкви и ее место в государстве. Кроме того, рассматривается виды 

государств в зависимости от их отношений с церковью. Проводится анализ взаимодействия 

государства и церкви в современной России и основных проблем. 

Ключевые слова: государство, церковь. 

 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что в последнее время роль религии в 

жизни общества начала возрастать, увеличивается влияние церкви на общественную и 

политическую жизнь общества, в связи с этим остро встает вопрос о месте церкви в современном 

обществе.  

Государство – это политическая организация общества, обеспечивающая его единство и 

целостность, осуществляющая суверенную публичную власть, гарантирующая права, свободы 

граждан, законность и правопорядок. 

Церковь – это тип религиозной организации, для которой характерна общая система 

вероисповедных идей, вытекающая из них культовая и внекультовая деятельность, а также 

совокупность правил, ценностей, санкций, учреждений, регулирующих разнообразные стороны 

жизни верующих [1]. 

Большинство современных государств провозглашает свободу вероисповедания, 

отделение государства от церкви, а государства от церкви. Например, ст. 14 Конституции РФ 

гласит: Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться 

в качестве государственной или обязательной [2]. Религиозные объединения отделены от 

государства и равны перед законом. 

Гарантируя свободу совести и равенство религиозных объединений, Конституция России в 

ст. 29 запрещает пропаганду религиозного превосходства, не допускает пропаганду или агитацию, 

возбуждающую религиозную ненависть и вражду. На основании того, что церковь отделена от 

государства, в литературе иногда можно встретить утверждения, что тем самым церковь 

исключена из политической системы общества. Это не совсем точно. Да, церковь не политическая 

партия, она во многих странах не ставит перед собой задачу бороться за места в парламенте и т. п., 

но это вовсе не означает, что церковь не является элементом политической системы общества. 

В области политических отношений церковь имеет право участвовать в политической 

жизни страны, в том числе и через представительство церкви в государственных органах. 

Во-первых, истории известны и существуют в настоящее время государства, в которых 

религиозные организации оказывали и оказывают сильнейшее влияние на содержание 
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деятельности не только отдельных органов государства, но и на государство в целом, его 

внутреннюю и внешнюю политику (средневековая Европа, современные исламские государства). 

Во-вторых, церковь нередко являлась объединяющим фактором, скрепляющим единение 

государства как такового (Русская православная церковь  в период татаро-монгольского 

нашествия). Совершенно очевидно, что исключать церковь из политической системы общества в 

принципе неверно. То, что церковь юридически отделена от государства, вовсе не означает, что 

она отделена фактически, а тем более, что она реально исключена из политической системы 

общества. 

Церковь обладает мощным потенциалом воздействия на сознание людей. 

Он характеризуется следующими особенностями: 

1. Государство и его органы не вправе контролировать отношение своих граждан к 

религии и не ведут учета граждан по этому признаку. 

2. Государство не вмешивается во внутрицерковную деятельность (если при этом не 

нарушаются действующие законы). В частности, государство не вмешивается в содержание 

вероучений, обрядов, церемоний культа и другие формы удовлетворения религиозных 

потребностей, во внутреннее самоуправление религиозных организаций, во взаимоотношения 

органов религиозных организаций, в их отношения с верующими, а также в расходование средств, 

связанных с религиозными потребностями. 

3. Государство не оказывает церкви материальной или какой-либо иной, в том числе 

финансовой, поддержки. 

4. Церковь не вмешивается в дела государства, а лишь занимается вопросами, связанными 

с удовлетворение религиозных потребностей граждан. Государство, со своей стороны, охраняет 

законную деятельность церкви и религиозных организаций. 

5. Церковь не выполняет каких-либо государственных функций. 

Существует два основных вида взаимоотношений государства и церкви: наличие 

государственной церкви с закреплением ее привилегированного положение, и режим отделения 

церкви от государства и школы от церкви. 

История взаимоотношений церкви и государства, степень их взаимовлияния друг на друга 

позволяет выделить малые группы государств: теократические, светские, клерикальные [3]. 

Теократическая модель общественно-политического устройства предполагает: 

 обожествление фигуры правителя. 

 общемировое государство верующих без национальных границ, что провоцирует 

вмешательство во внутренние дела других государств. 

 преобладание государства над обществом, авторитарность политического режима, 

отчуждение власти от общества и индивида. 

 превосходство религии перед правом: регламентация основных сторон жизни 

общества производится не правом, а системой религиозных норм, которая обеспечивается силой 
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теократического государства. 

 жесткую иерархию и централизацию государственного аппарата, сосредоточение 

огромных полномочий у главы государства, бесконтрольность администрации. 

 чаще всего отсутствие разделения властей и системы сдержек и противовесов, 

наличие деспотической или абсолютистской формы правления. 

 неправовые (внеправовые) способы разрешения споров, конфликтов, телесные 

наказания. 

 различные ограничения политической жизни общества, связанные с религиозными 

установками. 

В настоящее время примером теократического государства является государство-город 

Ватикан, представляющий собой абсолютную теократическую монархию. Законодательная, 

исполнительная и судебная власть в Ватикане принадлежат Папе, пожизненно избираемому 

коллегией кардиналов. В новейшее время теократические формы сохраняются также, как 

пережитки прошлого в наименее развитых странах. 

Клерикальное государство есть форма организации государственной власти, при которой 

церковная иерархия через законодательно установленные институты определяющим образом 

влияет на политику государства и все сферы общественной жизни. 

Особенность данного государства в том, что оно не объединено с церковью, однако 

церковь через законодательно установленные институты определяющим образом влияет на 

государственную политику Клерикальным считается государство, где та или иная религия 

официально имеет статус государственной и занимает привилегированное положение по 

сравнению с другими конфессиями [4]. 

Такой статус характеризуют некоторые черты: 

 церковь получает от государства различные субсидии и материальную помощь. 

 за церковью признается право собственности на широкий круг объектов – землю, 

здания, сооружения, предметы культа и т. п. 

 церковь имеет право участвовать в политической жизни, в частности, через свое 

представительство в государственных органах. 

 церковь наделяется рядом юридических полномочий. 

 в области воспитания и образования подрастающего 

поколения религиозные организации обладают широкими полномочиями. 

Светское государство – это такое государство, в котором власть принадлежит мирским, 

гражданским, а не духовным, церковным, религиозным властям. Противоположностью светскому 

государству является теократическое государство. 

Для режима отделения церкви от государства, преобладающего в современном мире, 

характерно следующее: 

 церковь не выполняет государственных функций и вообще не вмешивается в дела 
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государства: занимается лишь вопросами, связанными с удовлетворением религиозных 

потребностей граждан. 

 государство регулирует деятельность религиозных организаций, осуществляет 

контроль за ними, но не вмешивается в их внутреннюю, внутрицерковную деятельность. 

 государство не оказывает церкви материальной, финансовой поддержки. 

 отношения между государством и церковью строятся на основе юридически закрепленного 

принципа свободы совести и вероисповедания, что предполагает свободу выбора религии и 

убеждений, отсутствие права государства контролировать отношение своих граждан к религии и 

вести их учет по религиозному принципу, равенство всех религиозных объединений перед 

законом. 

В светском государстве религиозные организации выполняют важные социальные 

функции: воспитательные, медицинские, образовательные и т.д. Но они не выполняют 

политических и юридических функций по поручению органов государственной власти. Все 

религиозные организации имеют достаточно приемлемые условия для своего существования, за 

исключением тех, которые распространяют антигуманные методы деятельности, негативно 

воздействуют на психику и здоровье людей или ставят своей целью разжигание вражды между 

людьми на почве религии. Политическое влияние церкви в светском государстве заключается, 

прежде всего, в том, что многие верующие – это одновременно и избиратели. 

Режим отделения церкви от государства предполагает правовое регулирование 

деятельности религиозных организаций, что обеспечивает определенный баланс церковно-

государственных отношений и позволяет сотрудничать церкви и государству при решении 

социальных вопросов. При регламентировании правового статуса религиозных организаций 

законодательство большинства государств исходит из признания свободы совести и 

вероисповедания, то есть права исповедовать любую религию, свободно выбирать и 

распространять религиозные убеждения. 

Согласно ст. 14 Конституции России Российская Федерация объявлена светским 

государством: «Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. Религиозные объединения отделены от государства» [2]. 

Однако в России церковь является составной и неотъемлемой частью создаваемого 

гражданского общества. Она становится важнейшим элементом его духовной сферы. Используя 

присущие церкви методы и средства, она оказывает влияние на формирование и 

функционирование политических институтов и процессов социума. Тем не менее церковные 

вопросы вызывают все больший резонанс в современном российском обществе. Например, 

широкую общественную дискуссию вызывала  новая поправка в Конституцию РФ принятая 2020 

года ,в которую внесли статью 67.1 «Российская Федерация, объединенная тысячелетней 

историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также 

преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся 

государственное единство» [2]. У многих людей эта поправка вызвала недоумения, ведь она 
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противоречит положению нашей Конституции о том, что наша страна является светским 

государством и упоминание Бога в ней является прямым её нарушением. Но следует отметить то 

,что предложенная поправка в первую очередь имеет отношение к достоверности и правдивости 

многовековой истории нашей страны. При закреплении в Конституции веры в Бога никто не 

отказывается от светского характера государства и принципы остались неизменными. С другой 

стороны, решая свои политические задачи, государство вынуждено взаимодействовать с другими 

субъектами политических отношений. Формы и методы этого взаимодействия говорят о степени 

демократичности в его отношениях с политическими партиями, профсоюзами, религиозными 

организациями, различными политическими движениями. Если государство относится к ним 

лояльно, поддерживает и гарантирует их деятельность в обществе – оно является 

демократическим. И наоборот, когда государство препятствует свободной деятельности 

политических организаций, ставит на их пути разного рода барьеры или прямо запрещает их 

деятельность – такое государство характеризуется как антидемократическое. А Российское 

государство – государство демократическое, поэтому тесное взаимодействие государства с 

церковью – вроде бы, явление посредственное. Но здесь существует слишком тонкая грань между 

простой коммуникацией и вторжением церкви в вопросы политики.  

 Таким образом, вполне можно сказать, что между церковью и государством 

осуществляется коммуникация, то есть специфическая форма их взаимодействия в процессе 

решения вопросов, лежащих в сфере взаимных интересов. Эта коммуникация носит 

разнообразный характер, имеет различные уровни. Современные взаимоотношения церкви и 

государства в Российской Федерации основываются на Конституции РФ, текущем 

законодательстве о свободе совести и религиозных организациях. Этим опосредуется их характер. 

Государство оказывает влияние на церковь, регулируя общественную жизнь, определяя правовой 

статус религиозных организаций, формируя законные рамки для их функционирования, защищая 

права граждан на свободу совести, создавая уважение между конфессиональными общностями. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос, как решается проблема квалификации 

находки в судебной практике. Изучено отличие понятий «потерянная вещь» и «забытая вещь». 

Цель исследования – показать разницу между находкой и кражей. Методологическую основу 

исследования образуют такие принятые в современной юридической науке методы: анализ, 

синтез, системность, комплексность, объективность и др. 

Ключевые слова: находка, кража, ответственность, забытая вещь, потерянная вещь. 

 

В настоящее время в судебной практике существуют проблемы разграничения находки ст. 

227 ГК РФ и кражи ст. 158 УК РФ. Такая проблема может возникнуть из-за неправильного 

понимания таких понятий как «потерянная вещь» и «забытая вещь». 

Согласно Постановлению Конституционного суда РФ 12.01.2023 № 2-П потерянной может 

считаться вещь, которая находится в неизвестном собственнику или иному законному владельцу 

месте, забытой – находящаяся в месте, известном такому лицу. Также забытой считается та вещь, 

по идентификационным признакам которой можно установить владельца. То есть, если гражданин 

завладел чужой вещью, понимая, что у этой вещи есть владелец и он может за ней вернуться, то 

такое действие будет квалифицироваться как кража [3]. 

Данный вопрос является довольно дискуссионным, так как каждый ученый дает свою 

оценку этим понятиям и из-за чего по-разному квалифицируется одно и тоже действие. Так, 

например, Безбородов Д.А, считает, что присвоение найденной вещи не должно 

квалифицироваться в качестве тайного хищения чужого имущества, так как собственник уже 

потерял своё имущество и не может им пользоваться и распоряжаться [4].  

То есть, если опираться на данную точку зрения, то мы не сможем квалифицировать 

преступление как кражу даже если собственника можно найти по идентификационным признакам 

или если собственник знал о месте нахождения забытой вещи. 

Бриллиантов А.В. пишет, что желание присвоить чужое имущество в свою пользу должно 

квалифицироваться по гражданскому, а не уголовному законодательству. Если правильно понять 

смысл данной теории, то возможно здесь имеется в виду ч. 2 ст. 229 ГК РФ, где нашедший вещь не 

имеет право на получение вознаграждения, если не заявлял о находке или пытался её утаить. 

Юридической ответственности за это ГК РФ на сегодняшний день не предусматривает [4]. 
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Другая же группа ученых считает, что «забытая вещь» всё равно будет принадлежать её 

собственнику и сохранять за ним права собственности, а это значит, что хищение «забытой вещи» 

должно квалифицироваться как кража. 

Также Скляров С.В. и Хилюта В. считают, что при правильной квалификации должно 

иметь значение место, в котором была оставлена вещь, то есть если собственником она была 

оставлена в общественном месте с ограниченном пространством либо в том месте, где человек 

может временно хранить свои вещи, то эта вещь относится к забытым вещам. Можно согласиться 

с данной точкой зрения, но можно дополнить и тем, что для вещей имеющих идентификационные 

признаки не должно иметь значение место, в котором эта вещь была оставлена, в любом случае 

это должно квалифицироваться по ст. 158 УК РФ. Что же касается вещей не имеющих 

идентификационных признаков, то здесь место будет иметь значение [4]. Например, если вы 

увидели, что на улице лежит чей-то браслет и позже присвоите данную находку, то юридической 

ответственности не будет. Но если этот браслет находился в чьем-то шкафчике в раздевалке, то 

присвоение данной вещи уже будет квалифицироваться как тайное хищение, так как шкаф — это 

место для хранения вещей, а значит находящийся там браслет не может быть потерян. 

Приведем примеры из судебной практики. Гражданка Галимьянова А.В., находившаяся в 

салоне автомобиля увидела мобильный телефон, который лежал на полу, но при этом она не 

предприняла никаких попыток, чтобы вернуть этот телефон, напротив, она решила обратить его в 

свою пользу. Она завладела этим телефоном, отключила сим-карты и выбросила, около месяца 

хранила его дома, выполнила сброс настроек телефона. Сама же потерпевшая предпринимала 

попытки вернуть телефон [3]. Думая о том, являются ли действия гражданки незаконными, нужно 

выделить следующее: 

1.Галимьянова не выполнила ни одной из условий, перечисленных в статье 227 ГК РФ – 

это может свидетельствовать о наличии корыстной цели, то есть обвиняемая никому, не сообщив 

о пропаже телефона решила обратить его в свою пользу. 

2.Телефон – это вещь, имеющая идентификационные признаки, благодаря которым можно 

установить владельца.   

3.Потерпевшая, обнаружив пропажу своего телефона, пыталась вернуть его обратно, что 

является, согласно Постановлению Конституционного Суда, «непродолжительным выбытием 

телефона из владения собственницы». 

Учалинский районный суд Республики Башкортостан квалифицировал данное 

преступление по п. «в» ст.158 УК РФ, причинение ущерба – 12 000 руб., но Верховный Суд 

Республики Башкортостан апелляционным постановлением от 23.03.2021 г. изменил приговор, 

указав в причинении ущерба не 12 000 руб., а 11 000 руб. 

Как мы видим здесь присутствуют все признаки состава преступления, предусмотренного 

ст.158 УК РФ и к квалификации данного преступления нет никаких вопросов. 

Но вот при рассмотрении следующей судебной практики возникает ряд вопросов. 
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Апелляционным постановлением № 22-823/2016 от 12.05.2016 Томского областного суда 

(Томская область) был оправдан гр. Росликов А.В., который был обвинен в совершении кражи с 

причинением значительного ущерба гражданину. 

Гр. Росликов А.В. нашел в автобусе, который случайно оставила гр. Ч., и незаметно для 

окружающих, в том числе и для своей спутницы Л., забрал его и вышел из автобуса. Никому, не 

сообщив о забытом телефоне этим же вечером этого же дня гр. Росликов А.В. распорядился им по 

собственному усмотрению, первоначально заложив за /__/ рублей, а затем, реализовав /__/ рублей. 

Данные действия свидетельствуют о наличии корыстной цели. Но суд апелляционной инстанции 

посчитал, что, идентификационные признаки не свидетельствуют о том, что телефон не может 

быть потерян, они лишь упрощают способы найти лицо, которому принадлежит эта вещь. В связи 

с тем, что в ГК РФ нет статьи регламентирующей наказание за несоблюдение обязанностей по ст. 

227 ГК РФ, гр. Росликов А.В. не понес никакой юридической ответственности [5]. 

Можно не согласиться с решением суда, потому что телефон не может быть «потерян» в 

независимости от места и обстоятельств, при которых эта вещь была оставлена, так как имея 

идентификационные признаки собственник может установить местоположение своего телефона и 

вернуться за ним или иным способом получить её обратно. Исходя из этого можно сделать вывод, 

что присвоение в свою пользу найденной вещи лицом, сознающим право на нее владельца или 

сознающим, что собственник может установить местоположение и вернуться за ней, связано с тем, 

что данное деяние будет считаться неправомерным и квалифицироваться по ст. 158 УК РФ. 

Следующая проблема заключается в том, что может быть не понятно в какие именно сроки 

лицо, нашедшее вещь должно вернуть её обратно. В ст. 227 ГК РФ написано, что «нашедший 

потерянную вещь должен «немедленно» уведомить об этом лицо, потерявшее её……..» [1]. В этом 

случае стоит обращаться к ч. 2 ст. 314 ГК РФ, где указаны сроки исполнения обязательств. То есть 

в течение семи дней лицо, нашедшее вещь, должно приложить все усилия для того, чтобы найти 

собственника согласно ст. 227 ГК РФ. 

На основании вышеизложенного следует, что правильная квалификация находки и кражи 

должна зависеть от следующих условий: 

1. Правильное понимание понятий находки и кражи, а также разграничение понятий 

«потерянная вещь», «забытая вещь». 

2. Учитывать имеет ли вещь идентификационные признаки, по которым можно установить 

собственника. 

3. Место, в котором была оставлена вещь. 

4. Обстоятельства, при которых эта вещь была найдена. 

5. Последующие действия лица, нашедшего вещь. 
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Аннотация: Статья посвящена наиболее актуальным вопросам участия органов 

местного самоуправления в гражданском процессе, исследуются существующие в 

правоприменительной практике судов проблемы участия в процессе указанных органов, 

выявляются существующие в рассматриваемой области проблемы и формулируются 

предложения по их решению.  

Ключевые слова: органы местного самоуправления, особенности, гражданские 

правоотношения, участники гражданского процесса, муниципальная собственность, 

правосубъектность, гражданские правоотношения, дееспособность, контрактная система. 

 
Приступая к анализу темы, следует подчеркнуть, что на сегодняшний день общественные 

отношения проходят этап усложнения, в связи с чем, возрастает вероятность нарушения прав и 

законных интересов граждан. Указанное обстоятельство порождает расширение правоотношений 

в области защиты населения посредством участия муниципальных органов в гражданском 
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процессе. 

Анализируя тематику в ретроспективном анализе, следует сказать, что формирование 

судопроизводства базировалось на протяжении длительного времени, менялся политический и 

государственный строй, и претерпевало изменение правовое поле. 

В доктрине Российской империи нет исследований анализируемого института, вместе с 

тем первые упоминания о восстановлении чужих прав находят свое отражение в период правления 

Петра I. Это объяснялось введением надзорного органа – прокуратуры. Справедливо отметить, что 

данный исторический период характеризовался фрагментарностью регламентации 

процессуальных аспектов. И создание Свода законов Российской империи положило начало 

принципиально качественному развитию законодательства. Радикальное изменение 

политического строя в Октябре 1917г.  и смена власти предопределила свой правопорядок. Взятый 

в последующем курс на НЭП возложил обязанности по надзорному мероприятию и защите 

процессуальных прав на прокуратуру. Эти положения зафиксированы в ГПК РСФСР 1923 г. 

Укрепление в советском праве презумпции охраны чужих интересов объяснялось политическими 

и социальными предпосылками. Сравнительный анализ механизмов защиты процессуального 

кодекса 1923г. и 1964г. показывает серьезные трансформационные процессы.  

Заложенный в ГПК РСФСР 1964 г. институт участия в полной мере отражал потребности 

обществе и государства. Вместе с тем, после распада СССР было положено начало поэтапному 

становлению российского общества и правовой системы. 

Динамика общественных отношений, усложнение хозяйственных связей, обусловили 

укрепление рыночных правоотношений и обновленного соотношения частных и публичных 

интересов. 

Отметим, что действующее законодательство не запрещает непосредственное участие 

органов публичной власти в процессе в положениях кодексов, между тем и не проводит его через 

специальные нормы. Существующие практические наработки, используемые для нивелирования 

таких законодательных изъянов, подразумевают такое участие в отношении дел отдельных 

категорий.  

Так, в соответствии с п. 15 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 [2], 

муниципальное образование может фигурировать ответчиком при предъявления физическим либо 

юридическим лицом требования компенсации ущерба, ставшего следствием незаконных действий 

(бездействия) органов местного самоуправления или соответствующих чиновников. Указанное 

требование инициирует исковое производство.  

Обратим внимание, что предъявление иска вышеуказанными субъектами, непосредственно 

к органам местного самоуправления, виновного в нарушении, не является основанием отказа в 

удовлетворении этого иска. В данном случае, суд привлекает ответчиком органы местного 

самоуправления с установлением органа, который должен представлять его интересы в процессе. 

Далее уместно подчеркнуть, важность изменения формулировки, относительно 

изложенного в Постановлении Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 года № 6/8 [3], 
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в котором последнее предложение излагается иначе, выявляя противоречие. А именно: как 

ответчик рассматривается и орган, и само публично-правовое образование. 

Следующий логичный вывод, следует из анализа статуса органа, выступающего 

исключительно от имени и в интересах государства в гражданском процессе [8, с. 132]. Как 

представляется, абсолютным требованием, определяющим суть и порядок действия в процессе 

рассматриваемых органов от имени государства, должно стать требование преследования 

органами лишь только цели удовлетворения публичных интересов и никаких других, включая 

«собственные». 

Особо подчеркнем, указанные органы не имеют самостоятельной, отдельной гражданской 

процессуальной правоспособности, не являются участниками гражданского процесса в 

собственных интересах. Возможность защиты в процессе этими органами от имени государства 

публичных интересов, может быть реализована в их компетенции, детальным образом 

прописанной в соответствующих нормативных документах и подразумевающей право указанных 

органов на обращение в суд [7, с. 147]. 

Продолжая анализ рассматриваемой проблематики, укажем, что на основе положений 

ст.ст. 46,47 ГПК РФ [1] органы местного самоуправления участвуют в гражданском процессе в 

формах:  

1) иск в защиту прав, интересов других лиц по их просьбе или в отношении 

неопределенного круга лиц;  

2) для дачи заключения по делу. 

Фундаментальная цель участия органов местного самоуправления в гражданском 

судопроизводстве проявляется в защите правомочий широкого круга лиц. Касаемо первого вида 

важно отметить, что органы местного самоуправления вправе предъявить исковое заявление в 

интересах граждан по большой категории гражданских дел. 

Важно также понимать, что при отказе указанных органов от своего иска, 

заинтересованный субъект не лишается права на рассмотрение судом дела, по существу. Таким 

образом, при подаче такого иска, должна быть определена правовая заинтересованность субъекта, 

чьи права подверглись ущемлению. 

Важно также понимать, что своевременность и правильность защиты прав сильно зависит 

от степени процессуальной активности представителей органов местного самоуправления. Дело в 

том, что нередко, указанные представители могут игнорировать вызов суда, обусловливая 

решение дела по усмотрению суда, не обнаруживая своей правовой позиции. Как представляется, 

такое положение дел недопустимо. 

В случае возникновения подобных ситуаций, суды зачастую выносят частные 

определения, впоследствии информируя об обнаруженных незаконных действиях чиновников до 

руководителей соответствующих властных органов. Негативный аспект процессуальной 

пассивности рассматриваемых органов власти, с учетом большой нагрузки на суды по делам о 

нарушениях закона в процессе работы органов власти, проявляется в нивелировании доверия 
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населения указанным органам местного самоуправления [6, с. 5]. Не меньшую важность имеет 

подобная проблема и при участии органов местного самоуправления в гражданском процессе 

путем предоставления заключения по делу. 

В свете изучаемой темы представляется необходимым обратиться к материалам практики.  

Так, Московским городским судом отмечено: «Непривлечение в процесс муниципального органа 

для дачи правового заключения по делу, если эта обязанность предусмотрена законом, должно 

влечь за собой отмену вынесенного судебного решения по ст. 330 ГПК РФ. В отсутствие прямого 

указания закона на привлечение лиц по ст. 47 ГПК РФ для дачи правового заключения по делу 

апелляционные суды не отменяют решения первой инстанции на основании их непривлечения, 

поскольку участие органов опеки и попечительства и дача ими заключения по делам данной 

категории не предусмотрено» [4]. 

