
1 
 
 

  



 

2 

 
 

 

УДК 33, 34, 37, 81, 93, 159.9 

ББК 6/8 

Г 94 

  

 

Гуманитарные науки в современном ВУЗе: вчера, сегодня, завтра: сборник материалов XI-ой 

международной очно-заочной научно-практической конференции, 2 октября, 2024 – Москва: Издательство 

НИЦ «Издание», 2024. – 140с. 

 

 

 

ISBN 978-5-6052225-5-2 

 

Сборник включает материалы XI международной очно-заочной научно-практической конференции: 

«Гуманитарные науки в современном ВУЗе: вчера, сегодня, завтра», проведенной 2 октября 2024 г., на базе: 

ЧОУ ДПО «МИМЭ». 

Материалы сборника могут быть использованы научными работниками аспирантами и студентами в 

научно-исследовательской учебно-методической и практической работе.  

Сборник научных трудов подготовлен согласно материалам, предоставленным авторами. За 

содержание и достоверность статей ответственность несут авторы. При использовании и заимствовании 

материалов ссылка на издание обязательна. 
 

 

 

Ответственный редактор: Савченко Е.С., руководитель НЦ «Издание» 

 

Рецензенты: 

Байрамова А.С., Доктор философии по техническим наукам, научный сотрудник, Институт 

Космических Исследований природных ресурсов НАКА, г. Баку  

Лосевская С.А., доцент, кандидат с.-х. наук, ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный 

университет», п. Персиановский  

Баймырадова Б., преподователь кафедры романо-германских языков и литературы с методикой их 

преподавания, Туркменский государственный педагогический институт им. С. Сейди, г. Туркменабат, 

Туркменистан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 33, 34, 37, 81, 93, 159.9 

ББК 6/8 

© Авторы статей, 2024 

©Научно-издательский центр "Издание", 2024  



 

3 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

Борисенко И.А., Бальян А.М., Мхитарьян Б.А. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ СПОСОБОВ И ПРИЁМОВ ЗАПОМИНАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

6 

Денмухаметова Э.Н. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ТАТАРСКОМУ 

ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ 
8 

Маркин В.В. 
УНИВЕРСИТЕТ В КУЛЬТУРЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

11 

Ни Сыюй 
ОБРАЗ ЛОТОСА В КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

13 

  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Aббасов М.Ш. 
О СИТУАЦИИ СИНЕРГИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
15 

Алексеева Н.А., Александрова Е.В. 
ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ В РОССИИ 
18 

Григорян Л.К. 
КРОССКУЛЬТУРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ  КОЛЛЕКТИВОМ 

21 

Михайлов А.В. 
РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ БАНКОВ В ПРОЦЕССЕ ПУБЛИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

АКЦИЙ 
23 

  

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Алешин С.В. 
К ВОПРОСУ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ И 

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
26 

Газизов А.Ф. 
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД: КЛЮЧ К ЭФФЕКТИВНОМУ 

ВЫПОЛНЕНИЮ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
28 

Гайтукаев А.Р., Ахтаева Э.А. 
СУБЪЕКТИВНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО И «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ПОНЯТИЙ» 

30 

Гарифуллин Л.Д., Кривенкова М.В. 
ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК ДЛЯ НУЖД 

ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
33 

Джангулбаева Л.Г., Дадашов М.М. 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ 

УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
36 

Джангулбаева Л.Г., Дадашов М.М. 
ЧТО СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ ПОД НАЛОГОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ: 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ВС РФ И МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 
39 

Индирбиев В.Р., Абдулкадырова М.А. 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В РФ 
42 

Индирбиев В.Р., Абдулкадырова М.А., 
ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

45 

Индирбиев С.Р., Хаджиев У.К., 
ОСОБЕННОСТИ ПАТЕНТНОЙ ЗАЩИТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

48 

Индирбиева Ж.Ш., Хаджиев У.К. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ БАНКОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

РАСЧЕТОВ С ПОМОЩЬЮ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 
51 

Индирбиева Ж.Ш., Хаджиев У.К. 
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 

ОТ МОШЕННИЧЕСТВА 
53 



 

4 

 
 

Кивиревский И.А. 
НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

56 

Комина В.И. 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО ГОСУДАРСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
58 

Кудрявцева А.А. 
ТЕРРОРИЗМ КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

62 

Кузовкина А.С., Губайдуллина Э.Х. 
ПРАВОМОЧИЯ ВЗЫСКАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, 

СПОСОБЫ ИХ ЗАЩИТЫ 
64 

Любоженко И.А. 
ВЕРИФИКАЦИЯ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У МОЛОДЕЖИ НА ПРИМЕРЕ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИЗНАННЫХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ 
66 

Муртазаева Р.А., Ханкарова З.А. 
ПРИВАТИЗАЦИЯ АРЕНДУЕМОЙ НЕДВИЖИМОСТИ: ПРАВО ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ ДЛЯ 

УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
70 

Муртазаева Р.А., Ханкарова З.А. 
ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛОК ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ, И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ: ОБЗОР ПРАКТИКИ ВС РФ 

73 

Муртазина Л.И. 
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В 

ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
75 

Паулова Е.О. 
ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

77 

Султаханова П.А., Ахтаева Э.А. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

79 

Султаханова П.А., Ахтаева Э.А. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: ФУНКЦИИ ЕСПЧ 

80 

Требунских Е.В., Кошель Д.П. 
ПРАВОВОЙ СТАТУС КОМИТЕТА ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В МЕХАНИЗМЕ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В РФ 
82 

Хамзатова С.Т., Дадашов М.М. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ И 

ЗДОРОВЬЯ (НАУЧНЫЙ ПОДХОД) 
84 

Хусаинов Т.Н. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 
87 

Чучиева Л.Б., Абдулкадырова М.А. 
ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ИНЫЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА КАК 

ОБЪЕКТЫ БРАЧНЫХ ПРАВ ПО СЕМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ 
90 

Чучиева Л.Б., Абдулкадырова М.А. 
ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА СУПРУГОВ: НЕОБХОДИМОСТЬ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
92 

Шакиров И.М. 
ИНТЕГРАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ПОДГОТОВКУ СОТРУДНИКОВ ОВД: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  

И МЕТОДИКИ 

94 

Эльсиева А.С., Дадашов М.М. 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОНТРАБАНДЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
96 

Эльсиева А.С., Дадашов М.М. 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОНТРАБАНДЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ 

98 

  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Еремеев В.В., Егорычева Е.В., Головачева Т.А. 
ВЛИЯНИЕ ДЕФИЦИТА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

ЧЕЛОВЕКА 
100 



 

5 

 
 

Поздеев Н.А. 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
102 

Портнов К.В. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБРИДНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ С ИИ-СОТРУДНИКАМИ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
106 

Тронь Т.А. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

109 

Хусаинов Т.Н. 
ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ВЫБОР ПРОФЕССИИ ИЛИ УНИВЕРСИТЕТА 

112 

Якушина А.О., Присталова А.В., Батарова Т.М., 
СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК РЕСУРС ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СПО 
114 

  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Елизарова В.Ю. 
ПСИХОЛОГИЯ ВРЕМЕННЫХ ЛИНИЙ: КАК МЫ ВОСПРИНИМАЕМ ПРОШЛОЕ, 

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 
117 

Макарова Е.А., Зинин А.Ю. 
РОЛЬ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ В УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

121 

  

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Назаров С.В., Курников Н.Р. 
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

В 1965-1985 ГГ. 
124 

Назарова В.В., Голдобин И.А. 
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1960-Х ГГ. И ИХ 

ПОНИМАНИЕ НАСЕЛЕНИЕМ ПО ПУБЛИКАЦИЯМ ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКИЙ АРМАВИР» 
128 

Салихова О.В. 
ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В 

ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
131 

  

КРИМИНАЛИСТИКА 

Бондаренко А.В. 
ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ 

РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ИЗ ТОПЛИВНОЙ 

МАГИСТРАЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ЛОКОМОТИВА 

133 

 

  



 

6 

 
 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 

УДК 811 

Борисенко И.А., Бальян А.М., Мхитарьян Б.А., 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, 

г. Краснодар 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ СПОСОБОВ И ПРИЁМОВ ЗАПОМИНАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Аннотация: С начала ХХ века английский язык стал языком международного общения, 

проникая во все сферы нашей жизни, включая медицину. Сегодня невозможно представить себе 

успешного врача, не владеющего английским языком. Он нужен для общения с коллегами из 

других стран, чтения и понимания медицинской литературы, участия в международных 

конференциях. Знание английского языка для медиков – это необходимость, диктуемая 

глобализацией и стремительно развивающимся миром. Медицинские исследования, технологии и 

лучшие практики в области здравоохранения распространяются по всему миру, а для успешного 

взаимодействия и внедрения инноваций необходим общий язык, которым сегодня является 

английский.  Особую важность представляет владение медицинской терминологией. Изучение 

медицинской терминологии требует от студентов не только запоминания большого количества 

слов, но и понимания их контекста и применения в различных ситуациях. В данной статье 

рассматриваются некоторые способы и приёмы запоминания медицинской терминологии. Этот 

аспект обучения в медицинском университете обусловлен необходимостью подготовки 

высококвалифицированных специалистов.  

Ключевые слова: английский язык, медицинская терминология, обучение, способы, приемы. 

 

Роль иностранного языка (английского) в современном мире трудно переоценить.  На нем 

ведут деловые переговоры, проводят научные конференции, подписывают международные 

соглашения, а интернет, как глобальное информационное пространство, практически целиком 

функционирует на английском языке.  

Однако особое значение английский язык приобретает в сфере медицины, которая сегодня 

переживает период стремительного развития. В мире активно ведутся исследования и создаются 

новые технологии. Медикам необходимо быть в курсе последних открытий и разработок. Поэтому 

английский язык становится для них незаменимым инструментом. Он открывает доступ к 

огромному массиву научной информации, опубликованной на английском языке, а также позволяет 

участвовать в международных конференциях и обмениваться опытом с зарубежными коллегами.  

В связи с этим, к будущим медикам предъявляются новые требования, включающие в себя не 

только глубокие медицинские знания, но и владение английским языком на достаточно высоком 

уровне.  

Обучение иностранному языку начинается еще в школе и продолжается в вузе. Медицинский 

университет принимает студентов с разным уровнем владения языком. В итоге, в одной группе могут 

оказаться студенты с разным уровнем знания английского. Это создает определенные трудности в 

процессе обучения. Для решения этой проблемы используются различные подходы к обучению, 

учитываются индивидуальные особенности каждого студента. Одной из ключевых задач является 

формирование необходимого лексического запаса, позволяющего медикам понимать и использовать 

специализированную медицинскую терминологию. Считается, что освоение новой лексики – это 

самый трудоемкий процесс в изучении иностранного языка.  

Лексика в системе языковых средств является важнейшим компонентом речевой 

деятельности. Лексика передает непосредственный предмет мысли в силу своей номинативной 

функции, поэтому она проникает во все сферы жизни, помогая отразить не только реальную, но и 

воображаемую действительность. Любой связный текст несет в себе тематическую лексику, значение 

которой является ключом к пониманию   его смысла [2, с. 8]. 

Лексика (гр. lexikos -  словесный, lexis -  слово, выражение) -

 совокупность слов, входящих в состав какого-либо языка [3]. Слова, которые используются в 

речевой практике человека, как в устной, так и в письменной, составляют его активный словарный 
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запас. Чем богаче и разнообразнее словарный запас человека, тем легче ему пользоваться  

языком. Лексические знания обеспечивают успешное овладение основами всех видов речевой 

деятельности.  

Изучая иностранный язык в медицинском университете, студентам необходимо пополнять и 

расширять словарный запас медицинской терминологией на английском языке для работы с 

профессионально-ориентированными текстами, а также осуществлять коммуникативную 

деятельность, использовать зарубежные источники информации. 

Медицинский термин – это слово или фраза, используемые в медицине для обозначения 

конкретного понятия, процедуры, заболевания, лекарства или инструмента. Особенности 

медицинских терминов включают их точность, специфичность и способность передавать сложную 

информацию [4, с. 37]. 

Многие студенты испытывают трудности при изучении английского языка, так как им трудно 

учить медицинскую лексику на английском, читать и переводить медицинские тексты из-за большого 

количества новых и сложных английских слов. 

Для освоения медицинских терминов на английском языке, мы предлагаем студентам 

использовать следующие способы и приемы:   

1.Использование англо-русского словаря  

Процесс изучения новых слов начинается со словаря. Словарь – это удобный инструмент для 

оперативного поиска перевода слов, а также это ключ к пониманию слова, его оттенков значения, 

синонимов и антонимов.  

При работе со словарем студенты вовлекаются в активный мыслительный процесс: они не 

просто переводят слово, а анализируют его значение, подбирают примеры использования в 

контексте, ищут аналогичные слова, тем самым глубже погружаясь в изучаемый материал. Конечно, 

процесс изучения слов с помощью словаря требует времени и усилий, но он намного эффективнее 

простого заучивания. В современном мире студенты имеют доступ к широкому спектру ресурсов, 

включая электронные словари и онлайн-переводчики, которые значительно облегчают этот процесс и 

позволяют дополнить традиционные методы обучения. 

2. Применение рифмы для запоминания слов 

Для запоминания медицинской терминологии мы придумываем разнообразные рифмовки к 

английским словам. Например, слово harm (вред, ущерб) большинство студентов произносят 

неправильно. Поэтому, эта простая рифмовка позволяет запомнить не только слово «harm», но и 

ряд других слов, которые звучат похожим образом: harm: arm - farm – charm - alarm -  

disarm. Применение разнообразных рифмовок, основанных на звуковом сходстве слов – это 

эффективный метод, который делает процесс запоминания более увлекательным и 

запоминающимся. Помимо «harm», «skull» (череп) легко запоминается с помощью рифмы null - dull 

- gull - mull. Использование подобных рифмовок не только помогает студентам запоминать  

медицинские термины, но и расширяет их словарный запас, обогащая его общеупотребительной 

лексикой. 

3. Аудиолингвальный подход 

Данный подход обучения считается одним из самых популярных методов обучения 

иностранным языкам. Этот метод основан на многократном повторении, использовании диалогов, 

аудиозаписей и игровых упражнений, которые позволяют студентам освоить не только грамматику и 

лексику, но и правильное произношение, интонацию и ритм речи. С помощью аудиолингвального 

подхода студенты учатся воспринимать английский язык не только как набор слов, но и как живой 

инструмент общения, с помощью которого можно выражать мысли и делиться информацией. 

4. Составление кроссвордов. 

Кроссворды являются одним из эффективных способов введения и закрепления новых 

лексических единиц. Они расширяют кругозор учащихся и увеличивают их словарный запас. При 

заполнении кроссворда студенты отрабатывают правила правописания, а зрительная память 

помогает им запоминать нужное слово. Ниже мы приводим пример кроссворда по теме 

«Анатомия». Термины даются на русском языке, а студентам нужно вписать в клеточки их 

эквиваленты на английском. С кроссвордами можно работать и индивидуально, и в группе, давать 

студентам самим составить кроссворд на какую-либо пройденную тему в качестве 

дополнительного задания. Кроссворды помогают студентам тренировать самый важный навык в 

изучении иностранного языка – лексический навык [1, с. 240].  
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5. Обучение при помощи компьютерных технологий 

Использование компьютера является более современным методом в обучении. На занятиях по 

английскому языку можно использовать презентации, Большой интерес у студентов вызывают 

медицинские видеоролики, которые можно использовать при знакомстве с новыми лексическими 

единицами, при их повторении и закреплении. Также использование видео позволяет развивать 

речевую активность студентов, дает возможность в простой наглядной форме донести информацию 

до обучающихся. 

В заключение можно сказать, что владение английским языком и медицинской 

терминологией – это неотъемлемая часть профессионального развития любого врача. Это не просто 

заучивание слов, это путешествие в мир медицинских знаний, ключ к международному общению в 

научной среде и важный шаг к успешной карьере в медицине. 
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В современном мире остро стоит вопрос о выборе верного траектория обучения и воспитания 

подрастающего поколения. Ученые и педагоги, родители и государственные деятели стремятся найти 

верные решения в разных уровнях образовательного и воспитательного процессах, которые впитали 

бы в молодежь нравственные и традиционные ценности российского общества. В связи с этим 

проводится  множество мероприятий, изучаются разные жизненные ситуации, создаются научно-

образовательные учреждения, исследуются различные проблемы и предлагаются их пути решения. 

Россия – многонациональное государство. Поэтому развитие национальных языков и культур 

является необходимым условием для налаживания межкультурного диалога и мирного 

сосуществования этносов, которому  должны обучаться дети с малых лет, и этому их должны обучать 

взрослые.  

В Российской Федерации созданы все условия для изучения и сохранения родных языков и 

культур. Примером распространения  положительного опыта в этой области  может быть и 

Республика Татарстан. В целях организации и проведение научных исследований, практических 

разработок и  внедрение в образовательный и культурно-просветительский процесс результатов 

фундаментальных и прикладных научных исследований в области татарского языка и культуры, 

усиление их престижа в общероссийском и мировом научно-образовательном и социально-

культурном пространстве в Казанском федеральном университете был создан научно-

образовательный центр стратегических исследований в области родных языков и культур (далее - 

НОЦ), который стремиться решить лингвометодические проблемы при обучении и изучении 

татарского языка и литературы в образовательных учебных заведениях.  НОЦ создан при поддержке 

Комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и 

родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан и работает на базе 

Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ.  Его сотрудники - профессоро-

преподавательский состав Высшей школы  национальной культуры и образования им. Габдуллы 

Тукая КФУ и приглашенные ученых из других научных организаций, тесно сотрудничают 

образовательными учреждениями и методическими  коллективами Республики Татарстан.  В 

решении  различных проблем  принимают участия и коллеги из  других научно-образовательных 

центров Республики Татарстан и других регионов России.   

На пути к достижению цели  перед сотрудниками НОЦ были поставлены  следующие задачи: 

 - разработка новых подходов в исследовании наследия, творчества и деятельности видных 

ученых и деятелей культуры; 

 - организация и проведение теоретических, экспериментальных исследований по актуальным 

проблемам развития родных языков и культур; 

 − подготовка проектов и предложений по совершенствованию образовательной политики в 

сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации национальных кадров по 

направлениям, связанным с научными направлениями деятельности НОЦ; 

 − создание единой платформы-агрегатора информации по родному языку и литературе, 

культуре татарского народа в условиях современной информационно-образовательной среды;  

− модернизация существующих, разработка и апробация новых учебно-методических 

комплексов по обучению родному языку и культуре на основе полученных научных результатов;  

− создание акцидентных шрифтов кириллических начертаний для татарского алфавита.  

Внедрение в образовательный и культурно-просветительский процесс часть результатов 

своих  научных исследований, ознакомив ими педагогов родного (татарского) языка и литературы, 

донося информацию до школьников и их родителей, представляя материалы широкому кругу 

общественности, мы  заметили положительные результаты  в отношении изучения татарского языка и 

культуры среди учащихся, появились новые лингвометодические  разработки и у учителей родного 

(татарского) языка и литературы.    

Сотрудники НОЦ смогли заинтересовать ребят своими исследованиями наследия, творчества 

и деятельности  таких видных представителей татарской интеллигенции как Наки Исанбет и Аяз 

Гилязов. Организованная большая фотовыставка из архивных источников о татарском  народном 

дастане «Идегей» приняла большое количество учащихся и педагогов, которые с удовольствием 

слушали лекции и о деятельности Наки Исанбета, который изучал данный источник, адаптировал и 

довел до широкого круга читателей.  

Фольклорный материал из вновь изданного сборника Наки Исанбета «Балалар фольклоры/ 

Детский фольклор» [1] был апробирован  во время летних лагерей  школьников, как инструмент 

развития речи на родном языке. А во время  августовских конференций  педагогов образовательных 
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учреждений РТ сотрудники НОЦа  представили методические рекомендации учителям и 

воспитателям дошкольных учреждений  по  использованию  материалов детского фольклора в 

организации досуга  воспитанников  (во время перемен и внеклассных мероприятий т.д.). Таким 

образом,  сотрудники НОЦ постарались донести до современных педагогов ценность использования 

фольклорного материала в предметной составляющей, чтобы он  хранился  в памяти каждого 

ребенка.  

В целях популяризации  информации о татарском языке и культуре  среди жителей  Казань 

и гостей города были организованы летние научные лектории на территории Казанского Кремля; 

фотовыставки  о видных ученых, деятелей культуры  для студентов и широкого круго 

общественности,  интересующихся татарским наследием. Популяризация наследия татарского 

народа  велась и в рамках организации и проведении ряда круглых столов, торжественных 

мероприятий, организованных в Институте филологии и межкультурной коммуникации, куда были 

приглашены деятели науки и культуры разных научных, образовательных и общественных 

организаций и  учащиеся разных возрастов, интересующиеся татарским языком , литературой и 

культурой.   

Одна из основных задач  НОЦ – оказание методической помощи учителям родного 

(татарского) языка и литературы в педагогической деятельности. В связи с этим были созданы 

цифровые образовательные ресурсы к действующим УМК татарского языка, в целях адаптации их 

к обновленным Федеральным Государственным Стандартам, и с рекомендациями от  самих авторов 

УМК.  Активна велась работа и по  модернизации существующих, разработки и апробации новых 

учебно-методических комплексов по обучению родному языку и культуре, как для 

общеобразовательных учебных заведений, так и для вузовских студентов. Тесное сотрудничество 

со школами, апробации учебных и учебно-методических материалов на базе общеобразовательных 

учебных учреждений дали возможность скорректировать теоретический материал, улучшить 

разработки.  На основе полученных научных результатов были  подготовлены  учебно-

методические комплексы начиная с уровня  А1  по С2 для желающих изучать татарский язык;  

обновлены и изданы УМК по разделам татарского языкознания и  по всем этапам  развития 

татарской литературы.  