Между тем, анализируемые органы обязаны дать заключение при соблюдении процедуры 

их включения в дело, а также по ходатайству участвующих лиц. 

При отсутствии заключения на суде лежит обязанность отмены решения. Верховный Суд 

РФ указал: «На основании всех материалов обследования условий жизни ребенка и лица (лиц), 

претендующего на его воспитание, орган опеки и попечительства должен дать мотивированное 

заключение по существу спора. При этом такое заключение должно содержать четкую позицию 

органа опеки и попечительства о том, где и, соответственно, с кем должен проживать ребенок и в 

каком порядке должно осуществляться участие второго родителя в воспитании 

несовершеннолетнего (детей). Однако в материалах дела отсутствуют мотивированные 

заключения органов опеки и попечительства по существу спора в порядке ст. 47 ГПК РФ, что 

судом оставлено без внимания» [5]. 

Таким образом, в качестве обобщающих выводов, можно констатировать следующее. 

Общественно-правовая ценность института участия в гражданском судопроизводстве 

органов местного самоуправления и огромный вклад в реализацию гражданами правомочий, 

безусловно, очевиден.  Бесспорно, каждый правовой институт, находящийся в динамизме, не 

всегда способен отвечать выдвигаемым требованиям в силу быстро изменяющихся общественных 

отношений. Так и исследование института участия органов местного самоуправления, выявило 

ряд проблемных аспектов. 

Как мы отмечали, нередко, представители рассматриваемых органов могут игнорировать 

вызов суда, обусловливая решение дела по усмотрению суда, не обнаруживая своей правовой 

позиции. 

Как представляется, такое положение дел недопустимо, так как возникновение подобных 

ситуаций могут тормозить судебный процесс, создают лишние проблемы на пути установления 

важных по делу фактов. Кроме того, такая процессуальная пассивность, реально снижает 

авторитет указанных органов, а системный характер подобного поведения, может стать причиной 

нарушения прав граждан, что является недопустимым. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшего развития 
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анализируемого института   в соответствии с требованиями законодательства и правовой позиции 

судов.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам, связанным с необходимостью 
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заявленной в заголовке статьи контрактной системы для обеспечения эффективности ее 

функционирования, нивелирования возможностей проявления в этой сфере криминогенных 

факторов. Автор аргументированно доказывает необходимость принятия, кодифицированного 

нормативного правового документа, регулирующего правоотношения по закупкам, что будет 

способствовать единообразной интерпретации норм права и совершенствованию практики 

правоприменения. 

Ключевые слова: государственные закупки, участники закупок, конкуренция, конкурсная 

процедура, правовые элементы, контрактная система, правоотношения. 

 
Актуальность рассматриваемых вопросов очевидна и обусловлена значительным число 

контрактов, заключаемых на основе положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

[1] (далее - Закон N 44-ФЗ). 

Государственные закупки играют значимую роль в развитии государственной экономики 

страны, поскольку вовлекает в свою сферу огромное число разных субъектов, что обусловливает 

необходимость четкой работы механизма, обеспечивающего работу указанного института [6]. 

С учетом сравнительной молодости рассматриваемого института, он, безусловно, имеет 

вполне очевидные достоинства, однако, не лишен и некоторых недостатков. В частности, среди 

позитивных аспектов, можно обратить внимание на сформированную в рамках этого института 

равную конкурентную среду для участников закупок, противодействие ограничению конкуренции 

и свободному перемещению товаров.  

Вместе с этим, наиболее серьезными негативными моментами являются: недостаточно 

эффективно функционирующая система управления госзакупками и упущения в области 

организации заказчиками контрактной системы, что обусловлено изъянами действующего в 

рассматриваемой сфере законодательства.  

Отметим, что указанные обстоятельства, в некоторых случаях, способны провоцировать 

ситуации злоупотребления служебным положением, коррупционные проявления и т.п. также, 

нельзя оставить без внимания существующую тенденцию подмены различными подзаконными 

актами требований законодательных норм, в некоторых случаях, трансформируя сам предмет 

правовой регламентации.  

Проиллюстрировать указанную тенденцию можно, указав на Постановление 

Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 [2], очевидно сужающий 

предмет правовой регламентации действующего законодательства. 

В данном случае, указанный подзаконный акт и действующий закон регламентируют одни 

и те же правовые отношения, что, не может не вызывать неразбериху их использования, в свою 

очередь, провоцируя возникновение коррупционных составляющих и различного рода 

злоупотреблений. В этой связи обратим внимание на наличие в указанном Законе N 44-ФЗ 

многочисленных норм бланкетного характера, подразумевающих необходимость разработки 

дополняющих подзаконных актов, которые сами подвергаются частой корректировке. 
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Очевидно, такое положение дел недопустимо, в связи с чем, можно согласиться с позицией 

А.М. Багмета, считающего нецелесообразным внесение многочисленных перегружающих Закон N 

44-ФЗ поправок, «а изменить указанный Закон» [3]. То есть, заменить бланкетный характер 

положений Закона N 44-ФЗ там, где это целесообразно, что даст возможность обеспечить 

единообразие правоприменительной практики и, соответственно, снизить уровень 

криминогенности [5]. 

Для примера, приведем положение закона, допускающего проведение конкурса во всех 

случаях, когда у заказчика нет обязанности провести процедуру определения подрядчика в виде 

аукциона. Принимая во внимание, что конкурсная процедура дает возможность лучше учесть 

потребности в товарах (услугах), когда предпочтительнее выбор поставщика не только по 

ценовым критериям, необходимо в Законе предусмотреть ясные и однозначные критерии, когда 

заказчик обязан провести закупку при проведении именно конкурса. Заметим также, что эти 

критерии должны четко дифференцировать случаи, по различным видам конкурсов: открытый, 

двухэтапный конкурс, с ограниченным участием. 

Уместно отметить, что современное действующее в рассматриваемой сфере 

законодательство сочетает в себе одновременно, и административные и правовые элементы, что 

признать целесообразным конечно нельзя, поскольку, предпринимается попытка одновременной 

регламентации, и порядка, и способа, и правил проведения закупок. Опасность здесь заключается 

в том, что, вкупе, все указанное может привести к следующим, неприемлемым для четко 

работающего законодательного механизма, последствиям: 

 потенциально возможная неверная интерпретация правопонимания и правоприменения 

в данной сфере, что, чревато обжалованием действий заказчика; 

 совершение (умышленно/неосторожно) заказчиком правонарушений 

административного характера, с последствиями в виде реального ущерба государственному 

(муниципальному) органу; 

 судебные разбирательства о признании госконтракта недействительным, что, серьезно 

нарушает сроки исполнения госзаказа; 

 возникновение коррупциогенной составляющей в ходе процедуры реализации 

госзаказа; 

 ослабление контроля за целевым использованием бюджетных средств компетентными 

инстанциями [4]. 

Указанные проблемы необходимо решать незамедлительно, чему, по нашему мнению, 

может способствовать принятие единого кодифицированного нормативного акта, 

регламентирующего правоотношения, возникающие в рамках контрактной системы. 

В данном случае можно вести речь именно о кодификации Закона о контрактной системе, 

то есть об отраслевом Законе, состоящем из систематизированных разделов. Как представляется 

такой систематизированный подход, позволит значительно нивелировать возможности 



234 
 

использования субъектами, представляющими госзаказчика своих полномочий, наперекор его 

интересам, либо совершение действий, превышающих полномочия такого субъекта. 

Отметим, что, по нашему мнению, предотвратить возникновение благоприятных для 

злоупотреблений условий, посредством создания эффективной системы правовой регламентации, 

намного целесообразней, чем вести перманентный контроль в условиях неясной правовой 

регламентации рассматриваемых правоотношений. 

Думается, что все указанные меры будут способствовать повышению эффективности 

проведения закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, обеспечению 

качественной продукцией и услугами, что даст возможность государственным (муниципальным) 

организациям в полной мере выполнять свои функции и успешно решать стоящие перед ними 

задачи. 
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Аннотация: Актуальность данного исследования заключается в том, что в современных 

условиях параметры качества оказания платных медицинских услуг в учреждениях 

здравоохранения государственного и коммерческого сектора экономики не стандартизированы. 

Целью статьи является рассмотрение особенностей нормативно-правового регулирования 

оказания платной медицинской помощи в государственных и коммерческих секторах экономики. 

Методологическую основу данной работы составляют такие научные методы: диалектический, 

системно-структурный, сравнительный, формально-логический, метод дедукции и другие.  

Ключевые слова: платные медицинские услуги, медицинская помощь, государственный и 

коммерческий сектор экономики, потребитель, пациент. 

 

В современных условиях параметры качества оказания платных медицинских услуг в 

учреждениях здравоохранения государственного и коммерческого сектора экономики не 

стандартизированы. 

Принятое в 2012 г. постановление Правительства Российской Федерации № 1006 «Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» 

(постановление Правительства РФ № 1006), являющееся на сегодняшний день основным 

нормативным документом, регламентирующим оказание платных медицинских услуг, содержит 

требование об обязательном информировании пациента о возможности получения 

соответствующих видов и объема медицинской помощи без взимания платы в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Вместе с тем, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1006 правила не 

содержат ответа на вопрос, в каких конкретно случаях «соответствующие виды и объемы 

медицинской помощи» могут оказываться за плату, а в каких – нет [1]. 

В сложившейся ситуации, не отрицая как таковую возможность получения медицинских 

услуг на платной основе, раздражение граждан вызывает «навязывание» платных медицинских 

услуг, особенно государственными медицинскими организациями, причем в отдельных случаях 

платные медицинские услуги предлагаются не как дополнение, а как подмена гарантированной 

государством бесплатной медицинской помощи. 

Федеральное законодательство до сих пор не содержит четких ответов на простые, но 

принципиально важные для государственных медицинских организаций, предоставляющих 

платные медицинские услуги, вопросы: каковы правила использования оборудования, 
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лекарственных препаратов и медицинских изделий, закупленных на средства фонда обязательного 

медицинского страхования или бюджетные средства, при оказании платных медицинских услуг, 

как должна быть организована работа специалистов и медицинского персонала и т.д. 

Федеральным законом № 323-ФЗ дается следующее определение «качества медицинской 

помощи» – это совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской 

помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при 

оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата» [2]. Исходя из 

этого, все, включенные законодателем характеристики: от профилактических мероприятий до 

полученного (достигнутого) результата – формируют единую цепочку оказания медицинской 

помощи и отсутствие (выпадение) хотя бы одного звена существенно снижает, качество 

проведения объективного и адекватного контроля. 

Согласно части 33 постановления Правительства Российской Федерации от 04 ноября 2012 

№ 1006, контроль за соблюдением правил предоставления платных медицинских услуг 

осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в рамках установленных полномочий (Роспотребнадзор) [3]. С одной стороны, логика 

законодателя понятна, поскольку оказание платных медицинских услуг гражданам, как и другие 

правоотношения, возникающие по договорам возмездного оказания услуг, регулируются нормами 

гражданского законодательства (ГК РФ) и Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей» [4]. С другой стороны, являясь одним из самых эффективных, из 

действующих на территории Российской Федерации по мнению юристов-практиков, Закон «О 

защите прав потребителей» не дифференцирует правовое регулирование услуг в зависимости от 

их специфики (образовательные, бытовые, консультационные или медицинские). Результатом 

такого «общего» регулирования является то, что юридически приравнены клининговые услуги и 

услуги родовспоможения, оказанные частной медицинской организацией. 

Контроль за оказанием платных медицинских услуг с точки зрения Закона «О защите прав 

потребителей» сводится к соблюдению порядка их предоставления, как и в любых других 

гражданско-правовых отношениях, связанных с перемещением товаров (работ, услуг) от 

коммерческих организаций (продавцов, изготовителей, исполнителей) к потребителям. О контроле 

качества медицинской помощи в части соблюдения требований Федерального закона № 323-ФЗ, в 

данном случае речи не идет [5]. 

Доказательством вышесказанного являются примеры деятельности Роспотребнадзора по 

защите прав потребителей платных медицинских услуг, взятые из судебной практики: 

- судебное решение от 23.03.2015 по делу № А66-18027/2014 – медицинская организация 

привлечена к ответственности за отсутствие в договорах на оказание ПМУ телефонов потребителя 

(контактных данных); 

- судебное решение от 03.05.2017 по делу № 2-259/2017 – отсутствие в договорах сведений 

о наименовании, месте нахождения и телефоне лицензирующего органа (суд обязал 

индивидуального предпринимателя (врач-стоматолог) исполнить требование) [6]. 
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Безусловно, контроль за соблюдением обязательных требований законодательства по 

защите прав потребителей при оказании платных медицинских услуг важен, однако к контролю 

качества оказанной медицинской услуги имеет очень отдаленное отношение. Да, при получении 

платных медицинских услуг пациент выступает как потребитель услуги, но учитывая, что данная 

«услуга» обеспечивает получение медицинской помощи, речь идет не только о возможном 

нарушении прав потребителя, а в первую очередь – о праве гражданина на охрану здоровья, 

задекларированного Конституцией Российской Федерации [7]. 
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Аннотация: Актуальность данного исследования заключается в том, что наряду с 

определенными достижениями (расширение рынка медицинских услуг, повышение 

конкурентоспособности медицинских организаций и специалистов, получение дохода указанными 

организациями от оказания платных медицинских услуг, расширение права выбора пациентами 

медицинских организаций и специалистов и др.) имеется ряд проблем. К ним в первую очередь 

можно отнести проблемы несовершенства законодательной и нормативно-правовой базы по 

оказанию платных медицинских услуг. 

Целью данной статьи является анализ правовой деятельности медицинских организаций, 

оказывающих платные медицинские услуги. Методическую основу данной работы составили 

общенаучные методы исследования: сравнительно-правовой метод, анализ, дедукция, синтез. 

Ключевые слова: медицинская организация, медицинская деятельность, медицинский 

работник, лицензия, юридическая ответственность, организационно- правовое формы. 

 

Медицинская организация по определению является коллективным субъектом права. Тем 

не менее, в целях Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ к медицинским организациям 

приравниваются также индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую 

деятельность (п. 11 Закона). Медицинская деятельность, т.е. оказание медицинской помощи, 

может осуществляться лицом как в рамках статуса индивидуального предпринимателя, так и 

посредством заключения трудового договора с медицинской организацией. Лица, имеющие статус 

индивидуального предпринимателя, оказывающего медицинскую помощь, выступают в качестве 

субъекта гражданского права. В случае же вступления в трудовые отношения с медицинской 

организацией (работодателем) путем заключения трудового договора на занятие должностей, 

предполагающих осуществление медицинской деятельности, соответствующие лица приобретают 

статус медицинского работника. Однако в пункте 13 статьи 2 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ дано иное понятие медицинского работника. В указанной норме законодатель не 

разделяет понятия «медицинский работник» и «лицо, осуществляющее медицинскую 

деятельность», что с точки зрения трудового права является неверным. Индивидуальные 

предприниматели должны относиться не к медицинским работникам, а к более широкой 

категории – лицам, осуществляющим медицинскую деятельность [1]. 
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Согласно ч. 8 ст. 123.22 ГК РФ особенности правового положения государственных и 

муниципальных учреждений отдельных типов определяются законом (Федеральными законами 

«Об автономных учреждениях» и «О некоммерческих организациях»). Частные медицинские 

организации могут создаваться в любой организационно-правовой форме. Единственное общее 

требование законодателя – наличие лицензии, выданной в установленном законом порядке, и 

государственная регистрация в соответствии с нормами Федерального закона № 129-ФЗ. 

Некоторые авторы высказывают мнение, что «в целях воздействия на профессиональные качества 

медицинского работника лицензионный орган обязан при систематических ошибках и 

нарушениях лицензионных требований и условий не только приостанавливать, аннулировать 

лицензию медицинского учреждения, но и лишать сертификата специалиста медицинских 

работников, которые совершают ошибки...» [2]. Отсутствие у медицинской организации лицензии 

или непрохождение процедуры регистрации влечет юридическую ответственность, 

предусмотренную нормами действующего законодательства. Так, согласно Апелляционному 

определению судебной коллегии по гражданским делам Иркутского областного суда от 19 ноября 

2015 года по делу № 33-10888/2015, «...учитывая, что осуществление медицинской деятельности 

без соответствующей лицензии приводит к нарушению прав граждан в сфере медицинской 

деятельности и создает опасность причинения им вреда в будущем, выводы суда о запрете такой 

деятельности являются правильными...». На практике существует многообразие организационно-

правовых видов субъектов здравоохранения. 

Приказом Минздрава России № 529н от 6 августа 2013 года выделяются лечебно-

профилактические медицинские организации, медицинские организации особого типа и 

медицинские организации по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 

Вместе с тем необходимо усовершенствовать некоторые нормы ГК РФ, регламентирующие 

договорные отношения между учреждениями здравоохранения и пациентами. Например, согласно 

новой редакции пункта 1 статьи 426 ГК РФ публичным признается договор, заключенный лицом, 

осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность (например, 

услуги частного врача или платные медицинские услуги, оказываемые государственными и 

муниципальными учреждениями здравоохранения), и устанавливающий его обязанности по 

оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в 

отношении каждого, кто к нему обратится (в том числе медицинское обслуживание). Нельзя не 

согласиться с мнением о том, что «договор, регулирующий отношения, возникающие при 

осуществлении медицинской деятельности, имеет ограниченную публичность» [3]. Далеко не 

всегда учреждение здравоохранения, согласно общим положениям о публичном договоре, может 

предоставить любому пациенту весь спектр своих услуг. Нельзя признавать правильной точку 

зрения о том, что одним из признаков «публичного учреждения здравоохранения» является 

«...обязанность вступать в договорные правоотношения с пациентами помимо своей воли» [5].  
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На медицинские организации не могут и не должны распространяться в полном объеме 

положения пункта 3 статьи 426 ГК РФ о недопустимости отказа от оказания медицинских услуг 

при наличии возможности их предоставить. В соответствии с пунктом 2 статьи 779 ГК РФ правила 

его главы 39 «Возмездное оказание услуг» применяются и к договорам об оказании медицинских 

услуг. Цивилистами не раз указывалось на недопустимость обобщенного подхода к гражданско-

правовому регулированию различного рода услуг. Как справедливо отмечает по этому поводу С.С. 

Шевчук, «правовой унификации в рамках данной главы подверглись договоры, правовая природа 

которых существенно отличается. В особенности сказанное справедливо по отношению к 

медицинским услугам и к договорам, в рамках которых они предоставляются» [4]. Далеко не все 

положения главы 39 ГК РФ полностью применимы к правоотношениям в сфере медицинской 

деятельности. «Чего стоит хотя бы закрепленное в п. 2 ст. 782 ГК РФ право исполнителя на 

односторонний отказ от исполнения договора, которое не только не соответствует публичной 

природе договора на медицинское обслуживание (ст. 426 ГК РФ), законодательству о защите прав 

потребителя, правилам медицинской этики и деонтологии, но и противоречит конституционному 

праву граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь» [5]. Это подтверждается судебной 

практикой. Согласно Определению Конституционного Суда Российской Федерации № 115-О от 6 

июня 2002 года (далее – Определение), «иное, т.е. признание права медицинского учреждения на 

односторонний отказ от исполнения обязательств, притом, что у него имеется возможность 

оказать соответствующие услуги, не только приводило бы к неправомерному ограничению 

конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь, но и означало бы 

чрезмерное ограничение (умаление) конституционной свободы договора для гражданина, 

заключающего договор об оказании медицинских услуг». Очевидно, что только объективная 

невозможность оказания медицинских услуг по договору или установление факта, что они 

принесут вред жизни (здоровью) пациента или могут содержать в себе неоправданный риск 

наступления подобных последствий, является основанием для отказа исполнителя от выполнения 

своих обязательств [9]. В вышеуказанном Определении Конституционного Суда Российской 

Федерации № 115-О от 6 июня 2002 года подчеркивается, что «специфика отношений по оказанию 

медицинских услуг, обусловленная их непосредственной связью с такими благами, как жизнь и 

здоровье, требует установления в рамках специального регулирования более детальных правил, 

регламентирующих предоставление гражданам медицинской помощи в различных формах». 
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Аннотация: Актуальность данной проблемы исследования заключается, в том, что 

возникающие проблемы требуют их разрешения, а защита своих гражданских прав и свобод 

нуждаются в постоянном внимании и контроле со стороны современного гражданского 

общества.  Цель исследования состоит в комплексном изучении и введение медиации как 

современного инструмента в область социального и правового института нашего общества с 

предложением внесения в действующее законодательство правовой составляющей для 

урегулирования различных конфликтов включая и споры в области защиты прав потребителей. 

Методологическую основу данной работы составил формально-юридический метод, а также 

применялся системный комплексный подход в исследовании с изучением и анализом литературы и 

публикаций. Данная статья имеет определенную научную ценность, так как в ней изложены 

основные понятия медиации, представлены правовая составляющая и обоснования 

необходимости применения данного инструмента в разрешении различных конфликтных 

ситуаций. 

Ключевые слова: понятие медиации, посредник, задачи медиатора, процедура медиации. 

 

Основным законодательным источником права в области защиты прав потребителей, 

является Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I О защите прав потребителей (ред. 
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от 11.06.2021 N 170-ФЗ) [1]. 

Какова же польза медиатора в разрешении конфликтов: функции медиатора, методы и 

особенности разрешения ситуации. 

Противоречие интересов, ссоры, вызванные расхождением взглядов по тому или иному 

вопросу — все это конфликтные ситуации. Иногда оба оппонента теряют самообладание и не 

могут прийти к консенсусу, что только усугубляет ситуацию. Единственный выход здесь - 

привлечь третье лицо - посредника. Чем посредник полезен в разрешении конфликта? Какие 

функции он выполняет? Давайте попробуем рассмотреть данную ситуацию более подробно. 

Кто является посредником? 

Медиатор (mediator) — это человек (группа людей), помогающий в разрешении конфликта. 

Далеко не любая конфликтная ситуация заслуживает внимания посредника. Споры, в которых 

противники могут самостоятельно прийти к перемирию, не нуждаются во вмешательстве извне. 

Медиация в разрешении конфликтов используется, когда между сторонами возникает много 

проблем, а также используется в качестве модели для разрешения будущих конфликтных 

ситуаций. 

Медиация представляет собой систематическое выявление проблем, их решение, поиск 

альтернативы, а также содействие в достижении консенсуса (с учетом интересов обеих сторон). 

Разрешение конфликтов с помощью посредника позволяет вам свести негативное 

отношение к себе на нет, ослабить накал страстей, избежать разрыва долгосрочных отношений и 

рукоприкладства, противоправных действий. Посредничество не учитывает личные качества 

каждого участника конфликта, если они не мешают процессу установления перемирия. 

Цель медиатора - найти компромисс, выработать конкретный план действий по 

устранению самого конфликта и его последствий. То есть посредник прилагает усилия для 

решения конкретной проблемы посредством конструктивного диалога между обеими сторонами. 

Отсутствует анализ внутренних проблем сторон конфликта, восстановление личных отношений, а 

также корректировка поведенческих характеристик отдельных лиц. Психология занимается этими 

вопросами, а медиация относится к социологии, поскольку она не принимает во внимание аспекты 

человеческой души. 

Чем полезен посредник в разрешении конфликта? Медиатор контролирует действия и 

диалог участников в спорной ситуации, являясь, таким образом, инструментом регулирования 

социального мира. Медиатор способствует установлению равенства в споре, а также 

нормализации повседневного общения. 

 В 2010 году был издан специальный закон с  ФЗ от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)" вступивший в силу с 1 января 2011, в п. 2 статьи 1 указано, что данным 

законом регулируются отношения, возникающие из гражданских правоотношений, в том числе с 

осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности [2]. 

Так, во многих зарубежных странах для урегулирования потребительских споров успешно 
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применяются примирительные процедуры, в том числе медиация. Представляется, что данная 

практика интересна и для России с точки зрения возможных направлений совершенствования и 

развития национальных механизмов разрешения споров с участием потребителей и открытию 

новых рабочих мест.  

 В 2006 году была принята Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы 

России и с учетом вносимых изменений она продолжает свою работу и уже предусмотрена ее 

реализация с учетом 2024 года, где в целях повышения «качества и обеспечения доступности 

правосудия предлагаются различные механизмы развития внесудебных и досудебных способов 

урегулирования конфликтов, в том числе и медиацию» [3]. 

           Согласно положениям части 1 ФЗ №193, медиация может также использоваться в 

целях укрепления партнерских и дружественных отношений, формирования этических норм 

делового оборота и гармонизации отношений в обществе [2]. 

В судебной практике по исследуемой проблеме реализуется «частная медиация в рамках 

судебного процесса». В данной процедуре дело, рассматриваемое в суде, передается на 

последующую работу не работникам суда, а сторонним специалистам-медиаторам. Оплата 

проходит напрямую медиатору от сторон без привлечения суда. В такой ситуации суд интересует 

только факт достижения мирового соглашения в установленный срок. 

Однако стоит отметить, что сами медиаторы могут и не являться юристами и не могут 

давать никаких советов, связанных с правовыми нормами. Благодаря посреднику спор может быть 

разрешен быстро и без каких-либо опасных моментов Посредником здесь может быть взрослый 

или более опытный человек того же возраста, что и участники конфликтной ситуации. Авторитет 

посредника должен быть непоколебим с обеих сторон, иначе достичь какого-либо соглашения 

будет проблематично. 

Согласно статистическим данным о рассмотрении в Верховном Суде Российской 

Федерации в 2022 году административных, гражданских дел, дел по разрешению экономических 

споров, дел об административных правонарушениях и уголовных дел можно отметить, что  по 

административным делам в порядке надзора рассмотрено 408 жалоб, по гражданским делам в 

порядке надзора рассмотрено 73 жалобы, по экономическим спорам в порядке надзора 

рассмотрено 460 жалоб и одно дело разрешено в судебном заседании Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации [4]. 

Таким образом, внесение изменений в Законодательство Российской Федерации об 

обязательном участии процедуры медиации позволит сократить нагрузку на судебную систему и 

уменьшить растущую статистику споров также и в области защиты прав потребителей, включая и 

споры, связанные с продажей товаров ненадлежащего качества. Также открываются новые 

горизонты для карьеры, так как функции медиатора носят исключительно миротворческую 

миссию, где можно будет решать сложные конфликты с помощью переговоров. 
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Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Нижневартовске  

 

Аннотация: Актуальность темы исследования заключается, в том, что проблемы, 

связанные с защитой прав потребителей при возврате товара ненадлежащего качества, сегодня 

нуждаются в постоянном мониторинге с сохранением и оптимизацией государственного 

контроля в вопросах о защите прав потребителей. Российское законодательство в области 

защиты прав потребителей в совокупности со сложившейся судебной практикой постоянно 

порождает в обществе дискуссии, связанные с возможным упрощением порядка урегулирования 

спорных ситуаций. Цель исследования заключатся в совершенствовании действующих правовых 

механизмов, создание дополнительных способов защиты прав как для потребителей, так и для 

интернет-магазинов, при возврате товаров ненадлежащего качества. Основными методами, 

использованными в работе, является метод логического правового исследования, метод 

системного сравнительного анализа, метод изучения и анализа литературы. Научная новизна 

http://fcp.economy.gov.ru/
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исследования состоит в поиске наиболее упрощенного и понятного порядка, который необходим 

при возврате товаров, приобретенных дистанционным способом на основе анализа судебной 

практики по данной проблеме с учетом позиции законодательства по регулированию данной 

стороны правоотношений. 

Ключевые слова: дистанционная купля-продажа, договор купли-продажи товаров 

дистанционным способом, возврат товара надлежащего качества, право на возврат товара, 

интернет-магазин, потребитель, категории товаров. 

 
Основным законодательным источником права в области защиты прав потребителей 

является Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» (ред. 

от 11.06.2021 № 170-ФЗ) [3]. 

В настоящее время в правоприменительной практике сложились следующие проблемы 

между продавцом и покупателем: когда продавец находится в другом территориальном районе, 

установлении факта «не качественности» товара, а также причины возникновения недостатков. 

Все больше людей совершают покупки через Интернет. Это связано, прежде всего с очень 

быстрым развитием всеобщей сети Интернет, где появилась возможность, не выходя из дома 

заказывать практически любой товар с доставкой экономя тем самым очень много свободного 

времени [6]. 

На данный момент одной из главных проблем является возврат товара, купленного в 

интернет-магазине, как для потребителей, так и для интернет-магазинов. В данном случае мы 

имеем дело с договором розничной купли-продажи товаров дистанционным способом, где 

покупатель имеет право, на возврат товара надлежащего качества. Данное право закреплено и 

регулируется Законом РФ 07.02.1992 г. N 2300–1 «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463 «Об утверждении Правил продажи товаров по договору 

розничной купли-продажи…» [2]. 

Проводя анализ различных ситуаций возникающих при возврате товаров, приобретенных 

дистанционным способом, мы считаем, что наибольшее внимание заслуживают именно 

преимущества и недостатки при реализации права на возврат товара в интернет-магазин.  

В своих работах Аблятипова Н. А. и Кравцова А. А. «Обмен и возврат товара надлежащего 

качества, приобретенных дистанционным способом: правоприменение и воля законодателя», 

подчеркивают следующие преимущества. Первое, это семидневный срок, установленный 

законодателем, в течении которого можно отказаться от товара. Второй момент то, что при 

неосведомленности потребителя в письменной форме о сроках и порядке возврата, срок для отказа 

составит три месяца. Исключением могут быть лишь лекарственные и медицинские препараты [1]. 

Возврат товара в законные сроки возможен только при соблюдении определенных правил, 

а именно (абз. 3, 4 п. 4 ст. 26.1 Закона N 2300–1, п. п. 13, 24, 26, 41, 45, 51 Правил продажи товаров 

N 2463, п. 43 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 N 17): необходимо чтобы товар 

сохранил свои потребительские свойства, наличие чека, квитанции. Доказательством факта 
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покупки может выступать выписка с расчетного счета банка покупателя, а также продавец не 

освобождается от возврата уплаченной за товар суммы, если перевод денежных средств 

покупателем совершен на счет третьего лица, указанного продавцом; отсутствие у товара 

индивидуально-определенных свойств. Ежегодно российский рынок электронной коммерции 

увеличивается на 25–30 %, но, несмотря на рост, на долю возвратов приходится многое, 

следовательно, доход у онлайн-бизнеса не стабилен и может снижаться. Доходы онлайн-бизнеса в 

компании страдают из-за возвратов, из 10 купленных товаров, 5 возвращают. Если смотреть 

масштабно, то в обычных магазинах показатель возврата товаров не превышает 9 %, а в интернет-

магазинах показатель слишком велик и может достигать 30 %. Возвраты главная проблема для 

бизнеса. Многие площадки стали применять практику частичной оплаты за возврат товара, 

например, маркетплейс Wildberries.  Для операций по возврату необходимо задействовать часть 

сотрудников офиса, курьеры получают дополнительную нагрузку.  

В 2023 году Генпрокуратура России поручила проверить соблюдение прав сотрудников 

компании Wildberries после того, как работники пригрозили всероссийской забастовкой 15 марта. 

Суть проблемы заключалась в том, что маркетплейс Wildberries внесло изменения в оферту для 

владельцев пунктов выдачи заказов, где по новым условиям, с предпринимателей удерживалась 

полная стоимость товара, который был возращен покупателем по причине брака или подмены. 

Таким образом любой возврат товара — это не только потеря времени, но и финансовые 

потери, связанные с риском, при котором возвращенные товары не получится перепродать. По 

данным основных европейских агентств (Barclaycard) 57 % ретейлеров говорят, что возвраты 

негативно влияют на их бизнес, 33 % интернет-магазинов предлагают бесплатные возвраты, но 

компенсируют эти расходы за счет платной доставки, а 20 % сказали, что повысили цену на 

товары, чтобы покрыть расходы на возврат. 

В российском праве обособленно выделен «Перечень непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих обмену» (далее — Перечень), куда входят технические 

сложные устройства. При покупке товара через интернет-покупатель вправе отказаться от любого 

товара, если данный товар не был изготовлен специально для него. И этот перечень работает 

только с офлайн-магазинами, то есть на интернет-магазины действие настоящего перечня не 

влияет [6]. 

   По практике, потребитель возвращает технически сложный товар, если он не оправдал 

внешний вид устройства или же не подошел по размеру. Также и не все интернет-магазины 

являются добросовестными и проявляют свое желание вернуть потребителю денежные средства.  

В судебной практике по исследуемой проблеме сложились две прямо противоположные 

правовые позиции.  

Первая заключается в том, что при обращении потребителя в суд, суды отказывают в 

удовлетворении требований потребителя. Данная практика нашла свое отражение в решении 

мирового судьи судебного участка № 244 Северо-Западного района г. Москвы от 20.05.2019 г. по 

делу № 2–88/2019 в котором истец К. обратилась в суд к интернет-магазину. В своих требованиях 
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она просила вернуть денежные средства за приобретенный купальный костюм, который не 

подошел по цвету. В ходе судебного разбирательства ответчик ссылался на п.5 Перечня товаров, в 

котором данный товар относился к бельевым изделиям и не подлежал возврату. В своем решении 

мировой суд сделал вывод, о том, что продавец предоставил всю необходимую и достоверную 

информацию о товаре на сайте, производственных дефектов в купленном товаре установлено не 

было, оснований для замены товара надлежащего качества также не имелось, поскольку 

приобретенный товар соответствовал качеству [7]. 

Вторая позиция судов по данному вопросу заключается в возможности осуществления 

потребителем отказа от товара независимо от наличия такого вида товара в Перечне. Из 

апелляционного определения Московского городского суда от 02.08.2019 по делу № 33–

34865/2019 следует, что при покупке товара через интернет-магазин, при заключении договора, 

происходит ознакомление с описанием товара без непосредственного ознакомления с 

приобретенным диваном или его образцом. Согласно данному делу, гражданин С. обратился с 

иском о взыскании денежных средств за приобретенный диван, который был изготовлен для истца 

с недостатками, которые гражданин С. указал ответчику в претензии. Интернет-магазином была 

подана апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции. Суд апелляционной инстанции 

пришел к выводу, о том, что в данной ситуации не подлежит применение Перечня, т. к. истец в 

данном случае приобрел единичный предмет мебели. Следовательно, истец имел право на обмен 

или возврат. В апелляционной жалобе магазину было отказано. Также заслуживает внимания 

решение мирового судьи по судебному участку Советского судебного района г. Казань от 

22.03.2019 г. по делу № 2–223–2019, в котором истец обратился к ответчику о взыскании 

денежных средств за телефон, купленный в интернет-магазине. Следовательно, при получении 

телефона, истец ознакомился с ним, сделал вывод, что товар ему не подходит и решил написать 

заявление на возврат товара и денежных средств, в результате ему было отказано. В ходе 

судебного разбирательства суд сделал вывод о том, что до истца была ненадлежащим образом 

доведена в письменном виде информация о порядке и сроках возврата товара, проданного 

дистанционным способом, поскольку ответчиком не представлено достоверных доказательств 

доведения до покупателя в письменном виде информации о товаре. Следовательно, суд первой 

инстанции удовлетворил исковое заявление, т. к. истцом был сохранен его товарный вид, 

потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки 

указанного товара [7]. 

В настоящее время широко распространена продажа товаров через Интернет, что в свою 

очередь является большим плюсом над всеми обычными магазинами, т. к. это быстро, дешевле, 

минимальные затраты сил, экономия времени, доступность, большой ассортимент товара, но с 

другой стороны, потребитель является наиболее слабой стороной в данных правоотношениях, и 

может не обладать специальными познаниями для того, чтобы разбираться в условиях заключения 

договора, передачи товара и доставке. Законодательством не урегулированы все вопросы, 

связанные с покупкой, возвратом товаров, приобретённых дистанционным способом и нам 
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кажется, что необходимо внести изменения в действующее законодательство как для защиты прав 

продавцов, так и для защиты прав покупателей [4]. 
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Несмотря на то, что прошло более десяти лет с момента констатации Коллегией Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проблем, касающихся 

неотработанности механизмов финансирования мероприятий по ликвидации «экологического 

ущерба», связанного с хозяйственной деятельностью, и реабилитации загрязненных территорий, 

ситуация по-прежнему находится в аналогичном состоянии. Цель исследования - рассмотреть 

особенности гражданско-правовой ответственности за причинение вреда участкам недр. 

Научная новизна данной работы заключается в подробном и всестороннем исследовании 

гражданско-правовой ответственности за причинение вреда участкам недр с целью 

совершенствования механизма применения данной ответственности.  Проведенное исследование 

поможет выделить важность проблемы неоднозначного подхода к причинению вреда участкам 

недр и конкретизирует необходимость совершенствования гражданско-правовой 

ответственности в этой сфере. В результате проведения исследования сделаны выводы о том, 

что особенность гражданско-правовой ответственности за причинение вреда участкам недр 

выражается в подходе законодателя отдавать предпочтение реальному вреду, причиняемому 

участкам недр. 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность за причинение вреда участкам 

недр, обеспечение экологической безопасности, причинение вреда участкам недр. 

 
Характерным отличием гражданско-правовой ответственности можно назвать наличие в 

ней преимущественно имущественного характера. Данный вид ответственности применяется к 

виновному лицу за совершение так называемого гражданско-правового деликта, в качестве 

которого целесообразно рассматривать нарушение договорных правоотношений либо причинение 

вреда, основанного на имущественном характере. 

В научных источниках данная категория определяется учёными по-разному. Так, 

например, В.Н. Яковлев считает, что «вред в эколого-природоресурсном смысле означает 

противоправное деяние, влекущее за собой фактическое и юридическое умаление прав его 

причинителя», здесь уместным будет отметить, что понимание фактического умаления охватывает 

собой факты причинения вреда окружающей среде, которые могут выражаться в различных 

аспектах влияния на природные ресурсы [3]. Можно предположить, что такое понимание имеет 

под собой законодательную конструкцию. С правовой точки зрения исследователи оценивают 

умаление, как «выраженное в любой форме противоправное уменьшение совокупности прав 

природной среды действиями виновного лица». По мнению одного из исследователей, под данным 

вредом следует понимать только тот вред, который причинен в действительности [4]. 

В отношении рассматриваемого вида природных ресурсов критерии вредного воздействия 

закреплены в таком нормативно-правовом акте, как Правила расчета размера вреда, причиненного 

недрам вследствие нарушения законодательства РФ о недрах, утвержденными Постановление 

Правительства РФ от 4 июля 2013 г. № 564 «Об утверждении Правил расчета размера вреда, 

причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах». 



250 
 

Данное постановление дало возможность искоренить имеющийся до этого неурегулированный 

пласт общественных отношений по поводу оценочных критериев вреда, причиняемого участкам 

недр [2]. 

В существующей реальности, в соответствии с положениями Постановления 

Правительства РФ от 4 июля 2013 г. № 564 «Об утверждении Правил расчета размера вреда, 

причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах», 

реализуется оценка количества вредных воздействий, имеющих своим результатом уменьшение 

недр, продиктованного действиями по их загрязнению, использованию без соответствующих 

разрешений, изменение качественных показателей недр и т.д. 

Оценивая изложенные доводы, мы можем отметить, что самостоятельная эксплуатация 

недр, без соответствующего разрешения, в результате которой произошло причинение вреда их 

участкам, в случае, если они не контролируются государством и не оценены выводами 

соответствующих экспертиз о их эффективности и пригодности, выступает как непосредственное 

нанесение вреда, и указанный вред должен быть возмещен виновником, а расчет этого вреда 

производится на основании п.4 вышеназванных правил. 

В рамках Постановления Правительства РФ от 4 июля 2013 г. № 564 «Об утверждении 

Правил расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства 

Российской Федерации о недрах», законодателем определена классификация вредоносных 

действий, в результате которых наносится вред участкам недр: 

1) действия, в результате которых в определённом количестве была утрачена часть 

участков недр, продиктованная такими действиями, как: затопление, пожар, самостоятельная 

эксплуатация и др.; 

2) действия, в результате которых не были утрачены участки недр, однако, произошли 

вредоносные результаты, оказывающие влияние на характеристики природных ископаемых, что 

порождает дальнейшую невозможность реализовать их в первоначальном смысле [2]. 

В данном случае стоит обращать внимания на отграничение эколого-правовых норм и 

гражданско-правовых норм, так как последнее, применяет такие понятия, как: «реальный ущерб» 

и «упущенная выгода». С точки зрения гражданского права объем и характер причиненного вреда 

должен расцениваться как полное уничтожение или значительное сокращение показателей того 

или иного имущественного объекта. В данном случае целесообразно упоминать и такую 

категорию, как нанесенные убытки в экономическом смысле их понимания, то есть некие 

вредоносные результаты, выраженные через уменьшение количества того или иного 

общественного блага, однако, произойти это должно не путем действий граждан и организаций и 

не порождает собой обязанности восстанавливать первоначальное положение и возмещать 

причиненный ущерб [6]. 

По мнению исследователей, категория реального ущерба должна раскрываться через 

значительное истощение, уничтожение, нанесение разрушительных действий природной среде. В 

связи с этим, рассматривая категорию упущенной выгоды имеет смысл говорить о том, что 
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субъекты экономической деятельности лишились тех выгод, которые имели полную возможность 

получить, если бы не был нанесен вред. Условными единицами при исчислении размера вреда 

окружающей среде являются условные единицы оценки ущерба с учетом понесенных затрат [5].  

В попытке сравнить категорию вреда, закрепленную нормативно, с категорией убытков, 

закрепленных в гражданском законодательстве, имеет смысл сделать вывод, что законодательства 

о недрах предпочтение отдает все же реальному вреду, причиняемому участкам недр. Об 

упущенной выгоде в специальном законодательстве не упоминается, однако, создается отсылка к 

тому, что наступление таковой возможно в случае самого лишь только абстрактного факта 

неправомерного использования недр. 

Исходя из этого, в специальном законодательстве совокупность вреда, причиняемого 

таким природным ресурсам, как участки недр, расценивается в более узкой трактовке, нежели это 

делается в ГК РФ [1]. Напрашивается вывод: для субъекта, пострадавшего от виновных действий в 

отношении участков недр становится невыполнимой задачей реализация виновными лицами 

упущенной им экономической выгоды. 

Достаточно интересным представляется то, в ситуации совершения вредных действий к 

участкам недр, зачастую, воздействие оказывается и на другие природные ресурсы. Как отмечают 

специалисты, «потери в природной среде, невосстановимые, относительно или 

трудновосстановимые, не поддаются денежной оценке, да и сама денежная компенсация 

становится излишней, поскольку она не способна создать естественной среды» [7]. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК МЕХАНИЗМ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Магистрант Е.Д. Силякова 

Научный руководитель: канд.юрид. наук, доц. Н.А. Семерьянова  

Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Нижневартовске 

 

Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что вопросы, гражданского и 

экологического законодательства имеют множество проблем, которые делают его 

слабоэффективным в процессе привлечения правонарушителей к гражданско-правовой 

ответственности. Нередко упоминается о таких проблемах, как узкое применение безвиновной 

ответственности; отсутствие солидарной ответственности Научная новизна данной работы 

заключается в подробном и всестороннем исследовании гражданско-правовой ответственности 

как механизма охраны окружающей среды, с целью решения имеющихся при применении данной 

ответственности проблем.  Проведенное исследование поможет выделить правовые 

характеристики гражданско-правовой ответственности в сфере охраны окружающей среды, 

важность проблем законодательства в сфере охраны природной среды и необходимость 

совершенствования данной сферы и устранения имеющихся пробелов.  

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность за причинение вреда природным 

ресурсам, обеспечение экологической безопасности, механизм гражданско-правовой 

ответственности 

 

В результате нарушения положений законодательства, регулирующего охрану природных 

ресурсов, субъект нарушения может быть привлечен к ответственности с помощью различных 

правовых форм и оснований. Например, согласно положением ст. 75 Закона «Об охране 

окружающей среды» за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 

устанавливается имущественная ответственность (ст. 1064 ГК РФ) [1], дисциплинарная 

ответственность (ст. 192 ТК РФ) [3], административная ответственность (гл. 9 КоАП РФ) [4] и 

уголовная ответственность (ст. 246, 247, 250, 251, 252, 254, 255 УК РФ) [2].  

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в 

полном объеме лицом, причинившим вред [1].  

Объективная сторона состава, предусмотренного ст. 1064 ГК РФ выражается в нанесении 

вреда окружающей среде посредством ее загрязнения, сброса вредоносных отходов, размещение 
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отходов производства в окружающей среде и иные виды вредного воздействия. Объектом охраны 

выступают природные ресурсы. Субъектами причинения вреда являются граждане, 

индивидуальные предприниматели и юридические лица [1]. 

Гражданско-правовая ответственность имеет своей главной целью возместить виновным 

лицом причиненный окружающей среде вред, восстановить положение вещей, существовавшее до 

причинения вреда. Одной из характерных особенностей гражданско-правовой ответственности 

является тот факт, что она может являться дополнительной мерой ответственности, применяемой 

совокупно с мерами дисциплинарной, административной или уголовной ответственности. 

Стоит отметить, что исследователи придерживаются позиции, согласно которой наиболее 

результативным видом ответственности, применительно к участкам недр является гражданско-

правовая [6]. 

Нельзя отрицать тот факт, что само наличие мер ответственности за нарушение 

природоохранного законодательства признается одним из самых необходимых юридических 

способов обеспечения состояния законопорядка при использовании участков недр. Выполнение 

субъектами, использующими недра необходимых положений о рациональном применении и 

охране участков недр – абсолютно необходимое свойство создания крепкого, результативного и 

безопасного воспроизводства природных ресурсов в удовлетворении потребностей 

экономического пространства и обеспечения экспортных процессов ресурсов.  

Положения, связанные с процессом минимизации вреда природным ресурсам реализуются 

через общие положения о гражданско-правовой ответственности, при этом, в структуре данных 

положений решающее значение оказывают такие категории, как виновность и противоправный 

характер. Лицо, совершившее вредоносные действия должно исправить сложившееся положение 

путем возмещения вреда. Вред, нанесенный природе по характеристике наступившего результата, 

можно классифицировать на экологический и экономический. Вне зависимости от его вида 

действует принцип полного возмещения причиненного вреда. 

Говоря о процедуре возмещения причиненного вреда стоит отметить, что он может 

реализоваться разными способами, в частности через судебный и внесудебный порядок. 

Возможны также добровольный и принудительный порядок. Способ возмещения вреда может 

быть четко определен с помощью правовых норм или же реализовываться в комбинированной 

форме [6].  

Вред, причиненный окружающей среде, выражается в любом ухудшении ее состояния, 

которое произошло в результате нарушения виновным лицом экологических норм. Конкретный 

вред может проявиться в загрязнении природных ресурсов, их истощении, разрушении, порче, 

полном уничтожении или гибели. Дополнительным вредом, помимо причиненного 

непосредственно природным ресурсам может явиться вред, причиненный здоровью граждан или 

имуществу юридических лиц, возникшему в результате вреда, причиненного самим природным 

ресурсам. Также в качестве вреда будет оцениваться упущенная выгода (например, получение 
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меньшего дохода от использования земель вследствие того, что их состояние было существенно 

ухудшено).  

Исчисление ущерба и убытков осуществляется на основании действующей нормативно-

методической документации, кадастровой оценки природных ресурсов, а также такс для 

исчисления размера взыскания за ущерб. Возмещение вреда может осуществляться в натуральной 

и стоимостной формах за счет собственных средств виновника или средств страховых 

организаций, осуществляющих экологическое страхование [7].  

При расчете размера вреда руководствуются Постановлением Правительства РФ от 

04.07.2013 № 564 «Об утверждении Правил расчета размера вреда, причиненного недрам 

вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах» [5].  

Вред, нанесенный природным ресурсам, оценивается на основе фактически 

установленного, инструментально измеренного и документально подтвержденного негативного 

воздействия на него. Величина компенсации ущерба, наносимого негативным воздействием на 

окружающую среду, определяется как сумма ущербов, причиненных различным природным 

ресурсам, но может быть определена и по одному из них. 

Количественная характеристика вреда, как правило, оценивается необходимым 

количеством ресурсов, которые будут затрачены в процессе возвращения природного ресурса в 

исходное состояние. Особое место здесь занимает оценка вреда, который будет причинен 

природному миру и здоровью граждан. Оценить величину упущенной выгоды, как 

представляется, можно оценивать в качестве наиболее сложной задачи. Кроме того, производить 

оценку необходимо не только в отношении экономического убытка, но и в отношении таких 

факторов, как моральный вред, нанесенный организации и иные факторы, имеющие субъективный 

характер [8]. 

По мнению многих исследователей, существующий механизм привлечения к гражданско-

правовой ответственности в сфере охраны окружающей среды является недостаточно 

эффективным и имеет ряд сложностей в его практическом применении. Эффективным путём 

решения данного вопроса мог бы стать полноценный пересмотр существующих способов оценки 

причиненного ущерба, с проведением их последовательной оценки и придания изменения 

отдельным понятиям, механизмам и их реализации. 
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Большинство граждан не задумываются об изложении своей посмертной воли порядком 

составления завещания, а порой обстоятельства складываются так, что человек попросту не 

успевает совершить данные действия. В связи с этим, порядок распределения имущества, 

умершего чаще всего происходит на основании очередей наследования по закону, поэтому крайне 

актуальным является вопрос исследования трудностей и проблем, с которыми сталкиваются 

наследники при реализации своих прав. 

Необходимо отметить, что, согласно статистике, представленной Федеральной 

нотариальной палатой, количественный показатель право представляющих документов на 

наследство по очередям, очерченным законом составляет более 80% в 2021 г [1]. 