Созданная единая платформа-агрегатор информации по родному языку и литературе, 

культуре татарского народа tatargalyame.kpfu.ru [2] является большим совместным достижением в 

условиях современной информационно-образовательной среды, так как в ее заполнении активно 

участвуют сами учителя-предметники, представляя свои авторские разработки в целях обмена 

опытом. Данная платформа должна объединить информацию из разных источников (со ссылкой на 

первоисточник) в одном пространстве и выявить «белые пятна», т.е. области недостающей 

методической  информаций в том или ином этапе обучения. Разработанные лексика –грамматические 

минимумы и  комплекты тестов для желающих определить свой уровень владения  татарским 

языком, которые также размещены на платформе, были интересны как для родителей, так и для 

учащихся. Они доступны для самоконтроля и  проверки своих знаний. Материалы тестов были  

разработаны на примере  Международной и Европейской системам тестирования и прошли 

апробацию на школьниках и студентах обучающихся  по направлениям  педагогическое образование 

в би- и полилингвальной  среде.   

Таким образом, приведенные примеры деятельности НОЦ по стратегических исследований в 

области родных языков и культур показывают хорошую динамику развития взаимопонимания и 

взаимодействия научных кадров и педагогов- практиков в общеобразовательных учреждениях, а 

также целенаправленное привлечение родителей в образовательный и воспитательный процесс в 

национальных традициях. 
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УНИВЕРСИТЕТ В КУЛЬТУРЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена роль университетов в средневековой культуре. 

Университет возникает как типичное явление средневековой цивилизации под формирующим 

воздействием определенных экономических, политических и социальных условий и является одним 

из важнейших достижений европейского средневековья. 

Ключевые слова: университет, средневековая культура, семь свободных искусств, теология. 

 

Сегодня «главной целью высшего образования с неизбежностью становится производство 

полезного с точки зрения экономики агента производства, а идея университета начинает трактоваться 

в узком экономическом смысле – нацеленности на практический результат [5, с. 115]. Таким образом, 

под университетом в настоящее время принято понимать учебное заведение, предназначенное для 

получения образования самого высокого уровня. Однако первоначально термин «университет» не 

обозначал конкретного места, где могли бы происходить учебные занятия, и тем более не служил для 

обозначения совокупности всевозможных предметов обучения. Само это слово произошло от лат. 

universitas (совокупность, общность), которое применялось для определения групп лиц по роду их 

деятельности задолго до появления осознающей своё единение совокупности студентов и магистров. 

Создание и развитие университетского образования стало одним из крупнейших достижений 

европейского средневековья. Важнейшая особенность, определяющая сущность университета, 

«состоит в его фундаментальной включённости в исторический, политический, социальный и 

экономический контексты [7, с. 24-25]. С самого момента появления первых университетов в Европе 

ни один из них не создавался и не возникал обособленно, реализуя свои собственные цели и задачи. 

Как указывал Гумбольдт «университеты по своей сути слишком тесно связаны с непосредственными 

интересами государства» [1], чтобы существовать независимо. 

Объединение учеников, объединение профессоров или общее объединение как профессоров, 

так и учеников рассматривать в традициях средневекового общества как определенная корпорация, 

особым образом организованный союз, что, по терминологии римского права, собственно и 

назывался «universitas» и полностью согласуется с корпоративным устройством средневекового 

общества, которое разбивалось на определенные корпорации и гильдии. Университет, по существу, 

представлял собой особую корпоративную структуру, которая и объединяла преподавателей и 

студентов на основе общих научных и учебных интересов. Университет появился как особое 

сообщество, которое объединяло и тех, кто учит, и тех, кто учится, и которое было открыто для всех 

желающих присоединиться к нему с целью познания и обучения. Причём обучаемые при 

определенных условиях сами могли стать преподавателями, что усиливало объединительный фактор 

университета. 

Университеты как учебные и научные сообщества имели свою предтечу в античности. 

Именно от античности средневековье унаследовало ту основу, на которой строилось образование. К 

числу наиболее ранних попыток организации научных сообществ, своего рода «предуниверситетам», 

можно отнести Академию Платона или Ликей Аристотеля. Именно «в них была сформирована 

классическая идея образования – сочетание исследования и обучения» [2, с. 58]. Но они были 

абсолютно не похожи на средневековые университеты.  

В основе образования в странах средневековой Европы была античная система (а именно семь 

свободных искусств), но содержание и направленность очень сильно отличалась. Уже в период 

раннего Средневековья (V – VIII вв.) все образование как мирян, так и священнослужителей 

сосредотачивается в руках церкви. Светских школ в этот период практически не было, и образование 

осуществлялось лишь в церковных школах. Образование являлось важнейшей прерогативой церкви; 

его основные принципы базировались на установках, заложенных наиболее видными 

представителями христианской церкви, в частности Августином Аврелием (Блаженным) (354 – 430). 

В своих трудах он указывал, что рациональному знанию должна предшествовать Вера, что являлось 

главным положением теологического метода, нашедшего своё воплощение в знаменитом изречении 

«Credo ut intelligam» («Верую, чтобы понимать»), повторенного позднее Ансельмом 
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Кентерберийским (ок. 1033 – 1109). И существовавшее в период раннего средневековья образование 

было направлено преимущественно на познание Бога. При этом проявляется как неприятие самого 

влечения к образованности и даже к грамотности, так и критика рационального знания. 

Но постепенно античные взгляды начинают осознаваться и использоваться средневековой 

культурой, хотя и в переработанном, адаптированном виде. Появляются разнообразные школы: 

монастырские, соборные (городские) и кафедральные. Стандартный круг изучаемых в них предметов 

сложился ещё в период эллинизма (III – II вв. до н. э.) и тогда же оформилась концепция «семи 

свободных искусств». Они включали словесные дисциплины или «искусства» – грамматику, 

риторику, мышления – диалектику и «искусства» математические – арифметику, геометрию, 

астрономию и музыку. Слово «искусство» в данном контексте следует понимать как практический 

вид деятельности, который в отличие от физического труда достоин для занятий свободного 

человека.  

На рубеже античности и средневековья Северин Боэций (ок. 480 – ок. 525) начал 

классификацию аrtes libetes – семи свободных искусств. Сохранились созданные им пособия по 

арифметике и музыке, преподавание по которым велось вплоть до XVI – XVII вв. До появления 

университетов «семь свободных искусств» изучались в основном в соборных и частных школах. С их 

возникновением свободные искусства стали преподаваться на артистическом факультете или 

факультете искусств (facultas artium), который являлся младшим и подготовительным по отношению 

к старшим – богословскому, юридическому и медицинскому. В программу обучения университетов 

вводится теологическое богословие, программы преподавания расширялись за счёт включения новых 

предметов – права, философии, истории и др. Семь свободных искусств не исчезли, а наряду с 

другими предметами составляли основу для более широкого образования. 

В XI веке, когда Западная Европа достигает значительного подъёма, наступает классическое 

Средневековье, проявляя все атрибуты феодального общества, и возникают университеты. Самыми 

первыми университетами были Болонский, основанный в 1088 году, и Парижский (Сорбонна), 

основанный около 1150 года. Сражу же проявляются существенные отличия и особенности каждого 

из них. Если Парижский был больше известен как центр теологии и философии, то Болонский ‒ 

более знаменит как юридический центр, где активно изучалось римское право. Во многих 

университетах отсутствовал факультет теологии, часто не было медицинского факультета, а в том же 

Париже отсутствовал факультет римского права – самый распространённый в Европе [6, с. 119]. 

В XI – XIII веках, когда происходит демографический рост и подъём городов, складываются 

сословия с их особенным самосознанием, происходят успехи церкви и расцветает наука и латинская 

литература, появляется произведения на «народных» языках университетское образование получает 

широкое распространение. Если первые университеты складывались спонтанно, и сами добивались 

прав и привилегий у светских и церковных властей, то с XIII в. инициаторами создания 

университетов начинают выступать уже сами папы и короли. В эпоху Средневековья не было 

сомнений в том, что люди, бескорыстно посвятившие себя познанию, нуждаются в социальной 

защите. И университеты получают особые права и привилегии, которые в том числе освобождали 

университет от подчинения светской власти и вводили особую подсудность для школяров. 

Автономия университета была закреплена указами королей и папскими буллами [4]. Именно с XIII 

века начинает создаваться единая университетская система с общими принципами организации, 

однотипными программами, иерархией степеней. К XIV в. утверждается и общее название – 

universitas scolarium et magistrorum («корпорация студентов и преподавателей»).  

Таким образом, университет представляет из себя типичное явление средневековой культуры 

[3], возникший под воздействием специфически-определенных условий, сложившихся в Западной 

Европе в период классического средневековья.  
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ОБРАЗ ЛОТОСА В КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Аннотация: Китайская культура - уникальная часть мировой культуры. В этом статье мы 

рассмотрим значение цветка лотоса в китайской культуре и его отражение в поэзии. Лотос, как 

символ, воплощает несколько ключевых понятий: чистоту, настойчивость, красоту, отрешенность и 

благоприятность. Анализируя стихотворения, мы можем глубже понять духовное и культурное 

значение этого цветка в китайской традиции. Это понимание важно для продвижения китайской 

культуры во всем мире и распространения ее уникального взгляда на мир. 

Ключевые слова: Китайская культура, символ лотоса, стихотворения о лотосе, качество 

лотоса в китайской культуре.  

 

Лотос, водное растение, которым с древних времен восхищались поэты и художники, не 

только украшает поверхность озера своей элегантной позой, но и несет в себе богатую ботаническую 

символику, содержащую глубокие культурные отсылки и философские идеи. Он стал яркой 

жемчужиной китайской культуры, одним из картин мира, имеющим различные символические 

значения в китайской традиции. «Картина мира есть целостный глобальный образ мира, который 

является результатом всей духовной активности человека» [1, c.19–20] "«Культурная (понятийная) 

картина мира — это отражение реальной картины мира через призму понятий, сформированных 

на основе представлений человека <…>. Это образ мира, преломленный в сознании человека, т. е. 

мировоззрение человека, создавшееся в результате его физического опыта и духовной деятельности» 

[2, c. 22].  

Лотос, красивый и изящный природный объект, долгое время играл важную роль в мире 

китайского искусства.  Писатели используют слова как лодку, а значение слов - как весла, чтобы 

бороздить литературный океан. Они используют позу лотоса, чтобы восхвалять изобретательность 

природы, или значение лотоса, чтобы выразить свои внутренние эмоции и амбиции. В пере писателя 

лотос - это не просто цветок, а символ китайского духа - непорочности, элегантности и 

настойчивости. Эти стихи, подобно мелодичному гучжэну, трогают сердца читателей, позволяя им не 

только ощутить очарование слов, но и глубоко прочувствовать культурное наследие и духовные 

коннотации китайской нации. 

Изучая эти произведения искусства, изображающие цветы лотоса, мы, кажется, получаем 

более глубокое представление о богатом духовном мире Китая. Эти работы не только позволяют нам 

оценить красоту цветения лотоса, но и помогают нам постепенно и глубже понять древнюю и яркую 

культуру этой страны. Они действуют как мосты, соединяющие нас с прошлым и позволяющие нам 

ориентироваться в океане китайского искусства, ощущая резонанс и эмоции, охватывающие время и 

пространство. 

Цветы лотоса имеют как практическую, так и эстетическую ценность. Они имеют красивые 

формы и стали любимцами бесчисленного множества поэтов, которые используют их для выражения 
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своих эмоций. Цветы лотоса имеют множество прозвищ и известны своей красотой. Лотос также 

известный как 荷(хэ хуа)花、芙蓉(Фу Жун)、藕花(о хуа)、菡萏(хань дань) и т.д. "尔雅·释草" (1999) 

содержит информацию об этом растении. Лотос тоже называется фу цюй ， Его корневище 

называется "茄 цэ", листья - "蕸 ща", корень лотоса - "蔤 ми", семя лотоса - "菂 ди", а сердцевина 

семени лотоса - "薏 и". [3] 

Цветы лотоса часто используются для передачи богатого символического значения в 

произведениях искусства. Эти значения отражают не только личные чувства художника к цветам 

лотоса, но и глубокое культурное наследие и духовные ценности китайского народа. 

Лотос символизирует беспорочность и стойкость. Его цветы гордо возвышаются над водой, 

не запятнанные пылью, создавая у людей ощущение неземности. Цветы лотоса растут в грязи, но 

сохраняют свою невинность и чистоту. Это качество часто используется в древней поэзии как символ 

чистоты характера и сильных эмоций.如周敦颐的《爱莲说》中“出淤泥而不染，濯清涟而不妖, 中通

外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉。”Например, в статье Чжоу Дуньи 

"Айлянь""как он выходит из ила, но им не запачкан; как, купаясь на чистой ряби, ои не обольщает. 

Внутри он раскрыт, внешне он прост, он не вьется и не ветвится; запах его - чем дальше, тем чище; 

совершенно прямым и чистым растет он; созерцать можно его издали, но нельзя забавляться им 

запросто."(Перевод: Щуцкий Ю.К.)[4] Эта работа представляет собой прекрасное изображение 

изысканной красоты и чистоты цветов лотоса. И в работе "Лисао" , которую писал Цюй 

Юань  "Чилилл и лотос мне нарядом будут.Надену плащ из лилий водяных.Так скроюсь я, все 

кончатся несчастья,О, только б верою цвела душа."（Перевод: Ахматова А.А.） [5] Его работы 

основаны на красоте внешнего вида и формы цветов лотоса, которые символизируют высокое 

качество поэта. Известный поэт династии Тан Ли Бо также писал: "Цветок лотоса, только что 

появившийся из чистой воды, прост и ярок, без резьбы или украшений". В этом предложении образ 

лотоса в воде используется как метафора его естественной красоты. Это показывает, что красота 

неподдельна и чиста, без каких-либо искусственных приукрашиваний. Ли Бо восхищался этим 

стилем письма и придерживался его, который подчеркивает чистую красоту и мир природы, а не 

декоративную резьбу. В сложном и меняющемся обществе Ли Бай призывает людей оставаться 

верными себе, сохраняя чистоту и доброту. Он советует не поддаваться внешнему влиянию и 

призывает людей оставаться сосредоточенными на своих собственных ценностях. Лотос 

олицетворяет эту идею, поскольку он остается сильным и красивым, несмотря на меняющуюся 

окружающую среду. 

Цветы лотоса часто используются для обозначения прекрасных жизненных идеалов и 

беспристрастного вкуса. Например, в стихотворении Ли Ба "На запад, вверх по горе Ляньхуа" “西上

莲花山，迢迢见明星，素手把芙蓉，虚步蹑太清”(На Лотосовой вершине Хуашаня я увидел вдалеке 

волшебную феи из Хуашаня. Держа в руках яркий цветок лотоса, она гуляла в воздухе.) (перевод наш 

Н.С) Стихотворение раскрывает стремление поэта превзойти реальность и его веру в достижение 

идеалов.  В стихе Ван Вэя "Осенью в горах" поэт описывает красоту осенней долины после дождя. “

空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉石上流。竹喧归浣女，莲动下渔舟。随意春芳歇，王

孙自可留。竹喧归浣女，莲动下渔舟”，(Дождь кончился, И небо чистым стало. Но по прохладе 

чуешь:Скоро осень.  Ручей стремится,Огибая скалы, Луна восходит. Среди старых сосен. Вдали я 

слышу. Женщин разговоры, Уж поздно - надо. К дому торопиться, Пускай цветы. Совсем увянут 

скоро. Я здесь останусь, Не вернусь в столицу.)(Перевод: Гитович А.И.)[6]В этом стихотворении 

природная красота используется для выражения личной красоты поэта и его идеала социальной 

красоты. В нем изображена красота пейзажа горной деревни вечером после осеннего дождя и первой 

ясной погоды. Показана простая жизнь сельских жителей в горах, выражающая любовь поэта к своей 

стране и его удовлетворение уединением. Красота природы используется для передачи красоты 

личных и общественных идеалов. 

Цветы лотоса часто используются в древних стихах отшельниками и недооцененными 

людьми для выражения чувства отчужденности и оторванности от мира. Например, в "Белом лотосе" 

Лу Гуймена: “素花多蒙别艳欺，此花端合在瑶池。无情有恨何人觉？月晓风清欲堕时。”(Изящные 

цветы часто затмеваются яркими, и чистый и нетронутый белый лотос действительно должен 

расти в водах Яочи. Белый лотос не стремится к лидерству или блеску, равно как и к славе. Кто бы 

мог оценить такое безжалостное и непреклонное поведение? Это можно оценить только тогда, 

когда человек раскрывается и чувствует себя одиноким в объятиях чистого свежего 

ветера.)(перевод наш Н.С) В этом стихотворении описывается цветок белого лотоса, который 
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ассоциируется с негодованием по поводу неизвестной благодарности людей. Поэт подразумевает, что 

чистые и самодостаточные личности часто оказываются обделенными вниманием и 

маргинализированными в темных феодальных обществах только для того, чтобы быть забытыми в 

безвестности. Это отражает менталитет интеллектуалов феодального периода, которые ценили себя, 

но часто были недооценены другими. 

Цветок лотоса занимает особое место в буддийской культуре, служа обителью божеств 

бодхисаттвы в буддийской секте. Поэтому он считается символом благоприятного стечения 

обстоятельств и удачи. В древних поэмах лотос часто используется для передачи послания удачи и 

благословений. “灼灼荷花瑞，亭亭出水中。一茎孤引绿，双影共分红。”(Яркие и красивые цветы 

лотоса, гордо стоящие в воде, символизируют благоприятную удачу. Два красных цветка имеют 

общий стебель. Кажется, что цвет цветов отнимает у певицы видимостю, а аромат лотоса 

подобен легкому ветерку, который танцует вокруг них. Такие два цветка лотоса-близнеца 

неизбежно будут скучать друг по другу, не говоря уже о том, что их сердца будут вместе.)(перевод 

наш Н.С) Это стихотворение ярко описывает красоту и изящество лотоса, когда он распускается, 

вертикально стоя в воде и символизируя удачу и красоту. 

Значение цветов лотоса в древней поэзии ярко выражено, отражая не только эмоции и мысли 

поэта, но и стремление китайского народа к благородному характеру. Символическое значение 

лотоса в искусстве многогранно и имеет глубокие корни. Это не только символ красоты, но и 

источник вдохновения для художников. Изучая искусство лотоса, мы можем лучше понять духовное 

значение и культурное наследие Китая. 
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Аннотация: Процесс принятия решений в сложном современном мире является динамичным 

и сопровождается неопределенностью, что требует от сотрудников обработки значительного объема 

информации. Предполагается, что искусственный интеллект (ИИ) может оказать помощь в этом 

процессе, несмотря на продолжающееся исследование его возможностей. В данной статье 

представлен анализ интеграции ИИ в организационные решения в условиях неопределенности, 

основанный на систематическом обзоре литературы и контент-анализе. Несмотря на активное 

внимание к организационным структурам и применению ИИ, конкретные этические нормы пока не 

разработаны. ИИ может усугубить существующие проблемы принятия решений, увеличивая, таким 

образом, ответственность человека и подчеркивая необходимость образования. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, принятие решений, групповые решения, 
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Введение 

Современный мир сталкивается со многими вызовами, требующими быстрого и 

эффективного принятия решений. В связи с этим тема взаимодействия человека и искусственного 

интеллекта (ИИ) в процессах, связанных с анализом данных и разработкой стратегии, становится все 

более актуальной. Синергия этих двух типов интеллекта открывает новые горизонты для повышения 

качества принимаемых решений, поскольку сочетает интуитивное мышление и эмоциональный 

интеллект человека с мощными вычислительными возможностями и аналитическими способностями 

искусственного интеллекта [1]. 

Поскольку ИИ не только дополняет, но и трансформирует традиционные подходы к 

принятию решений, мы можем наблюдать несколько ключевых аспектов этой синергии. Во-первых, 

использование ИИ в анализе больших данных позволяет нам выявлять закономерности и тенденции, 

которые могут быть недоступны человеческому разуму. Во-вторых, человек, обладающий 

творческим потенциалом, эмпатией и критическим мышлением, способен интерпретировать 

результаты, формулируя на их основе практические и этические решения. 

Однако эта синергия не обходится без проблем. Этические вопросы, связанные с 

использованием ИИ, а также необходимость обеспечения прозрачности и доверия к алгоритмам ИИ, 

становятся основными темами обсуждения. Исследование влияния и потенциала взаимодействия 

человека и искусственного интеллекта представляется необходимым для понимания того, как эти два 

элемента могут работать в унисон для достижения оптимальных результатов. 

Основная часть 

Для улучшения процесса принятия решений важно использовать различные типы и форматы 

информации, а не только наиболее доступные варианты. При этом важно оценивать надежность, 

достоверность, последовательность и актуальность источников информации. Хотя вовлечение 

большего числа людей в процесс принятия решений может быть полезным, исследования 

показывают, что использование технологий больших данных также может оказать положительное 

влияние на бизнес-исследования. 

Таким образом, некоторые исследователи в области группового принятия решений 

призывают к более детальному изучению роли групповых коммуникационных и информационных 

систем, включая влияние программного обеспечения на структурирование процесса принятия 

решений. Ожидается, что синергия между человеческими и технологическими усилиями улучшит 

процесс принятия решений более эффективно, чем простое привлечение большего числа 

участников [2]. 

На основе анализа имеющейся информации, с учетом цели принятия решения и 

эвристических подходов группы, формируются альтернативы, которым присваиваются значения 

вероятности и полезности. В конечном итоге эти альтернативы сравниваются и принимается 

решение. В идеале конечный результат должен соответствовать поставленной цели. 

Процесс принятия решений основан на теории принятия решений и исследованиях, 

посвященных принятию решений в условиях неопределенности, особенно при большом количестве 

участников. В нем содержатся рекомендации по анализу результатов систематического обзора 

литературы по различным исследовательским вопросам и формируются основы для концептуальной 

модели. 

Исходя из организационной стратегии, руководителям рекомендуется сначала определить 

причины интеграции ИИ и задачи, связанные с поддержкой принятия решений. Соответственно, для 

успешной интеграции ИИ необходимо изменить организационную структуру. Затем следует 

определить приложения, которые будут использоваться. 

Однако, как показали результаты, каждый из этих этапов может влиять на другие, делая 

процесс внедрения не линейным, а сугубо индивидуальным. Ученые утверждают, что знания 

менеджеров об искусственном интеллекте являются ключом к пониманию возможностей и проблем, 

связанных с ИИ, что, в свою очередь, позволяет менеджерам более эффективно использовать 

технологию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что человеческие группы по-прежнему играют 

значительную роль, даже несмотря на то, что искусственный интеллект обладает определенными 

преимуществами, включая объем и разнообразие информации, которую обычно можно получить 

только при участии большего числа людей в процессе принятия решений [3]. 

Ожидается, что небольшие команды будут работать эффективнее и быстрее, поскольку им 

требуется меньше времени на обсуждения. Важно обеспечить, чтобы в команде были разные члены, 
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обладающие необходимыми навыками для принятия стратегических решений и работы с ИИ. Однако 

это также увеличивает риск того, что несколько членов будут обладать слишком большой властью. 

Менеджеры всегда должны осознавать, что использование искусственного интеллекта может 

привести к дополнительным опасностям и проблемам в деловых спорах, таким как предвзятость.  

Искусственный интеллект – это в основном тема, ориентированная на практическое 

применение, и было бы интересно включить в нее больше практических точек зрения. Однако это 

было невозможно из-за критериев экспертной оценки. В настоящее время в этой области 

преобладают ненаучные публикации. 

Небольшое количество статей, охватывающих широкий круг тем, подчеркивает 

неопределенность, которую можно устранить только путем тестирования нескольких проектов. 

Анализ демонстрирует необходимость изучения возможностей искусственного интеллекта и 

потенциальных последствий его интеграции в процессы, ориентированные на человека, такие как 

принятие решений. Как и большинство компаний, многие из них все еще находятся на стадии 

пилотирования и планирования, что создает новые возможности для получения интересных 

результатов. В этой связи было бы полезно четко определить искусственный интеллект и его 

приложения, а также разработать первоначальные концепции процессов, которые показывают, как 

интегрировать технологию в структуры принятия решений и взаимодействия с заинтересованными 

сторонами. С теоретической точки зрения концепция "субъект-сеть" из бизнес-исследований может 

служить основой, поскольку она помогает понять, когда и как ответственность переходит от людей к 

нечеловеческим субъектам [4]. 

Концептуальная основа представляет собой обобщение результатов анализа соответствующей 

литературы по данному вопросу. В ней учтены важные выводы и потенциальные последствия 

интеграции людей, принимающих решения, с искусственным интеллектом, а также возможное 

разделение задач. 

Исследование показывает, что традиционный взгляд на машины как на инструменты 

неприменим к ИИ. Эффективное использование этой технологии требует от лиц, принимающих 

решения, изменения их роли: они должны стать интерпретаторами результатов, а не просто следить 

за работой машины в рамках фиксированного процесса. Это также подразумевает повышение 

ответственности и необходимость изменения компетенций. Таким образом, отношение к ИИ во 

многом будет зависеть от того, как люди воспринимают самих себя, в то время как преимущества 

технологии во многом определяются контекстом и целями [5]. 

Ожидается, что концепция сложности и политизации сохранится в современном мире, хотя 

конкретные области применения данных концепций могут существенно измениться по мере 

развития таких технологий, как алгоритмы обучения. Развитие технологий, связанных с 

искусственным интеллектом, может привести к появлению новых вызовов и возможностей, 

которые потребуют глубокого анализа сложных систем и политических процессов. Однако 

утверждение о том, что компьютеры и люди равны, в свете современных исследований и этических 

стандартов не считается разумным и не ожидается. Научное сообщество по-прежнему 

придерживается мнения, что, несмотря на свои выдающиеся вычислительные способности, 

машины не могут воспроизвести весь спектр человеческих эмоций, интуиций и моральных 

суждений, которые являются необходимыми для принятия полноценных решений в сложных 

социальных контекстах. Таким образом, даже с учетом постоянного прогресса в области 

алгоритмов обучения и искусственного интеллекта, различия между человеческим разумом и 

машинным обрабатыванием информации сохранятся, что подчеркивает важность этического 

подхода к внедрению и использованию новых технологий. 

Синергия между человеческим и искусственным интеллектом при принятии решений 

является перспективным и сложным подходом к решению актуальных проблем в различных 

областях. Современные технологии искусственного интеллекта позволяют значительно повысить 

эффективность и точность принимаемых решений, но их успешная реализация требует активного 

участия человека как ключевого элемента в этом процессе. Люди, обладающие интуицией, опытом и 

эмоциональным интеллектом, могут интерпретировать и оценивать результаты работы 

искусственного интеллекта, привнося необходимый человеческий подход в процесс принятия 

решений [6]. 

Заключение 

Для достижения подлинной синергии необходимо пересмотреть традиционные представления 

о роли человека и машин. Вместо того, чтобы рассматривать искусственный интеллект 
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исключительно как инструмент, важно воспринимать его как партнера, который может расширить 

возможности человека, помогая ему обрабатывать большие объемы данных и выявлять скрытые 

закономерности. Это требует изменения не только отношения, но и квалификации работников, а 

также повышения их ответственности за результаты принятия решений. 

Таким образом, синергия человеческого и искусственного интеллекта открывает новые 

горизонты для принятия более эффективных, инновационных и этически обоснованных решений в 

самых разных областях, таких как бизнес, медицина, образование и социальные услуги. Комбинируя 

аналитические способности ИИ с интуицией, эмпатией и критическим мышлением человека, мы 

можем достигать результатов, которые иначе были бы недоступны. Эта гармония возможностей 

позволяет не только улучшать качество решений, но и оперативно адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям и потребностям.  

Не менее важным является создание образовательных программ, направленных на 

формирование у работников навыков, необходимых для эффективного сотрудничества с ИИ. Это не 

только повысит уровень их компетентности, но и укрепит уверенность в своих способностях 

привносить ценность в процесс принятия решений.  

Таким образом, для достижения истинного гармоничного сосуществования человеческого и 

искусственного интеллектов следует активно работать над интеграцией этих двух элементов, 

создавая условия для взаимовыгодного сотрудничества. Это позволит не только минимизировать 

потенциальные риски, но и максимизировать выгоды, что, в свою очередь, приведет к качественно 

новым решениям, способным преодолеть существующие вызовы и улучшить наше общество в целом. 
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Несмотря на то, что выручка в пищевой и перерабатывающей отраслях промышленности в 

России в 2023 г. занимала всего 2,9% (по полному кругу предприятий) и 3,1% (по крупным и средним 

предприятиям) от общей выручки, созданной в экономике РФ, ее роль и значение определяются тем, 

что отрасль создает продукты питания для населения и корма для животных [6, 8]. 

Рассмотрим, насколько удовлетворяет отечественная пищевая и перерабатывающая 

промышленность потребности населения в пищевых продуктах (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Расчет доли отечественного производства продукции 

пищевой промышленности в РФ, % [5] 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Фактическое конечное потребление домашних 

хозяйств, трлн. руб. 
51,99 55,97 58,65 60,48 70,98 78,80 

Доля покупок продуктов питания и алкогольных 

напитков в структуре расходов на конечное 

потребление домашних хозяйств, % 

37,3 

Потребление продуктов питания и алкоголя в 

домашних хозяйствах, трлн. руб. 
19,39 20,88 21,88 22,56 26,47 29,39 

Потребление продуктов питания и алкоголя (без 

торговой наценки 25%), трлн. руб. 
14,54 15,66 16,41 16,92 19,86 22,04 

Выручка пищевых и перерабатывающих 

производств, трлн. руб. 
5,24 5,50 5,62 6,58 7,92 9,05 

Доля отечественного производства в продукции 

пищевой промышленности, % 
36,0 35,1 34,3 38,9 39,9 41,1 

 

Доля отечественного производства в продуктах питания для населения постепенно 

увеличивалась с 36,0% в 2017 г. до 41,1% в 2022 г., что совершенно недостаточно для обеспечения 

продовольственной безопасности страны. Данный показатель, на наш взгляд, еще и завышен, т.к. в 

выручку пищевых и перерабатывающих производств включена выручка от реализации кормов для 

животных, а расходы на конечное потребление домашних хозяйств не включают такие расходы. 

Остальные потребности в продуктах питания отечественный потребитель удовлетворял за счет 

импорта продовольствия. 

Такая ситуация с отечественным продовольствием сложилась из-за ряда причин: 

- недостатка сельскохозяйственного сырья для переработки в продукты питания и корма для 

животных, недостаточного уровня развития сельскохозяйственного производства; 

- недостаточного развития отечественного машиностроения для пищевой и 

перерабатывающей отрасли (табл. 2); 

- недостаточное финансирование инвестиций в отраслевую науку; 

- недостаток маркетинговых компетенций предприятий. 

Из-за недостатка инвестиций отечественные предприятия целиком переходили под 

юрисдикцию иностранных производителей и начинали производить продукцию из отечественного 

сырья под иностранными брендами, но при этом им был обеспечен приток инвестиций [4]. 

Критичными видами оборудования для пищевой и перерабатывающей отрасли по сей день 

являются следующие виды оборудования: оборудование для мясной, в том числе 

птицеперерабатывающей промышленности (94,0 % в 2016 г.), оборудование для сахарной 

промышленности (81,0 %), фасовочно-упаковочное и весоизмерительное оборудование (79,0 %), 

оборудование для молочной промышленности (70,0 %) [7].  

  



 

20 

 
 

Таблица 2 – Динамика производства оборудования для пищевых продуктов, напитков и табачных 

изделий, кроме его частей, трлн. руб. [5] 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Оборудование для производства пищевых 

продуктов, напитков и табачных изделий, 

кроме его частей, млрд. руб. 

14,33 17,28 18,31 19,43 25,66 33,57 38,59 

Среднегодовой индекс цен 100,7 104,6 103,6 106,9 102,9 118 108,9 

Оборудование для производства пищевых 

продуктов, напитков и табачных изделий, 

кроме его частей, в ценах 2016 г., млрд. руб. 

14,23 15,79 15,25 14,26 13,86 11,75 10,79 

 

Производство отечественного оборудования для пищевой и перерабатывающей отрасли 

увеличило темп роста в текущих ценах на 134,3% в 2023 г. к 2017 г., в сопоставимых ценах 

сократилось на 18%. 

Несомненно, что дисбаланс между импортом и производством отечественного оборудования 

требовал срочного регулирования со стороны государства [1-3]. Такой путь был найден – утверждена 

Стратегия развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности 

Российской Федерации до 2030 г., в которой основными решаемыми вопросами стали выбор 

наиболее важного оборудования для собственного производства, которое способно обеспечить 

высокий уровень продовольственной безопасности. 

Ожидается, что к 2030 г. доля отечественного оборудования на рынке должна составить 62%. 

Для достижения данного показателя расписаны производственные площадки по регионам России.  

Таким образом, новая стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 

2030 г. связана с развитием базовых отраслей машиностроения, которые должны снабжать пищевую 

и перерабатывающую отрасль высокопроизводительным оборудованием. 
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управлении международными командами. Обсуждаются различные стратегии культурного развития, 
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стратегии. Отмечается важнейшая роль, которую играют менеджеры в обеспечении эффективного 

межкультурного взаимодействия. В целом подчеркивается значимость кросскультурного 

менеджмента в современном мире. 

Abstract: The article emphasizes the importance of understanding cultural differences when 

managing international teams. Different cultural strategies that companies can use such as monocultural, 

multicultural and mixed strategies are discussed. The critical role that managers play in ensuring effective 

crosscultural interactions is highlighted. Overall, the importance of crosscultural management in today's 

world is emphasized. 
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В современном мире кросскультурный менеджмент является одной из новых областей 

исследований. 

Ключевыми понятиями кросскультурного менеджмента являются "культура", "менеджмент", 

"коммуникация", "этика", "деловые отношения" и т.д. 

Мультикультурный менеджмент, кросскультурный менеджмент является частью 

международного менеджмента. В отличие от него межкультурный менеджмент направлен не на 

координацию деятельности компании по отношению ко всей окружающей среде (экономической, 

технической, правовой и т.д.), а исключительно на сегмент среды "культура". Целью межкультурного 

менеджмента является успешное решение управленческих задач в ситуациях межкультурного 

взаимопересечения. Культуру можно понимать как коммуникативно передаваемую, динамичную 

систему ориентации, которая обеспечивает базовые представления о человеческом существовании, 

ценности, нормы и символы. Содержание культуры различается у разных ее носителей; в результате 

процессов социализации оно не подвержено произвольным и быстрым изменениям и определяет 

конкретные действия членов социальных единиц (наций, организаций, групп). 

Кросскультурный менеджмент помогает людям развивать более прочные отношения и 

навыки работы в команде, поскольку они учатся уважать и ценить разнообразие своих коллег. Это 

может привести к созданию более позитивной и продуктивной рабочей атмосферы, а также к 

улучшению взаимодействия и сотрудничества между членами команды. 

Кросскультурный менеджмент в настоящее время вызывает все больший интерес как со 

стороны научного сообщества, так и со стороны компаний. 

На фоне глобализации экономики и усиления интеграции региональных экономических зон 

компании вынуждены управлять своими операциями на международном уровне. 

Многие компании сталкиваются с культурными контекстами, особенности которых могут 

оказывать влияние на деловую практику. Понятие культуры является многоаспектным (региональная, 

национальная, организационная, бизнес-культуры и т.д.), и следует отметить, что необходимо 

сосредоточить основное внимание на национальной культуре и ее связи с управлением бизнесом. 

С точки зрения менеджмента возникает проблема, как успешно реализовать единое 

управление компанией, которая одновременно присутствует в нескольких странах и, соответственно, 

в нескольких культурах или культурных кругах (мультикультурализм). В этом могут играть роль 
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сравнительные исследования в области менеджмента, которые направлены на разработку теорий и 

моделей влияния культурных факторов на процессы управления. Кросскультурные исследования 

выходят за рамки сравнения, поскольку анализируют проблемные зоны во взаимодействии 

представителей разных культур (например, в деловых переговорах или при управлении 

сотрудниками командированными менеджерами) и тем самым предлагают стартовые точки для 

управления такими ситуациями взаимодействия (принятие двусмысленности в ситуациях 

культурного совпадения, развитие синергетической культуры и т.д.). 

Одним из центральных аспектов кросскультурного менеджмента является поиск четких 

формулировок того, как корпоративная культура (и отраженная в ней национальная культура) должна 

передаваться между дочерними и материнскими компаниями. Можно выделить три принципиально 

разных варианта - три стратегии культурного трансфера: 

а) Монокультурная стратегия: корпоративная культура родной компании переносится на 

зарубежное дочернее предприятие. Иными словами, собственная корпоративная культура 

рассматривается как доминирующая по отношению к зарубежной и с помощью соответствующих 

управленческих мероприятий обеспечивается формирование в зарубежных филиалах корпоративной 

культуры, идентичной культуре материнской компании. 

б) Мультикультурная стратегия: дочерние компании развивают собственную корпоративную 

культуру и адаптируют ее к своей национальной культуре. В результате дочерние компании могут 

даже иметь совершенно иную корпоративную культуру, чем материнская компания. 

в) Стратегия смешанной культуры: происходит смешение культур дочерних и материнской 

компаний, в результате чего формируется единая корпоративная культура. В отличие от чистой 

монокультуры, которая представляет собой культурный экспорт материнской компании в дочерние 

компании, здесь происходит культурный синтез. 

 

Многие компании видят возможности для привлечения клиентов и развития рынка в 

персонале с разнообразными культурными традициями. Они рассчитывают стать более 

привлекательными как работодатели и многосторонне развитыми. Поэтому они уделяют большое 

внимание разнообразию в отдельных коллективах. Однако это влечет за собой определенные 

трудности: Сотрудничество и рутина не должны страдать от разнообразия, а менеджеры должны 

управлять интеграционной работой до тех пор, пока не будет выработано общее понимание. В этом 

им помогает кросскультурное управление. 

Многие компании подчеркивают преимущества найма людей из разных стран и культур. К 

таким преимуществам, в частности, относятся: 

Четыре важнейших преимущества межкультурных команд 

1. Большая близость к клиентам 

Если неоднородность клиентов компании отражается в структуре персонала, компания 

получает информацию о целевых группах и, следовательно, может делать более выгодные 

предложения для разных из них. Это создает большую близость к клиенту, что укрепляет его 

лояльность и повышает конкурентоспособность. 

2. Лучшее решение проблем 

Богатство различных точек зрения помогает в решении проблем и способствует творческому 

подходу, который необходим для инноваций. Таким образом, можно раскрыть потенциал роста. 

3. Менее жесткая рутина 

В межкультурной команде легче найти множество различных подходов, альтернатив, 

решений и объяснений. Жесткие рутины и устоявшиеся модели поведения легче разрушаются. 

Причина: отдельные члены команды в меньшей степени адаптируют свое поведение в 

межкультурных командах к поведению других членов команды, они меньше подвержены влиянию 

большинства в своих идеях и решениях. 

4. Лучшее качество 

Качество решений часто выше в кросскультурных командах. Они обладают большим 

объемом знаний, чем гомогенные команды. Например, менеджмент, состоящий из представителей 

разных культур, обладает знаниями о региональных рынках, полученными благодаря различному 

опыту. Кроме того, они часто имеют лучшие международные связи. 

На успешность совместной работы членов команды, принадлежащих к разным культурам и 

национальностям, особое влияние оказывают руководители. 
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Многие компании признали необходимость межкультурной компетенции. Они специально 

поощряют сотрудничество между представителями разных культур и национальностей и 

подчеркивают положительные стороны многообразия. Рабочие кадры неизбежно становятся все 

более разнообразными и многогранными. 

Для руководителей это создает новые вызовы, задачи и проблемы. Они должны: 

• использовать синергетический эффект кросскультурных команд, 

• развивать культурную чувствительность в работе с коллективом, 

• учитывать культурные процессы в процессе развития команды, 

• признавать различия в образе мыслей и действий, 

• адаптировать свое лидерское поведение к межкультурной команде, 

• выступать посредником в кросскультурных конфликтах, 

• содействовать кросскультурному сотрудничеству. 

После того как бизнес-лидеры лучше узнают индивидуальные особенности команды, они 

могут составить должностные инструкции для будущих членов команды, чтобы заполнить все 

имеющиеся пробелы или усилить определенные сильные стороны. Многие зацикливаются на 

повседневной суете и не всегда помнят о том, что нужно думать о команде в целом, в том числе о 

том, как наилучшим образом использовать имеющееся разнообразие. Кросскультурный стиль 

управления способствует корпоративному росту. 
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РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ 

 

Аннотация: Деятельность инвестиционных банков играет важную роль в экономике, ведь 

они влияют на стабильность стран мира и развитие бизнеса, а также занимают позиции одних из 

крупнейших игроков на финансовом рынке. Исследование деятельности инвестиционных банков 
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приобрело особую популярность после финансового кризиса 2008 г. и пандемии Covid-19 из-за 

значительного влияния учреждений на экономическое положение стран. 

Ключевые слова: финансовый рынок, инвестиционный банк, акции, банковская 

деятельность, финансовый кризис, Covid-19. 

 

В целом, инвестиционная банковская деятельность представляет собой вид банковской 

деятельности, заключающийся в проведении комплексных финансовых операций в процессе слияния 

компаний или в процессе первичного публичного размещения акций (IPO). 

Обычно при проведении первичного публичного размещения акций инвестиционные банки 

становятся держателями акций этой компании. Впоследствии, как доверенное лицо, также владеющее 

акциями, инвестиционный банк продает акции на рынке. Указанный процесс имеет ряд преимуществ.  

Во-первых, этот процесс упрощает процедуру для самой компании, ведь она фактически 

передает IPO инвестиционному банку, который имеет узнаваемость и доверие на рынке.  

Во-вторых, эта процедура обычно обеспечивает прибыль инвестиционному банку, ведь они 

продают акции по более высокой цене, чем приобрели. Тем не менее, они подвергаются риску, 

поскольку существует вероятность, что инвестиционные банкиры неправильно предусмотрели и 

рассчитали цены акций. В таком случае им придется продать акции по более низкой цене или такой 

же, как их купили. Также нужно учитывать, что при подписании соглашения и ведении такой 

деятельности, инвестиционный банк имеет дополнительные расходы, ухудшающие финансовое 

положение компании при невыгодном соглашении по продаже акций своего клиента. 

О перспективности участия банковского бизнеса в инвестиционной деятельности говорят 

данные статистики. Общее количество первичных публичных размещений акций (IPO) в Европе 

значительно колебалось в период с 2009 по 2022 год. В 2022 году количество IPO достигло 102 

размещений, резко сократившись по сравнению с предыдущим годом [6]. IPO компании Porsche 

AG, акции которой котируются на Deutsche Börse во Франкфурте, стало крупнейшим публичным 

размещением акций в Европе в 2022 году. Стоимость IPO Porsche составила более 9 миллиардов 

евро [4]. 

Согласно прогнозам Statista, в 2023 году выручка на рынке инвестиционно-банковских услуг 

в ЕС достигнет 45,04 млрд долларов США., при этом годовой темп роста (CAGR 2023-2028) составит 

0,48% [3]. Стоимость сделки на рынке первичных публичных размещений достигнет 5,01 млрд 

долларов США, а годовой темп роста (CAGR 2023-2024 гг.) составит 144,11%, в результате чего к 

2024 году прогнозируемая общая сумма составит 12,23 млрд долларов США [2]. Средняя стоимость 

сделки на рынке первичных публичных размещений в 2023 году составит 41,19 млн долларов США. 

Процесс первичного публичного размещения акций (IPO) является важным шагом для 

частной компании на пути перехода к публичной компании.  

Далее рассмотрим механизма IPO и роль инвестиционных банков в данном процессе. 

Механизм транзакции IPO: 

1. Подготовка: 

- готовность компании. Частная компания решает стать публичной, оценивая свою готовность 

с точки зрения финансового состояния, корпоративного управления и рыночных условий. 