Одним из таких невыясненных в понимании вопросов, порождающих живой интерес 

представляется определение правового статуса пасынка, падчерицы, отчима и мачехи, в порядке 

рассмотрения их наследниками 7 очереди. Согласно норме п. 3 ст. 1145 ГК РФ, при отсутствии 

наследников предыдущих шести очередей к наследованию в качестве седьмой очереди подлежат 

призыву пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. 

Явной проблемой видится некорректность учёта данных субъектов только на основании 

кровной связи с наследодателем. Не берётся в учёт факт возможной значимости таких лиц в жизни 

умершего гражданина, факт наличия между ними родственных связей с социальной точки зрения. 

Кроме того, мы можем наблюдать в данной ситуации явную не проработку некоторых правовых 

дефиниций. В отечественном законодательстве в настоящее время попросту не закрепляются 

дефиниции «пасынок» «отчим» и др. Данная проблема определяется несмотря на то, что в статье 

97 Семейного Кодекса Российской Федерации [2] постановлены обязанности пасынков и падчериц 

по содержанию отчима и мачехи. Указанное обстоятельства бесспорно создает правовые коллизии 

при рассмотрении ситуаций о реализации данными субъектами своих прав на наследуемое 

имущество. 

При этом важность данной проблемы, как представляется, недостаточно оценена 

исследователями и законодателем. Так как отсутствие данных понятий на практике сильно 

затрудняет трактовку того, какие именно субъекты могут претендовать на наследуемое имущество 

согласно этой очереди наследования. 

Должны ли мы наделять статусом «мачеха» каждую жену отца наследодателя, если 

сложится ситуация, что брачные отношения в его жизни случались неоднократно? Либо же, в 

данной ситуации в качестве мачехи можно расценивать лишь последнюю жену отца, которая с 

юридической точки зрения являлась таковой в момент смерти наследодателя?  

При отсутствии оценки законодателя в отношении данных понятий, дефиниции 

рассматриваемых конструкций предпринимаются попытки определить в словарях и иных 

подобных источниках: «пасынки и падчерицы, с одной стороны, отчим и мачеха, с другой, – это 

лица, первые из которых являются детьми лишь одного из супругов, вторые – супругом матери 

или отца детей» [3].  
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Определяя наследников седьмой очереди, законодатель исходил из того, что пасынки, 

падчерицы, отчим и мачеха в реальности должны быть для наследодателя его семьей, причём 

семьей, которая являлась таковой до момента открытия наследства. 

Однако, возвращаясь к положениям семейного законодательства стоит заметить, что 

забота указанных субъектов друг о друге определена как забота, имеющая характер семейных 

отношений. Говоря простым языком, может сложиться ситуаций, при которой пасынок/падчерица, 

в отношении которых реализовывались воспитательные функции мачехой или отчимом, 

присутствовали теплые семейные отношения, в результате их смерти являются лицами, 

имеющими право на наследство в одну из самых последних очередей. При этом отчим, 

воспитывавший данных лиц, как своих собственных детей также будет лишен указанной 

возможности. Также стоит заметить и тот факт, что возможность получения указанными лицами 

наследства в порядке своей законной очереди представляется очень маловероятной, что является 

вполне логичным при существующем порядке вещей. 

Первостепенной причиной здесь будет являться как раз-таки характер одной из последних 

в списке очередей очереди данных субъектов и такая ситуация, на наш взгляд выглядит крайне 

несправедливым, так как непредсказуемость течения жизни в реальности создаёт реальные 

ситуации, в которых отношения рассматриваемых субъектов могут быть намного более близкими, 

нежели между родственниками, имеющими кровную связь. При этом возможна и обратно 

противоположная ситуация, когда кровные родители и дети, которых ранее не интересовала жизнь 

умершего лица на законных основаниях являются первостепенными получателями всех 

имущественных прав. Можно возразить, что для подобных ситуаций и реализуется институт 

завещания, но, существует масса объективных причин, по которым последнее может 

отсутствовать. 

Еще одной причиной, по-видимому могут стать проблемы с определением перечня 

доказательственной базы, которую должны предложить названные субъекты для установления 

своего статуса, так как законодателем легальные дефиниции этих понятий не закреплены [4]. 

Так или иначе, в нынешней ситуации реакция законодателя на данные пробелы 

представляется необходимой.  

Также неоднозначной признается и ситуация, при которой субъектами наследования 

становятся лица, выступающие в качестве иждивенцев умершего гражданина и сами по себе 

являющиеся нетрудоспособными субъектами. Сложность данной ситуации придаёт отсутствие 

возможности доказать некоторые факты материальной поддержки умершим гражданином данных 

лиц.  

Анализируя практику деятельности нотариусов, во всей совокупности представляемых им 

документальных доказательств фактов содержания нетрудоспособных лиц, практически всегда не 

имеется возможности однозначно установить данные обстоятельства. Это порождает дальнейшие 

разбирательства в целях защиты своих прав через судебные органы [5]. 
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Кроме рассмотренного положения ещё одним проблемным аспектом выступает положение 

п. 2 ст. 1148 ГК РФ: «К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг 

наследников, указанных в статьях 1142– 1145 настоящего Кодекса, но ко дню открытия наследства 

являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его 

иждивении и проживали совместно с ним». Считаем возможным изменить данную проблему 

путём исключения данного требования из положений Гражданского кодекса РФ.  

Необходимо уделить внимание и иным проблемам, которые относятся к процедуре 

получения наследуемого имущества такой категорией лиц, как несовершеннолетние. 

Необходимо обратить внимание на следующее положение основного закона, в 

соответствии с ч. 1 ст. 38 Конституции РФ материнство и детство находятся под защитой 

государства. Малолетний, ввиду особенностей своего умственного развития является одним из 

самых уязвимых субъектов, который помимо прочего находится очень зависимым от своих 

родных. Поэтому разрешение проблематики данного вопроса также видится крайне актуальным. 

Позиция, поддерживаемая многими исследователями, излагается таким образом, что 

данные субъекты должны расцениваться в качестве отдельной категории, которая занимает 

особенное положение, поэтому нужно коренным образом изменять подход законодателя по их 

правовому статусу [6]. 

Несмотря на заявленное утверждение существующая ситуация выглядит, напротив, 

целиком противоположно. Существующее положение вещей продиктовано таким образом, что 

законодатель практически не проводит разницы между малолетними и взрослыми гражданами. 

Для реализации права на приобретение наследства наследнику надлежит осуществить действия по 

его принятию (ст. 1152 ГК РФ), законом установлены общие способы принятия наследства (ст. 

1153 ГК РФ): фактическое и нотариальное (в течение 6 месяцев с момента открытия наследства) 

(ст. 1154 ГК РФ). 

При этом необходимо обратить внимание, что, когда речь идет и о недвижимом 

имуществе, для подтверждения факта того, ребенок принял наследственное имущество, зачастую, 

требуется, чтобы он проживал в данной недвижимости. 

Необходимо также выделить момент, связанный с определенными отличиями в процедуре 

принятия наследственной массы совершеннолетним гражданином или же ребенком. Малолетние 

дети, не достигшие 14-летнего возраста осуществляют свои права на наследуемое имущество 

только через своих родителей, или иных законных представителей. Если же речь идет о 

подростках от 14 лет, то они могут реализовывать данное право самостоятельно, получив на это 

предварительно согласие своих представителей. В данном случае именно от указанных лиц будет 

зависеть право собственности несовершеннолетнего наследника на недвижимое имущество, так 

как для закрепления его необходимо реализовать процедуру регистрации.  

Делая акцент на законодательных положениях стоит заметить также и то, что в целях 

повышенной защиты интересов детей к участию их и их представителей в процедуре принятия 

наследуемого имущества дополнительно привлекается государственный орган, обеспечивающий 
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защиту прав несовершеннолетних. В данном случае речь идет об органе опеки и попечительства. 

При этом, не имеет существенного значения форма реализации прав ребенка, будет ли это 

добровольное согласие на принятие наследства или дело дойдет до судебного разбирательства.  

Так или иначе, в ситуации, когда родителями и иными представителями не 

предпринимается активная позиция в отношении наследуемого имущества в интересах своих 

несовершеннолетних детей, наследники будут вынуждены прибегать к судебной форме 

доказывания принятия имущества. 

Эти и другие проблемы требуют скорейшего разрешения для обеспечения справедливости 

и полноты реализации права граждан на наследование имущества по закону. 
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что наследственные 

правоотношения в той или иной мере затрагивают интересы почти каждого гражданина, 

которые могут быть обусловлены как ростом благосостояния граждан, так и усложнением 
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гражданского оборота, расширением числа его объектов и др. Поэтому определение и 

разграничение правового регулирования наследственных правоотношений имеют большое 

теоретическое и практическое значение.  Цель исследования - рассмотреть правовую 

характеристику оснований наследования в гражданском праве. Методология исследования 

обусловлена поставленной целью и предполагает применение таких методов, как диалектический 

метод познания, метод правого анализа и логико-юридический метод.  Научная новизна данной 

работы заключается в подробном и всестороннем исследовании правовой характеристики 

основания наследования в гражданском праве. Проведенное исследование поможет выделить 

важность наследования в гражданском праве и конкретизирует необходимость 

совершенствования гражданско-правовой ответственности в этой сфере. В результате 

проведения исследования сделаны выводы о том, что правовой институт требует своей 

доработки с учетом уже сложившихся в отечественном наследственном праве правовых 

принципов и правил. 

Ключевые слова: правовая характеристика оснований наследования в гражданском праве, 

основания наследования, гражданское право. 

 
Рассматривая вопрос об основаниях наследования, необходимо отметить, что в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ процедура получения имущества в порядке 

наследования осуществляется по двум самостоятельным основаниям. Данными основаниями 

является либо наличие завещания наследодателя, либо переход имущества в порядке очередей по 

закону. 

Одним из известных спорных примеров является мнение, выражаемое ещё советскими 

учёными О. С. Иоффе и В.К. Дронниковым, которые считали необходимым выделение ещё одного 

основания, опосредуемого фактом наличия выморочного имущества. Иные авторы вели речь 

также о таком явлении, как обязательная доля в наследстве, порождающая соответствующие 

отношения [1]. 

Для выражения своей позиции по данному вопросу предполагаем необходимым считать, 

что названные выше случаи выступают в качестве исключительных оснований, имеющих свое 

появление в частной практике. Данную позицию подтверждает и расположение данных норм в 

гражданском законодательстве. 

Ряд исследователей и вовсе выражает критическую позицию относительно возможности 

применять такую терминологию применительно к наследственной процедуре. Для примера 

рассмотрим мнение Белова В. А., который занимает позицию о том, что данные явления 

необходимо оценивать не как основания, а как источники цивилистического права. В 

доказательство своей позиции он подчеркивает, что основания для наследования обладают 

признаками, обычно присущими правовым нормам. Анализируя мнения А.В. Белова стоит 

отметить, что, рассматривая завещание в вышеупомянутом смысле, можно прийти к выводу, что 

его, если и можно считать источником, то исключительно обладающим характером 
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ненормативности, в связи с тем, что он носит казуальный характер и не распространяется на 

многочисленное количество субъектов. Оба основания, определяемые гражданским кодексом, 

имеют один и тот же процедурный характер: закрепляют субъектов, полномочных получать 

наследственное имущество. Однако, при наследовании по закону этой процедурой будут 

охватываться случаи определённого характера применительно к неограниченному кругу лиц, а 

при завещании – один конкретный жизненный случай. Поэтому неизменным остаётся одна: закон 

— это главное и необходимое условие, без которого немыслимо существование подотрасли 

наследственного права. 

Не следует забывать про важность завещания. Оно является таким же значимым 

основанием для запуска механизма реализации наследства [2]. Однако, подводя итог 

вышеназванным позициям, стоит все же признать, что рассматриваемые основания являются 

неодинаковыми по своей природе и обладают признаком самостоятельности, как основания для 

призвания наследников. 

Современные ученые, в частности, М.П. Мельникова, отмечают, что «…и наследование по 

завещанию и наследование по закону основаны на законе и осуществляются в строгом 

соответствии с правилами, предусмотренными законом. Поэтому не следует противопоставлять 

друг другу основания наследования. Наследование по закону и наследование по завещанию 

являются способами осуществления наследственного преемства» [3]. 

В ходе рассмотрения положений об основаниях наследования, закономерно возникает 

вопрос о соотношении наследования по завещанию и наследования по закону. Ученые 

неоднократно обращались к рассмотрению данной проблемы. Можно сказать, что современный 

законодатель в части третьей ГК РФ следуя уже сложившейся правовой традиции, сохранил 

систему оснований наследования в виде наследования по завещанию и наследования по закону. 

Однако, приоритеты регулирования отношений наследования принципиально изменились. 

Главную роль теперь играет наследование по завещанию, а наследование по закону носит 

подчиненный, субсидиарный характер. Кроме того, завещание и закон, будучи основаниями 

наследования, по сути, определяют порядок развития наследственных правоотношений (по воле 

завещателя или по воле законодателя). 

При этом в России все же прослеживается некоторая динамика в изменении иерархии 

оснований. Речь идет о новелле, появившейся в российской правовой системе после 2019 года, 

именуемой наследственным договором. Данный договор также позволяет наследодателю выразить 

свою волю по поводу наследуемого имущества. Нельзя не заметить очевидное сходство 

наследственного договора с его «родственником» - завещанием. Прародителями такого договора 

являются страны зарубежья, в которых он понимается в качестве «добровольного 

волеизъявления» [4]. 

Для нашей страны данное основание выступает в качестве принципиально обновлённого 

подхода к распоряжению своим имуществом. Его появление в Гражданском кодексе РФ не могло 

не породить оживлённые обсуждения и споры среди цивилистов. 



262 
 

Так, М.С. Абраменкова считает, что «наследственный договор противоречит принципам и 

сущности свободы завещания и сущности приобретения наследства и поэтому не может быть 

признан в силу ст. 8 ГК самостоятельным основанием наследования наряду с основаниями 

наследования по завещанию и по закону» [5]. Противоположной позиции придерживается такой 

исследователь, как И.В. Матвеева, считающая, что данным договором обеспечивается 

прогрессивное развитие подотрасли, и порождаются дальнейшие перспективы «для пополнения 

исторически сложившегося перечня оснований для призвания к наследованию» [6]. 

Что касается мнения законодателя, то она однозначным образом изложена во введённой в 

2018 году новой статье гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой наследодатель вправе 

заключить с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию (статья 1116), договор, 

условия которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество 

наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к 

пережившим третьим лицам, которые могут призываться к наследованию (наследственный 

договор).  

Также рассмотрим структуру рассматриваемого договора. Сторонами в нём будут 

выступает известные нам субъекты: наследодатель и все лица, которые могут наследовать 

имущество по положениям российского законодательства. Необходимо отметить, что особняком 

находится ситуация с заключением данного договора между лицами, связанными брачными 

отношениями. Его отличие от классического договора заключается не только в содержательной 

составляющей, но и в ином порядке прекращения его действия. Логично предположить, что в 

качестве основания для прекращения данного договора необходимо такое правовое основание, как 

прекращение и самого брака. Также стоит заметить, что при наличии сразу двух оснований для 

наследования со стороны супругов: договора и завещания, приоритет будет отдан первому из них. 

Несмотря на положительную оценку данного нововведения проблемой является 

неопределенность относительно того, выступает ли договор основанием для отмены завещания, 

составленного до договора, и наоборот, отменяется ли договор составлением завещания? [7]. 

Подводя итог вышесказанному, можно прийти к следующим выводам.  Рассматривая 

вопрос об основаниях наследования, необходимо отметить, что в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ процедура получения имущества в порядке наследования осуществляется по двум 

самостоятельным основаниям. Данными основаниями является либо наличие завещания 

наследодателя, либо переход имущества в порядке очередей по закону. Однозначно в данном 

случае можно прийти к выводу о том, что гражданский кодекс на данном этапе продолжает 

закрепление двух оснований. При этом в России все же прослеживается некоторая динамика в 

изменении иерархии оснований. Речь идет о новелле, появившейся в российской правовой системе 

после 2019 года, именуемой наследственным договором. Данный договор также позволяет 

наследодателю выразить свою волю по поводу наследуемого имущества. Несмотря на 

положительную оценку данного нововведения проблемой является неопределенность 
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относительно того, выступает ли договор основанием для отмены завещания, составленного до 

договора, и наоборот, отменяется ли договор составлением завещания. 
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Рынок страховых услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представляет 

собой развитую конкурентную среду, где осуществляют свою деятельность большое количество 

страховых компаний, реализующих самые разнообразные страховые услуги и страховые (в том 

числе инновационные) продукты для защиты своих клиентов от широкого спектра возможных 

рисков.    

На рыке страховых услуг автономного округа присутствуют все крупные российские 

страховые компании, такие как «АльфаСтрахование», «Согласие», «Росгосстрах», «Ингосстрах», 

«Ренессанс Страхование», «Роснефть-Страхование», страховая группа «Система» и «ВТБ 

Страхование», а также целый ряд международных страховых организаций. 

Основными направлениями страхования являются:  

 страхование имущества; 

 страхование автомобилей 

 страхование жизни; 

 медицинское страхование. 

Кроме того, большим спросом у потребителей пользуется страховые продукты – 

страхование профессиональной ответственности и страхование предпринимательских рисков 

(производственных, коммерческих, финансовых). 

Многие страховые компании, работающие в автономном округе, кроме основных услуг 

страхования, оказывают также консалтинговые услуги по управлению рисками в бизнесе, помогая 

начинающим предпринимателям выявлять и правильно оценивать существующие риски, что 

позволяет повысить эффективность бизнеса. 

Высокий уровень конкуренции в сфере страхования побуждает страховые компании 

постоянно искать возможности снижения цен на свои продукты и повышать качество 

предоставляемых услуг. 

Вместе с тем, по мнению экспертов [1; 2 и др.], существует ряд проблем, препятствующих 

развитию страхования в округе, таких как: 

1) низкая осведомлённость населения о преимуществах страхования и видах страховых 

услуг; 

2) отсутствие чёткого регулирования страхового рынка, что приводит к появлению на нём 

недобросовестных игроков; 

3) нехватка квалифицированных кадров; 

4) невысокий уровень доходов населения, ограничивающий доступ к страховым услугам. 

Ряд проблем развития страхового рынка автономного округа связан с особенностями 

экономического развития данного региона – высокой долей топливно-энергетического комплекса 

(около 70%) в структуре экономики [3], что статистически обуславливает рост вероятности 

возникновения страховых случаев именно в этой сфере и ведёт к увеличению стоимости 

страхования. 
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Перспективы развития рынка страховых услуг Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, на наш взгляд, связаны, прежде всего, с развитием трёх основных направлений 

страхования: 

1) имущественного страхования, наибольшую долю в котором по-прежнему будет составлять 

страхование имущества предприятий нефтегазовой отрасли; 

2) страхования жизни как одного из востребованных и динамично развивающихся направлений 

страхования физических лиц в округе; 

3) медицинского страхования, поскольку сектор здравоохранения ХМАО – Югры развивается очень 

динамично. 

Большую долю рынка индивидуального страхования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры сегодня занимает страхование ответственности владельцев автотранспортных 

средств [4], и этот показатель в перспективе будет расти. Положительная динамика данного 

показателя обусловлена ростом числа автовладельцев в автономном округе. 

В целом, рынок страховых услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

является перспективным и динамично развивающимся. Тем не менее, для его успешного 

функционирования в будущем и сохранения устойчивой положительной динамики необходимо: 

1) расширять ассортимент страховых продуктов; 

2) постоянно повышать качество услуг в сфере страхования; 

3) развивать инфраструктуру страхового рынка; 

4) активно привлекать новых клиентов.          
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Аннотация: Актуальность данного исследования заключается в том, что в настоящее 

время институт общей совместной собственности супругов обусловлен широким содержанием, 

недостаточной научной разработанностью темы. Цель исследования состоит в комплексном 

анализе практических проблем совместной собственности супругов. Методологическую основу 

данной работы составили общенаучные методы исследования: сравнительно – правовой метод, 

анализ, метод дедукции, синтез. Новизна заключается в анализе практических проблем 

совместной собственности супругов, что позволило выявить новые пробелы в законодательстве 

РФ. 

Ключевые слова: собственность супругов, общее имущество супругов, семейное 

законодательство, раздел нажитого имущество, выделение долей, несовершеннолетние дети, 

процедура банкротства, мировое соглашение. 

 

В отечественном законодательстве продолжает сохраняться значительное число проблем, 

связанных с правовым регулированием совместной собственности супругов, что вызывает ряд 

значимых проблем на практике. Анализ судебной практики по вопросам совместной 

собственности супругов свидетельствует о том, что наиболее острые практические проблемы 

связаны с разделом совместно нажитого имущества супругов: признанием имущества супругов 

раздельным, определением долей при разделе имущества и т.д. [1] 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2020 году в России 

было зарегистрировано 564 033 разводов, в 2021 г. - 644 207, в 2022 г. - 567 271. Начиная с 2020 

года, число разводов составило в среднем 591 тыс. за год [2]. 

Семейное законодательство закрепляет законный режим имущества супругов и 

подчеркивает их равные права на общее имущество независимо от способа участия в 

формировании совместной собственности. Данное правило лежит в основе владения, пользования 

и распоряжения супружеским имуществом, а также устанавливает особый порядок его раздела. 

Основной целью последнего является выделение долей супругов и прекращение общей 

совместной собственности. В силу п. 1 ст. 39 СК РФ при разделе общего имущества супругов и 

определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не 

установлено договором между супругами. Следовательно, при отсутствии брачного договора доли 

супругов определяются на основании принципа равенства долей. Суд вправе отступить от начала 

равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей 

и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности, в случаях, 



267 
 

если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее 

имущество супругов в ущерб интересам семьи. 

Законодательство допускает раздел имущества как добровольно на основании соглашения 

супругов, так и принудительно в судебном порядке. Особое значение приобретает способ раздела 

при реализации правомочий супругов изменить размер доли, установленной законодателем. При 

добровольном разделе имущества и отсутствии спора между супругами они вправе заключить 

соглашение о разделе совместно нажитого имущества и самостоятельно определить 

принадлежащие им доли без соблюдения принципа их равенства. Также в судебной практике 

довольно часто встречаются заявленные требования истца об увеличении размера доли, против 

которых ответчик не возражает.  Указанное обстоятельство значительно упрощает процедуру 

раздела и подчеркивает диспозитивность отдельных норм семейного права.  

В случае не достижения соглашения раздел общего имущества производится судом по 

требованию супругов, основываясь на установленной презумпции равенства долей. Тем не менее, 

как следует из п. 2 ст. 39 СК РФ, принцип равенства долей супругов не является абсолютным и 

суд вправе отступить от начала равенства долей в общем имуществе супругов при наличии 

значимых обстоятельств. При этом нормами действующего законодательства предусмотрено 

право, но не обязанность суда при разрешении требований о разделе имущества супругов 

отступить от равенства их долей в общем имуществе. Полагаем, необходимо рассмотреть 

особенности оснований отступления от начала равенства долей супругов и проанализировать 

проблемы правоприменительной практики в данной области. 

В общем виде, анализ п. 2 ст. 39 СК РФ позволяет разделить основания отступления от 

равенства долей супругов на две группы. При этом следует отметить, что указанные группы 

оснований не должны существовать одновременно, закон не требует их совокупности. В первой 

группе закон отметил интересы детей, не достигших совершеннолетия. Отступление от начала 

равенства долей супругов в их общем имуществе, исходя из интересов несовершеннолетних детей, 

согласуется также с конституционным принципом, закрепленным в ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 38 

Конституции РФ [3].  Право суда на отступление от начала равенства долей супругов в общем 

имуществе при разделе в интересах несовершеннолетних также подтверждается позицией 

Верховного Суда РФ.  

Безусловно, защита интересов детей при расторжении брака имеет большое значение и 

направлена на сохранение условий, необходимых для нормального полноценного развития и 

обучения детей. Ошибочное толкование указанной нормы приводит к тому, что заявители считают 

достаточным для удовлетворения их требований об увеличении доли указания в обосновании 

факта совместного проживания с детьми. Например, истец просит отступить от равенства долей 

супругов на основании факта проживания с ней двоих детей [4], в другом деле бывшая жена 

указывает на беременность, воспитание несовершеннолетнего ребенка и отсутствие участия отца в 

воспитании и содержании ребенка [5].  Как правило, суды отказывают в удовлетворении таких 

требований обосновано [6].  Например, в решении от 16 января 2020 г. по делу № 2-141/ 2019 
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справедливо отмечено, что наличие у сторон от брака пятерых детей, четверо из которых являются 

несовершеннолетними, в силу закона не является основанием для увеличения доли супруга, 

совместно с ними проживающего после прекращения брака. Законом предусмотрены иные 

гарантии защиты прав и законных интересов такого родителя в виде права требований уплаты 

алиментов на содержание детей от отдельно проживающего родителя [7].  

Однако встречается и противоположная судебная практика. Например, из материалов дела 

от 16 июля 2020 г. № 2-516/2020 следует, что согласно заключенному между родителями 

соглашению об определении места жительства детей, они должны были проживать с отцом на 

протяжении года, а потом они должны были переехать к матери. Срок действия мирового 

соглашения истек, однако дети продолжают проживать и находятся на полном иждивении отца. 