- выбор андеррайтеров. Компания выбирает инвестиционные банки в качестве андеррайтеров 

IPO. Андеррайтеры помогают определить цену размещения и продажи акций населению. 

2. Комплексная проверка: 

Компания проходит тщательную процедуру проверки, которая включает в себя комплексную 

проверку финансовой отчетности, операций, соблюдения законодательства и потенциальных рисков. 

3. Регистрация: 

В США компания должна подать заявление о регистрации в Комиссию по ценным бумагам и 

биржам (SEC), предоставляя подробную информацию о своем бизнесе, финансовых показателях и 

предлагаемом IPO. 

4. Соглашение о ценообразовании и андеррайтинге: 

- инвестиционные банки работают с компанией для определения цены предложения акций и 

общего количества акций, которые будут выпущены. 

- подготавливается договор андеррайтинга, в котором описываются роли и обязанности 

андеррайтеров и компании. 

5. Роуд-шоу: 
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Компания совместно с андеррайтерами проводит роуд-шоу для продвижения IPO 

потенциальным институциональным инвесторам, что включает в себя презентации, встречи и сессии 

вопросов и ответов. 

6. Книга заявок: 

Андеррайтеры занимаются формированием книги заявок, собирая информацию об интересе 

инвесторов для определения спроса на IPO. 

Окончательная цена предложения часто корректируется в зависимости от спроса, 

возникающего в процессе формирования книги заявок. 

7. Окончательная цена: 

Цена предложения окончательно определена, регулирующий орган (например, SEC) 

рассматривает и утверждает заявление о регистрации. 

8. Распределение акций: 

Андеррайтеры распределяют акции между институциональными инвесторами и розничными 

клиентами на основе спроса и других критериев. 

9. Листинг: 

Акции компании котируются на фондовой бирже, и начинаются торги. 

10. Деятельность после IPO: 

Компания продолжает работать как публичное предприятие, регулярно отчитываясь о 

финансовых результатах и соблюдая действующие нормативные требования. 

Роль инвестиционных банков в IPO: 

- Андеррайтинг: инвестиционные банки выступают в качестве андеррайтеров, обязующихся 

приобрести акции у компании-эмитента по согласованной цене. Затем они продают акции населению; 

- Финансовые консультации: инвестиционные банки предоставляют финансовые 

консультационные услуги, помогая компании определить цену предложения, количество 

выпускаемых акций и общую структуру IPO; 

- Соответствие нормативным требованиям: инвестиционные банки сопровождают компанию 

в соответствии с нормативными требованиями, обеспечивая соблюдение правил и положений 

регулирующего органа; 

- Маркетинг и роуд-шоу: инвестиционные банки играют решающую роль в маркетинге IPO, 

проводя роуд-шоу, чтобы вызвать интерес среди потенциальных инвесторов; 

- Книга заявок: инвестиционные банки возглавляют процесс формирования книги заявок, 

оценивая спрос инвесторов и помогая установить окончательную цену предложения. 

В процессе IPO может принимать участие не один инвестиционный банк. К примеру, IPO 

компании Uber в 2019 году сопровождалось 29 инвестиционными банками, в число которых  

вошли Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, HSBC и 

др. [5]. 

Андеррайтеры остаются вовлеченными в процесс IPO в первый день торгов. Инвестиционные 

банки должны сделать все возможное, чтобы цена акций новой публичной компании не опустилась 

ниже начальной цены на момент закрытия торгов. Инвестиционные банки стараются балансировать 

потребности и желания покупателей и продавцов. Если цена IPO увеличивается, инвесторы могут 

упустить прибыль, однако, если цена упадет после того, как акции начнут торговаться, покупатели 

могут посчитать, что их обманули, и в дальнейшем избегать сделки с инвестиционным банком по 

причине неверных расчетов, как в первом, так и во втором случае. 

Существует также риск того, что, если цены, установленные инвестиционным банком, 

окажутся слишком высокими, ему придется вмешаться и приобрести акции компании, чтобы их цена 

не упала слишком сильно. Например, в первый день торгов акциями компании Facebook в мае 2012 

года, андеррайтерам пришлось купить акции, чтобы их цена не опустилась ниже цены размещения в 

38 долл. США за акцию на момент закрытия торгов [1]. 

Таким образом, после IPO инвестиционные банки могут заняться стабилизационной 

деятельностью для поддержки курса акций и обеспечения плавного перехода на публичные рынки. В 

целом участие инвестиционных банков является неотъемлемой частью успеха IPO, поскольку они 

привносят свой опыт, знание рынка и необходимые ресурсы для преодоления сложностей процесса. 
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К ВОПРОСУ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

В СФЕРЕ МИГРАЦИИ И МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Аннотация: в статье рассматривается роль законодательства в управлении миграционными 
процессами. Автором изучаются значение миграционной политики в развитии государства на 

современном этапе, причины и условия преступности мигрантов. Акцентируется внимание на 
ключевой роли полиции в профилактике правонарушений в сфере миграции и миграционных 

процессов. Делается вывод о необходимости совершенствования механизмов профилактики 
указанных правонарушений. 
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сфера миграции и миграционных процессов, профилактика правонарушений в сфере миграции и 
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На сегодняшний день миграция стала важной и обсуждаемой темой в современной мировой 

политике. Этот процесс сильно влияет на экономику, социальные отношения и культурные аспекты 
различных стран. Несмотря на множество позитивных аспектов, сопутствующих миграции, таких как 

культурный обмен и вклад в развитие экономики, возникают и определенные проблемы. Одной из 
таких проблем является увеличение уровня преступности среди мигрантов [1, с. 74].  

В последние десятилетия миграционный поток в нашу страну увеличился во много раз, и, 
следовательно, возрос уровень миграционной преступности. 

Преступность среди мигрантов представляет собой реальную угрозу распространения 
международного терроризма, религиозного экстремизма, этнических противоречий и конфликтов. 

Эффективность миграционной политики России в значительной мере зависит от нескольких 
важных факторов. Так, четкость, справедливость и согласованность законодательства в области 

миграции создают основу для эффективного контроля и управления миграционными процессами. 
При этом эффективная реализация законов и надзор за их соблюдением играют ключевую роль в 

обеспечении порядка и предотвращении незаконных миграционных действий. 

Иностранные и российские граждане должны быть хорошо информированы о требованиях 
миграционных правил, процедурах их соблюдения, а также последствиях их нарушения. Важным 

является соблюдение миграционных правил, потому что эффективное функционирование системы 
миграционного контроля предполагает соблюдение установленных правил со стороны всех 

участников процесса, включая мигрантов, работодателей и органы власти [2, с. 767]. 
Надлежащие меры ответственности и наказания за нарушение миграционных правил 

являются важным элементом для создания стимула к их соблюдению. Понятие «миграционные 
правила» охватывает нормы и положения, установленные законодательством в сфере миграции.  
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К сожалению, следует отметить, что миграционное законодательство России является 
сложным и разноплановым, поэтому создает определенные трудности в его понимании и 

правоприменении. Система миграционного законодательства состоит из разнообразных законов, 

подзаконных актов, которые достаточно часто подвергаются изменениям в законодательстве с 
течением времени, а также несовпадением норм и стандартов между различными уровнями 

законодательства. Такие сложности влияют на повседневную деятельность органов внутренних дел, а 
также на его восприятие иностранными гражданами и другими лицами [3, с. 752]. 

Разработка и реализация интеграционных программ играют важную роль в снижении уровня 
преступности среди мигрантов. Эти программы должны быть направлены на обеспечение успешной 

социализации мигрантов в новой стране. Предоставление мигрантам доступа к образовательным 
ресурсам, включая языковые курсы и образовательные программы, позволяют помочь им лучше 

понимать и взаимодействовать с новой культурой и обществом. Учебные курсы по языку страны 
пребывания помогают мигрантам лучше коммуницировать с местным населением и успешно 

взаимодействовать в обществе. 
Предоставление возможностей для получения навыков, необходимых для успешной трудовой 

деятельности, а также помощь в трудоустройстве, способствует их социальной и экономической 
интеграции. 

Важным для социализации мигрантов является предоставление информации о местных 
обычаях, законах и правилах, а также создание общественных программ для взаимодействия и обмена 

опытом с местным населением. Для этого необходимо расширять объемы психологической помощи и 

увеличивать поддержку для преодоления стрессов и трудностей, связанных с адаптацией в новой среде. 
Чем более эффективными будут эти программы, тем более успешной будет интеграция 

мигрантов, что в свою очередь способствует снижению их участия в преступной деятельности. 
Программы по социальной поддержке и интеграции мигрантов играют важную роль в 

снижении уровня преступности среди этой категории населения. Сюда входят мероприятия по 
обеспечению доступа к жилью, предоставление различных видов социальной поддержки, таких как 

финансовая помощь, поддержка семей, и доступ к социальным службам, способствует созданию 
стабильных условий для мигрантов. Важным направлением является обеспечение доступа к 

медицинским услугам и программам здравоохранения. 
Как уже отмечалось ранее, миграция несёт не только позитивный характер. «Зачастую 

незаконная миграция является социальным фоном для преступности, порождая негативное и опасное 
влияние на общественную безопасность. На сегодняшний день, в процессе глобализации общества, 

важно и нужно иметь понимание потенциальной угрозы суверенитету и национальной безопасности 
от существующих и активно развивающихся миграционных потоков, проанализировать процент 

влияния миграции на преступность в Российской Федерации» [4, с. 14]. 
Проблема предупреждения противоправных деяний в сфере миграции и миграционных 

процессов заключается в усилении угроз возникновения межнациональных конфликтов вследствие 

того, что значительную часть миграционного потока составляют люди из Центральной Азии, их 
менталитет сильно отличается от образа жизни и взглядов большинства населения России. Данный 

фактор имеет влияние на ситуацию, когда усиливается опасность совершения преступлений на почве 
национальной  нетерпимости.  

Проблемы в миграционной сфере в России усиливаются, растет число громких дел с участием 
мигрантов. По мнению многих исследователей «…пора менять законы. Должны быть введены 

жёсткие ограничения с неизбежным наказанием за нарушения. Например, целевой набор 
высококвалифицированных работников, ответственность работодателей, запрет на переезд семей, 

ужесточение ответственности за правонарушения и прочие ограничительные меры. Именно такая 
практика действует, например, в ОАЭ, где мигранты составляют львиную долю трудящихся, но при 

этом строго контролируются» [5, с. 301]. 
Отношения и работа с иностранцами в нашей стране кардинально изменились с января 2024 

года, когда в силу вступили поправки во многие законодательные акты, касающиеся пребывания 
мигрантов на территории России. 

Ужесточается обязанность работодателей уведомлять о заключении и расторжении договоров 
с иностранцами, проверять возможность их работы в России и контролировать их документы. 

Правоохранительные органы являются основным звеном в системе специального предупреждения 

преступности среди мигрантов. 
Таким образом, для эффективного управления миграционной ситуацией в стране следует 

согласовать политику по приему мигрантов на её территорию. Необходимо ужесточить наказание для 
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работодателей, стимулирующих нелегальную рабочую силу. Миграционная политика должна быть 
открытой и прозрачной, с понятными и четкими правилами для всех заинтересованных сторон. 

Разработанные правила должны быть простыми и ясными. Особое внимание следует уделить 

образованию и интеграции иностранных граждан в России. Процесс получения российского 
гражданства должен быть усложнен, а также следует ужесточить наказания за преступления, 

совершенные мигрантами. 
Совершенствование борьбы с миграционной преступностью в итоге будет способствовать 

снижению угрозы экстремизма, терроризма и национальной безопасности Российской Федерации, а, 
следовательно, и защите прав и интересов как самих мигрантов, так и российских граждан. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД: КЛЮЧ К ЭФФЕКТИВНОМУ 

ВЫПОЛНЕНИЮ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

Аннотация: в статье освещается значение физической подготовки сотрудников органов 

внутренних дел (ОВД) как ключевого фактора, влияющего на эффективность выполнения служебных 
обязанностей. Рассматриваются основные компоненты физической подготовки, включая 

кардиореспираторную тренированность, силовую подготовку и гибкость, а также методические 
подходы, такие как индивидуализированные тренировки и командные занятия. Особое внимание 

уделяется психологическим аспектам физической активности, включая устойчивость к стрессу и 
повышение самооценки. Приводятся примеры успешных программ физической подготовки, что 

подчеркивает важность внедрения современных методов и технологий. Статья направлена на 
привлечение внимания к вопросам физической подготовки сотрудников ОВД как основного элемента 

их профессиональной эффективности и общественной безопасности. 
Ключевые слова: физическая подготовка, сотрудники ОВД, профессиональная деятельность, 

эффективность работы, психологические аспекты, силовая подготовка. 
 

Физическая подготовка сотрудников органов внутренних дел (ОВД) играет важную роль в 
обеспечении их профессиональной эффективности. В условиях растущих угроз безопасности, таких 

как терроризм, преступность и гражданские беспорядки, наличие физически подготовленных 
сотрудников становится вопросом не только личной безопасности, но и безопасности общества в 

целом. [1, с. 190] 

Физическая подготовка сотрудников ОВД необходима для выполнения их основных задач, 
включая поддержание общественного порядка, пресечение правонарушений и защиту жизни и 

здоровья граждан. Основные аспекты, подчеркивающие значимость физической подготовки: 
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1. Физическая выносливость. Сотрудники ОВД часто сталкиваются с состояниями, 
требующими большой физической выносливости. Оперативные задачи могут включать длительные 

патрулирования, преследования подозреваемых и участие в массовых мероприятиях. Высокий 

уровень выносливости позволяет сотрудникам выполнять свои обязанности более эффективно и 
снижает риск травматизма. 

2. Сила и скорость. Эти качества необходимы для быстрого реагирования в критических 
ситуациях. Сотрудники должны быть готовы к физическому контакту с правонарушителями и уметь 

вести борьбу с ними в случае необходимости. Развитие силы и скорости способствует более 
успешным действиям в условиях стресса. [2, с. 55-60] 

Физическая подготовка сотрудников ОВД включает несколько ключевых компонентов: 
1. Кардиореспираторная тренированность. Упражнения, направленные на улучшение 

сердечно-сосудистой системы, важны для повышения общей выносливости. Бег, плавание и 
велоспорт являются эффективными средствами для этой цели. 

2. Силовая подготовка. Элементы силового тренинга, такие как работа с тяжестями и 
упражнения на тренажерах, помогают развивать силу, необходимую для выполнения служебных 

обязанностей. Регулярные занятия силовыми упражнениями укрепляют мускулатуру, что важно для 
предотвращения травм. 

3. Гибкость и координация. Развитие гибкости и координации помогает улучшить баланс и 
двигательные навыки. Упражнения на растяжку и координацию способствуют снижению риска травм 

и повышают эффективность выполнения маневров. [3, с. 12-20] 

На сегодняшний день существуют различные методические подходы к организации 
физической подготовки сотрудников ОВД: 

1. Индивидуализированный подход. Каждый сотрудник имеет свои физические параметры и 
уровни подготовки. Индивидуально подобранная программа тренировок позволяет учесть личные 

особенности и обеспечить более эффективные результаты. 
2. Командные тренировки. Тренировки в группе способствуют созданию командного духа и 

улучшению взаимодействия в условиях, требующих совместных действий. Это особенно актуально в 
ситуациях, где необходимо оперативное реагирование всей группы. 

3. Постоянный мониторинг прогресса. Регулярная оценка физической подготовки 
сотрудников позволяет своевременно вносить изменения в программу тренировок и поддерживать 

моральный дух сотрудников. [6, с. 45-52] 
Физическая подготовка влияет не только на физическое состояние, но и на психологическую 

устойчивость сотрудников. Регулярные физические нагрузки способствуют снижению уровня 
стресса. Сотрудники ОВД, обладающие высокой физической выносливостью, лучше справляются с 

эмоциональными нагрузками, возникающими в работе. Физически подготовленные сотрудники чаще 
ощущают свою ценность и уверенность в своих силах, что положительно сказывается на их 

работоспособности и взаимодействии с коллегами. [4, с. 88-95] 

Многие специальные учебные заведения разрабатывают курсы физических тренировок, 
отражающие актуальные потребности в подготовке сотрудников. Программы включают элементы 

единоборств, тактической стрельбы и спортивной подготовки. С помощью современных технологий, 
таких как фитнес-трекеры и приложения для мониторинга тренированности, сотрудники могут 

отслеживать свою физическую форму и устанавливать личные рекорды. Стимулирование 
сотрудников к посещению спортивных клубов и участие в массовых спортивных мероприятиях также 

способствует развитию физической подготовки. [5, с. 34-40] 
Физическая подготовка сотрудников органов внутренних дел является критически важным 

аспектом их профессиональной деятельности. В условиях растущих вызовов безопасности, 
необходимо продолжать развивать и внедрять современные методики физической подготовки, 

учитывающие индивидуальные потребности и требования. Эффективная физическая подготовка 
является не только залогом личной безопасности, но и основой успешного выполнения служебных 

обязанностей на благо общества. 
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СУБЪЕКТИВНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО И «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ПОНЯТИЙ» 

 

Аннотация: Систематика континентальноевропейского частного права действительно 

строится вокруг понятия субъективных прав и их разновидностей. Это позволяет классифицировать 

частноправовые отношения через призму правовых возможностей, которые принадлежат участникам 

частного оборота. В таком подходе ключевым является анализ типов и видов юридической власти, 

которая осуществляется субъектами частного права. 

Важным аспектом является то, что субъективные права могут варьироваться по своим 

характеристикам в зависимости от предмета, на который они направлены. Это означает, что 

юридические возможности определённого поведения субъекта выступают первичным элементом в 

данной систематике. Например, право собственности, обязательственные права или 

интеллектуальные права — всё это различные формы участия субъекта в правовых отношениях, 

которые имеют свои специфические свойства и условия реализации. Субъективно-правовая 

стилистика, основанная на понимании различных типов правовой власти, также позволяет более 

точно структурировать правовые системы и разрабатывать эффективные механизмы защиты прав и 

законных интересов субъектов частного права. Важно отметить, что подобный подход дает 

возможность рассматривать частное право в контексте его динамики и изменчивости, учитывая 

развитие общественных отношений и их воздействие на эволюцию права. 
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SUBJECTIVE PRIVATE LAW AND "JURISPRUDENCE OF CONCEPTS" 

 

Abstract: The systematics of continental European private law is indeed built around the concept of 

subjective rights and their varieties. This allows classifying private law relations through the prism of legal 

opportunities that belong to participants in private circulation. In this approach, the key is the analysis of the 

types and kinds of legal power that is exercised by subjects of private law. 
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An important aspect is that subjective rights can vary in their characteristics depending on the object 

to which they are directed. This means that the legal possibilities of a certain behavior of the subject are the 

primary element in this taxonomy. For example, the right of ownership, contractual rights or intellectual 

rights are all different forms of participation of the subject in legal relations, which have their own specific 

properties and conditions of implementation. Subjective-legal stylistics, based on the understanding of 

different types of legal authority, also allows for a more precise structuring of legal systems and the 

development of effective mechanisms for the protection of the rights and legitimate interests of subjects of 

private law. It is important to note that such an approach makes it possible to consider private law in the 

context of its dynamics and variability, taking into account the development of social relations and their 

impact on the evolution of law. 

Keywords: subjective right, concept of law, private law, legal system. 

 

Фридрих Карл фон Савиньи действительно оказал значительное влияние на развитие теории 

субъективных прав, представляя интересный подход к пониманию частного права в контексте 

германской правовой науки XIX века. Волевая теория, в частности, утверждает, что субъективное 

право основано на воле индивидов, и это право выражает их свободу и автономию в рамках 

правового регулирования. 

Савиньи подчеркивал важность индивидуальной воли в процессе формирования правовых 

норм и регулировании отношений между участниками гражданского оборота. Его идеи стали 

основой для дальнейшего развития концепций, связанных с правами и обязанностями в частном 

праве, а также для анализа динамики правовых отношений. Эта юридическая концепция выделяет 

субъектов права как активных участников правовых отношений, подчеркивая значение их намерений 

и стремлений. Волевая теория субъективного права также противостоит более объективным 

подходам, которые рассматривают право, как нечто, фиксированное и независимое от воли 

индивидуумов. 

В данном контексте акцентируется внимание на важности понятия правоотношения в 

контексте юридической теории.  

Во-первых, подчеркивается, что субъективное право не существует отдельно, а является 

составной частью более общего понятия — правоотношения. Это указывает на то, что 

правоотношение имеет свою первичную реальность и может быть рассмотрено как некое 

«органическое единство», из которого затем можно выделить субъективные права через 

аналитическую абстракцию. 

Во-вторых, правоотношение рассматривается как взаимодействие между субъектами, в ходе 

которого у управомоченного субъекта формируется сфера господства воли. Это подчеркивает 

динамику и активную природу правоотношений, где каждый субъект имеет свои права и 

обязанности. 

И, наконец, в-третьих, правоотношение определяется как связь между управомоченным и 

обязанным субъектами, что говорит о взаимозависимости и необходимости учета интересов обеих 

сторон. Это понимание правоотношений позволяет глубже анализировать юридические 

взаимодействия и их последствия. В контексте теории Савиньи наблюдается важный сдвиг в 

понимании субъективного права, который, как вы правильно заметили, сформировался на основе 

более ранних философских и правовых идей. В отличие от схоластического подхода, 

акцентировавшего внимание на атрибутах права как на нечто статичном, Савиньи внедряет 

динамическое понимание субъективного права как элемента правового отношения, в котором важно 

учитывать взаимодействие права и обязанности. 

При этом философские, этические и юридико-догматические предпосылки интеграции 

понятия субъективного права с понятием юридической обязанности базируются на нескольких 

ключевых моментах: 

1. **Естественное право**: Теории XVII–XVIII вв. подчеркивали моральные и этические 

аспекты права, связывая его с понятием долга. В этом контексте юридическая обязанность 

рассматривалась как основополагающий элемент правовых отношений, который предшествовал и 

обосновывал существование субъективных прав. Важнейшими фигурами этой эпохи были  

Гоббс, Локк и Руссо, которые делали акцент на взаимосвязи прав и обязанностей в социальной 

структуре. 

2. **Право как социальный институт**: Савиньи, развивая свои идеи, акцентировал на том, 

что право есть неотъемлемая часть общественной жизни, и субъективные права не могут 
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существовать без соответствующих обязанностей. Это обозначает наличие обязательств,  

которые возникают перед другими членами общества, что влияет на взаимосвязь правовых позиций. 

Эти идеи подчеркивают, что субъективное право не только предоставляет возможность 

индивидуального действия, но и накладывает соответствующие обязательства на других, что делает 

его более интегрированным и обоснованным в рамках правового контекста. Таким образом, 

интеграция концепций права и обязанности в теории Савиньи открывает новые горизонты для 

понимания правовых отношений и их динамики. 

Таким образом, можно говорить о том, что в современном праве наблюдается многообразие 

подходов к пониманию роли обязанностей, где акцент на ответственности и обязательствах 

становится важной частью правовой системы и механизмов её функционирования. 

Виндшайд, развивая идеи своих предшественников, акцентировал внимание на том, что 

субъективное право представляет собой не просто волевое утверждение, а включает в себя элементы 

социальной и правовой реальности, в которой этот акт воли осуществляется. Его теория 

субъективного права подчеркивает важность учета взаимодействия между индивидуальной волей и 

всеми теми внешними обстоятельствами, которые могут её ограничивать или изменять. В частности, 

Виндшайд обратил внимание на важность юридических условий и последствий, в которых 

проявляется воля субъекта. Право, по его мнению, не является статичной данностью, а находится в 

постоянном диалоге с социальными нормами и действующими практиками. 

Кроме того, Виндшайд ввел в научный оборот понятие «правовой охраны», подчеркивая 

необходимость защиты субъективных прав со стороны государства и правопорядка. Это стало 

основой для дальнейших обсуждений о соотношении индивидуальных прав и общественных 

интересов, а также о том, как право должно адаптироваться к изменяющимся социальным 

условиям. 

Описывая идеи Савиньи, которые значительно повлияли на развитие теории права, 

учитывающей концепцию автономии субъекта. Его подход действительно подчеркивает, что индивид 

обладает свободой выбора только в том случае, если это не мешает свободе других. Это создает 

баланс между индивидуальными правами и общественными интересами, что является важным 

аспектом социальной справедливости. Согласно Савиньи, субъективное право не следует 

рассматривать изолированно, а в контексте отношений между различными субъектами. То есть, 

право и обязанность не существуют отдельно; они представляют собой две стороны одной медали. 

Право одного лица, таким образом, влечет за собой обязанность других учитывать и уважать это 

право, что создает правовые обязательства в межличностных отношениях. Эта позиция также 

акцентирует внимание на негативной стороне автономии, где право рассматривается не как 

возможность действовать в рамках индивидуальных желаний, а как защита от вмешательства извне. 

Это негативное определение ресентиментирует сущность нормы права, так как фокусируется на том, 

что нельзя делать по отношению к другим, что действительно перекликается с кантовской этикой. 

Подход Савиньи закладывает основы для понимания права как системы отношений, в которой важна 

гармония между свободой индивидов и общей социальной гармонией. Это делает его идеи 

актуальными и стабильными в контексте современных правовых систем. Савиньи действительно 

заложил важные основы для понимания субъективного права, особенно в контексте его 

взаимодействия с обществом и правом как системой. Его идеи о господстве воли и содержании 

субъективного права отражают глубокое осознание того, что право не существует в вакууме, а 

связано с волевым действием индивидов и их отношением к внешнему миру. 

Таким образом, исследования Савиньи, его идеи о господстве воли и влияние схоластической 

и немецкой идеалистической традиций создали прочный теоретический фундамент для дальнейших 

исследований в области субъективного права, что привело к развитию более сложных и 

многоуровневых подходов к правам индивидов в правовой системе. 

 

Заключение 

Таким образом, именно эти элементарные абстракции и являются, в соответствии с данной 

логикой, подлинной реальностью частного права. Именно их выделение позволяет, в частности, 

заполнять пробелы в праве и устранять правовые противоречия. Более того, с этойточки зрения, чем 

выше уровень соответствующей абстракции, тем она оказывается ценнее иважнее в аспекте 

теоретического анализа и правоприменения. Именно по указанной причине категория субъективного 

права стала ключевой, поскольку это предельная абстракция. 
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Аннотация: В статье рассматриваются Особенности цифровизации конкурентных закупок 

для нужд обороны и безопасности в России. Целью статьи является выявление существующих 

проблем, их анализ и предложение изменений по совершенствованию нормативно-правовой базы в 

области цифровизации конкурентных закупок для нужд обороны и безопасности государства. 
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Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 

контрактной системе) [1] внес существенные изменения в порядок проведения конкурсных закупок в 

сфере обороны и государственной безопасности. Теперь эти закупки делятся на две категории в 

зависимости от конкретных процедур. 

Первая категория включает закрытые закупки, регулируемые ч. 2 ст. 84 Закона о контрактной 

системе. Эти закупки касаются товаров, услуг или работ, которые считаются государственной 

тайной. К ним также относятся федеральные нужды, где информация засекречена. В таких случаях 

процесс закупки является конфиденциальным. Приглашения к участию направляются на бумажном 

носителе отобранным претендентам, выбранным заказчиком с учетом их способности выполнить 

требования контракта. Список участников должен быть утвержден Федеральной службой по 

оборонному заказу (Рособоронзаказ) (после ее упразднения – с ФАС России). Участники торгов 

подают свои заявки в запечатанных бумажных конвертах, в которых должна быть опись документов. 

Эти документы прошиваются, нумеруются и заверяются печатью претендента. Процесс торгов 

следует традиционному очному аукциону, где аукционист объявляет сниженные цены, а претенденты 

поднимают свои карточки, чтобы принять предложенную цену. 

Вторая категория охватывает закупки, не связанные с секретной информацией. Эти закупки 

направлены на удовлетворение несекретных государственных нужд и соответствуют общим 

процедурам открытых закупок, изложенным в законе. Примерами являются ремонт военных 

аэродромов, поставка запасных частей для бронетехники, продовольственное обеспечение солдат, 

производство униформы, а также строительство или ремонт военных объектов, таких как казармы, 

штабы и здания для хранения оружия. Поскольку эти закупки не являются секретными, все 

соответствующие данные, такие как описание товаров, количество и место проведения работ, 
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публикуются на портале государственных закупок. Торги и присуждение контрактов происходят в 

электронном виде через онлайн-торговую платформу правительства. 

Процесс управления первой группой закрытых закупок представлял значительные трудности 

как для государства, так и для участвующих подрядчиков. Каждый этап, от рассылки приглашений до 

получения и открытия заявок, основывался на ручных бумажных процедурах. Такой подход делал 

процесс громоздким, трудно контролируемым и непрозрачным. Более того, конкуренция была 

минимальной, поскольку участвовать мог только небольшой, одобренный государством пул 

поставщиков. Вторая группа закупок, изначально более открытая для общественного контроля, также 

столкнулась с трудностями. По мере роста глобальной военно-политической напряженности и 

усиления иностранных санкций высокий уровень прозрачности этих закупок стал проблематичным. 

Этот сдвиг побудил перейти к более ограниченным процедурам, вызвав опасения, что процесс может 

вернуться к устаревшим бумажным методам, аналогичным методам первой группы [2]. 

В ответ на эти проблемы законодателям было поручено разработать новые процедуры 

проведения закрытых конкурсных закупок в сфере обороны и государственной безопасности. 

Обеспечение конфиденциальности оборонных закупок, которые снова стали открытыми, стало 

приоритетом. В то же время необходимо было адаптироваться к продолжающейся цифровой 

трансформации. «Четвертая промышленная революция», отмеченная ростом автоматизации и 

интеграцией технологий в повседневную жизнь, потребовала модернизации. 

С широким распространением цифровых инструментов в государственных услугах и успехом 

электронных закупок для открытых контрактов стало ясно, что закрытые закупки, будь то из первой 

или второй группы, также должны перейти на электронные форматы. Такой переход упростит 

процесс, снизит затраты и повысит эффективность управления контрактной работой кадровыми 

ресурсами. Для этого необходимо пересмотреть правовые нормы и новые технические решения для 

обеспечения безопасности и защиты конфиденциальной информации. 

Важным шагом в совершенствовании законодательства о закупках стало принятие 

Постановления Правительства РФ от 28.02.2019 г. № 223 «Об особенностях проведения закрытых 

электронных процедур и порядке аккредитации на специализированных электронных площадках» 

(далее – Постановление № 223) [3]. Оно предписывает Минобороны России, ФСБ и СВР проводить 

электронные закупки первой и второй категорий секретных товаров путем проведения закрытых 

торгов, торгов с ограниченным участием, двухэтапных торгов или закрытых аукционов. Действие 

постановления распространяется также на закупки товаров, услуг, работ, содержащих секретные 

сведения. 

Постановление № 223 распространяется не только на закупаемые товары по 

государственному оборонному заказу, но и на все иные закупки, осуществляемые указанными 

федеральными органами и их филиалами. Это включает в себя регулярные государственные заказы 

на поставки общего назначения, регулируемые Законом о контрактной системе.  

Специализированная электронная торговая площадка (далее – ЭТП) включает в себя 

надежную многоуровневую систему защиты информации от несанкционированного доступа. Эта 

система соответствует строгим протоколам безопасности, что позволяет аккредитованным 

участникам безопасно проводить закрытые электронные аукционы со своего рабочего места. Эти 

транзакции защищены с помощью средств криптографической защиты информации (СКЗИ), что 

является значительным технологическим достижением в стране. 

Хотя положения постановления № 223, регулирующие электронные закупки, не 

распространяются на закрытые закупки, предусмотренные ч. 2 ст. 84 Закона о контрактной системе, 

они заложили основу для более широкой цифровизации процессов закрытых закупок. Данное 

постановление также ввело термин «специализированная электронная торговая площадка», однако 

подробные требования к ее функционированию были позднее определены постановлением 

Правительства № 656 от 8 июня 2018 года [4]. Это стало важным шагом на пути к цифровой 

трансформации закрытых конкурентных закупок. 

Постановлением № 656 определены особые условия для операторов специализированных 

ЭТП. К ним относятся отсутствие ликвидационных процедур, решений судов о признании их 

несостоятельными или банкротами. Операторы не должны привлекаться к ответственности по статье 

19.28 КоАП РФ [5], а их руководители и члены правления не должны иметь судимостей за 

преступления в сфере экономики. Кроме того, оператор должен иметь договоры на оказание услуг 

связи и подтвержденный опыт проведения электронных процедур. 
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Последним шагом в цифровизации закрытых закупок стало введение постановления 

Правительства № 223 от 28 февраля 2019 года. Постановление под названием «Об особенностях 

проведения закрытых электронных процедур и порядке аккредитации на специализированных 

электронных площадках» вступило в силу 1 января 2021 года. Оно предписывает Минобороны 

России, ФСБ и СВР проводить электронные закупки первой и второй категорий секретных товаров 

путем проведения закрытых торгов, торгов с ограниченным участием, двухэтапных торгов или 

закрытых аукционов. Действие постановления распространяется также на закупки товаров, услуг, 

работ, содержащих секретные сведения. 

Потенциальные поставщики, желающие принять участие в таких закрытых закупках, должны 

предварительно получить аккредитацию ЭТП. Этот процесс подразумевает предоставление основных 

документов, таких как выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и копии учредительных документов. Для 

закупок, связанных с государственной тайной, участники также должны предоставить лицензию на 

работу с секретными сведениями, а также необходимые лицензии, сертификаты или членство в 

саморегулируемых организациях (СРО). 

Регулирование закупок в сфере обороны и безопасности государства имеет свои особенности. 

Статья 111 Закона о контрактной системе предоставляет Правительству Российской Федерации 

полномочия по установлению конкретных деталей закупок. Это включает определение методов 

отбора поставщиков (подрядчиков), которые прямо не указаны в законе.  

В закрытых торгах, проводимых через специализированные электронные торговые площадки 

(ЭТП), ограничения касаются в первую очередь публичного доступа к информации. Однако на 

практике в закупке может принять участие любое аккредитованное юридическое или физическое 

лицо. Соответственно, такой тип закупки больше напоминает «скрытую» или квазизакрытую 

закупку, чем полностью закрытую. 

Изучение правовых последствий таких «скрытых» закупок, а также возможности их 

классификации как открытых или закрытых процессов закупок, представляет собой возможность для 

дальнейшего правового исследования. 

Сужение закрытых конкурентных процедур увеличивает документооборот для 

государственных заказчиков. Это также создает сложности для участников закупок при подготовке 

заявок. Кроме того, необходимость использования специализированной электронной торговой 

площадки (ЭТП) вводит более жесткие требования к аккредитации по сравнению со стандартными 

ЭТП. Соответственно, сокращается количество участников таких закупок, что приводит к росту цен 

контрактов и снижению эффективности удовлетворения потребностей государственных заказчиков в 

товарах, работах и услугах. 

Для решения этих задач было бы целесообразно официально включить в Закон о контрактной 

системе закрытые запросы котировок и предложений в электронной форме. Эти методы должны 

зеркально отражать реализацию их «открытых» аналогов. Кроме того, все критически важные 

действия, предпринимаемые заказчиками и участниками закупок, включая направление 

приглашений, подачу заявок и предоставление доступа к полученным заявкам, должны 

осуществляться в электронном виде. С технической точки зрения реализация этих методов закупок 

на специализированной электронной торговой площадке вполне осуществима, поскольку 

аналогичные процедуры уже практикуются для заказчиков, следующих Закону о закупках [6,7]. 

Таким образом, для полной реализации преимуществ цифровизации в закрытых электронных 

закупках необходимо согласованное законодательство. Это включает расширение спектра методов, 

доступных для закрытых электронных закупок, установление единой терминологии и установление 

четких правил для этих сделок. Кроме того, для обеспечения эффективной реализации необходимо 

включение всех положений, касающихся закрытых электронных процедур, в Закон о контрактной 

системе. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам правоприменения в сфере уклонения от уплаты 

налогов в Российской Федерации. Автор рассматривает основные проблемы, связанные с 

пониманием термина «уклонение», отсутствием понятия «материалы налоговых органов» в уголовно-

процессуальном законодательстве, большим количеством прекращенных уголовных дел по 

налоговым преступлениям, низким качеством материалов, направляемых налоговыми органами в 

правоохранительные органы, и сложностями в разграничении налоговых правонарушений и 

уголовных преступлений. Автор предлагает совершенствовать уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство, повышать качество взаимодействия налоговых и правоохранительных органов, а 

также установить более четкие критерии для привлечения к уголовной ответственности за уклонение 

от уплаты налогов. 
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Abstract: The article is devoted to the problems of law enforcement in the field of tax evasion in the 

Russian Federation. The author examines the main problems associated with the understanding of the term 

"evasion", the absence of the concept of "tax authority materials" in the criminal procedure legislation, a 

large number of terminated criminal cases on tax crimes, the low quality of materials sent by tax authorities 
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Уклонение от уплаты налогов продолжает оставаться одной из актуальных тем в российской 

правовой системе. Это связано с тем, что налоговые преступления наносят значительный ущерб 

государственной бюджетной системе и угрожают экономической безопасности страны. В данной 

статье рассматриваются основные проблемы правоприменения, связанные с налоговыми 

преступлениями, и возможные пути совершенствования законодательства. 

Одной из ключевых проблем является неопределенность в понимании термина «уклонение» в 

уголовном законодательстве. Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 

№ 48, под уклонением от уплаты налогов и (или) сборов понимаются умышленные деяния, 

направленные на их неуплату в крупном или особо крупном размере и повлекшие полное или 

частичное непоступление соответствующих налогов и сборов в бюджетную систему Российской 

Федерации [4]. Таким образом, высший судебный орган сузил понятие «уклонение» до «неуплаты», 

хотя по своему содержанию «уклонение» не обязательно свидетельствует о том, что 

налогоплательщик в итоге не перечислит суммы налоговых платежей в установленных размерах и 

сроки в бюджетную систему. Согласно Н.В. Ахтырской, уклонение от уплаты налогов - это введение 

в заблуждение налоговых органов относительно объектов налогообложения Это может включать в 

себя предоставление ложной информации, сокрытие доходов или имущества, а также другие 

действия, направленные на уменьшение налоговой базы [1]. Т.А. Лисицина и А.А. Байбарин 

предлагают более широкое определение уклонения от уплаты налогов, считая, что это действия или 

бездействие лица, подтверждающие его нежелание вносить обязательные платежи. Это может 

включать в себя не только умышленное введение в заблуждение налоговых органов, но и другие 

формы уклонения, такие как неуплата налогов, сокрытие доходов или имущества, а также другие 

действия, направленные на уменьшение налоговой базы [3].  

Таким образом, существует необходимость в более четком определении термина «уклонение» 

в уголовном законодательстве. Это позволит более эффективно бороться с уклонением от уплаты 

налогов, а также обеспечить равенство перед законом для всех налогоплательщиков. Четкое 

определение уклонения от уплаты налогов также позволит налоговым органам более эффективно 

выявлять и пресекать случаи уклонения, а также обеспечить более справедливое налогообложение 

для всех налогоплательщиков. В целом, уклонение от уплаты налогов - это серьезная проблема, 
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которая требует внимания и решительных мер со стороны государства и налоговых органов. Четкое 

определение термина «уклонение» - это важный шаг на пути к решению этой проблемы. 

Следующая проблема связана с отсутствием понятия «материалы налоговых органов» в 

уголовно-процессуальном законодательстве. Согласно ч. 1.3 ст. 140 УПК РФ, поводом для возбуждения 

уголовного дела по налоговым преступлениям являются сообщения от налоговых органов. Однако на 

законодательном уровне и в ведомственных актах налоговых органов отсутствует конкретизация 

понятия «материалы налоговых органов», не определены перечни таких материалов и их источники, 

которые могли бы служить основанием для возбуждения уголовного дела [2]. Это создает правовую 

неопределенность и затрудняет взаимодействие налоговых и правоохранительных органов. 

Еще одна проблема заключается в большом количестве прекращенных уголовных дел по 

налоговым преступлениям. Согласно статистике Верховного Суда РФ, более 40% «налоговых» 

уголовных дел в 2019 году были прекращены, в основном в связи с истечением сроков давности [6]. 

Срок давности по налоговым преступлениям небольшой тяжести составляет 2 года, по тяжким - 10 

лет. Это создает благоприятные условия для нарушителей, которые могут уклоняться от уплаты 

налогов, рассчитывая на истечение сроков давности. Для решения данной проблемы целесообразно 

рассмотреть возможность увеличения сроков давности по налоговым преступлениям. 

Следующая проблема связана с качеством материалов, направляемых налоговыми органами в 

правоохранительные органы. Как отмечается в обзоре практики, основным недостатком является то, 

что материалы направляются по формальным признакам величины неисчисленных и 

неперечисленных налогов, без должного внимания к фиксации следов совершенных преступлений и 

документированию обстоятельств, свидетельствующих о наличии умысла. Это затрудняет 

расследование и негативно сказывается на его результатах. Для решения данной проблемы 

необходимо повысить качество взаимодействия налоговых и правоохранительных органов, в том 

числе путем разработки методических рекомендаций по надлежащему оформлению материалов. 

Наконец, еще одна проблема заключается в разграничении налоговых правонарушений и 

уголовных преступлений. Как отмечается в обзоре практики, на практике немаловажную роль для 

освобождения от уголовной ответственности играет срок давности по налоговым преступлениям. 

Кроме того, в ряде случаев действия налогоплательщика, связанные с неуплатой налогов, 

квалифицируются как налоговые правонарушения, а не как уголовные преступления. Это создает 

правовую неопределенность и затрудняет привлечение виновных лиц к ответственности. Для 

решения данной проблемы необходимо четко разграничить налоговые правонарушения и уголовные 

преступления, а также установить более строгие критерии для привлечения к уголовной 

ответственности [5].  

Таким образом, основными проблемами в сфере уголовной ответственности за уклонение от 

уплаты налогов являются: 1) неопределенность в понимании термина «уклонение»; 2) отсутствие 

понятия «материалы налоговых органов» в уголовно-процессуальном законодательстве; 3) большое 

количество прекращенных уголовных дел по налоговым преступлениям в связи с истечением сроков 

давности; 4) низкое качество материалов, направляемых налоговыми органами в правоохранительные 

органы; 5) сложности в разграничении налоговых правонарушений и уголовных преступлений. Для 

решения этих проблем необходимо совершенствовать уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство, повышать качество взаимодействия налоговых и правоохранительных органов, а 

также установить более четкие критерии для привлечения к уголовной ответственности за уклонение 

от уплаты налогов. 
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Понятие «налоговое преступление» является ключевым в сфере противодействия уклонению 

от уплаты налогов и сборов. В соответствии с разъяснениями Верховного Суда РФ, данными в 

Постановлении от 26 ноября 2019 г. N 48, под налоговыми преступлениями следует понимать 

общественно опасные деяния, направленные на уклонение от уплаты налогов и сборов, 

предусмотренные статьями 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ [7].  

Как отмечает Н. И. Пикуров, налоговые преступления характеризуются умышленной формой 

вины, корыстной целью и причинением ущерба бюджетной системе РФ [4]. При этом, по мнению 

эксперта, для квалификации деяния как налогового преступления необходимо установить не только 

факт неуплаты налогов и сборов, но и наличие прямого умысла на совершение данного 

преступления. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает несколько видов налоговых преступлений, которые 

различаются по субъекту, способу совершения и размеру причиненного ущерба. Так, статья 198 УК 

РФ устанавливает ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица, 

статья 199 - за уклонение от уплаты налогов и сборов с организации, статья 199.1 - за неисполнение 

обязанностей налогового агента, а статья 199.2 - за сокрытие денежных средств либо имущества 

организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов и сборов [8]. 