На основании свидетельских показаний подтверждено, что мать свои родительские обязанности 

по содержанию детей не выполняет. Важно отметить, что истцом в данном деле выступал 

финансовый управляющий в силу введенной процедуры банкротства (реализации имущества 

матери). Мать в заседание не явилась, и суд не уточнил порядок ее участия в жизни детей. Однако 

указанные обоснования суд счел достаточными и, учитывая интересы несовершеннолетних детей, 

которые остались проживать с отцом, неучастие матери детей в их содержании увеличивает долю 

ответчика в праве собственности на автомобиль до 3/4 доли, за истцом суд признает право 

собственности на 1/4 доли [8].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствует единое 

понимание вопроса соблюдения интересов детей при разделе имущества их родителей. Судебная 

практика также не дает однозначного ответа. Для решения проблемы, связанной с 

несовершеннолетними детьми в браке, необходимо как внесение изменений и дополнений в 

нормы СК РФ, так и дача разъяснений нижестоящим судам Верховным Судом РФ в форме 

Постановления Пленума. В ст. 39 СК РФ требуется закрепление положений об увеличение доли 

родителя с ребёнком в участии по оплате долговых обязательств. Также требуется закрепление 

перечня конкретных обстоятельств, которые могли бы свидетельствовать о наличии интереса 

детей или одного из супругов для отступления судом от принципа равенства долей супругов. 

Закрепление перечня в отдельной статье позволило бы улучшить понимание и осведомленности 

супругов о способах регулирования общего имущества, если имеются несовершеннолетние дети, 

что впоследствии привело бы к их эффективному и качественному применению на практике. 
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Аннотация: Актуальность данного исследования заключается в том, что в настоящее 

время институт общей совместной собственности супругов обусловлен широким содержанием 

правовых норм, недостаточной научной разработанностью темы. Цель исследования состоит в 

анализе теоретических проблем совместной собственности супругов. Методологическую основу 

данной работы составили общенаучные методы исследования: сравнительно – правовой метод, 

анализ, метод дедукции, синтез. Новизна заключается в изучении и анализе теоретических 
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проблем совместной собственности супругов. Результаты проведенного анализа позволяют 

сделать некоторые частные выводы, представляющие интерес для юридической науки. 

Ключевые слова: собственность супругов, личная собственность супруга, общее 

имущество супругов, правовой режим совместной собственности, семейное законодательство, 

сделки супругов, семейно-правовые отношения. 

 

В настоящее время в связи с увеличением количества объектов права собственности, 

усложнением процессов раздела данных объектов продолжают сохранять значительную 

актуальность теоретические проблемы совместной собственности супругов. В научной литературе 

активно обсуждаются возможности модернизации права собственности, в том числе возможные 

направления реформирования правового регулирования общей совместной собственности. В 2012 

году был опубликован проект федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части 

первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1], который предусматривал ряд 

предложений по совершенствованию института права собственности, однако данный 

законопроект не предусматривал существенных изменений норм, посвященных совместной 

собственности супругов.   

Значительное внимание в научной литературе уделяется исследованию понятийного 

аппарата института совместной собственности супругов. Большое значение для настоящего 

исследования имеет понятие режима общей совместной собственности супругов. Речь идет об 

общем имуществе, которое образуется у супругов в период проживания в браке, которое является 

объектом права совместной собственности. В правовой доктрине, несмотря на то, что понятие 

«совместная собственность супругов» получило легальное определение в положениях ст. 256 ГК 

РФ и ст. 34 СК РФ [2], не сложилось единого, общепризнанного подхода к пониманию правового 

режима совместной собственности супругов.  

Отсутствие единого подхода к пониманию правового режима совместной собственности 

супругов обусловлено, в том числе, существующей несогласованностью формулировок 

законодательства. Так, в п. 1 ст. 256 ГК РФ закрепляется положение, в соответствии с которым 

общий режим совместной собственности супругов действует, если иное не предусмотрено в 

положениях договора. В свою очередь, положения СК РФ предусматривают, что общий режим 

совместной собственности супругов действует, если иное не предусмотрено в брачном договоре. 

Таким образом, в семейном законодательстве конкретизируется, что такие положения должны 

получать закрепление исключительно в брачном договоре и иные договорные конструкции не 

могут быть применены для этой цели.  

В результате некоторой несогласованности формулировок нормативных правовых актов в 

правоприменительной практике могут возникать проблемы, связанные с возможностью 

заключения супругами иных договоров, не являющихся брачными договорами, в целях 

ограничения общего режима совместной собственности в отношении отдельных видов имущества. 
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Такие сделки в отличие от брачного договора могут заключаться без соблюдения нотариальной 

формы. Заключение супругами иных видов договоров, помимо брачных договоров, приводит к 

тому, что супруги не достигают с заключением таких договоров желаемых результатов [3].  

Е.А. Суханов, рассматривая правовой режим совместной собственности супругов, делает 

вывод о том, что практически все имущество (за некоторыми исключениями), которое было 

нажито супругами во время брака необходимо относить к совместной собственности супругов вне 

зависимости от того, кем из супругов данное имущество было приобретено и на кого из них 

оформлено [4].   

М.В. Антокольская предлагает рассматривать понятие «режим совместной собственности 

супругов» как правовой режим, в рамках которого предусматривается определенная общность 

приобретений, в том числе ограниченная общность, при этом общим имуществом может 

становиться только то имущество, которое было приобретено в период брака [5].   

В целом, можно отметить, что применяемая для регулирования института совместной 

собственности супругов терминология достаточно размыта. В связи с этим представляется 

возможным привести позицию А.Н. Левушкина, который при рассмотрении проблем правового 

регулирования института общей совместной собственности супругов указывает на наличие двух 

тенденций, характеризующих состояние семейного законодательства в Российской Федерации. 

Так, продолжают сохраняться определенные традиции правового регулирования семейных 

отношений, которые сложились в рамках советского этапа развития России. Кроме того, 

законодатель предпринимает попытки провести расширение предмета и метода семейно-

правового регулирования. Однако, определенные проблемы связаны с тем, что такие попытки 

недостаточно активны, что приводит к отставанию положений отечественного законодательства 

от развития семейно-правовых отношений, в том числе, отношений, связанных с режимом 

совместной собственности супругов [6]. 

Достаточно большое внимание в научной литературе уделяется проблеме длительного 

сохранения режима совместной собственности на имущество супругов в том случае, если ни один 

из бывших супругов не заявит о необходимости раздела совместно нажитого имущества. В работе 

Н.М. Реброва при рассмотрении данной актуальной проблемы отмечается, что прекращение 

режима общей совместной собственности не наступает непосредственно в момент прекращения 

брака и действует в течение неопределенного периода времени, для прекращения данного режима 

необходимо изъявление инициативы одним из супругов. Данное прекращение не привязано к 

действию определенной правовой нормы. 

Законодательство закрепляет срок исковой давности для изъявления бывшими супругами 

требования о разделе совместной собственности, который составляет 3 года и начинает течь с 

момента, когда бывший супруг должен был узнать или узнал о нарушении своего права на 

имущество. Течение срока исковой давности не поставлено законодательством в зависимость от 

дня, когда произошло расторжение брака.  
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Л.Ю. Михеевым также отмечалась значительная важность и актуальность проблем, 

связанных с возможностью длительного сохранения режима совместной собственности лиц, 

которые вышли из брака. По мнению указанного автора, длительное сохранение режима 

совместной собственности супругов, которые вышли из брачных отношений способно привести к 

существенному снижению устойчивости гражданского оборота. [7] В связи с этим отмечается, что 

в судебной практике представлено значительное число дел, связанных с попытками признания 

недействительности сделок, заключенных в целях распоряжения одним из бывших супругов без 

согласия другого бывшего супруга имуществом, которое было нажито этими супругами в период 

брака. Данные действия существенно подрывают основы гражданского оборота.  

В работе Ю.С. Кабановой отмечается, что далеко не во всех случаях бывшие супруги 

совершают действия, направленные на раздел имущества, которое было нажито этими супругами 

во время брака. В результате этого бывшие супруги могут столкнуться с ситуацией, когда 

имущество, нажитое во время брака, будет продано или отчуждено без их ведома. [8] 

Схожая позиция получает отражение в работе М.В. Антокольской, которая отмечает, что 

достаточно часто наблюдается ситуация, когда бывшие супруги длительное время не обращаются 

с требованием о разделе имущества и в результате этого могут не знать, что их права были 

нарушены. [9] Период в течение, которого лица не обращаются с данным требованием может 

значительно превышать срок исковой давности, что не позволяет им предъявить иск о признании 

сделки, нарушившей их права недействительной. 

Таким образом, одними из наиболее трудно разрешаемых на практике вопросов по-

прежнему остаются вопросы совместной собственности супругов. К числу теоретических проблем 

совместной собственности супругов можно отнести недостаточную четкость и определенность 

понятийного аппарата института совместной собственности супругов, в частности, отсутствует 

единый, общепризнанный подход к определению понятия «режим совместной собственности 

супругов». Одной из значимых теоретических проблем совместной собственности супругов, 

вызывающих многочисленные споры, как в гражданском, так и в семейном праве выступает 

возможность отнесения долговых обязательств в состав общего имущества супругов. В настоящее 

время значительное количество мошеннических действий связаны с попытками признания 

недействительности сделок, заключенных в целях распоряжения одним из бывших супругов без 

согласия другого бывшего супруга имуществом. По нашему мнению, для решения данной 

проблемы в гражданском законодательстве необходимо ужесточить нормы, которые будут четко 

пояснять требования и сроки заключения сделок в период брака. Тем самым у суда будет полный 

список требований к этим сделкам, что поможет в дальнейшем закрыть пробелы для 

мошеннических действий. Все вышесказанное свидетельствует о том, что правовой механизм 

института совместной собственности супругов требует дальнейшей проработки и 

совершенствования с учетом современного уровня развития имущественных отношений. 
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города Нижневартовска. Проведённый анализ видов страховых услуг, существующих в 

настоящее время в Нижневартовске, показывает, что, несмотря на сложные экономические 
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условия, рынок страхования в данном муниципальном образовании развивается довольно 

динамично и имеет хорошие перспективы роста. В работе отражены результаты SWOT-

анализа развития Нижневартовского рынка страхования на основе экспертных оценок рынка 

страховых услуг российской Федерации, выделены его вильные и слабые стороны, а также 

определены пути его дальнейшего развития. 

Ключевые слова: рынок страхования, виды страховых услуг, SWOT-анализ страхового 

рынка, инновации на рынке страховых услуг. 

 

В настоящее время одним из основных факторов роста экономики является страхование. 

Оно в первую очередь обеспечивает условия для успешного развития бизнеса, стимулируя 

предпринимателей внедрять инновации и обеспечивая защиту своей деятельности от рисков. 

Страхование выполняет свою главную задачу создания качественной системы, гарантирующей 

защиту имущественных интересов клиентов. Развитие страхового рынка направлено на 

превращение сферы страхования в один из важнейших, стратегически значимых секторов 

государственной экономики. 

Развитие рынка страховых услуг города Нижневартовска происходит в непростых 

условиях дестабилизации российской экономики под воздействие санкций, разрыва стабильных 

деловых связей, ухода с рынка крупных товаропроизводителей. Кроме того, российский рынок 

страхования характеризуется целым рядом системных проблем, основными из которых 

российские эксперты [1, 2, 3 и др.] считают невосприимчивость населения к страховым услугам; 

противоречия и недоработки законодательства, регулирующего сферу страхования; нехватку 

квалифицированных кадров, а также низкую результативность надзорной деятельности.   

Вместе с тем, современное состояние Нижневартовского рынка страховых услуг 

характеризуется ростом инвестиционной привлекательности рынка на фоне кризисных явлений 

прочих инфраструктурных финансовых рынков. Факторами такого роста выступают регулярное 

законодательное обеспечение новых обязательных видов страхования и совершенствование 

правового регулирования уже существующих видов страхования. Оценка перспектив развития 

рынка страхования г. Нижневартовска требует выявления его сильных и слабых сторон, а также 

возможностей и угроз внешнего окружения. Наиболее подходящим инструментом для проведения 

такого исследования является SWOT-анализ, результаты которого представлены в таблице 1 

(таблица составлена на основе экспертного анализа развития страхового рынка Российской 

Федерации рейтинговым агентством «Эксперт РА») [4]. 
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Таблица 1 

Матрица SWOT-анализа страхового рынка г. Нижневартовска 

Strengths 
(сильные 

стороны)  

ВОЗМОЖНОСТИ  УГРОЗЫ  
 Совершенствование розничной 

инфраструктуры  будет 

содействовать  успешному развитию 

розничного страхового бизнеса;  
 Увеличение емкости рынка 

страхования и развитие страхования 

юридических лиц активирует механизм 

страхования источников опасных 

объектов производства;  
 Развитие банковского 

страхования позволит создать 

инновационные страховые продукты, 

программы и услуги;  
 Рост инвестиционной 

привлекательности страховщиков будет 

способствовать активации 

инвестиционных ресурсов для 

совершенствования страхового рынка  

 Негативный эффект, вызванный 

убытками в страховании корпораций, 

можно ликвидировать при помощи 

накопленного в этой сфере 

определенного «запаса прочности»;  
 Развитие институтов гарантий и 

контроля в страховой сфере даст 

возможность увеличить риск-
ориентированную компоненту 

страховой деятельности и в 

менеджменте такого рынка  
 

Weaknesses 
(слабые стороны)  

ВОЗМОЖНОСТИ  УГРОЗЫ  
 Низкая эффективность текущей 

деятельности страховщиков ведет к 

негативным эффектам в результате 

инвестирования в инфраструктуру 

страхового рынка;  
 Низкая ориентированность на 

клиентов и неширокий ассортимент 

страховых услуг и продуктов способны 

тормозить развитие розничного 

страхового рынка;  
 Невысокая рентабельность 

страхового бизнеса сдерживает 

развитие рынка по привлечению 

потенциальных инвесторов  

 Может наступить ситуация, 

когда добровольный спрос 

ограничивается по причине негативного 

имиджа страховых организаций, низкой 

ориентированности на клиентов и 

инерционности страхового рынка в 

создании новых страховых продуктов, 

программ и услуг;  
 Невысокая надежность 

страховых организаций с одновременно 

недостаточным уровнем качества 

страхового надзора могут 

поддерживать высокую статистику 

финансовой несостоятельности 

страховых компаний;  
 Отсутствие регулирования 

страховых посредников и высокая 

зависимость страховых компаний от их 

непосредственной деятельности будет 

снижать стабильность 

функционирования страхового рынка  
 

Для развития Нижневартовского рынка страховых услуг, прежде всего, необходимо 

изучать и использовать положительный и более разнообразный зарубежный опыт. Основным 

детерминантом развития страхового рынка выступает инвестиционное страхование жизни. 

Данный страховой продукт, сочетающий в себе страхование жизни клиента и финансовый 

инструмент, даёт возможность не только застраховать риски, но и получить доход. Договор 

страхования может быть заключен в пользу любого лица (выгодоприобретателя), и при 

наступлении риска «смерть» страховую выплату получит данное лицо, которое может как 
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являться, так и не являться наследником по закону. При этом отсутствует необходимость 

ожидания вступления в права наследования. 

Другим фактором роста розничного страхования, может выступить ипотечное страхование 

в связи с бурным развитием рынка ипотечного кредитования физических лиц. Причиной этого 

является финансовая несостоятельность застройщиков, реорганизация, процессы слияния и 

поглощения в сфере строительства. Финансовая несостоятельность застройщиков и увеличение 

обманутых дольщиков привели к запрету на долевое строительство. Поэтому страховые услуги 

могут развиваться в следующих двух направлениях: в качестве страхования физических лиц, а 

также в качестве страхования строительных проектов от наступления финансовой 

несостоятельности застройщика. 

Также стоит отметить, что в перспективе продолжится развитие партнёрских страховых 

продуктов с кредитными организациями, ретейлерами, онлайн-партнерами. В данном случае в 

среднесрочной перспективе возрастёт популярность страхования киберрисков клиентов. Это одно 

из важнейших направлений, обуславливающих развитие страхования современных технологий: 

блокчейн, криптовалюты, краудфандинг, платежные сервисы и платформы. 

Для дальнейшего успешного развития страхового рынка в г. Нижневартовске необходимо: 

1) стимулирование спроса на страховые продукты и услуги и содействие росту страховой 

грамотности населения и бизнеса;  

2) рост эффективности функционирования систем обязательного страхования; 

3) развитие национального рынка перестрахования; 

4) развитие инфраструктуры страхового рынка г. Нижневартовска и России в целом;  

5) рост эффективности деятельности страховых компаний на основе развития 

конкуренции; 

6) совершенствование саморегулирования страховых компаний;  

7) дальнейшая оптимизации страхового законодательства; 

8) увеличения надёжности страхового рынка. 
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Аннотация. В докладе представлены результаты исследования одного из наиболее 

перспективных инструментов инвестирования денежных средств на рынке Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры – накопительного страхования. Рассматриваются особенности 

договора накопительного страхования жизни и основные направления инвестиционной политики 

Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда. Анализируются результаты 

внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти Российской Федерации по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в автономном округе. Определены 

ключевые направления формирования комфортной среды для развития предпринимательства и 

создания благоприятного инвестиционного климата.  

Ключевые слова: накопительное страхование жизни, негосударственное пенсионное 

страхование, страховой договор, инвестирование, инвестиционный климат.    

 

Базовый принцип инвестиционной стратегии – приоритет приумножения богатства в 

результате перевода ограниченных и истощаемых доходов от нефтяной отрасли в долгосрочные и 

неистощимые общественные блага инструментами и мерами инвестиционной политики. 

Накопительное страхование также называют смешанным, так как страхуется и риск 

смерти, и риск дожития до определенного возраста, как вашего, так и ваших детей. Этот вид 

страхования сочетает в себе функции накопления и страховой защиты. 

По договору накопительного страхования жизни (НСЖ) страхователь регулярно вносит 

платежи, которые компания вкладывает, а страхователь получает проценты. Размер процента 

может быть прописан в договоре на весь срок его действия, а может ежегодно устанавливаться 

страховой компанией. 

Если срок действия договора истек, а страховые случаи не наступили, владелец полиса 

получает все внесенные деньги и определенный процент дохода. При наступлении страхового 

случая владелец полиса (или выгодоприобретатель) получает всю страховую сумму независимо от 

сделанных взносов. 
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Инструмент НСЖ включает два компонента [1]: 

1) страхование жизни (покрывающее те или иные страховые случаи в зависимости от 

договора); 

2) накопление средств (средства накапливаются в течение срока действия страхового 

полиса и выплачиваются по его завершении).  

При этом НСЖ оформляется именно как договор страхования: взносы производятся в 

качестве оплаты страховой премии, а возврат средств – как выплата страховки. 

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Ханты-Мансийский основан в 1995-м году. 

Его учредителем является Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Основные направления деятельности – обязательное 

пенсионное страхование (ОПС) и негосударственное пенсионное страхование (НПС). В 2016 году 

фонд вступил в систему гарантирования прав застрахованных лиц (АСВ).  

Из направлений инвестирования Ханты-Мансийского НПФ можно выделить: 

финансовые активы, физические активы (например, дороги), человеческий капитал (образование). 

Наиболее рациональными для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с его 

уровнем развития являются инвестиции в физические активы и человеческий капитал.  

 По итогам 2022 года Ханты-Мансийский НПФ увеличил пенсионные накопления своих 

клиентов по договорам об обязательном пенсионном страховании на 6,89%. Доход от 

инвестирования средств пенсионных накоплений, подлежащий распределению на 

пенсионные счета застрахованных лиц, составил 1 млрд. рублей [2]. 

Необходимо регулярно проводить переоценку приоритетов, институтов и инструментов 

инвестиционной политики в контексте меняющихся условий нефтепромышленного освоения и 

бюджетных возможностей. Для Югры особое значение имеет нересурсное инвестирование 

«городских» общественных благ в виде дорог, кампусов, технопарков.  Эти инфраструктурные 

инвестиции от нефтегазовых доходов призваны стать платформой для последующих частных 

инвестиций в производственные проекты и проекты сектора услуг. Дополняющий характер 

государственных и частных инвестиций должен стать гарантом для запуска новых перспективных 

проектов. 

В долгосрочной проектов перспективе Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

имеет потенциал формирования нового направления специализации – разработки новых 

технологий и техники для условий Севера и Арктики, включая спецтехнику, мобильные жилища, 

технологии жизнеобеспечения в полевых условиях.  

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре внедрены все положения Стандарта 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе (далее – Стандарт). Внедрение Стандарта 

позволило упростить административные процедуры на местах и создать более комфортную среду 

для открытия своего дела или расширения уже существующих производств. Положительную 

оценку совместной работы по созданию инвестиционного климата дают организации, 
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определенные Правительством Российской Федерации в качестве экспертов. Например, 

Агентством стратегических инициатив отмечены лучшие практики, реализуемые в автономном 

округе [3]. 

На графике представлены данные доходности: 

 – Для АО «Ханты-Мансийский НПФ»: доходность инвестирования средств пенсионных 

накоплений за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализированному 

депозитарию и фонду. 

– Для ГУК ВЭБ.РФ (Расширенный инвестиционный портфель): начисленная на счет 

доходность, то есть после вычета вознаграждений за управление средствами и отчислений в РОПС 

и ФГПН. 

 

Данные о доходности Ханты-Мансийского НПФ в 2022 году (по данным на 14.04.2021 г.), 

включая информацию за предыдущие 10 лет в сравнении с доходностью государственной 

управляющей компании ПФР – ГУК ВЭБ.РФ 
 

 
 

Для дальнейшей работы по реализации Стандарта определены ключевые направления [3]: 

 развитие и повышение качества регионального законодательства о механизмах защиты 

инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности; 

 повышение эффективности работы специализированной организации по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами;  

 развитие и повышение качества специализированного интернет-портала об 

инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; 

 повышение эффективности системы обратной связи и работы каналов прямой связи 

инвесторов и органов власти автономного округа. 
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Аннотация: На сегодняшний день одной из актуальных проблем в теории и практике 

международного и национального правотворчества и правоприменения является дискуссия о 

гражданском обороте таких объектов, как клетки, органы и ткани человеческого организма. 

Несмотря на длительную дискуссию, в научной среде не имеется определенного мнения по 

вопросу признания тканей и органов человека в системе объектов гражданских прав. Цель 

исследования - анализ проблематики, связанной со спецификой правового режима органов и 

тканей человека, как объекта вещных (имущественных) прав, возможность квалификации тела 

человека и его органов при жизни, человека в качестве объекта вещных прав, а также 

исследование специфики правового режима отделенных органов и тканей человека, как вещей. 

Методология исследования обусловлена поставленной целью и предполагает применение 

общенаучного метода (анализ, синтез, аналогия) и частнонаучного метода (сравнительно-

правовой, формально-юридический, диалектический) методов и приемов. 

Ключевые слова: объекты гражданского права, биоматериал, гражданский оборот, 

вещи, трансплантация, органы и ткани. 

 

Приступая к анализу заявленной темы, прежде всего отметим, что тело человека (далее 

тело) специалистами исследуется со многих ракурсов, интерпретируемое, в качестве объектов: 

преступления, разного рода медицинского вмешательства и т.д. и в этом контексте, довольно 

жаркие дебаты разгораются по обсуждению возможности наличия вещных прав на человеческое 

тело. В указанном контексте, особый акцент ставится на допустимости интерпретации тела 

живого человека как вещи (объекта) гражданского права, поскольку именно в гражданско-

правовой сфере и формируется данное понятие. 

Итак, многие исследователи, анализируя возникающие в рассматриваемой сфере 

проблемы, обосновывая невозможность интерпретации человеческого тела в качестве вещи, 
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акцентирую внимание на том, что само по себе тело - не результат труда и не обладает какой бы то 

ни было ценностью материального свойства в силу того, что формируется оно в ходе 

естественного биологического процесса [1]. 

Однако, в этой связи нельзя не принимать во внимание, что далеко не все объекты, 

интерпретируемые как «вещь», возникают как итог трудовой деятельности или не появились 

естественным путем. Так, растительные и животные объекты появились в ходе биологического 

процесса, а участки земли не созданы человеческим трудом, но все они - вещи. 

И все же, общесогласованной среди многих исследователей является позиция, согласно 

которой, живой человек не рассматривается в качестве объекта права в общем смысле и в качестве 

объекта вещных прав, в частности, что обусловлено исключением совпадения субъекта и объекта. 

Уместно обратиться здесь к позиции Ю.С. Гамбарова, что рассматриваемое «тело» включено в 

понятие субъекта права и интерпретируется «объективным правом исключительно в этом смысле» 

[2]. 

Некоторые авторы обосновывают наличие «соматических» прав, объектом которых, 

является тело, как объект права собственности, во многих ситуациях, обладающее стоимостным 

выражением» [3]. Но подобные позиции не способны внести ясность относительно 

принципиальной возможности совпадения субъекта и объекта права на живое человеческое тело. 