Как разъясняет Верховный Суд РФ, для привлечения к уголовной ответственности по статье 

198 УК РФ необходимо установить факт уклонения от уплаты налогов и сборов путем 

непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых является 

обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо 

ложных сведений, совершенное в крупном размере [7]. При этом крупным размером признается 

сумма налогов и сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 

девятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и сборов превышает 10 

процентов подлежащих уплате сумм налогов и сборов, либо превышающая два миллиона семьсот 

тысяч рублей. 

Квалификация деяния по статье 199 УК РФ предполагает установление факта уклонения от 

уплаты налогов и сборов с организации путем непредставления налоговой декларации или иных 

документов, представление которых является обязательным, либо путем включения в налоговую 

декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере [7]. 

Крупным размером в данном случае признается сумма налогов и сборов, составляющая за период в 

пределах трех финансовых лет подряд более пяти миллионов рублей, при условии, что доля 

неуплаченных налогов и сборов превышает 25 процентов подлежащих уплате сумм налогов и сборов, 

либо превышающая пятнадцать миллионов рублей. 

Одним из наиболее распространенных способов совершения налоговых преступлений 

является включение в налоговую декларацию заведомо ложных сведений. Как разъясняет Верховный 

Суд РФ, под заведомо ложными сведениями следует понимать не соответствующие 

действительности данные об объектах налогообложения, расчете налоговой базы, наличии налоговых 

льгот или вычетов и т.д. [7]. По мнению экспертов, для эффективного выявления и расследования 

таких преступлений необходимо активное взаимодействие налоговых и правоохранительных 

органов, а также совершенствование методик проведения налоговых проверок [9]. 

Как отмечает Н. А. Попонова, на практике наиболее распространенными способами 

уклонения от уплаты налогов и сборов являются занижение налоговой базы, неправомерное 

использование налоговых льгот и вычетов, а также создание фиктивных фирм-однодневок [6]. По 

мнению эксперта, для эффективного выявления и расследования налоговых преступлений 

необходимо активное взаимодействие налоговых и правоохранительных органов, а также 

совершенствование методик проведения налоговых проверок. 

Другим распространенным способом уклонения от уплаты налогов является создание 

фиктивных фирм-однодневок. Как отмечает Верховный Суд РФ, использование подставных лиц и 

фиктивных документов при создании таких фирм свидетельствует об умысле на совершение 

налогового преступления [7]. По словам Е. С. Корепановой, для борьбы с фирмами-однодневками 
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необходимо усиление контроля за регистрацией юридических лиц, а также повышение 

эффективности межведомственного взаимодействия [2]. 

Важным аспектом в расследовании налоговых преступлений является возмещение ущерба, 

причиненного бюджету. Верховный Суд РФ разъясняет, что возмещение ущерба может быть учтено 

судом в качестве смягчающего обстоятельства при назначении наказания [7]. Однако, как отмечают 

эксперты, на практике добровольное возмещение ущерба происходит достаточно редко, и основным 

способом возмещения является взыскание недоимки налоговыми органами [1]. 

Д. Косенко обращает внимание на необходимость совершенствования законодательства в 

сфере налоговых преступлений. В частности, предлагается ввести в УК РФ отдельную статью, 

предусматривающую ответственность за уклонение от уплаты налогов с использованием фиктивных 

документов [3]. Кроме того, высказываются предложения по усилению ответственности за налоговые 

преступления, совершенные в составе организованной группы [5]. 

В заключение следует отметить, что разъяснения Верховного Суда РФ и мнения экспертов 

играют важную роль в формировании единообразной практики применения законодательства в сфере 

противодействия налоговым преступлениям. Однако для повышения эффективности борьбы с 

данным видом преступлений необходимо также совершенствование законодательства, усиление 

межведомственного взаимодействия и повышение качества работы правоохранительных и налоговых 

органов. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В РФ 

 

Аннотация: В данной научной работе рассматриваются ключевые аспекты правового 

регулирования франчайзинговых отношений в Российской Федерации. Франчайзинг, как форма 

бизнеса, набирает популярность в стране, что требует тщательного анализа действующего 

законодательства и его применения на практике. В работе исследуются основные элементы 

франчайзингового договора, права и обязанности сторон, а также вопросы защиты интеллектуальной 

собственности и соблюдения антимонопольного законодательства. Особое внимание уделяется 

проблемам правоприменения и судебной практике в сфере франчайзинга, а также международному 

опыту, который может быть полезен для совершенствования отечественного законодательства. 

Выводы работы направлены на выявление недостатков действующей правовой базы и предложения 

по ее улучшению, что, в свою очередь, может способствовать более эффективному развитию 

франчайзинга в России и повышению правовой защищенности участников этих отношений. 
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SOME ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF FRANCHISING RELATIONS IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Abstract: This scientific work examines the key aspects of legal regulation of franchising relations 

in the Russian Federation. Franchising, as a form of business, is gaining popularity in the country, which 

requires a thorough analysis of the current legislation and its application in practice. The paper examines the 

main elements of a franchise agreement, the rights and obligations of the parties, as well as issues of 

intellectual property protection and compliance with antitrust laws. Particular attention is paid to the 

problems of law enforcement and judicial practice in the field of franchising, as well as international 

experience that can be useful for improving domestic legislation. The conclusions of the paper are aimed at 

identifying the shortcomings of the current legal framework and suggestions for its improvement, which, in 

turn, can contribute to more effective development of franchising in Russia and increase the legal protection 

of participants in these relations.  

Keywords: Franchising, franchisee, business, civil code, concession. 

 

Вопросы, связанные с франчайзингом и коммерческой концессией в России, остаются 

актуальными и требуют дальнейшего правового регулирования. Франчайзинг, как модель бизнеса, 

предполагает использование проверенной концепции, позволяющей франчайзи (лицу, получающему 

право) использовать торговую марку, бизнес-модель и поддержку франчайзора (лица, 

предоставляющего права) в обмен на роялти или другие платежи. Однако в российском 

законодательстве, а именно в Гражданском кодексе, термин "коммерческая концессия" в основном 

применяется для обозначения отношений, связанных с передачей прав на использование результатов 

интеллектуальной деятельности, в то время как франчайзинг включает более широкий набор 
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элементов: не только передачу прав на товарный знак, но и целую систему поддержки, обучение, 

маркетинг и пр. 

Коммерческая концессия в российском законодательстве во многом аналогична 

франчайзингу, что означает передачу права на использование средств индивидуализации вместе с 

другими элементами бизнеса, такими как деловая репутация и система управления. 

Недостаточная детализированность международного регулирования коммерческой концессии 

и франчайзинга привела к тому, что в разных странах могут применяться разные подходы к их 

правовой природе и регулированию. Это создает трудности для участников международной торговли 

и приводит к правовым рискам. Например, в некоторых юрисдикциях франчайзинг получает более 

детализированное регулирование, что может обеспечить больший уровень защиты для франчайзоров 

и франчайзи. Второй вывод, который можно сделать, касается роли качественных стандартов и 

требований к товарам и услугам. Правообладатели, передавая свои исключительные права, должны 

не только учитывать собственные экономические интересы, но и осознавать потребности и ожидания 

потребителей. Это подчеркивает важность балансировки интересов всех сторон — правообладателей, 

пользователей и конечных потребителей. 

В итоге, операторы рынка в России и других странах должны учитывать как особенности 

местного законодательства, так и международные практики, чтобы эффективно управлять своими 

правами на интеллектуальную собственность и достигать поставленных бизнес-целей. Применение 

высоких стандартов качества и добросовестной практики должно стать основным критерием в 

развитии любых коммерческих отношений, включая коммерческую концессию и франчайзинг. 

Данная тема поднимает важные аспекты правового регулирования франчайзинга в России. 

Действительно, проблема недостаточной информации и прозрачности на этапе преддоговорных 

отношений между франчайзером и франчайзи является одной из ключевых в данной сфере. 

Исследователи указывают на множество проблем в правовом регулировании франчайзинговых 

отношений в Российской Федерации. Эти проблемы варьируются от несоответствия названия главы 

54 Гражданского кодекса РФ её содержанию до предусмотренной статьей 1034 субсидиарной 

ответственности правообладателя по обязательствам пользователя. В данном контексте выделяется 

ключевое отличие российской модели от международных — закрытость франчайзинговых 

предложений. В странах, где франчайзинг получил более широкое распространение, как в США и 

Европе, существует ряд норм, обязывающих франчайзеров предоставлять потенциальным франчайзи 

исчерпывающую информацию о бизнесе, стандартам качества и финансовых показателях. Это 

создает основу для более сбалансированных и защищенных отношений между сторонами и позволяет 

франчайзи принимать обоснованные решения. 

В российском контексте отсутствие таких норм может привести к неравномерности в 

отношении прав и обязанностей сторон, что, в свою очередь, может способствовать возникновению 

споров и недовольства, угрожая стабильности сделок. Также важна проблема субсидиарной 

ответственности, которая, как вы отметили, может создать дополнительные риски для франчайзи. 

Непрерывные изменения в Гражданском кодексе РФ действительно могут способствовать позитивной 

динамике в регулировании коммерческих концессий. Однако важно помнить, что эти изменения 

должны быть направлены не только на установление правовых норм, но и на развитие культурного 

понимания франчайзинга как формы бизнеса, что включает в себя воспитание доверия и прозрачности. 

Для того чтобы российское законодательство по франчайзингу соответствовало 

международным стандартам, необходимо продолжать исследование и внедрение практик, которые 

помогут создать более безопасную и прозрачную среду для всех участников бизнеса. Стратегия 

реформирования должна включать в себя: 

1. Введение обязательных норм по преддоговорному обмену информацией.  

2. Разработку стандартов франчайзинговых договоров.  

3. Создание механизмов защиты прав франчайзи, включая возможность разрешения споров.  

4. Повышение уровня правовой грамотности участников франчайзинга. 

Таким образом, дальнейшее реформирование законодательства не только улучшит правовой 

статус сторон, но и создаст предсказуемую и безопасную правовую среду, что благоприятно скажется 

на экономическом развитии всей сферы.  

Введение преддоговорного этапа поможет создать более прозрачную и безопасную среду для 

франчайзинговых отношений, что в свою очередь будет способствовать развитию честной 

конкуренции на рынке. Одной из ключевых задач нового законопроекта станет минимизация рисков 

как для франчайзоров, так и для франчайзи. Четкие требования к раскрытию информации и к статусу 
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франчайзора позволят потенциальным франчайзи лучше оценивать риски и принимать обоснованные 

решения при выборе франшизы. Также это создаст дополнительные механизмы защиты инвестиций и 

поможет избежать ситуации, когда предприниматели вкладывают средства в бизнес, лишенный 

реальных перспектив. Кроме того, систематизация требований к франчайзорам, например, наличие 

успешной бизнес-модели и практики, позволит улучшить качество франшиз, предлагаемых на рынке. 

Такие меры стимулируют компании к тщательной разработке и тестированию своих бизнес-проектов 

прежде чем предлагать их другим предпринимателям, что в конечном итоге приведет к повышению 

общего уровня франчайзинга в стране. Обсуждение законопроекта также даст возможность вовлечь 

мнения различных участников франчайзинговых отношений, включая самих франчайзоров, 

франчайзи и экспертов в области бизнеса, что обеспечит более сбалансированный подход к 

формированию нового законодательного поля. Важно, чтобы законопроект способствовал не только 

защите участников отношений, но и созданию стимулов для здорового и устойчивого развития 

франчайзинга в России. Проект закона «О франчайзинге» действительно учитывает международный 

опыт, однако его адаптация к российским реалиям является сложной задачей. Как мы правильно 

отметили, идеи, заимствованные из американского законодательства, в частности, по 

предварительному раскрытию информации, могут не полностью соответствовать условиям ведения 

бизнеса в России. Это связано с различиями в бизнес-культуре, правовых системах и экономической 

среде. Опыт других стран, включая США, важно учитывать, однако необходимо также и понимание 

местных особенностей, которые влияют на функционирование франчайзинга в России. В этом 

контексте критически важно, чтобы законопроект был разработан с учетом специфики российского 

рынка и учитывал все нюансы, чтобы обеспечить успешную реализацию франчайзинговых 

отношений. Как показывает практика, успешные модели, применимые в одной стране, могут 

значительно отличаться от тех, что работают в другой. Поэтому важно найти баланс между 

заимствованием лучших практик и адаптацией их к местным условиям, чтобы создать эффективную 

законодательную базу для франчайзинга в России. 

Следует также отметить, что принятие законопроекта станет важным шагом на пути к более 

прозрачным и стабильным условиям ведения бизнеса в области франчайзинга. Учитывая важность 

данной сферы для экономики, такой закон может способствовать привлечению новых игроков на 

рынок, повышению доверия между франчайзерами и франчайзи, а также созданию более 

благоприятной бизнес-среды. Однако для достижения максимальной эффективности и гармонизации 

отношений между сторонами, необходимо вовлечь в процесс обсуждения все заинтересованные 

стороны. Это поможет избежать возможных недостатков и недочетов в законодательстве и обеспечит 

взвешенный подход к регулированию франчайзинга. Важно, чтобы закон отражал интересы как 

малых предпринимателей, так и крупных компаний, чтобы создать баланс и способствовать 

устойчивому развитию сектора в целом. 

В заключение, можно подчеркнуть, что коммерческая концессия и франчайзинг играют 

ключевую роль в развитии глобального предпринимательства и представляют огромный потенциал 

для России. Достижение высоких показателей в сфере малого и среднего бизнеса требует не только 

усиления правового регулирования, но и глубокой привязки к реальным потребностям участников 

рынка. Эффективная правовая база должна учитывать интересы всех сторон - как предпринимателей, 

так и конечных потребителей, что позволит создать гармоничную и взаимовыгодную бизнес-среду. 

Главное, чтобы законодательство способствовало развитию гибких механизмов, отвечающих 

запросам рынка, и помогало адаптировать существующие модели бизнеса к изменяющимся 

условиям. Это станет основой для устойчивого роста и инновационного развития 

предпринимательства в России. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 

Аннтоция: В данной научной работе исследуется роль франчайзинга как эффективного 

инструмента развития предпринимательства в России. В последние годы франчайзинг стал значимым 

явлением на российском рынке, обеспечивая кооперацию между франчайзерами и франчайзи, а также 

способствуя внедрению иностранных бизнес-моделей и технологий. Анализируются основные 

характеристики российского франчайзингового рынка, ключевые тенденции и факторы, 

способствующие его росту, включая изменения в законодательстве, развитие инфраструктуры и 

потребительского спроса. 
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FRANCHISING AS A FORM OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN RUSSIA 

 

Abstract: This scientific work examines the role of franchising as an effective tool for developing 

entrepreneurship in Russia. In recent years, franchising has become a significant phenomenon in the Russian 

market, ensuring cooperation between franchisors and franchisees, as well as facilitating the implementation 

of foreign business models and technologies. The main characteristics of the Russian franchising market, key 

trends and factors contributing to its growth, including changes in legislation, development of infrastructure 

and consumer demand are analyzed. 

Keywords: franchising, civil code, franchise, commercial concession agreement. 

 

Россия является правовым государством и Конституция РФ является высшим источником 

права. Конституция закрепляет принципы рыночной экономики и неприкосновенность частной 

собственности, что создаёт правовую основу для ведения бизнеса и установления различных форм 

договорных отношений. Гражданский кодекс Российской Федерации действительно играет 

ключевую роль в регулировании имущественных и личных неимущественных отношений. В 

контексте договора франчайзинга, который подразумевает передачу прав на использование торговой 

марки, технологий и других ресурсов франчайзодателя франчайзи, основными договорами, на 

которых он может основываться, являются: 

1. **Договор коммерческой концессии** - это соглашение, по которому одна сторона 

(франчайзодатель) предоставляет другой стороне (франчайзи) право использовать свои объекты 

интеллектуальной собственности и другие ресурсы для осуществления предпринимательской 

деятельности. 

2. **Лицензионный договор** - позволяет одной стороне использовать охраняемые объекты 

интеллектуальной собственности другой стороны, что может быть актуально в контексте 

франчайзинга. 

3. **Договор уступки интеллектуальной собственности** - регулирует передачу прав на 

объекты интеллектуальной собственности от одной стороны к другой, что также может быть частью 

франчайзинговых отношений. 
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Важно отметить, что для успешной реализации франчайзинговых отношений необходимо 

учитывать не только гражданско-правовые аспекты, но и различные законодательные требования, 

касающиеся защиты прав потребителей, коммерческой тайны и других аспектов бизнеса. Также 

учитывается правоприменительная практика, которая может варьироваться в зависимости от региона 

и конкретного случая. Франчайзинг и договор коммерческой концессии действительно часто 

воспринимаются как взаимозаменяемые понятия, однако важные нюансы между ними существуют. 

Франчайзинг — это более широкое понятие, включающее в себя не только передачу прав на 

использование товарного знака, но и передачу комплексной бизнес-модели, которая может включать 

в себя обучение, маркетинговую поддержку, стандарты обслуживания и другие методы, 

позволяющие франчайзи вести бизнес в соответствии с установленными стандартами. Договор 

коммерческой концессии, согласно российскому законодательству (согласно ст. 1027 Гражданского 

кодекса РФ), охватывает только определённые аспекты, такие как передача прав на использование 

исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности (например, товарные знаки) 

или средства индивидуализации. Он также не всегда подразумевает наличие полной системы 

поддержки со стороны франчайзера, что должно быть характерно для франчайзинга. Франчайзинг 

как форма бизнеса позволяет малым и средним предприятиям использовать уже известные брендовые 

наработки и бизнес-модели, что снижает риски и увеличивает шансы на успешное ведение дела. В 

отличие от традиционных форм предпринимательства, франчайзинг предлагает более 

структурированный подход, позволяющий франчайзерам и франчайзи четко понимать свои роли, 

права и обязанности. Важно отметить, что в России, как мы и указали, существует правовая база, 

регулирующая эти отношения — это договор коммерческой концессии, который предоставляет 

франчайзи право использовать товарный знак, фирменное наименование и другие объекты 

интеллектуальной собственности франчайзера. Однако, в отличие от международной практики, в 

которой франчайзинг рассматривается более широко и охватывает не только вопросы прав на 

товарные знаки, но и специфику ведения бизнеса, в российском законодательстве понятие 

«франчайзинг» часто сводится именно к договору коммерческой концессии. 

М.Н. Титова действительно подчеркивает важную роль франчайзера в системе франчайзинга, 

выделяя ключевые действия, которые он осуществляет в рамках инвестиционного механизма. 

Следует дополнить эти действия некоторыми другими аспектами, которые также важны в процессе 

франчайзинга: 

1. **Разработка маркетинговых стратегий**: Франчайзер разрабатывает и реализует 

маркетинговые стратегии, которые помогают франчайзи привлекать клиентов и повышать прибыль. 

2. **Поддержка франчайзи**: Франчайзер предоставляет постоянную поддержку своим 

партнёрам, включая консультации по вопросам ведения бизнеса, адаптации к местным условиям и 

реагирования на рыночные изменения. 

3. **Обновление технологии и стандартов**: Франчайзер должен следить за изменениями в 

технологиях и методах ведения бизнеса, обновляя франшизу в соответствии с новыми требованиями 

рынка и улучшениями в производительности. 

4. **Установление системы закупок**: Франчайзер может разрабатывать и предлагать своим 

франчайзи централизованную систему закупок, что позволяет снижать затраты на материалы и 

услуги. 

Эти действия помогают франчайзеру не только управлять франшизой, но и обеспечивать 

успешное сотрудничество с франчайзи, что, в свою очередь, приводит к поддержанию и росту 

бизнеса в целом. 

Франчайзинг действительно стал одним из ключевых инструментов для развития 

предпринимательства как в России, так и за её пределами. Он предоставляет предпринимателям 

возможность использовать уже зарекомендовавшие себя бизнес-модели, что минимизирует риски, 

связанные с открытием нового предприятия. Для многих предпринимателей франчайзинг 

представляет собой возможность быстро выйти на рынок с уже зарекомендовавшими себя 

продуктами и услугами, что способствует ускоренному обороту капитала и увеличению 

рентабельности. Кроме того, франчайзинг позволяет использовать известный бренд, что уже само по 

себе создает доверие со стороны потребителей и повышает вероятность успеха. Важно отметить, что 

для успешного осуществления франчайзинга необходимо тщательно проанализировать рынок, 

выбрать подходящий франчайзинговый пакет и внимательно ознакомиться с условиями договора. 

Это позволит минимизировать риски и максимально эффективно использовать предоставленные 

возможности для развития бизнеса. 
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Так, в условиях современной экономики, где наблюдается высокая конкуренция и постоянные 

изменения, франчайзинг остаётся одним из наиболее перспективных вариантов для 

предпринимателей, желающих развивать свои проекты и расширять присутствие на рынке. Договор 

коммерческой концессии, регулируемый Гражданским кодексом Российской Федерации, 

представляет собой основную юридическую основу для франшизных отношений. Этот тип договора 

предполагает, что одна сторона (концедент) предоставляет другой стороне (концессионеру) право на 

использование определенных интеллектуальных прав, таких как товарные знаки, наименования и 

другие элементы бренда, для осуществления предпринимательской деятельности. Важной 

особенностью договора коммерческой концессии является наличие системы контроля со стороны 

концедента. Это означает, что концедент имеет право контролировать не только соблюдение условий 

самого договора, но и качество предоставляемых услуг или товаров, а также методы ведения бизнеса 

концессионером. Такое регулирование помогает поддерживать единый стандарт качества и имиджа 

бренда, что является критически важным в бизнесе. Также стоит отметить, что в рамках такого 

договора обычно устанавливаются и другие обязательства, такие как требования к обучению, 

маркетинговым материалам, соблюдению стандартов и аналогичные аспекты. Все это способствует 

более устойчивому и взаимовыгодному сотрудничеству между сторонами. 