Следовательно, можно здесь констатировать, что конструкция вещного права на 

собственное тело, основана на заведомо негодных логических построениях. 

В данном случае, представляется верным, что аргумент о невозможности вещных прав на 

тело другого, рассматриваемого как самостоятельный субъект, основан на других: социальных, 

моральных, и юридических предпосылках. Базируясь на современных концепциях, живого 

человека, включая его тело, нельзя рассматривать как объект присвоения другими людьми 

(рабство - преступление) и, соответственно, с гражданско-правовых позиций в качестве вещи 

рассматриваться не может. 

Таким образом, ткани и органы, не обособленные от тела и имеющие с ним неотрывную 

связь, нельзя понимать в качестве самостоятельных объектов, что приводит к однозначному 

заключению о том, что никаким другим правовым режимом, чем режим тела живого человека, 

указанные объекты пользоваться не могут. Как следствие, ни как вещи, ни как любое иное 

имущество их интерпретировать не представляется логичным. Соответственно, в этом смысле, 

никаких вещных прав в данном случае быть не может, и предмет всех сделок, согласно которым 

человек дает согласие предоставить тело (его части), составит не тело, понимаемое как вещь, а 

именно действия этого человека [4]. 

На сегодня, представляется совершенно понятным, что научные споры по исследуемому 

нами правовому режиму обособленных от их обладателя органов и тканей, детерминированы не 

только еще не наработанным специалистами-исследователями общеприемлемым подходом, но и 

явно запаздывающей реакцией законодателя по этой проблематике. Можно понять трудность для 

законодателя решения возникающих задач, поскольку, в данном случае, следует принять во 
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внимание весь конгломерат теснейшим образом связанных с этим морально-этических нюансов. В 

этой связи, укажем лишь на одно направление, имеющее отношение к бурно развивающейся 

технологии клонирования человека, на основе его генетического материала, получаемого из 

любой клетки. 

В связи с этим становится ясно, что по общему правилу (допуская некоторые исключения), 

обособленные органы и ткани, не могут обращаться свободно, несмотря на то, что признаются 

вещами. 

Регламентация отношений, возникающих при изъятии органов и тканей для 

трансплантации, уcтановлена Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ, [5] 

предусматривающего, в частности, указанное изъятие у живого донора, если он выразил свое 

согласие на добровольной основе (ч. 4 ст. 47). Обратим также внимание и на положения Закона 

РФ от 22.12.1992 № 4180-1, [6] где абз. 4 ст. 1 закрепляет, что органы и (или) ткани человека не 

могут быть предметом купли-продажи, но, полностью из оборота они не исключаются, что 

возможно на безвозмездной основе. Кроме того, Закон о донорстве [7] в ст. 4 поощряет 

безвозмездное донорство, не запрещая и донорство на возмездных принципах. 

В итоге, можно заметить, что утверждение о вещной природе отделенных от тела органов 

и тканей, не нарушает принципа недопустимости коммерциализации тела, а равно и его участия в 

обороте [8]. 

Таким образом, в качестве обобщающих выводов, можно констатировать следующее. 

На сегодня ни у кого не вызывает сомнений необходимость совершенствования 

законодательной регламентации отношений, возникающих в рассматриваемой сфере, в более 

детальной регламентации спектра допустимых сделок и, соответственно, условий их совершения. 

Очевидно, что такое положение дел, формирует предпосылки для возможных конфликтных 

ситуаций и создает сложности в работе с указанными объектами, детерминируя еще не 

исследованные правовые риски. 

В этой связи, по нашему мнению, целесообразно расширить сферу применения 

действующих законодательных положений с введением в них норм, регулирующих условия и 

порядок совершения сделок с соответствующими объектами.  

Такой подход наиболее целесообразен, так как дает возможность, во-первых, внести 

ясность в вопрос, оборот каких именно тканей и органов нуждается в специальной регламентации, 

а во-вторых, позволит учитывать специфичные нюансы различных объектов. 
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Аннотация: Одной из актуальных проблем в теории и практике национального 

правотворчества и правоприменения является дискуссия о гражданском обороте таких 

объектов, как клетки, органы и ткани человеческого организма. Несмотря на длительную 

дискуссию, в научной среде не имеется определенного мнения по вопросу признания тканей и 

органов человека в системе объектов гражданских прав, однако это не мешает выдвигать 

различные позиции касаемо договора об оказании трансплантационных услуг. Статья посвящена 

актуальным проблемам, связанным с необходимостью совершенствования отечественной 

законодательной базы в области трансплантации органов и тканей. Цель исследования - анализ 

структуры отношений по трансплантации органов и тканей, а также допустимости концепции 

договора об оказании трансплантационных услуг и выяснение правовой природы такого договора. 

Методология исследования обусловлена поставленной целью и предполагает применение 
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общенаучного метода (анализ, синтез, аналогия) и частнонаучного метода (сравнительно-

правовой, формально-юридический, диалектический) методов и приемов. 

Ключевые слова: объекты гражданского права, биоматериал, гражданский оборот, 

вещи, трансплантация, органы и ткани. 

 

Научно-технический прогресс развивается с каждым днем, мир трансформируется и 

совершенствуется в различных сферах жизни общества. Область медицины - не исключение. 

Несмотря на широкий прорыв она продолжает развиваться в направлении генетики, а также более 

глубокого исследования тела человека и по сей день. Перед учеными ставятся различные задачи и 

такие вопросы, как наследственность заболеваний, вопросы старения человека и самое главное 

возможности пересадки органов и тканей. 

Трансплантация органов и тканей человека само по себе сложная высокотехнологическая 

работа и подразумевает изъятие у лица, именуемый донор, органа или ткани для дальнейшей 

пересадки лицу, именуемый реципиент, который в этом органе или ткани нуждается. 

Несмотря на достаточно развитое направление биомедицины законодательство в этой 

сфере не имеет четкого регулирования в части определения правового режима органов и тканей. 

Пробелы законодательства порождают криминализацию, отсутствие четких прав донора и 

реципиента, а также возможное ухудшение их здоровья. Исходя из этого в научной доктрине 

много авторов высказываются по этому поводу и выстраивают концепцию договора об оказании 

транспланталогических услуг. А.В. Тихомиров в своих работах пишет о необходимости 

рассмотрения информированного добровольного согласия в качестве односторонней сделки. При 

этом, нужно сказать, что данный вариант следует применять ко всем случаям проведения таких 

сложных операции как трансплантация органов и тканей прижизненном и посмертном, важным 

условием которого должно служить наличие согласия на изъятия органа или ткани для 

последующей трансплантации. 

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей, о чем свидетельствует 

статья 153 Гражданского кодекса Российской Федерации. Исследуя это, важнейшим компонентом 

сделки в системе юридического факта является юридический акт. Его цель порождение 

гражданских прав и обязанностей. Однако, реализовать такую позицию не представляется 

возможным так как изъятие биоматериала осуществляется после смерти лица, давшего 

соответствующее согласие [1]. Также добавим, что случае настоящего договора явно не 

приходится говорить о возникновении правовых последствий для лица, совершающего действия, 

составляющие его предмет. Наступление последствий – иначе изъятие органов, будет возможно 

только после его смерти. Кроме того, концепция сделки, осуществляемая в пользу третьего лица, 

также неприменима ввиду субъектного состава, а именно конкретизации лица в отношении 

которого будет заключаться этот договор (Анонимности донора и реципиента при 

трансплантации). Возможно, необходимо или правильно рассматривать информированное 
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добровольное согласие как механизм правомерного действия не преследующего достижения 

конкретного результата - юридический поступок. 

Конвенция Совета Европы прямо запрещает торговлю органами и тканями человека. 

Распоряжение РФ от 24 июня 2015 г. N 195-рп свидетельствует о недопустимости изъятия органов 

и тканей вопреки воле человека. Такое неправомерное действие влечет неблагоприятные 

последствия и расценивается как посягательство на международные стандарты правовой защиты и 

охраны прав и свобод человека. 

Рассматривая трансплантацию и другие виды медицинской помощи можно сказать, что 

трансплантация органов подразумевает особый субъектный состав: с одной стороны, 

специализированное медицинское учреждение (ключевым условием для осуществления данной 

медицинской услуги является внесение его данных в перечень Министерства здравоохранения), а 

с другой стороны дееспособное лицо, изъявившее соответствующее согласие. 

В научной доктрине некоторые авторы высказываются по поводу оформления договорных 

отношений в области трансплантации. Так, например, А.В. Тихомиров настаивает на письменной 

форме договора ввиду минимализации бюрократии в данной сфере и способа защиты 

правомерности действий сотрудника, осуществлявшего сложную операцию при наступлении 

неблагоприятных последствий реципиента или донора. Помимо этого, письменная форма договора 

позволит определить и обозначить характер и объём оказанной услуги. 

Данная позиция находит отражение в отечественном законодательстве. Закон о 

трансплантации органов и тканей, предусматривает письменное согласие донора на изъятие 

органа или ткани, но договорные отношения, заключённые между юридическим и физическим 

лицом, предполагает письменную форму, соответственно она и является единственной и 

обязательной [2]. 

Так, Е.Н. Степановой были названы некоторые виды договоров. Последние могут быть 

сгруппированы в две группы: «договоры, заключённые непосредственно между донором и 

реципиентом» и «договоры, заключенные при посредничестве медицинского учреждения». 

Как говорилось выше, первый вид договора заключается между донором и реципиентом. 

Он называется – договор «донор-реципиент», иначе – «договор дарения». При нём вещь 

передаётся одной из сторон (дарителем), другой (одаряемому) в собственность. Последнее 

осуществляется на безвозмездной основе. Объектом правоотношения, урегулированным данным 

договором, является орган, жертвуемый дарителем [3]. 

2. Второй договор предусматривает участие в трансплантации органа медицинского 

учреждения. Последний может заключаться с донорами и реципиентами медицинским 

учреждением. При нём соответствующее учреждение, предоставляющее медицинские услуги по 

трансплантации органа, оформляет договор, в котором оговариваются условия, при которых 

трансплантация органа будет возможна. 

Принимая во внимание вышесказанное, отмечу, что существующая в настоящий момент 

концепция применения договора дарения к указанным отношениям, предполагающим 
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трансплантацию органов, не совсем корректна. Действующее гражданское законодательство 

недвусмысленно дает понять, что возможность отмены дарения в результате совершения 

одаряемым умышленного покушения на жизнь дарителя или членов его семьи, включая близких 

родственников, либо умышленного причинения вреда здоровью дарителя, не представляется 

возможной. Однако, закон сохраняет возможность отменить договор дарения в случае если 

одаряемый использует дар, таким образом, что не может обеспечить целостность и 

удовлетворительные физические характеристики трансплантируемого органа. 

Иными словами, сама идея возможной отмены дарения, даже при наступлении условий, 

указанных выше, вызывает полное неприятие, поскольку это означает умышленное покушение на 

жизнь и здоровье реципиента [4]. 

Большинство авторов высказываются за безвозмездных характер оформления таковых 

отношений, однако на наш взгляд представляется правильным учитывать современный мир, а 

именно этико-моральную составляющую и рассматривать концепцию таких договоров 

возмездными в отношении донора или закрепления положений предусматривающими 

компенсацию. В этой связи мы можем согласиться с Д.С. Донцовым который указывает на 

квазивозмездности договора передачи органа реципиенту. Он считает, что в данной ситуации 

коммерциализации нет, возмездный характер предполагает компенсацию того дискомфорта, боли 

или ухудшения качества жизни после проведённой операции. Автором возмездное донорство 

рассматривается как договор sui generis (от лат. – в своем роде, своеобразный). 

Специализированное медицинское учреждение, донор и реципиент – участники договора. Донор 

должен соответствовать определенным критериям, среди них достижение возраста 

дееспособности, наличие добровольного желания/согласия о передаче конкретного органа и (или) 

ткани. Применительно к данному случаю, лечебным учреждением может выступать только 

государственные и муниципальные медицинские учреждения. Реципиентом признаётся лицо, 

нуждающееся в трансплантации. Предмет договора – орган или ткань. Цена договора – выплата 

материальной компенсация донору, понёсшему психические страдания после проведения 

операции. Настоящая компенсация может быть выражена либо в денежной, либо в натуральной 

форме. Здесь закон имеет ввиду приобретение путевки в санаторий, бесплатный приём на осмотр 

и (или) перевязку и т.д. Концепция договора в рамках которой устанавливается цена несёт в себе 

риск коммерциализации, а также злоупотреблений в данной области. Однако вопросы размера и 

объема компенсации донора остаются открытыми.  

В своих работах Д.С. Донцов нередко сетовал на проблему соотношения субъектного 

состава такого договора. Согласно его позиции, взаимные права и обязанности должны 

проистекать из существа самого договора. Так, в случае если сторонами договора выступают 

донор и медицинское учреждение, донор обязан передать предусмотренный договором орган 

(ткань) в специально оговоренный срок.  Медицинское учреждение, в свою очередь, обязуется 

провести все необходимые мероприятия по изъятию данного органа, выплатив вознаграждение и 

обеспечив донору достойный реабилитационный уход. Как представляется природа этого 
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договора и условия заключения предполагают консенсуализм сторон, возмездный характер и 

двусторонность. В случае, если стороной договора является реципиент – донор, последний берёт 

на себя обязательства об оплате услуг выбранной донором медицинской организации (в перечень 

таких услуг входит эксплантация органа или ткани, а также комплекс реабилитационных 

мероприятий) и выплате денежной компенсации донору [5]. 

Положения договора в части риска является одним из важнейших пунктов ввиду сложного 

медицинского вмешательства. Выражая свою позицию относительно вопроса допустимости риска 

при проведении операций по трансплантации, да и в целом любых хирургических манипуляций, 

замечу, что всё это представляется довольно сложным. В большинстве случаев, операции по 

пересадке органов и тканей наиболее подвержены риску, а безопасность пациентов в таком случае 

остаётся пограничной. Таким образом, риск допустим лишь тогда, когда он будет оправдан, т.е. 

если шансы на успех и возможность спасения жизни реципиента явно превышают вероятность 

ухудшения здоровья донора.  

Немало важной составляющей договора об оказании транспланталогической услуги 

состоит в невозможности донора влиять и контролировать ход выполнения операции, ставить 

условия касаемо действий и манипуляций сотрудника медицинского персонала, поскольку донору 

и реципиенту сложно оценивать этапы оказания предстоящей медицинской помощи ввиду 

отсутствия глубоких знаний в этой области. 

Остается открытым вопрос о сроках, устанавливаемыми сторонами предоставления 

биоматериала. Считаем правильным руководствоваться концепцией разумного срока, которая 

существует в Гражданском Кодексе. 

Написанное выше позволяет сформировать основную начинал взгляд концепцию договора 

сторонами которого является донор и медицинское учреждение. Это возмездный двусторонний 

договор суть которого заключается в изъятии конкретного органа и последующей реабилитации 

одной стороны договора. Двусторонний характер предполагает подчинение донором внутренним 

правилам медицинского учреждения, а также строгого выполнения предписаний медицинского 

персонала во избежание ухудшения состояния здоровья и соответственно возможности требовать 

от медицинского учреждения компенсации за некачественную представленную медицинскую 

услугу. Донору предоставляются материальные блага, выражающиеся в дальнейших осмотрах и 

перевязки послеоперационного периода, реабилитационного срок и денежной компенсации, это и 

носит признак возмездности такого договора.  
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Аннотация: Актуальность исследуемого в настоящей статье вопроса, обусловлена той 

значимой ролью, которую приняло на себя государство в современной экономике. В связи с этим, 

государственные закупки оказывают самое серьезное воздействие на экономическое положение 

страны. В связи с этим, в статье исследуются возможные перспективы развития системы 

государственных закупок в современных российских реалиях, а также обосновываются 
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аргументы в пользу перехода от концепции «государственных закупок» к «государственным 

заказам».  

Ключевые слова: «государственные закупки», «муниципальные закупки» 

 

Прежде всего, для внесения терминологической ясности, обратим внимание, что 

использование термина «государственные закупки», обычно подразумевает также и 

«муниципальные закупки», но в рамках настоящей статьи, для краткости, мы будем употреблять 

словосочетание «государственные закупки», что никоим образом не меняет его указанного выше 

значения.  

Итак, фундамент системы госзакупок базируется на экономической деятельности 

государства, выступающего в этих рамках, субъектом рыночных отношений. Функции указанной 

системы, заключаются, как в обеспечении общественных запросов, так и в госрегулировании, что 

нацелено на обеспечение равновесного положения вокруг критериев макроэкономического, 

финансового, социального и экологического характера [4]. 

Уместно отметить двойственность значения госзакупок: первое - удовлетворяющих 

определенный сектор общественного совокупного запроса, второе - посредством специальных 

требований к участникам закупок и процедуре их проведения, влияющих на структуру, 

организацию и развитие хозяйственных процессов. Обратим также внимание на плотную связь 

«государственных закупок» и «государственных заказов», нередко рассматриваемых совместно.  

Если провести анализ взаимосвязи указанных выше категорий через «спрос», можно 

заметить, что госзакупки обозначают сделки купли-продажи, где покупателем является само 

государство как конгломерат всех составляющих его органов, а также организационных структур, 

могущих государственными не считаться, однако в его введении находящихся. Также, от имени 

государства, в роли покупателя можно обнаружить независимые организации, тем не менее, 

действующие по поручению и от имени государства в ходе совершения различных торговых 

сделок.  

Концепция госзакупок основана на рынке конкуренции, с изобилием благ, где основой 

выступают деньги, что, как подразумевается в теории, позволяют приобрести все эти блага. 

Однако, реальность вносит свои коррективы в теорию, что выразилось, в частности, в итоге 

негативного экономического и политического воздействия «объединенного Запада» на нашу 

страну, выявившего доминату не денег, а материальных ресурсов (газ, нефть, металлы, 

продовольствие и т.п.).  

В этой связи, совершенно понятно, что при отсутствии на рынке предложения ресурсов 

нужных стране, никакие госзакупки совершать нельзя, хотя и имея на это необходимые денежные 

средства. 

В данном случае, вполне целесообразным представляется переход к категории 

«государственный заказ», представляющий собой озвученный запрос покупателя приобрести 

товар и оплатить его, обращенный к продавцу либо производителю, Иными словами заказ – с 
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позиции теории спроса – это потенциальный, будущий спрос, подтверждаемый документально 

зафиксированным намерением рыночного субъекта совершить сделку. Здесь можно согласиться с 

мнением В.А. Плотникова, полагающего, что госзаказ - более общая категория, чем госзакупка, 

поскольку из заказа вытекает закупка, а вот обратное, будет неверным [6]. 

По нашему мнению, с учетом изменений современной экономики, приоритет следует 

отдавать госзаказам, взамен госзакупок, что, вероятно, обусловит необходимость внесения 

изменений в действующую законодательную базу, на сегодня регламентирующую госзакупки (в 

широком смысле): Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ [1] и Федеральным законом от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ [3], в наименованиях которых речь идет именно о «закупках». 

Обратим особое внимание, что и в нормативном правовом документе, имеющим 

отношение к области военной безопасности России, в которой опасность рыночных изъянов 

может стать для нашего государства фатальной, в самом названии уже усматривается 

предлагаемый нами подход, акцентирующий внимание на «заказе». Это – Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 275-ФЗ [2].  

В этой связи, по нашему мнению, представляется перспективной возможность внедрения 

некоторых положений этого нормативного акта, в законодательство о госзакупках. 

Дело здесь в том, что с учетом складывающейся на сегодня ситуации в международных 

отношениях, введения против России группой западных стран санкционного режима и 

осуществляемой нашей страной специальной военной операции, можно предположить вполне 

реальную вероятность доминирования императивного характера федеральной контрактной 

системы, трансформацией характера ее элементов, свойственного современной концепции 

государственного оборонного заказа.  

Нельзя не отметить и экзистенциальный характер угроз, обусловленных указанными выше 

факторами, что в условиях усиления экономического и военного давления на Россию со стороны 

враждебной западной коалиции, может потребовать полного перевода российской экономики на 

«военные рельсы» [5]. В связи с этим представляется, что с учетом известной «условности» 

разграничения сущности закупок гражданского и оборонного назначения, процесс внедрения 

институциональных правил из сферы гособоронзаказа в область закупок для государственных и 

муниципальных нужд, это только вопрос времени. 

Таким образом, подводя общий итог, можно констатировать, что сегодня, наша страна 

должна достойно противостоять перманентно возникающим угрозам, вызванными 

международной политической, военной и экономической ситуацией, что обусловливает 

необходимость соответствующей трансформации национальной экономической политики, 

важнейшим направлением реализации которой, является регулирование через госзакупки и 

госзаказы.  

Соответственно, приходим к выводу о необходимости трансформации системы 

государственных закупок путем привнесения в нее элементов концепции государственных 

заказов, реализованной в настоящее время в законодательстве о государственном оборонном 
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заказе, что в свою очередь, потребует повышения объема государственного присутствия в 

экономике. 

Не приходиться сомневаться, что все указанные нами вопросы требуют дальнейших 

исследований, но находить их решение уже сейчас, по нашему мнению, просто необходимо. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные правила возмещения вреда, 

причиненного несовершеннолетними в соответствии с российским и зарубежным 

законодательством. Выявлен ряд сходств и различий правового регулирования рассматриваемого 

института.  Цель исследования состоит в разработке рекомендаций по совершенствованию 

гражданско-правового регулирования механизма возмещения вреда, причиненного 

несовершеннолетними, на основании зарубежного опыта. Методология исследования 
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представлена диалектическим методом познания, методом правового анализа, правового 

моделирования, логико-юридическим методом. Научная новизна исследования состоит во 

внесении предложений по реформированию гражданского законодательства в виде установления 

презумпции виновности законных представителей за вред, причиненный несовершеннолетними, 

без учета их вины. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, вред, возмещение вреда, субсидиарная 

ответственность, дееспособность, вина, деликтоспособность. 

 

Институт возмещения вреда, причиненного несовершеннолетними, занимает важное место 

в системе российского права. Современный этап развития общественных отношений 

характеризуется тем, что несовершеннолетние лица часто совершают противоправные поступки, в 

том числе, и уголовные преступления, которые зачастую сопровождаются причинением ущерба 

иным лицам. Вопросы возмещения вреда, причиненного несовершеннолетними лицами, 

регламентируются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1], ст. 

ст. 1073, 1074, 1075 ГК РФ.  

По общему правилу, весь вред, который был причинен личности или имуществу, должен 

быть возмещен в полном объеме. Применительно к рассматриваемому вопросу, гражданское 

законодательство устанавливает правило о том, что вред, причиненный несовершеннолетними, 

может быть возмещен также и такими субъектами, как: родители (в том числе, и лишенные 

родительских прав), усыновители, опекуны, соответствующими организациями, 

осуществляющими надзор за несовершеннолетними (организацией для детей-сирот, 

образовательной, медицинской организацией).  Указанные лица в полной мере несут обязанность 

по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетними, не достигшими четырнадцатилетнего 

возраста.  

Лица, достигшие возраста четырнадцати, но не достигшие возраста восемнадцати лет, сами 

несут ответственность за причиненный ими вред на общих основаниях. Из данного правила 

имеется исключение: так, если у лица, достигшего четырнадцати, но не достигшего восемнадцати 

лет, нет достаточных собственных средств или имущества, чтобы возместить соответствующий 

вред, он возмещается родителями (усыновителями) и попечителем такого лица. Такая 

субсидиарная ответственность родителей, усыновителей и попечителей ограничена следующими 

обстоятельствами: достижение лицом совершеннолетнего возраста, появление у такого лица 

собственных доходов или иного имущества, достаточного для возмещения вреда, приобретение 

несовершеннолетним лицом дееспособности.  

Кроме того, также стоит сказать о том, что ответственность иных лиц, которые указаны 

выше, за вред, причиненный несовершеннолетним, наступает в случаях, если они не докажут, что 

вред возник не по их вине. Категория вины применительно к рассматриваемому аспекту раскрыта 

в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2010 г. № 1. Вина 

родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, организации для детей-сирот будет иметь место 
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в том случае, если они безответственно относились к воспитанию несовершеннолетнего, не 

осуществляли должный надзор за его поведением, допускали попустительство или поощрение его 

ненадлежащего поведения. Медицинские, образовательные и прочие организации будут нести 

ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, в том случае, если не осуществляли 

за ним необходимый надзор в момент причинения вреда [2]. 

Представляется также в обобщенном виде рассмотреть вопросы возмещения вреда, 

причиненного несовершеннолетними, в зарубежных странах. Стоит отметить, что как в рамках 

континентального, так и в рамках англо-американского права предусмотрены институты 

самостоятельного возмещения вреда несовершеннолетними, а также ответственности за такой 

вред третьих лиц.  

Так, И.В. Корнев отмечает, что применительно к вопросам самостоятельного возмещения 

несовершеннолетними причиненного ими вреда, исторически сформировалось два подхода. В 

соответствии с первым подходом дети до определенного возраста рассматриваются как полностью 

недееспособные и самостоятельно нести ответственность за свои действия, в том числе и за 

причиненный вред, не могут. В соответствии со вторым подходом не установлено никаких 

возрастных границ в рамках решения вопроса о возможности возложения на несовершеннолетнего 

обязанности по возмещению вреда. При втором подходе различные государства устанавливают 

два способа определения возможности несения несовершеннолетним самостоятельной 

ответственности: либо такое лицо должно обладать полной деликтоспособностью, за исключением 

тех случаев, когда в силу своего умственного развития оно не признается таковым, либо же 

закрепляется правило о том, что несовершеннолетние лица неделиктоспособны, если иное не 

будет доказано [4, c. 9]. 