Договор коммерческой концессии (или франшиза) является специальным видом договора, 

который регламентирован Гражданским кодексом Российской Федерации. Он действительно имеет 

особенности, отличающие его от смешанных договоров, так как попадает под конкретные нормы и 

правила, предусмотренные законом. Договор коммерческой концессии включает в себя элементы как 

лицензионных договоров (передача прав на использование объектов интеллектуальной 

собственности), так и договоров о предоставлении услуг. Однако его уникальность заключается в 

наличии строго определенных условий, регулирующих взаимоотношения сторон и объем 

передаваемых прав. 

Как было отмечено, стороной договора могут выступать только коммерческие организации и 

индивидуальные предприниматели. Это подчеркивает его коммерческую природу и необходимость 

законного оформления всех аспектов партнерства, связанных с передачей прав на товарные знаки, 

ноу-хау и другие элементы, необходимые для ведения бизнеса. К тому же, предметом договора 

коммерческой концессии является не просто передача прав, а комплекс услуг и обязательств, 

связанных с использованием этих прав в предпринимательской деятельности. Поэтому его нельзя 

полностью отнести ни к смешанным договорам, ни к другим классическим видам гражданских 

обязательств. 

В качестве заключения можно отметить, что франчайзинг — это сложное и многогранное 

понятие, и его определение может варьироваться в зависимости от источника. В целом франчайзинг 

можно охарактеризовать как бизнес-модель, которая позволяет одному лицу (франчайзеру) 

предоставлять другому лицу (франчайзи) право на использование своей торговой марки, бизнес-

модели и системы ведения бизнеса в обмен на взносы и роялти. Создание отдельного Федерального 

закона «О франчайзинге» может значительно улучшить правовую базу для франчайзеров и 

франчайзи в России. Франчайзинг развивается стремительными темпами, и наличие четкого 

законодательства поможет упростить процессы регистрации франшиз, защитить интересы сторон и 

повысить уровень доверия между ними. Также следует сказать, что наличие отдельного закона может 

способствовать устранению правовой неопределенности, с которой сталкиваются участники 

франчайзинговых отношений. Четкие правила игры, касающиеся прав и обязанностей сторон, 

вопросов интеллектуальной собственности, защиты инвестиций и разрешения споров, могут 

привлечь дополнительные инвестиции и способствовать развитию бизнеса. Дополнительно, 

учитывая, что франчайзинг активно развивается в разных секторах экономики, в том числе в 

торговле, общепите и образовании, новый закон может помочь адаптировать франчайзинговые 

модели к специфике различных отраслей, способствуя более эффективному внедрению и управлению 

бизнес-процессами. 

Важным шагом также будет создание системы регистрации и учета франшиз, что позволит 

более детально анализировать рынок и его потребности, а также проводить системную работу по 

поддержке франчайзинга как одного из ключевых факторов экономического роста. 
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Следует начать с того, что Государственная поддержка в области охраны объектов 

интеллектуальной собственности находится в ведение Роспатента. Роспатент осуществляет 

регистрацию объектов интеллектуальной собственности, таких как патенты, товарные знаки и 

авторские права, а также проводит экспертизу заявок на них. Кроме того, служба занимается защитой 

прав субъектов интеллектуальной собственности и борьбой с их нарушениями, включая контрафакт и 

пиратство. Важной частью работы Роспатента является информирование граждан и организаций о 

законодательстве в области интеллектуальной собственности и оказание консультационных услуг. 

Также служба активно участвует в международном сотрудничестве, представляя интересы России в 

международных организациях, таких как Всемирная организация интеллектуальной собственности 

(ВОИС). 

Государственная поддержка в данной области направлена на создание благоприятных 

условий для инновационной деятельности, защиту прав авторов и изобретателей, а также на 

стимулирование инвестиционной привлекательности страны путем обеспечения правовой 

уверенности в сфере интеллектуальной собственности 

Роспатент (Федеральная служба по интеллектуальной собственности) находится в ведении 

Министерства экономического развития Российской Федерации. Его деятельность регулируется 

законодательством о интеллектуальной собственности, и управление службой осуществляется 

Правительством РФ. Роспатент отвечает за регистрацию объектов интеллектуальной собственности, 

таких как патенты, товарные знаки и авторские права, а также за проведение экспертизы и защиту 

прав на эти объекты. 

Касаемо судебной защиты, тот тут выступает Суд по интеллектуальным правам. Суд по 

интеллектуальным правам (СИП) в России действительно стал важным шагом в направлении 

создания специализированного органа для защиты интеллектуальной собственности. Его создание 

было вызвано необходимостью более глубокого понимания специфики интеллектуальных прав, что, 

в свою очередь, обусловлено сложностью и многообразием этих прав. Основная задача СИП 

заключается в том, чтобы обеспечивать квалифицированное рассмотрение дел, связанных с 

нарушением интеллектуальных прав, таких как авторские права, патенты, товарные знаки и другие 

объекты интеллектуальной собственности. Важно отметить, что для эффективного рассмотрения 

споров в данной области требуется наличие специальных знаний, и специализированные суды могут 

их обеспечить. Кроме того, создание СИП способствует повышению инвестиционной 

привлекательности России, так как наличие эффективной системы защиты интеллектуальной 

собственности является одним из факторов, влияющих на решение инвесторов о вложении средств в 

экономику страны. Стандартизация подходов к защите интеллектуальных прав в соответствии с 

международными нормами также играет значимую роль в улучшении делового климата. 

Таким образом, наличие специализированного органа позволяет не только повысить качество 

судебных решений, но и укрепить правовую систему в целом, что, в конечном счете, способствует 

развитию инновационной экономики в России. 

Также имеется еще один орган, который может оказывать защиту, Федеральное агентство по 

правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного 

назначения (ФГУ «ФАПРИД») играет ключевую роль в защите интеллектуальных прав в России, 

особенно в контексте военных и специальных технологий. Созданное в 1998 году, агентство было 

учреждено для обеспечения правовой защиты результатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, что является важным аспектом для страны, стремящейся модернизировать 

свой оборонно-промышленный комплекс и повысить конкурентоспособность на международной 

арене. Одной из основных задач ФАПРИД является защита интересов государства в сфере 

интеллектуальной собственности, что особенно актуально в условиях реформирования оборонной 

отрасли и внедрения инновационных технологий. Важно, что агентство также учитывает 

внешнеэкономические аспекты, особенно в свете членства России в Всемирной торговой 

организации (ВТО). Это требует от ведомства разработки и внедрения эффективных мер для защиты 

государственных интересов, как на внутреннем, так и на международном уровнях. В условиях 

глобальной экономики и растущей конкуренции на технологическом рынке, ФАПРИД способствует 
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созданию правовых механизмов, которые помогают российским разработчикам и предприятиям 

защищать свои инновационные решения и технологии. Это, в свою очередь, укрепляет 

обороноспособность страны и обеспечивает ее безопасность в условиях изменяющейся 

геополитической ситуации. 

 

 

Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности 

военного, специального и двойного назначения выполняет несколько ключевых задач, направленных 

на защиту интересов государства в области интеллектуальной собственности. Основные цели его 

деятельности включают: 

1. Информационно-аналитическое обеспечение проверок: Агентство осуществляет поддержку 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности при проверках деятельности 

государственных заказчиков и организаций-исполнителей госконтрактов, которые связаны с научно-

исследовательскими, опытно-конструкторскими и технологическими работами. Эти работы 

финансируются из федерального бюджета и имеют военное, специальное или двойное назначение. 

2. Ведение единого реестра результатов НИОКР: Агентство отвечает за техническое и 

информационно-аналитическое обеспечение ведения единого реестра результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, права на которые 

принадлежат Российской Федерации. Это позволяет централизованно учитывать и защищать 

результаты интеллектуальной деятельности, обладающие важным значением для безопасности и 

обороноспособности страны. 

3. Учет переданных лицензий на продукцию военного назначения: Агентство также 

занимается техническим и информационно-аналитическим обеспечением учета лицензий, которые 

были переданы иностранным государствам на производство продукции военного назначения. Это 

позволяет контролировать экспортные потоки и защиту интеллектуальной собственности в сфере 

обороны. 

Подводя итог, следует сказать, что развитие патентного права также способствует созданию 

благоприятной инвестиционной среды, стимулируя как отечественных, так и зарубежных инвесторов. 

Защита интеллектуальной собственности позволяет компаниям чувствовать себя уверенно при 

внедрении инновационных решений, что, в свою очередь, ведёт к росту научных исследований и их 

коммерциализации. Современные вызовы, такие как цифровизация и глобализация, требуют от 

института патентного права адаптации к новым условиям. Это включает в себя не только улучшение 

процедур патентования, но и более активное взаимодействие с международными организациями и 

другими странами для нормализации патентного законодательства.  

Кроме того, необходимо создавать образовательные программы и проводить мероприятия, 

направленные на повышение осведомлённости о важности патентования и защиты интеллектуальной 

собственности среди предпринимателей, стартапов и научных учреждений. Это поможет развить 

культуру уважения к интеллектуальной собственности и поддерживать инновационное развитие 

страны. 
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Abstract: In the context of the dynamic development of financial technologies and the increase in 

the number of users who do not have deep knowledge in the field of finance, special attention should be 

paid to the legal regulation of payment systems, especially such as credit and debit cards. The creation and 

development of the national payment card system "MIR" in Russia is a step towards increasing the 

financial independence and security of the country, especially in light of international sanctions and 

restrictions.  
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В последние годы наблюдается значительный рост использования банковских карт, что 

заставляет государства обращать внимание на законодательное регулирование отношений, 

возникающих при их использовании. Поскольку традиционные договорные отношения между 

участниками расчетов (банками, торговыми предприятиями и потребителями) не всегда 

обеспечивают достаточную защиту интересов пользователей, некоторые страны начали вводить 

законодательно установленные нормы, направленные на защиту прав потребителей. 

Законодательство в этой области стало эволюционировать в направлении расширения прав 

потребителей, включая нормы о прозрачности условий использования карт, ответственности сторон в 

случае мошеннических действий, а также о порядке разрешения споров. Важно отметить, что 

регулирование часто осуществляется в рамках не только национального права, но и международных 

стандартов, поскольку многие платежные системы имеют глобальный характер. 

Кроме того, возникли требования к финансовым учреждениям по обеспечению безопасности 

транзакций с банковскими картами, что также требует законодательного оформления. При этом 

правила и механизмы должны быть достаточно гибкими, чтобы адаптироваться к быстро 

меняющемуся рынку финансовых технологий и новым вызовам, таким как киберугрозы и 

мошенничество. 
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Платежные карты и системы, на которых они основаны, требуют комплексного 

регулирования, включая как договорные отношения, так и законодательные инициативы. Основной 

проблемой является то, что потребители часто могут быть не готовы или не способны выяснить все 

нюансы договоров, связанных с использованием карт, таких как комиссии, права на возврат средств и 

безопасность транзакций. Вмешательство законодателя может помочь установить минимальные 

стандарты защиты прав потребителей, такие как: 

1. Прозрачность условий использования: Законодательство должно требовать, чтобы условия 

использования карт и связанные с ними расходы были четко прописаны и легко доступны для 

потребителей. 

2. Защита от мошенничества: Необходимо создать более строгие меры защиты от 

несанкционированных транзакций и мошенничества, включая обязательные процедуры для возврата 

средств в случае несанкционированных списаний. 

3. Обязанности по информированию: Законодательство может установить требования к 

банкам и платежным системам по информированию клиентов о любых изменениях в условиях 

обслуживания или тарифах. 

4. Разрешение споров: Системы защиты прав потребителей должны включать эффективные 

механизмы разрешения споров между держателями карт и банками, чтобы обеспечить быстрое и 

справедливое разрешение конфликтов. 

Следует отметить, что основным источником правового регулирования гражданских 

правоотношений в России является Гражданский кодекс (ГК). Однако, как показывает практика, 

возникающие вопросы в сфере эмиссии и использования платежных карт требуют более детального и 

специализированного подхода, чем это предусмотрено в общих положениях ГК. 

Платежные карты представляют собой сложный финансовый инструмент, и с их 

использованием связано множество нюансов, включая вопросы безопасности, защиты прав 

потребителей, ответственности сторон, а также вопросы, связанные с борьбой с мошенничеством и 

отмыванием денежных средств. Кроме того, динамичное развитие технологий и финансовых услуг 

требует оперативного реагирования со стороны законодателя. Многие специалисты действительно 

считают, что принятие специального закона, который бы регулирует все аспекты, связанные с 

платежными картами — от их эмиссии до использования, а также прав и обязанностей всех 

участников процесса — может привести к более прозрачному и безопасному рынку. Этот закон мог 

бы установить четкие правила игры для банков, операторов платежных систем и пользователей, что, 

в свою очередь, поспособствовало бы увеличению доверия к электронным платежам и 

способствовало бы их развитию. Обсуждая порядок осуществления безналичных расчетов и роль 

Центрального банка Российской Федерации в этом процессе, действительно, согласно гражданскому 

законодательству, банковские правила не являются просто локальными условиями, определяемыми 

банками в рамках отдельного договора, а представляют собой нормативные акты, имеющие более 

широкий характер.  

Центральный банк РФ как регулятор банковской сферы имеет право устанавливать правила и 

нормы, регулирующие различные аспекты банковской деятельности, включая безналичные расчеты. 

Эта регуляторная функция помогает обеспечить стабильность финансовой системы, защиту прав 

потребителей и соблюдение принципов честной конкуренции на рынке. Положение ЦБ РФ № 23-П от 

09 апреля 1998 года стало действительно важным шагом в становлении правовой базы для расчетов с 

использованием банковских карт, определив основные правила эмиссии карт и правила проведения 

расчетов, что в свою очередь способствовало развитию пластиковых карт как одного из наиболее 

удобных методов платежей.  

Регулирование безналичных расчетов в России, несомненно, требует внимательного подхода 

как со стороны законодательства, так и со стороны банковских учреждений, что способствует 

эффективному и безопасному проведению финансовых операций. В своем анализе соотношения 

Федерального закона «О НПС» и Закона «О защите прав потребителей» следует обратить внимание 

принцип, согласно которому специальный закон имеет приоритет над общим. Таким образом, в 

случаях, когда ФЗ «О НПС» четко регламентирует какие-либо аспекты отношений, связанных с 

оказанием платежных услуг, то его положения будут преобладать.  

Тем не менее, законодательство о защите прав потребителей содержит также нормы, 

направленные на защиту прав потребителей в контексте финансовых услуг, включая использование 

платежных карт. В этом случае, если ФЗ «О НПС» не содержит специальных норм, регулирующих 

данный аспект, применяются более общие нормы Закона «О защите прав потребителей». Отдельного 
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внимания требует упомянутая вами статья 16.1 Закона «О защите прав потребителей», которая может 

включать специальные положения для регулирования расчетных отношений. Эти нормы в таком 

случае следует применять в тех случаях, когда имеет место коллизия с нормами ФЗ «О НПС», и они 

будут иметь приоритет. 

Что касается Положения № 266-П и Положения № 383-П, ваше замечание о том, что 

специальное регулирование (в данном случае Положение № 266-П) должно иметь приоритет, также 

обосновано и соответствует принципу законодательства о приоритете специальных норм. При этом, 

независимо от даты принятия нормативных актов, специальные положения должны применяться там, 

где они прямо касаются предмета регулирования. 

Таким образом, для правильного толкования и применения законодательства необходимо 

всегда учитывать конкретные обстоятельства и наличие специальных норм, чтобы обеспечить 

эффективную защиту прав потребителей и организовать правильные правовые отношения в сфере 

платежных услуг. 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ  

ОТ МОШЕННИЧЕСТВА 

 

Аннотация: В статье уделяется внимание различным аспектам безопасности пластиковых 

карт, включая основные угрозы и способы мошенничества, которые становятся всё более сложными 

и разнообразными. Среди распространённых методов мошенничества можно выделить фишинг, 

скимминг, использование поддельных карт и различные схемы социальной инженерии, 

направленные на получение конфиденциальной информации от клиентов. Работа предлагает 

рекомендации по повышению уровня защиты пластиковых карт, включая сотрудничество банков с 
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правоохранительными органами, регулярные обновления программного обеспечения и 

использование методов машинного обучения для анализа транзакционных данных. 

Ключевые слова: Банковские карты, рекомендации, мошенники, методы, безопасность. 
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Abstract: The article focuses on various aspects of the security of plastic cards, including the main 

threats and methods of fraud, which are becoming more complex and diverse. Among the common methods 

of fraud, one can highlight phishing, skimming, the use of counterfeit cards and various social engineering 

schemes aimed at obtaining confidential information from customers. The paper offers recommendations for 

improving the security of plastic cards, including cooperation between banks and law enforcement agencies, 

regular software updates, and the use of machine learning methods to analyze transaction data. 
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Следует начать с того, что развитие мобильных платежей и бесконтактных технологий также 

способствовало популяризации банковских карт. Все больше людей стали использовать смартфоны в 

качестве своих платежных инструментов, что привело к интеграции банковских карт с мобильными 

приложениями и цифровыми кошельками. В результате, повседневные покупки и платежи стали еще 

удобнее и доступны для широкой аудитории. Кроме того, пандемия COVID-19 ускорила переход к 

безналичным расчетам, так как многие пользователи стали обращать внимание на гигиену и избегать 

наличных денег. Это явление заставило даже те компании и учреждения, которые ранее не 

принимали карты, перейти на безналичные формы оплаты. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что банковские карты изменили привычный 

процесс совершения покупок и управления финансами, став необходимым инструментом в 

современном мире. В будущем мы можем ожидать дальнейшего развития технологий, которые 

сделают использование карт еще более удобным и безопасным. 

 

В условиях растущей угрозы мошенничества с пластиковыми картами, банки и финансовые 

учреждения стремятся внедрять все более совершенные технологии защиты. Одним из важных 

направлений является использование многофакторной аутентификации, а также системы 

мониторинга и анализа транзакций в реальном времени, которые помогают выявлять подозрительную 

активность на счетах клиентов 

Кроме того, важной мерой предосторожности является просвещение клиентов о безопасном 

использовании пластиковых карт. Банк должен информировать клиентов о том, как защитить свою 

карту и свои данные, а также о правилах безопасного интернет-шопинга. Например, рекомендуется 

использовать защищенные соединения, избегать ввода данных на подозрительных сайтах и 

регулярно проверять выписки по счету. Еще одной важной областью является законодательное 

регулирование, направленное на борьбу с мошенничеством. Государственные органы и регуляторы 

могут разработать более строгие нормы, направленные на защиту потребителей и на повышение 

ответственности финансовых учреждений за утрату средств клиентов. 

Несмотря на значительные усилия, мошенники также не стоят на месте и используют все 

новые технологии для своих криминальных схем. Это подчеркивает необходимость постоянного 

обновления и совершенствования систем безопасности, чтобы быть на шаг впереди преступников. 

Насколько эффективно это будет реализовано в будущем, зависит от совместных усилий банков, 

государства, а также самих клиентов. 

Следует выделить несколько распространенных методов мошенничества, связанных с 

банковскими картами. Давайте подробнее рассмотрим каждый из этих методов, а также обсудим 

способы защиты от них. 
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1. Офлайн-мошенничество: Этот метод действительно является одним из самых простых и 

опасных. Мошенники могут звонить жертве в качестве специалиста от Госуслуг. Чтобы защититься 

от такого рода преступлений, важно быть внимательным, избегать диалога с данным мошенником. 

2. Мошенничество с утерянными и украденными картами: Как отметили, своевременная 

блокировка карты может спасти деньги владельца. Рекомендуется использовать мобильные 

приложения банков, которые позволяют быстро блокировать карты и получать уведомления о 

транзакциях. Также полезно регулярно проверять выписки по счету на наличие 

несанкционированных списаний. 

3. Мошенничество в магазинах: Действительно, случаи, когда сотрудники магазина могут 

списывать средства с карты несколько раз, становятся все более частыми. Чтобы избежать этого, 

всегда проверяйте квитанцию после оплаты и следите за тем, чтобы карта была в поле вашего зрения. 

Если у вас есть сомнения, лучше обратиться к менеджеру магазина. 

4. Скимминг: Это довольно распространенная схема, когда мошенники устанавливают 

устройства для считывания данных карт на терминалах. Чтобы избежать скимминга, старайтесь 

использовать только проверенные банкоматы и терминалы. Иногда полезно осмотреть устройство на 

предмет посторонних накладок или специфических изменений. 

Также имеется сайт-фальшивка, принцип работы у них следующий: 

Во-первых, они могут создавать фишинговые сайты, имитирующие настоящие интернет-

магазины. Пользователи, попадая на такие сайты, вводят свои личные данные, не подозревая о 

мошенничестве. Во-вторых, существует метод "скимминга", при котором мошенники устанавливают 

устройства для считывания информации с карт на банкоматах или в торговых точках. Для защиты 

своих средств и личной информации следует принять несколько мер предосторожности. Во-первых, 

важно использовать только проверенные и надежные интернет-магазины. Перед покупкой стоит 

убедиться, что сайт имеет защищенное соединение (значок замка в адресной строке) и 

положительные отзывы других пользователей. 

Во-вторых, рекомендуется использовать виртуальные карты, которые могут быть созданы для 

одной покупки и ограничены по времени. Это уменьшает риск несанкционированного доступа к 

основному счету. 

Для того, чтобы обезопасить денежные средства на счетах в банках необходимы следующие 

меры: 

1. Обучение владельцев карт: Регулярные кампании по финансовой грамотности, включая 

раздаточные материалы и информацию на сайте банка, помогут клиентам лучше понимать, как 

безопасно хранить и использовать свои карты. Это должно включать инструкции по созданию 

надежных паролей, распознаванию phishing-атак и предотвращению несанкционированного доступа 

к личной информации. 

2. Системы фрод-мониторинга: Внедрение систем автоматического мониторинга транзакций 

позволит банкам быстро идентифицировать подозрительные операции и блокировать их до ущерба 

для клиента. Разработка таких систем должна включать использование искусственного интеллекта и 

машинного обучения для повышения точности определения мошеннических операций. 