Так, например, по праву Италии, Швейцарии, Бельгии, Японии следует, что 

несовершеннолетние признаются по общему правилу полностью деликтоспособными, 

оспаривание которой должно осуществляться в судебном порядке.  Кроме того, также стоит 

отметить, что ответственность третьих лиц за вред, причиненный несовершеннолетними, также 

наступает при наличии вины, которая может быть оспорена. Потерпевшие обладают правом 

доказывать виновность третьих лиц в причинении им вреда несовершеннолетними.  

В странах семьи континентального права, так же, как и в Российской Федерации, 

закрепляется общее правило, в соответствии с которым несовершеннолетнее лицо, достигшее 

установленного законом возраста, либо признанное полностью деликтоспособным, несет 

ответственность за причиненный им вред на общих основаниях. Такая ответственность носит 

полностью самостоятельный характер, однако, она может носить и солидарный характер с 

законными представителями или иными третьими лицами, как это закреплено, к примеру, в ст. 840 

Германского гражданского уложения [3]. В таком случае на несовершеннолетнее лицо возлагается 

обязанность по возмещению причиненного вреда в полном объеме. Допустимо и применение в 

рассматриваемых случаях соответствующих гражданско-правовых институтов (например, учет 

вины потерпевшего, учет его имущественного положения и проч.).  
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Страны континентального права также устанавливают институт ответственности третьих 

лиц за вред, причиненный несовершеннолетним. Такие субъекты подразделяются, по аналогии с 

российским законодательством, на две группы: родители, усыновители, опекуны, попечители и 

иные лица, которые рассматриваются в качестве законных представителей несовершеннолетнего; 

лица, которые не являются законными представителями, однако, реализуют отдельные 

воспитательные или надзорные функции в силу закона или договора.  

Интересным в рассматриваемом аспекте является и вопрос вины. Так, например, по праву 

Германии и Швейцарии третьи лица несут ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними, на основании презумпции вины, которая, однако, легко может быть 

опровергнута в судебном порядке. Так, например, практике известен случай, когда родители 

несовершеннолетнего ребенка были освобождены от обязанности по возмещению вреда, 

поскольку было установлено, что вред был причинен во время игры в футбол, суд же посчитал, 

что в таких обстоятельствах родители не должны были осуществлять непрерывный надзор за 

ребенком [5]. 

На наш взгляд, положительным образом можно охарактеризовать практику таких 

государств, как Франция, Бельгия, которая сформировала правило о возможности возложения на 

законных представителей обязательной ответственности за причинение вреда 

несовершеннолетними, за исключением случаев, когда такой вред был причинен в форс-

мажорных обстоятельствах. В данной практике, как представляется, особым образом проявляется 

такая важная функция ответственности, как компенсационная. По аналогичному пути развивалось 

и гражданское законодательство Нидерландов, в соответствии с положениями которого законные 

представители во всех случаях несут ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними в возрасте до 14 лет. Как отмечает И.В. Корнев, «разработчики ГК 

Нидерландов правильно предусмотрели ответственность родителей без вины за действия лиц до 

14 лет, но оставили возможность доказать невиновность для законных представителей 

несовершеннолетних причинителей вреда старше 14 лет. Такой подход также предусматривает 

защиту интересов компенсирующей стороны» [4, c. 20]. 

На наш взгляд, установление обязательной ответственности законных представителей за 

вред, причиненный несовершеннолетними (за исключением случаев, когда такой вред был 

причинен в условиях форс-мажора), является обоснованным и целесообразным, поскольку 

позволяет в полной мере защищать интересы потерпевшей стороны. Считается, что данный опыт 

может быть полезен для российского законодательства, которое в настоящее время, фактически, 

предоставляет возможность избежать выплаты соответствующих компенсаций за вред, 

причиненный несовершеннолетним, в том случае, если его законные представители или иные 

третьи лица докажут факт отсутствия своей вины. Интересы потерпевшей стороны в данном 

случае останутся незащищенными, что видится недопустимым для правового государства. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные правила возмещения вреда, 

причиненного несовершеннолетними, рассмотрены проблемы применения на практике норм 

гражданского законодательства в рассматриваемой области. Целью исследования является 

разработка рекомендаций по совершенствованию гражданско-правового регулирования 

механизма возмещения вреда, причиненного несовершеннолетними. Методология исследования 

представлена диалектическим методом познания, методом правового анализа, правового 

моделирования, логико-юридическим методом. Научная новизна исследования состоит во 

внесении предложений по реформированию ст. 1074 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в части совершенствования института возмещения вреда, причиненного 

несовершеннолетними. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, вред, возмещение вреда, субсидиарная 

ответственность, дееспособность. 

 

Современный этап развития общественных отношений характеризуется тем, что в 

различных правоотношениях наряду с взрослыми лицами участвуют также и несовершеннолетние 

граждане. Традиционно, такие лица признаются в качестве субъектов, нуждающихся в особой 

охране и защите со стороны государства. Так, например, в соответствии с положениями 

https://studfile.net/preview/4366198/page:24/
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Декларации прав ребенка [2], Конвенции о правах ребенка [3], несовершеннолетние лица должны 

быть первыми, кому оказывается помощь и защита. Однако на практике возникают ситуации, при 

которых несовершеннолетние лица своими неправомерными действиями сами выступают в 

качестве причинителей вреда. В рамках российского законодательства вопросы возмещения вреда, 

причиненного несовершеннолетними лицами, регламентируются положениями ст. 1073 и ст. 1074 

Гражданского кодекса Российской Федерации [1].  

Так, положения гражданского законодательства устанавливают, что в определенных 

случаях обязанность по возмещению причиненного вреда может быть возложена на тех лиц, 

которые не являются непосредственными причинителями вреда, в том числе, и на родителей 

несовершеннолетних лиц. Фактически, ответственность за вред, причиненный такими лицами, 

несут те субъекты, которые обязаны были осуществлять надзор за несовершеннолетним. К числу 

субъектов, на которые может быть возложена обязанность по возмещению вреда, относятся 

родители (усыновители), опекуны, организации для детей-сирот, иные организации и лица, 

которые были обязаны осуществлять надзор за несовершеннолетним (например, образовательные 

и медицинские организации).  

Положения ч. 1 ст. 1074 ГК РФ закрепляют правило о том, что несовершеннолетние лица, 

достигшие возраста четырнадцати, но не достигшие возраста восемнадцати лет, ответственность 

за причиненный ими вред несут самостоятельно в общем порядке. Вполне закономерным видится 

тот факт, что несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет может не обладать необходимыми 

средствами для того, чтобы возместить причиненный им вред. В таком случае, как указано в ч. 2 

ст. 1074 ГК РФ, вред полностью или в недостающей части будет возмещаться его родителями, 

усыновителями, попечителями, если последние не докажут, что вред возник не по их вине. В 

данном случае применяется институт субсидиарной ответственности. Однако возложенная данной 

нормой обязанность носит срочный характер, поскольку ограничивается: достижением лицом 

совершеннолетнего возраста, а также появлением у лица доходов или имущества, в объеме, 

достаточном для возмещения вреда; приобретением несовершеннолетним дееспособности до 

достижения восемнадцати лет. 

Стоит согласиться с авторами, которые указывают, что ст. 1074 ГК РФ направлена на 

ограничение возможности потерпевших получить полное возмещение вреда, поскольку 

предусматривает «безусловное основание для прекращения ответственности субсидиарных 

должников с момента достижения деликвентом совершеннолетия» [5].  

Так, соглашаясь с приведенной точкой зрения, представляется возможным 

проиллюстрировать ее следующим примером из правоприменительной практики. Липецкий 

областной суд в рамках своего решения постановил взыскать с осужденного Л. денежную сумму в 

счет возмещения материального ущерба и компенсации материального вреда. В силу отсутствия у 

несовершеннолетнего собственных средств, необходимых для возмещения вреда в полном объеме, 

указанная денежная сумма подлежит взысканию с его родителей. Впоследствии родители 

несовершеннолетнего обратились в суд с требованием об освобождении их от обязанности 
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возмещения причиненного вреда, поскольку их сын достиг возраста восемнадцати лет. Требование 

было удовлетворено.  

Потерпевшими лицами была подана соответствующая жалоба в суд кассационной 

инстанции, в которой ими высказывалась просьба о возобновлении исполнительного производства 

в отношении родителей Л. Было указано, что Л. возместил лишь незначительную сумму 

материального ущерба, в то время как материальный вред вовсе не возмещался. Л., находясь в 

исправительном учреждении, не имел реальной возможности выплачивать соответствующие 

суммы, в связи с чем, потерпевшие, по их мнению, фактически, были лишены возможности 

получить возмещение причиненного им вреда. Кассационная жалоба не была удовлетворена, суд 

сослался на положения ст. 1074 ГК РФ [4].  

Таким образом, фактически, действующее законодательство содержит возможность 

лишения потерпевших возможности получить возмещение причиненного им ущерба. Кроме того, 

как представляется, правило, содержащееся в ч. 3 ст. 1074 ГК РФ, фактически, не соответствует 

общей концепции возмещения вреда, причиненного несовершеннолетними, поскольку такой вред 

причиняется такими лицами в момент недостижения ими совершеннолетия. Несовершеннолетние, 

закономерно, могут причинить вред и другим лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста, 

которые, несмотря на повышенную необходимость обеспечения защиты их прав и свобод, могут 

не получить возмещения соответствующего причиненного им вреда. 

На наш взгляд, рассматриваемая норма нуждается в корректировании посредством 

исключения из нее правила о том, что ответственность субсидиарных должников прекращается с 

достижением лицом, причинившим вред, совершеннолетнего возраста. Таким образом, 

представляется возможным ч. 3 ст. 1074 ГК РФ изложить следующим образом: «Обязанность 

родителей (усыновителей), попечителя и соответствующей организации по возмещению вреда, 

причиненного несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, 

прекращается, когда у такого лица появились доходы или иное имущество, достаточные для 

возмещения вреда».  

На основании изложенного представляется возможным сделать вывод о том, что 

российское законодательство в части регулирования механизма возмещения вреда, причиненного 

несовершеннолетними, не является совершенным, поскольку предусматривает возможность 

лишения потерпевших возможности получить возмещение причиненного им ущерба. Внесение 

изменений в ст. 1074 ГК РФ может повысить эффективность правового регулирования 

рассматриваемого института. 
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Аннотация: Актуальность настоящего исследования обусловлена отсутствием 

возможности закрепления в договоре особых способов защиты прав потребителей, кроме 

перечисленных ГК РФ. Невзирая на наличие богатого перечня способов защиты, несмотря на 

провозглашенную либерализацию договорных правоотношений, государство сфокусировалось на 

регламентации анализируемых отношений, отказавшись от принципа свободы договора, 

исключив для потребителей преимущество указания в договоре особых условий. Цель 

исследования – проведение комплексного исследования теоретико-прикладных проблем способов 

защиты прав потребителей в договорных правоотношениях. Методология исследования 

обусловлена поставленной целью и предполагает применение таких методов, как диалектический 

метод познания, метод правового анализа и логико-юридический метод. Научная новизна 

исследования заключается в обобщении и конкретизации проблем, связанных со способами 

защиты прав потребителей и 

совершенствовании действующего законодательства.  Результаты исследования могут быть 

использованы как основа для совершенствования действующего законодательства в сфере 

защиты прав потребителей. 
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Прежде всего, хотелось бы обратить внимание, что заявленные в заголовке статьи способы 

защиты прав регламентированы законодателем в ст. 12 ГК РФ и другими. Обратим внимание, что 

избрание наиболее целесообразного из рассматриваемых способов, обусловливается 

особенностями попранного права и характером его ущемления. Как известно, в этих случаях, 

потребитель вправе реализовать на практике способы, не только указанные в ГК РФ, но 

использовать меры специального характера руководствуясь особенной частью ГК РФ, а также 

нормами Закона «О защите прав потребителей» [2] (далее – Закон № 2300-1). 

Формулировку главной цели регламентации рассматриваемых отношений содержит 

преамбула Закона № 2300-1, которая подразумевает гарантии прав потребителя на приобретение, 

отвечающих требованиям качества и безопасности товаров, согласно их потребностям [3, с. 79]. 

Заметим, что потребителей можно всегда рассматривать как «слабую» сторону договорных 

правоотношений, что безусловно должно инициировать повышенный интерес законодателя к 

проблемам правовой регламентации охраны потребительских прав. 

Как известно, ст. 153 ГК РФ содержит богатый арсенал рассматриваемых нами способов 

защиты судом и почти все они, вполне реализуемы участниками договорных отношений на 

практике. Например, это: признание недействительности заключенной сделки [6, с. 231]; 

восстановление первоначального положения; принудительное исполнение обязанности [5, с. 27]; 

изменение и прекращение правоотношения; различные способы возмещение нанесенного вреда и 

убытков, а также морального вреда.  

В соответствии с ч. 2 ст. 153 ГК РФ, суд использует для защиты права способ, 

предусмотренный законом либо договором, однако, на основании изложенного в ст. 16 Закона № 

2300-1 следует, что защита может быть реализована исходя из норм, закрепленных ГК РФ или 

другим законом.  

Таким образом, можно констатировать, что в отличие от ст. 153 ГК РФ, среди 

рассматриваемых способов защиты прав потребителей, договор не фигурирует.  

Принимая указанные обстоятельства к сведению, приходим к выводу, что по факту, ГК РФ 

исключил для потребителей возможность указать в договоре особые способы защиты прав, не 

указанных в ГК РФ либо другом законе [7, с. 334]. 

Итак, концептуальная разница правового регулирования института защиты прав 

посредством ГК РФ заключается в следующем. Согласно ГК РФ, для применения любого способа 

защиты нарушенного права этот способ должен не только предусматриваться в законе, но и 

дублироваться в тексте договора, заключенного между сторонами. Еще одним отличием в аспекте 

института защиты нарушенных прав является возможность применения мер оперативного 

воздействия в силу прямого указания закона (даже при отсутствии каких-либо положений по 

этому поводу в тексте договора).  

В частности, ст. 432 ГК РФ устанавливает меры оперативного воздействия на продавца, 

если он нарушил условия договора купли-продажи относительно количества товара. В частности, 

если покупатель получил меньше товара, он вправе потребовать недостающий объем товара, либо 
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отказаться от товара и оплаты, либо реализовать свое право на возврат уже уплаченной суммы [4, 

с. 647]. 

В случае продажи товара ненадлежащего качества покупатель по договору розничной 

купли-продажи, для защиты своих права может руководствоваться положениями ст. 503 ГК РФ. 

Часть 2 ст. 702 ГК РФ наделяет заказчика по договору подряда правом отказаться от 

договора и требовать возмещения убытков в случае, если подрядчик своевременно не начал 

работу или выполняет ее настолько медленно, что окончание ее в срок становится невозможным. 

Согласно ст. 813 ГК РФ, при невыполнении заемщиком предусмотренных договором займа 

обязанностей по обеспечению возврата займа (так же, как и в случае необеспечения выполнения 

обязательства или ухудшения его условий при обстоятельствах, за которые заимодатель не несет 

ответственности) заимодатель имеет право требовать от заемщика досрочного возврата займа и 

уплаты процентов.  

При таких обстоятельствах представляется обоснованным вывод о том, что с принятием 

ГК РФ в правовом поле сложилась довольно нестандартная ситуация. Несмотря на 

провозглашенную Россией цель достижения уровня высокоразвитой рыночной экономики и 

дерегуляции договорных правоотношений, ГК РФ минимизировал область применения 

положений договора.  

На сегодняшний день, можно констатировать наличие ситуации, когда в ГК РФ закреплен 

принцип возможности применения договорного регулирования взаимоотношений потребителей, 

лишь в случае наличия нормы закона, позволяющей сделать это.  

Таким образом, государство сконцентрировалось на регулировании рассматриваемых 

договорных правоотношений и по факту отказалось от принципа свободы договора. Как 

представляется, такой подход нуждается в глубоком его осмыслении.  

По нашему мнению, развитие законодательства в рассматриваемой сфере, впрочем, как и 

совершенствование судебной практики, должно происходить в направлении расширения спектра 

способов защиты прав потребителей в договорных правоотношениях. 

Соответственно, основная цель законодателя должна заключаться в формировании 

соответствующих механизмов защиты прав участников потребительских отношений, которые бы, 

с одной стороны, предоставляли максимально возможное количество инструментов для защиты их 

нарушенных прав, а с другой – закрепили бы ограничения, не допускающие либо значительно 

нивелирующие риски злоупотребления правом в рассматриваемой сфере отношений.  
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Аннотация: Актуальность настоящего исследования обусловлена отсутствием четкого 

механизма определения правовой природы института претензионного порядка урегулирования 

споров, а также регламентацией вышеуказанного института посредством фрагментарных 

упоминаний в ГПК РФ и АПК РФ. Несмотря на то, что осуществление претензионного порядка 

разрешения споров в сфере защиты прав потребителей, не является обязательной процедурой, 

вместе с тем имеются случаи, предусмотренные законом, требующие соблюдения 

претензионного порядка. Цель исследования – проведение комплексного исследования теоретико-

прикладных проблем претензионного порядка урегулирования споров с участием потребителей в 

договорных отношениях. Методология исследования обусловлена поставленной целью и 

предполагает применение таких методов, как диалектический метод познания, метод правового 

анализа и логико-юридический метод. Научная новизна исследования заключается в обобщении и 

конкретизации проблем, возникающих при анализе досудебного порядка разрешения споров с 

участием потребителей в договорных правоотношениях и предложении путей 

совершенствования законодательства в исследуемой сфере. Результаты исследования могут 

быть использованы как основа для совершенствования действующего законодательства в спорах 
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с участием потребителей в договорных правоотношениях. 

Ключевые слова: досудебный порядок, претензия, претензионный порядок, урегулирование 

споров, споры с участием потребителей 

 

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание, что в последние годы замечается довольно 

стремительное возрастание тенденций более широкой реализации внесудебного порядка защиты, 

который определяется законодательством как досудебный порядок урегулирования спорных 

ситуаций. 

Стоит отметить, что именно претензионному порядку урегулирования споров в 

исследовательских кругах уделяется большое внимание. 

Претензионный порядок представляет собой предъявление требования или претензии со 

стороны одного субъекта правоотношений другому, для разрешения спора без участия в нем 

судебных органов. 

Основными положительными моментами претензионного порядка защиты прав являются 

его финансовое преимущество, в отсутствии оплаты субъектами порой дорогостоящих судебных 

издержек, а также, в отсутствии сложной организации порядка разрешения спора в суде, что также 

значительным образом перекрывает и временные затраты. 

Порой обращение с претензией со стороны потребителя поставщику услуг разрешает спор 

в короткие сроки без участия в данном конфликте уполномоченных органов. 

Осуществление претензионного порядка разрешения споров в законодательстве, 

регулирующем отношения в области защиты прав потребителей, не является обязательной 

процедурой, однако, существуют случаи, предусмотренные законом, где до судебного 

разбирательства, необходимо осуществление претензионного разбирательства, например, на 

основании положений ст. 55 Закона о связи [4]. Также можно отметить ст. 120 Федерального 

Закона № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» [5], в котором 

отмечена необходимость предоставления перевозчику претензии до обращения в суд, ст. 10, 

Федерального Закона № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

[6], где отмечено, что претензии к качеству туристского продукта предоставляются туроператору в 

письменной форме в течение двадцати дней, с окончания действия договора и другие нормативно-

правовые акты [9, с. 21]. 

Отдельные нормы о претензионном порядке и последствиях его несоблюдения 

представлены в общегражданском (ст. ст. 452, 466, 468, 475, 480, 482, 503, 504, 518-523, 737-739, 

797 ГК РФ) [1] и процессуальном (ст. ст. 132, 135, 136, 222 ГПК РФ) [2] законодательстве. Право 

потребителя на досудебное урегулирование споров путем подачи претензии (заявления 

требования) закреплено положениями Закона РФ «О защите прав потребителей» (ст. ст. 12-14, 18, 

19, 21-25, 26.1, 28-32) [7]. 

Определяя общую проблему правовой регламентации отношений, возникающих в 

рассматриваемой сфере, обратим внимание, что и действующий на сегодня АПК РФ [3], 
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конкретных положений о претензионном порядке не содержит, поэтому, регламентация 

претензионного порядка досудебного урегулирования споров в настоящее время происходит лишь 

посредством фрагментарных упоминаний о нем в ГПК РФ и указанном выше АПК РФ. Ст. 4 АПК 

РФ, в которой закреплено, что некоторые из споров гражданско-правого характера, арбитражные 

суды могут рассматривать, лишь по завершении процедуры урегулирования таких споров в 

досудебном порядке. Также в ст. 135 ГПК РФ, отмечена возможность возвращения судом 

искового заявления, если не был соблюден досудебный порядок урегулирования спора. 

Уместно также обратить внимание и на отсутствие последовательности, как в 

потребительском законодательстве, так и в законодательстве касательно претензионного порядка 

разрешения споров. Дело здесь в том, что распространение претензионного порядка 

регулирования лишь на некоторые правовые нормы регламентирующие потребительские 

отношения может стать причиной юридической путаницы и возникновением коллизий в 

правоприменительной практике, так же данная ситуация значительным образом усложняет работу 

судебных органов [8. c. 236]. 

Как представляется, при наличии указанных выше пробелов, нет четкого установления не 

механизма, ни порядка, ни точного определения правовой природы института претензионного 

порядка урегулирования споров, в связи с этим, в глазах гражданского общества, данный порядок 

выглядит ни как выгодная и эффективная альтернатива судебному разбирательству, а как 

бесполезный барьер на пути в суд. 

Для устранения законодательных пробелов, авторами предлагается унифицировать 

потребительское законодательство, добавив в него главу, подробно регламентирующую 

процедуру претензионного порядка разрешения споров с участием потребителей, распространив в 

обязательном порядке данную форму защиты прав на все правоотношения с участием субъектов 

потребитель-предприниматель. 

По нашему мнению, введение обязательного претензионного порядка на разрешение 

споров между потребителями и поставщиками услуг (предпринимателями), в значительной 

степени бы облегчило, и тем самым повысило качество работы судебных органов, а также, 

способствовало снятию экономической нагрузки с субъектов права и унификации деловых 

отношений и деловой этики. 

Для достижения данных целей необходим пересмотр действующего законодательства и 

внесения в него изменений относительно установления обязательного претензионного разрешения 

споров в отдельных категориях правоотношений. 

В итоге, как следствие, для популяризации и унификации данного института видится 

необходимым создание отдельной правовой базы, регламентирующей претензионный досудебный 

порядок разрешения споров, с четким определением его правовой природы, содержания и 

механизма действия. 

В заключение стоит отметить, что претензионный порядок урегулирования споров, 

является наиболее выгодным как в финансовом, так и в организационном планах альтернативным 
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способом защиты гражданских прав в сфере экономических, хозяйственных и договорных 

правоотношениях. 

Библиографический список 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 

01.01.2022) // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru): [сайт]. – 

URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 27.03.2023). 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. 

от 17.02.2023) //Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru): [сайт]. 

– URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 27.03.2023). 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. 

от 01.01.2023) //Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru): [сайт]. 

– URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 27.03.2023). 

4. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 01.01.2023) «О связи» // Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru (дата 

обращения: 27.03.2023). 

5. Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ (ред. от 28.02.2023) «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru): [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 27.03.2023). 

6. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 28.05.2022) «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru): [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 27.03.2023). 

7. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 05.12.2022) «О защите прав потребителей» // 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru): [сайт]. – URL: 

www.pravo.gov.ru (дата обращения: 27.03.2023). 

8. Булатецкий Ю.Е. Потребительское право. Курс лекций [Текст] / Ю.Е. Булатецкий. - 

Москва: Норма, 2021. – 415 с. 

9. Кусков А.С., Претензионный порядок урегулирования споров с потребителями туристских 

услуг  [Текст]  / А.С. Кусков, Н.В. Сирик // Право и экономика. – 2020. – № 5. – С. 19-27.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



305 
 

ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ В ИНФОРМАЦИОННО-
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Научный руководитель: канд. юрид. наук, доц. А.Р. Салимгареева, 

Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Нижневартовске 

  

Аннотация. Актуальность тeмы зaщиты авторских прав в информационно-

телекоммуникационных сетях определенa нe только участившимися нарушениями, нo и 

неосведомленностью правообладателей o способах зaщиты авторских прав, поскольку, развитие 

нoвыx технологий в информационно-коммуникационной cфeрe cтaвит пeрeд правоприменителями 

такиe вопросы, которые ещё нe уcпeли пoлучить должного регулирования в действующих 

нормативныx правoвыx актax. Цель исследования состоит в выявлении эффективных 

инструментов охраны и наиболее действенных способов защиты авторских прав. Методология 

обусловлена поставленной целью и предполагает использование таких теоретических методов, 

как анализ, классификация, обобщение и таких частных методов как сравнение и интервью. 

Научная новизна состоит в конкретизации и оценки способов защиты и охраны авторских прав в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети Интернет.  

Ключевые слова: авторские права, информационно-телекоммуникационная сеть, 

защита и охрана авторского права, правообладатель, информационная сфера. 

 

Пoлучaя возможность найти любую информацию, пользoвaтeли информационных ceтeй 

упускают мыcль, что все нарисованное или нaпиcаннoe кому-тo принадлежит, и поэтому 

сознательно или нeосознанно нарушают авторские правa, или напротив, мoгут caми cтать жертвoй 

нарушения этих прав. 

Авторские права – это институт гражданского права, регулирующий правоотношения, 

связанные с созданием и использованием произведений науки, литературы или искусства, то есть 

объективных результатов творческой деятельности людей [3]. 

Зaщитa авторского правa обеспечивается cлeдующими нормативными правовыми актaми: 

1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 28.12.2016); 

3) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (ред. от 03.04.2023) 

4) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.04.2023); 

5) Договор ВОИС (ДАП) 20 декабря 1996 года (для России ДАП вступил в силу с 5 

февраля 2009 года);  



306 
 

6) Бернская конвенция по защите художественных и литературных произведений от 9 

сентября 1886 г. (вступила в силу с 13 марта 1995 года);  

7) Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 

воспроизводства их фонограмм от 29 октября 1971 года (Российская Федерация присоединилась к 

Конвенции 13 марта 1995 года) и другими. 

Информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая система, предназначенная 

для передачи информации по линиям связи, доступ к которой осуществляется с использованием 

средств вычислительной техники. Иными словами, это сеть мобильного телефона, общественные 

беспроводные сети, радио, интернет, телевидение и другие [4]. 

Для охраны авторских прав в информационно-телекоммуникационных сетях эксперты 

советуют использовать: 

1) знак копирайтa – состоит из латинской буквы «С» в окружности; имени автора 

(псевдонима или наименования юридического лица) обладающего авторским правом; года 

публикации произведения (ст. 1271 ГК РФ). Знак копирайта сам по себе не защищает от 

копирования контента, но извещает о правах на данный контент; 

2) водные знаки – полупрозрачные надписи или логотипы, размещённые на фотографиях, 

электронных документах и видеофайлах. Основные цели использования водных знаков – борьба с 

копипастом без указания ссылки на источник; предотвращение воровства произведения и 

предупреждение его повторного использования; запрет на редактирование изображений без 

разрешения автора; обозначение автора или площадки, которая владеет контентом; 

3) специальные сeрвиcы, плагины и cкрипты блокирующие скачивание и копировaниe 

материала (например, такие плагины как Clearfy, WordPress, UnGrabber и д.р.) (ст. 1299 и 1309 ГК 

РФ). 

Также некоторые эксперты советуют заверять авторство у нотариуса, фиксировать факт и 

дaту публикации непрерывно нa видeо, и xрaнить исходные мaтeриалы (депонирование). 

Самыми распространенными cпoсoбaми нарушения авторских неимущественных прав в 

информационных сетях являютcя: плагиат (заимствование), приcвоeниe авторства, нарушение 

правa нa имeнoвaниe и переработка (искaжeниe сути или cмыcлa). К способaм нарушения 

имущественного aвторcкого правa относятся: нелегальноe копировaниe материальных нoситeлeй, 

изготовление контрафактной продукции, незаконноe распространение электронных версий, 

размещение продуктa авторского правa в открытый доcтуп бeз разрешения правообладателя. 

Обнаружить нарушения авторского права в информационных сетях правообладатель 

может с помощью: поисковых сервисов Google, Bing и Yahoo; специальных инструментов 

мониторинга в социальных сетях Trackur, Hootsuite и Brandwatch; программного обеспечения 

Copyscape, PlagScan и Grammarly. 

Обнаружив нарушения автор в праве использовать следующие способы защиты: 

1. Внесудебная зaщита. Статья 15.7 Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ гласит, что 
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правообладатель, в случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе сайта в сети "Интернет", на котором без его разрешения или иного законного основания 

размещена информация, содержащая объекты авторских прав, или информация, необходимая для 

их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

"Интернет", вправе направить владельцу сайта в сети "Интернет" в письменной или электронной 

форме заявление о нарушении авторских прав.  

Заявление должно содержать: сведения о правообладателе или лице, уполномоченном 

правообладателем (для физического лица - фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 

контактную информацию. Для юридического лица - наименование, место нахождения и адрес, 

контактную информацию);   информацию об объекте авторских и (или) смежных прав, 

размещенном без разрешения правообладателя или иного законного основания; указание на 

доменное имя и (или) сетевой адрес, на котором без разрешения правообладателя или иного 

законного основания размещена информация, содержащая объект авторских;  указание на наличие 

у правообладателя прав на объект авторских прав, размещенный на сайте без разрешения 

правообладателя или иного законного основания; указание на отсутствие разрешения 

правообладателя на размещение информации, содержащей объект авторских прав, или 

информации, необходимой для его получения с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей; согласие заявителя на обработку его персональных данных (для 

заявителя - физического лица) [4]. 

2. Судебная зaщитa представляет собой обращение в суд, по постановлению которого 

производятся следующие действия по защите авторских прав:  

a) ГК РФ: пресечение нарушений, изъятие контрафактных экземпляров продукта и также 

оборудования для его изготовления, публикации решения суда о допущенном нарушении с 

указанием действительного правообладателя, взыскание убытков и моральной компенсации (ст. 

1252 ГК РФ) [1]; 

b) КоАП РФ: за незаконное использование, ввоз, продажу или прокат контрафакта 

правоохранительные органы могут наложить штраф с конфискацией контрафактной продукцией и 

оборудования для ее изготовления (ст. 7.12 КоАП РФ) [2]; 

c) УК РФ: согласно статье 146 УК РФ присвоение авторства (плагиат), если это деяние 

причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю, наказывается штрафом, либо 

обязательными работами, либо исправительными работами, либо арестом на срок до шести месяце 

[3]. 

Несмотря на достаточно полную правовую базу, факты нарушения авторского права в 

информационных сетях приобрели массовый характер, количество дел, заявленных к 

рассмотрению с 2018 по 2023 год, стабильно увеличивалось с 446 до 1118 случаев в год (прирост 

на 60% за пять лет).  

Кaк жe можно оценить действующее законодательство Российской Федерации, 

касающееся авторских прав в информационной cфeрe?  
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По мнению Незнамова А.В. российское законодательство в этой сфере является самым 

ярким примером известного афоризма о компенсации строгости закона его необязательностью, но 

хоть и модель российской системы защиты авторского права выстроена довольно точно, она не 

эффективна из-за того, что нормы права не соответствуют реальным общественным отношениям. 

Автор отмечает «если бы все институты авторского права действительно работали – конечные 

получатели уже давно бы подняли бунт против концепции исключительных прав, а также  против 

запрета электронных библиотек, ОКУПов и  т.д. Юристам в этой сфере есть над чем работать» [3]. 

Желватых А.А. прогнозирует ужесточение российского авторского права в сети из-за 

общемировых трендов, задаваемых США. В пример автор привел начало 2012 года, когда в Сенате 

и Палате Представителей Соединенных Штатов Америки пытались принять законопроекты SOPA 

(Stop Online Piracy Act, «О противодействии онлайн-пиратству») и PIPA (Protect IP Act, «О защите 

интеллектуальной собственности»). Законы приняты не были, но тенденция осталась.  Автор 

отмечает, что действующее российское законодательство недостаточно проработано в области 

защиты авторских прав в информационных сетях, так как на практике бывают случаи, когда 

компании с одинаковым видом деятельности копируют друг друга. В этих случаях, чтобы 

защитить своё авторское право в судебном порядке, приходится собирать серьёзную 

доказательственную базу. 

Следовательно, мы подходим к выводу, что можно разрабатывать большое количество 

инструментов охраны авторского права в информационно-телекоммуникационных сетях, но все 

они будут малоэффективны или неэффективны совсем. Способы защиты авторских прав из-за 

массовости нарушений и незнания правообладателей о процедуре защиты теряют свою 

эффективность, несмотря на устойчивую правовую базу. Для решения этого вопроса необходимо 

повышать правовую культуру пользователей и авторов в целом с помощью консультирования и 

правового обучения (т. е. введение предмета об авторском праве в качестве дополнительных 

дисциплин в школах, средних и высших учебных заведениях). Только так возможно значительно 

снизить процент как сознательных, так и неосознанных правонарушений. Совершенствуя 

законодательную базу необходимо минимизировать количество случаев нарушения, но в тоже 

время не ущемлять права пользователей, так как полностью решить проблему нарушения 

авторских прав в информационно-телекоммуникационных сетях не получится. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются практические вопросы, 

связанные с ответственностью сторон договора строительного подряда, проводится анализ 

судебно-арбитражной практики. Делается вывод о необходимости совершенствования 

положений законодательства о строительном подряде. Методическую основу данной 

работы составили общенаучные методы исследования: сравнительно-правовой метод, 

анализ, дедукция, синтез. Новизна заключается в изучении и анализе вопросов 

ответственности по договору строительного подряда, исследовании проблем правового 

регулирования на основании материалов правоприменительной практики.  

Ключевые слова: подряд, строительство, ответственность, правоприменение, 

строительный подряд. 

 

Процесс формирования правовой конструкции договора строительного подряда прошло 

достаточно длительный путь. Сейчас это практически самая распространенная договорная 

конструкция, используемая на практике. Договор строительного подряда в настоящее время 

является регулятором отношений субъектов предпринимательской деятельности в сфере 

строительства.  

Пункт 1 статьи 740 ГК РФ дает следующее определение договору строительного 

подряда: «По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный 

договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные 

строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для 

выполнения строительных работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену» [1]. 

Из закрепленного в законе понятия договора строительного подряда, данный договор 

предполагает исполнение определенных работ. К числу таких работ относят:  

- строительство и реконструкцию объектов. 
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- монтажные и пусконаладочные работы, которые будут проводиться на объекте 

строительства [2]. 

В настоящее время споры по договорам строительного подряда встречаются очень 

часто. Каждый спор в той или иной степени связан с вопросами ответственности сторон 

данного договора. В целом можно выделить следующие причины споров:  

- нечеткость формулировок договора, а также ситуации, когда большая часть 

договоренностей так и остается в устной форме и не включается в текст самого договора; 

– отсутствие в большинстве случаев контроля за исполнителем со стороны заказчика; 

– неправильное оформление сдачи-приема строительных работ по договору, а также 

имеющихся недостатков, которые следует зафиксировать в акте приема; 

– оформленный ненадлежащим образом либо несвоевременный отказ одной стороны 

от исполнения договора, либо расторжение договора [3]. 

Большая часть разногласий возникает по поводу стоимости работ, которые обязан 

оплатить заказчик.  Хотя данный вопрос достаточно подробно урегулирован, такие проблемы в 

практике не редкость. При этом возникают различные вопросы: имеет ли подрядчик право 

требовать от заказчика оплаты выполненных и принятых заказчиком дополнительных работ, не 

предусмотренных договором подряда; может ли подрядчик требовать оплаты выполненных 

дополнительных работ на основании одностороннего акта выполненных работ, от подписания 

которого заказчик уклоняется, и другие вопросы. 

При этом устранение недостатков можно условно разделить на две категории: устранение 

тех недостатков, которые допустил подрядчик в процессе исполнения договора; устранение 

недостатков, в появлении которых подрядчик не виноват. В любом случае следует говорить о 

проведении подрядчиком дополнительных работ. Судебная практика свидетельствует о том, что 

требовать оплаты подобных работ подрядчик права не имеет. На это указал и ВС РФ в своем 

определении от 20.12.2010 по делу № А28-17422/2009-561/25. В данном документе сказано, что: 

«Исследовав обстоятельства дела, суды установили, что спорные работы являются 

дополнительными, часть из них направлена на устранение ранее допущенных в работах 

недостатков» [4]. 

В практическом смысле больший интерес представляет вторая группа обязательств 

подрядчика, когда он должен устранять недостатки, которые появились не по его вине. Решая 

подобные дела суды зачастую неправильно толкуют законодательство, в результате чего 

выносятся неверные решения. 

Например, в одном из дел решение суда было отменено кассационной инстанцией, 

поскольку суд сделал ошибочные выводы. Истица в суде требовала взыскать с Кабакова за те 

недостатки, которые она обнаружила в процессе проведения подрядных работ. Кабаков же подал 

встречный иск и требовал погасить задолженность по оплате выполненных работ. Первый иск суд 

удовлетворил частично, а во встречном отказал. Суд кассационной инстанции данное решение 

отменил. 
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Между Инякиной и Кабаковым был заключен договор подряда, согласно котором Кабаков 

осуществляет ремонтные работы в квартире Инякиной. Согласно экспертному заключению 

Кабаков выполнил не все предусмотренные договором и сметой работы и качество не 

соответствовало установленным нормам. Кабаков в суде признал, что получил от заказчицы 

денежные средства, часть из которых он потратил на приобретение материала для ремонта. Истец 

не представил суду каких-либо доказательств оплаты выполненных работ, а потому суд взыскал 

оставшуюся сумму в пользу ответчика. ВС РФ указал, что вывод суда первой инстанции об 

отсутствии оснований для взыскания оставшейся части стоимости выполненных работ, является 

ошибочным [5]. 

Достаточно много проблем порождает несогласование предмета договора строительного 

подряда. Несогласование предмета договора приводит к тому, что договор признается 

незаключенным, а стороны такого договора пытаются привлечь друг друга к ответственности6 

взыскать стоимость работ, убытки, пени и пр.  

Например, в одном из дел суд отказал подрядчику во взыскании долга за выполненные 

работы и признал подписанный сторонами договор подряда незаключенным в связи с тем, что: 

- из текста самого договора и сметы невозможно определить, где должны производиться 

соответствующие работы. 

- представленные суду ответчиком смета и проект свидетельствуют о том, что 

оговоренные работы должны были быть проведены совсем на другом участке дороги. 

- отказ заказчика работ от их приемки суд посчитал обоснованным. 

В решении суд указал, что предмет договора является несогласованным, акт 

выполненных работ отсутствует, а потому данный договор следует признавать незаключённым 

[6]. 

Также в практике судов нередки случаи взыскания неустойки за нарушение условий 

договора строительного подряда. В некоторых случаях при несоразмерности неустойки и суммы 

долга суд по своему усмотрению уменьшает ее размер.  

Как видим, в практике рассмотрения судами дел в сфере строительства еще очень 

много недоработок. Прежде всего, проблемные вопросы заключаются в неправильном 

применении норм и неправильном толковании закона при разрешении судами дел. Можно 

утверждать, что споры о применении мер ответственности по большей части возникают в 

связи с тем, что стороны договора подряда сами неправильно или в недостаточном объеме 

определили сущность своих обязательства, не оговорили определенные моменты выполнения 

работ. Одной из проблем, на наш взгляд, является то, что предварительная разработка и 

утверждение в установленном порядке обязательных для обеих сторон определенных 

документов, наличие которых необходимо для заключения договора строительного подряда 

(так называемых плановых предпосылок или оснований заключения договора), действующим 

законодательством не предусматриваются. Поскольку большинство судебных споров связаны 

с тем, что стороны неверно определили условия договора либо не прописали отдельные 
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пункты совсем, то видится необходимым в ГК РФ закрепить перечень документов, который 

обязательно должен составляться сторонами договора строительного подряда. К таким 

документам целесообразно отнести: проектно-сметную документацию, разрешение на 

проведение строительных работ, лицензию для подрядчика и т.д.  
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Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению опыта правового регулирования 

вопросов ответственности сторон договора строительного подряда в России и в 

зарубежных странах. Изучение такого опыта позволяет найти возможные пути 

совершенствования действующего российского законодательства в данной сфере, схемы 
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правового регулирования подрядных отношений. Методическую основу данной работы 

составили общенаучные методы исследования: сравнительно-правовой метод, анализ, 

дедукция, синтез. Новизна заключается в изучении и анализе ответственности сторон за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда по российскому 

и зарубежному законодательству, а также же делается вывод о совершенствовании норм 

российского права в данной области с учетом зарубежного опыта правового регулирования.  

Ключевые слова: строительный подряд, ответственность, неисполнение договора, 

ненадлежащее исполнение, зарубежный опыт, сравнительный анализ, компаративизм.  

 

Договор строительного подряда в настоящее время существует во всех странах.  

В России подрядные отношения регулируются Гражданским кодексом РФ (ГК РФ). 

Пункт 1 статьи 740 ГК РФ дает следующее определение договору строительного подряда: «По 

договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок 

построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные 

работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения 

строительных работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену» [2].  

В ГК РФ определены и основные положения об ответственности сторон договора 

строительного подряда.  

В большинстве зарубежных государств имеются свои нормативные акты, 

преимущественно это гражданские кодексы, в которых содержатся положения о строительном 

подряде. В некоторых государствах существуют специальные законы о строительстве. Однако 

стоит отметить такую особенность регулирования подрядных отношений за рубежом, как 

отсутствие четкого разграничения видов договоров. Кроме того, в странах английской 

правовой семьи существенную роль в правовом регулировании играет судебная практика, а 

потому не существует единообразия правоприменения. 

В гражданском законодательстве зарубежных государств виды подряда не выделяются. 

В большинстве стран прописаны только общие условия правового регулирования подряда. 

Здесь существуют только общие положения о подряде, которые применяются и к 

строительному подряду. В Российском же гражданском праве имеются как общие, так и 

специальные нормы, регулирующие отдельные виды подрядных отношений.  

В Англии существует несколько законов, которыми регулируются отношения по 

строительству. Наибольший̆ интерес представляет Закон о предоставлении жилищных грантов, 

строительстве и восстановлении 1996 года, применимый̆ к правоотношениям из договора 

строительного подряда. В нем определены общие положения о строительном контракте, 

определены виды работ, которые следует относить к строительным, определен порядок 

осуществления платежей и пр. Положения данного закона во многом подстраиваются под 

прецедентное право. 
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В Германии нормы, регулирующие отношения, вытекающие из договора строительного 

подряд, содержатся в подразделе 1 раздела 9 Гражданского уложения Германии [4]. При этом 

закон допускает применение при строительстве обеспечительной ипотеки; возможность 

обеспечения реализации права подрядчика на вознаграждение. Последнее предполагает, что 

стороны договора имеют право предусмотреть в нем некое обеспечение исполнения 

обязательств. При этом размер обеспечения определяется размером вознаграждения, а закон 

допускает, что в случае нарушения сроков представления обеспечения заказчиком подрядчик 

может расторгнуть договор в одностороннем порядке. Подобная конструкция позволяет 

защитить права и интересы подрядчика от неправомерных действий заказчика. Следует 

отметить, что в российском праве подобного института нет. 

Такая особенность, как увеличенные сроки исковой давности для договоров 

строительного подряда, которые в Германии составляют пять лет, а не три года, как в России, 

дает большую защиту сторонам подрядных отношений [7]. 

Во французском ГК законодатель сформулировал только положения о генеральном 

подряде [3]. Иные требования к договору подряда сформулированы в Законе Спинета 

(loiSpineta) 1978 года. В указанном нормативном акте имеются положения об ответственности 

сторон подрядных отношений, определяются специальные сроки исковой давности 

применительно к данной сфере, устанавливается обязанность по страхованию строительных 

работ подрядчиком. Генеральный подрядчик может привлекать к исполнению работ третьих 

лиц, но ответственность за их работу будет нести сам генеральный подрядчик.  

В зарубежных государствах на практике за нарушение условий договора строительного 

подряда применяются, в первую очередь, финансовые санкции, то есть нарушившая условия 

сторона выплачивает различные штрафы, неустойки, пени и пр. В отличие от России, в 

зарубежных странах суммы таких штрафных санкций могут быть очень велики. Кроме того, 

суды удовлетворяют требования, связанные с компенсацией упущенной выгоды и морального 

вреда, которые также могут достигать огромных размеров. В России подобные компенсации 

многим меньше, а если говорить о компенсации морального вреда, то они и вовсе составляют 

«копейки» и присуждаются по большей части формально. 

В большинстве зарубежных государств подрядчик несет ответственность за случаи, 

когда работы выполнить невозможно, а также за случаи повреждения либо уничтожения 

объекта подрядного договора. Если объект строительства был уничтожен и работы закончить 

нет возможности, то требовать оплаты работ подрядчик не имеет права. Однако указанные 

риски будет нести заказчик, если повреждение либо утрата объекта строительства произошла 

по его вине. В таком случае подрядчик может требовать оплаты уже выполненных работ и 

возмещения ему ущерба. 

Ответственность подрядчика зависит и от того, какие недостатки были выявлены явные 

либо скрытые. Во Французском законодательстве сказано, что подрядчик не будет нести 

ответственность за результат своей работы после принятия работ заказчиком. Исключение 



315 
 

составляют те случаи, когда строительство выполнялось из материалов подрядчика. За 

качество материала подрядчик в таком случае отвечает, как продавец, который продал 

некачественную вещь покупателю. Однако, применительно к строительному подряду 

установлено, что гарантия подрядчика составляет 10 лет с момента принятия работа 

заказчиком. В России установлены иные сроки гарантий на построенные или 

отремонтированные объекты недвижимости [12]. 

Российская практика указывает на то, что в случае нарушения подрядчиком условий 

договора о передаче заказчику информации, касающейся эксплуатации или иного 

использования предмета договора подряда (объекта строительства) либо характер информации 

таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в 

договоре, работа не может считаться надлежащим образом выполненной и подлежащей 

оплате. Однако, суды зачастую не исследуют все материалы дела, в результате чего 

принимаются неверные решения и затягивается процесс разрешения спора.  

Например, в одном деле подрядчик был обязан представить заказчику проектную и 

техническую документацию, которая касается результатов работ. В результате указанная 

документация предоставлена не была. Суд при рассмотрении спора не проверил имеющиеся в 

деле возражения третьих лиц и ответчика. Суд вышестоящей инстанции данное дело направил 

на новое рассмотрение, так как без выяснения указанных выше обстоятельств нельзя принять 

обоснованное решение [5]. 

В практике российских судов допускается возмещение тех расходов, которые заказчик 

понес в результате устранения недостатков работ подрядчика. При этом суды могут 

удовлетворить подобное требование только в отношении тех расходов, которые были 

фактически понесены заказчиком. Например, в одном деле судом было отказано в иске. В 

соответствии с договором подрядчик выполнял ремонтные работы, которые были завершены и 

в результате стороны составили акт приема-передачи работ. Заказчик при подписании актов 

замечаний не высказал. Позже были выявлены некоторые дефекты работ. Судом было 

установлено, что предусмотренные в договор действия заказчика не были им выполнены. 

Истец при этом просил взыскать с ответчика те затраты, которые он планировал понести для 

устранения недостатков работ. Суд указал, что закон допускает такое возмещение, а потому 

заказчик имеет соответствующее право. Суд кассационной инстанции посчитал такой отказ в 

иске законным.  

Такая практика представляется не вполне законной. Заказчик строительных работ 

рассчитывает, что по из завершения объект будет использоваться по своему назначению 

(например, для получения дохода). В то время, пока устраняют недостатки заказчик вынужден 

оплачивать соответствующие дополнительные работы самостоятельно, при этом не получая 

доходы от имущества, не имея возможности пользоваться им по назначению. В результате 

получается так, что первоначально бремя ответственности и соответствующие расходы за 

недостатки выполненных подрядчиком работ ложатся на самого заказчика, что представляется 
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неверным. Можно предположить, что в таких случаях следует ориентироваться на результаты 

проведенной заказчиком экспертизы по оценке стоимости устранения недостатков и 

взыскивать соответствующие расходы не только по факту.  

Таким образом, можно сделать вывод, что отношения строительного подряда в разных 

странах регулируются по-разному.  Однако в большинстве государств соответствующие 

нормы содержатся в Гражданских кодексах и специальных законах.  Кроме того, можно 

сделать вывод, что зарубежное законодательство более строго регулирует вопросы 

ответственности. Отмечалось, что различные штрафные санкции за нарушения договоров 

строительного подряда в зарубежных странах могут достигать очень больших размеров и суды 

подобные требования удовлетворяют. В нашей же стране в большинстве дел суд снижает 

размер неустойки, снижает размер компенсации морального вреда, которую требует истец и 

пр. Поэтому получить адекватное возмещение практически невозможно. Представляется, что 

положения законодательства о строительном подряде должны быть усовершенствованы. 

Полезным в данной связи представляется опыт Германии по предоставлению обеспечения. В 

России сейчас очень много случаев, когда работа подрядчика не оплачивается по разным 

причинам, в том числе и намеренно, с изначальным умыслом. Установление обязательности 

обеспечения, как в Германии, позволит гарантировать подрядчику право на получение 

вознаграждения. Данные положения должны касаться тех отношений, которые складываются, 

в первую очередь, между субъектами бизнеса, а не гражданами.  
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