3. EMV-карты: Переход на карты с микропроцессором способствует повышению 

защищенности, так как они сложно поддаются клонированию. Банк должен активно информировать 

клиентов о необходимости замены старых карт и преимуществе, которые они получают с новыми 

EMV-картами. Тем не менее, использование карт с магнитной полосой остается актуальным. Следует 

стремиться к повсеместному распространению терминалов, поддерживающих EMV-технологию. 

4. СМС-оповещения: Услуга уведомлений о транзакциях может значительно упростить задачу 

по обнаружению мошенничества. Держатели карт должны быть активно информированы о том, как 

важно подключить эту функцию и реагировать на сообщения о транзакциях, которых они не 

совершали. 

5. Общение с клиентами: Банк должен предлагать клиентам каналы связи для вопросов или 

сообщений о подозрительной активности. Это может включать чат-боты, колл-центры или 

мобильные приложения, которые позволяют клиентам быстро реагировать на потенциальные угрозы. 

Подводя итог, следует сказать, что безопасность пластиковых карт во многом зависит от 

осведомленности и осторожности их владельцев. Соблюдение простых правил, таких как 

конфиденциальность ПИН-кода и использование банкоматов в безопасных местах, может 

значительно снизить риск мошенничества. Также стоит отметить важность выбора надежных банков 

и второго уровня защиты, например, двухфакторной аутентификации при проведении онлайн-
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транзакций. Со своей стороны, банки и кредитные организации также должны активно 

информировать своих клиентов о возможных рисках и способах их предотвращения, а также 

обеспечивать эффективное взаимодействие с правоохранительными органами для быстрого 

реагирования на случаи мошенничества. Как отметил, внедрение дополнительных мер безопасности, 

таких как текстовые уведомления о движении средств, может помочь клиентам быстрее реагировать 

на несанкционированные операции и минимизировать возможные потери. 
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НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Аннотация: В рамках данной научной статьи изучается совершенствование противодействия 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Актуальность объясняется 

тем, что в 2023 году вновь количество таких преступлений возросло, при этом ежегодно 

увеличивается число подобных преступлений, совершаемых при помощи информационных 

технологий. Это позволяет констатировать необходимость развития противодействия незаконному 

обороту наркотических веществ. В заключении отражается необходимость применения на практике 

предложенных авторских мероприятий. 

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, противодействие преступности, продажа 

наркотических веществ, информационные технологии, анонимность в сети. 

 

Ситуация в отношении незаконного оборота наркотических веществ в России не является 

однозначной. Доказать это можно при помощи статистических данных. Так, с одной стороны, 

несколько лет подряд наблюдался спад числа преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических веществ – за 2019 год их число составило 190197 единиц, что на 5% ниже значения за 

2018 год, в 2020 году их было зафиксировано 189905 единиц (снижение на 0,2%), в 2021 - 179732 

(снижение на 5,4%), в 2022 – 177741 (снижение на 1,1%). С другой стороны, существует два факта. 

Первый – значительный прирост числа таких преступлений за 2023 год – 190988 единицы, прирост 

цепной – 7,5%, прирост по сравнению с 2019 годом – 0,4%. Это указывает на значительное 

ухудшение ситуации. Дополнительно нужно выделить постоянный и значительный рост количества 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ при помощи 

информационных технологий (статья 228.1 Уголовного кодекса РФ). Так, за 2019 год было 

совершено 24677 таких преступления (прирост 31,2% по сравнению с 2018 годом), за 2020 – 47060 

(прирост 90,7%), за 2021 – 51444 (прирост 9,3%), за 2022 – 62209 (прирост 20,9%), за 2023 – 81520 

(прирост 31%). С 2019 по 2023 год прирост составил 230,3%, то есть более чем в три раза. Эти факты 

позволяют констатировать, что, несмотря на эффективную деятельность правоохранительных 

органов в отношении противодействия незаконному обороту наркотических веществ вне 

информационных технологий, в их рамках он недостаточно значителен. Фактически происходит спад 

с одновременным переходом наркоторговцев в Интернет, что может привести к колоссальному росту 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, как это произошло за 2023 

год, если противодействие не будет усилено. Таким образом, тема работы актуальна, а 
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предоставление практических авторских рекомендаций позволит продемонстрировать новизну 

работы. 

Первоначально необходимо отметить, что, вследствие крупного прироста числа таких 

преступлений, необходимо констатировать развитие производства наркотических средств, иначе 

столь существенное число преступлений не было бы зафиксировано. Это, в свою очередь, связано с 

приростом числа потребителей наркотических веществ. Таким образом, крайне важно развивать 

противодействие незаконному обороту наркотических веществ.    

В первую очередь необходимо изучить возможность разделения всех наркотических веществ 

на категории легкая и тяжкая. Так уже поступили законодатели в Японии, некоторых странах Европы 

и Австралии [2, c. 77]. Можно считать, что применение действующих санкций к покупателям и 

торговцам легких наркотиков, при формировании более жестких к тем же лицам, использующим 

тяжелые наркотические вещества, позволит снизить количество преступлений по ним. Причина – 

преступник сопоставит возможные санкции с предполагаемой выгодой, чем выше наказание, тем 

ниже вероятность совершения преступления. Дополнительно отметим, что для населения 

ужесточение наказания будет аргументированным, так как наказание при использовании легких 

наркотиков сохранится, а за наиболее опасные – тяжелые, ужесточится. 

Предлагается внести поправки в название статьи 228 УК РФ. Это необходимо для того, чтобы 

обвиняемые не могли предпринимать попытки влиять на судей для смягчения их наказания. Так, на 

данный момент по первому пункту данной статьи могут осудить максимум на три года лишения 

свободы. Исходя из этого, возможность выбора судьей, как незначительного срока в менее чем год, 

так и строгого наказания в три года, субъективно, и полностью зависит от обстоятельств дела. 

Наличие столь многочисленных пунктов в заглавии статьи (приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка) не имеет необходимости. Причина заключается в том, что хранение уже 

содержит в себе, либо приобретение, либо изготовление, либо переработку [1, c. 10]. Причина – лицо 

не может незаконно хранить наркотическое вещество, если не было реализовано его приобретение, 

изготовление или переработка. Исходя из этого, норму «хранение» можно изъять из статьи 228 УК 

РФ для минимизации возможностей подсудимых в смягчении приговора. Если наркотическое 

вещество было найдено у преступника, то он, либо приобретал его, либо изготавливал, при этом 

рекомендуется, в случае невозможности установить процесс изготовления, считать фактом процесс 

приобретения, без необходимости его доказательства. Такое нововведение позволит снизить число 

изучаемых преступлений. Аналогичную работу другим авторам можно реализовать с пунктом 

«перевозка», но в несколько ином направлении. 

Как уже было сказано, прирост числа преступлений по статье 228.1 при использовании 

информационных технологий колоссален. Это требует внесения ряда предложений по 

совершенствованию противодействия именно этой части незаконного оборота наркотических 

веществ. Предлагается: 

1. На федеральном уровне запретить использование инструментов, увеличивающих 

анонимность в сети Интернет. Так, необходимо полностью ликвидировать у населения возможность 

скачивания браузера «Тор» [3, c. 184] и программ с VPN-технологией. Именно на них необходимо 

акцентировать внимание, так как лишение населения таких средств приведет к уменьшению 

возможностей по анонимности в сети; 

2. Ввести обязательную процедуру по регистрации администраторов интернет-сайтов. На 

данный момент любой человек может приобрести сайт, предоставляя минимальное количество 

информации о себе, которая, чаще всего, является недостоверной. Если процедура будет схожа с 

регистрацией юридического лица или минимум приобретением сим-карты, будет сформирован 

барьер для наркоторговцев, уменьшится число сайтов, торгующих наркотическими веществами; 

3. Совершенствование знаний будущих и действующих сотрудников правоохранительных 

органов. Если раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ 

без применения информационных технологий, отработано на достаточном уровне, то при их 

применении – нет. Многие правоохранители не имеют достаточных знаний и умений, что приводит к 

росту числа таких преступлений, проблемам в их раскрытии и пресечении. Отметим, что рост 

цифровой компетентности будет важен и для иных правонарушений, так как рост числа 

преступлений, связанных с использованием информационных технологий, наиболее крупный.     

Подводя итог, констатируем, что незаконный оборот наркотических веществ вновь может 

начать демонстрировать долгосрочный прирост, что недопустимо. Противодействие таким 

преступлениям, совершаемым без использования информационных технологий, достаточно, однако, 
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постоянный крупный прирост количества таких преступлений, совершаемых с применением 

информационных технологий, указывает на необходимость развития противодействия 

дистанционным преступлениям такой направленности. Для совершенствования борьбы с незаконным 

оборотом наркотических веществ, автором были предложены практические рекомендации, которые 

способны значительно улучшить данное направление, в случае их применения. 
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Аннотация: В последние годы цифровизация государственного управления в Российской 

Федерации становится важным аспектом государственной политики. Существующие нормативно-

правовые акты часто не успевают за темпами технологических изменений, что создает правовые 

пробелы и затрудняет внедрение инноваций. В связи с этим, автор анализирует текущее состояние 

законодательства в области цифровизации государственного управления в Российской Федерации. 

Особое внимание автор уделяет проблемам в области цифрового здравоохранения, правосудия и 

экономики. В заключение, автор предлагает рекомендации по совершенствованию правового 

регулирования в сфере цифровых технологий для обеспечения устойчивого и безопасного развития 

цифрового государства в России. 

Ключевые слова: цифровое государство, цифровизация, государственные услуги, цифровое 

здравоохранение, цифровая экономика, цифровое судопроизводство 

 

Под цифровым государством следует понимать систему, в которой государственные услуги и 

процессы максимально автоматизированы и доступны с помощью цифровых технологий. Цифровое 

государство стремится повысить доступность, прозрачность и эффективность предоставляемых 

государственных услуг. 

Значительным аспектом цифрового государства является интеграция различных сервисов в 

единую экосистему, что позволяет гражданам получать комплексные услуги в одном месте. 

Например, возможность обжалования постановлений судебных приставов, регистрации бизнеса и 

получения социальных пособий через единую платформу значительно снижает временные затраты и 

упрощает процесс взаимодействия с государством. 

Кроме того, цифровое государство способствует улучшению взаимодействия между разными 

уровнями власти и государственными структурами. Это позволяет более оперативно реагировать на 

запросы граждан и внедрять инновационные решения для решения общественных проблем.  



 

59 

 
 

В рамках настоящей статьи рассмотрим несколько институтов, которые входят в понятие 

цифрового государства: 

1. Цифровое здравоохранение; 

2. Цифровая экономика; 

3. Цифровое судопроизводство. 

Правовое обеспечение развития цифрового государства в Российской Федерации является 

ключевым фактором для достижения современного уровня управления и взаимодействия 

государственных институтов с гражданами. Важнейшими аспектами этого процесса являются 

создание эффективной правовой базы, а также внедрение и соблюдение норм, касающихся  

цифровых технологий и защиты данных. Нормативные акты должны способствовать не только 

развитию информационных систем, но и обеспечению прав и свобод граждан в цифровом 

пространстве. 

Совершенствование законодательства в сфере цифровизации включает в себя разработку 

стандартов безопасности, защиту персональных данных и обеспечение прозрачности в 

использовании цифровых технологий государственными органами.  

Цифровое здравоохранение в России становится неотъемлемой частью стратегии развития 

цифрового государства, нацеленной на улучшение качества жизни граждан и повышение 

доступности медицинских услуг. Основной задачей в этом направлении является интеграция 

современных информационных технологий в систему здравоохранения, что позволяет упростить 

доступ к медицинской информации, автоматизировать процессы оказания медицинской помощи и 

улучшить взаимодействие между пациентами и медицинскими учреждениями. 

В настоящее время в России наблюдается прогрессивная динамика в области правового 

обеспечения формирования и работы цифрового государства. Реализуются и совершенствуются 

разнообразные электронные сервисы для предоставления государственных услуг, такие как 

«Госуслуги», «ЕМИАС» и другие подобные платформы [5]. 

Инструменты цифрового здравоохранения, такие как электронные медкарты, телемедицина и 

мобильные приложения для мониторинга состояния здоровья, активно внедряются в практику. Это не 

только экономит время врачей и пациентов, но и обеспечивает возможность дистанционного 

контроля за состоянием хронических больных, что особенно актуально в условиях пандемий и 

ограничений на передвижение. 

Однако стоит отметить, что в сфере цифрового здравоохранения в настоящее время 

отсутствует универсальная система, регулирующая функционирование цифровых медицинских 

устройств. Это касается как «умных» медицинских приборов, так и мобильных приложений, 

предназначенных для отслеживания состояния здоровья, а также других инновационных технологий. 

Необходимо установить ясные требования и стандарты для таких устройств, а также разработать 

последовательные процедуры и механизмы их регистрации и сертификации [3]. 

Кроме того, развитие цифрового здравоохранения требует создания соответствующей 

инфраструктуры и обеспечения защиты персональных данных граждан. Регуляторные меры, 

направленные на защиту конфиденциальности медицинской информации, играют ключевую роль в 

формировании доверия граждан к новым цифровым сервисам. Таким образом, внедрение цифровых 

технологий в здравоохранение не только отвечает вызовам времени, но и создает новые горизонты 

для улучшения качества медицинского обслуживания в России. 

Необходимость адаптации законодательства к быстро меняющимся технологическим 

условиям требует гибкого и динамичного подхода к его созданию. 

Важным направлением является также популяризация цифровой грамотности среди 

населения. Обучение и информирование граждан о своих правах и возможностях в сфере цифровых 

услуг станет основой для формирования доверия и активного участия общества в процессе 

цифровизации. Развитие правовой среды для цифрового государства — это не только технический, 

но и социальный вызов, требующий комплексного подхода. 

Согласно указу Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О стратегических задачах и 

национальных целях развития страны до 2024 года», была разработана национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации» [6]. 

Одной из главных целей программы является разработка системы правового регулирования 

для цифровой экономики, которая будет опираться на адаптивный подход в различных областях. В 

рамках федерального проекта планируется создать и утвердить ряд нормативных документов, 

нацеленных на устранение ключевых препятствий, мешающих прогрессу цифровой экономики. 
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Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» направлена на 

создание благоприятных условий для внедрения и развития цифровых технологий во всех сферах 

жизни. Программа включает шесть основных направлений [4]:  

1. Нормативное регулирование: цель – разработать правовую систему, регулирующую 

цифровую экономику, которая будет основываться на адаптивном подходе в различных областях. 

Кроме того, важно интегрировать гражданский оборот, используя современные цифровые 

технологии. 

2. Информационная инфраструктура: цель – формирование международной 

конкурентоспособной системы для передачи, обработки и хранения данных, в значительной степени 

опирающейся на национальные разработки.  

Для этого определены следующие задачи на период до 2024 год: 

– Разработать в малонаселенных районах систему беспроводной связи, ориентированной на 

важные для общества объекты; 

– Разработать проект ГМИСС. 

3. Кадры для цифровой экономики: цель – создание системы подготовки 

квалифицированных специалистов для цифровой экономики.  

Для этого определены следующие задачи на период до 2024 год: 

– Подготовка квалифицированного персонала, включая менеджеров и работников 

государственных и муниципальных структур, проводится по навыкам и технологиям, актуальным в 

рамках цифровой экономики; 

– Оказание поддержки компаниям, занимающимся разработкой проектов в сфере 

образовательных технологий; 

– Создание учебных проектов (модулей) для высшего образования. 

4. Информационная безопасность: цель – гарантия информационной безопасности с 

использованием национальных технологий в процессе передачи, обработки и хранения данных, что 

обеспечит защиту интересов личности, предприятий и государственных структур.  

Для этого определены следующие задачи на период до 2024 год: 

– Организовать контроль интернет-активности детей при доступе к информационным 

ресурсам; 

– Внедрить инициативы по предоставлению грантов для аспирантов и молодых 

исследователей, а также организовать научно-образовательные и проектные мероприятия в сфере 

информационной безопасности; 

– Создать систему обучения, ориентированную на практические аспекты кибербезопасности, 

основанной на знаниях и наработках ведущих экспертов в этой области. 

5. Цифровые технологии: цель – формирование единой финансовой системы для поддержки 

проектов по созданию и/или реализации цифровых технологий и платформенных решений, которая 

включает венчурное финансирование и другие институты развития. А также модернизация ключевых 

секторов экономики и социальной сферы. 

Для этого определены следующие задачи на период до 2024 год: 

– Подготовка рекомендации по внедрению цифровых технологий в работу государственных 

корпораций; 

– Сформировать инициативы, направленные на трансформацию ключевых направлений 

экономики и социальной сферы через использование отечественных товаров, услуг и платформенных 

решений, разработанных на базе СЦТ. 

6. Цифровое государственное управление: цель – интеграция цифровых решений в области 

государственного управления и предоставления общественных услуг, включая интересы граждан и 

представителей малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей. А также 

создание и реализация национального механизма для согласования политики между государствами - 

участниками Евразийского экономического союза с целью выполнения задач по развитию цифровой 

экономики. 

Необходимо отметить, что цифровая экономика служит основой для эффективной реализации 

концепции цифрового государства, обеспечивая интеграцию технологий в повседневные процессы 

управления. В условиях быстро меняющегося мира, где информация становится основным активом, 

государства начинают активнее внедрять цифровые решения для повышения прозрачности и 

доступности своих услуг. Использование данных позволяет оптимизировать внутренние процессы, 

уменьшить бюрократию и улучшить взаимодействие между субъектами. 
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Цифровая экономика обладает уникальными характеристиками, которые отличают её от 

традиционной экономики.  

Во-первых, она основана на использовании информации и технологий, что позволяет более 

эффективно обрабатывать данные и принимать решения на их основе. Это создает возможности для 

глубокого анализа потребительского поведения и оптимизации бизнес-процессов. 

Во-вторых, цифровая экономика характеризуется высокой степенью глобализации. 

Множество компаний теперь могут выходить на международные рынки с помощью онлайн-

платформ, что снижает барьеры входа и предоставляет доступ к широкому кругу клиентов. Это также 

ведет к усилению конкуренции и необходимости адаптации бизнеса к различным культурным и 

правовым условиям. 

Кроме того, в цифровой экономике наблюдается высокая скорость инноваций и изменения. 

Технологии быстро устаревают, и компании вынуждены адаптироваться к новым условиям, что 

приводит к постоянному совершенствованию товаров и услуг. Это создает потребность в 

непрерывном обучении и переобучении работников, чтобы они успевали за темпами изменений в 

отрасли и современными трендами. 

В связи с этим стоит особое внимание необходимо обратить на такую технологию как 

блокчейн. Блокчейн-технологии представляют собой мощный инструмент для развития цифрового 

государства в России.  Это электронная база данных, которая обеспечивает прозрачность и 

безопасность транзакций благодаря децентрализованной системе. В отличие от традиционных баз 

данных, которые хранят информацию в одном месте, блокчейн распределяет данные между всеми 

участниками сети, что делает его практически неуязвимым для подделок и атак.  

Использование блокчейна в государственных услугах также способствует минимизации 

административных барьеров, упрощая процедуру получения важных документов и услуг. 

Напрямую связанные с этим приложения, такие как умные контракты, могут значительно  

 ускорить процессы взаимодействия, автоматизируя выполнение обязательств и снижая риск 

коррупции. 

Однако также возникают правовые проблемы при использовании данной технологии. Одни 

из них: 

1. Проблема правового регулирования смарт-контактов, которую можно решить путем 

внесения изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации. Важно включить в него 

определение смарт-контрактов и утвердить их законность в качестве одной из форм сделок. Также 

следует создать нормы, которые ссылаются на иные юридические акты, например, на Закон о 

цифровых финансовых активах. В этом законе было бы целесообразно добавить отдельный пункт, 

касающийся блокчейн-технологий [2]. 

2. Проблема защиты персональных данных, которую можно решить путем введения в 

законодательство определённые правила и обязательства для пользователей блокчейн-технологии в 

отношении обработки и хранения личных данных. Например, разумно было бы добавить 

соответствующий пункт в статью 21 Федерального закона «О персональных данных», путем 

добавления части 5.2. Согласно этой норме, при использовании блокчейн -технологии, оператор 

обязан обеспечить все необходимые меры, включая применение криптографии, для надёжной защиты 

личных данных субъектов. Также, он должен гарантировать удаление этих данных из системы 

блокчейн в течение тридцати дней после того, как получит от субъекта соответствующий запрос на 

отзыв данных. 

Цифровизация правосудия в сфере цифрового государства представляет собой важный шаг к 

повышению эффективности и прозрачности судебной системы. Современные технологии, такие как 

искусственный интеллект, блокчейн и облачные вычисления, позволяют значительно упростить и 

ускорить процесс рассмотрения дел. Например, электронные судебные акты и дистанционные 

заседания способствуют сокращению времени ожидания и минимизируют физические посещения 

суда, что особенно актуально в условиях пандемии. 

Так, ст. 155.1 ГПК РФ предусматривает возможность участия в судебном заседании путем 

видеоконференц-связи, если в судах имеется техническая возможность для организации ее 

проведения [1]. Это возможно по ходатайству лиц, участвующих в деле либо по инициативе суда. 

Участие в судебном заседании посредством видеоконференц-связи значительно упрощает 

доступ к правосудию, особенно для сторон, находящихся в удаленных регионах или имеющих 

ограниченные возможности для посещения суда. Это позволяет судебным органам обеспечить 
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больший уровень гибкости и оперативности в рассмотрении дел, а также способствует экономии 

времени и ресурсов как для суда, так и для участников процесса. 

Также стоит отметить, что даже при использовании видеосвязи, все нормы процессуального 

законодательства должны соблюдаться. Это включает в себя право на защиту, возможность 

представления доказательств и другие важные аспекты, которые обеспечивают соблюдение прав 

сторон. Таким образом, видеоконференция становится не только техническим инструментом, но и 

важным элементом современного судебного процесса. 

Также ст. 155.2 ГПК РФ предусматривает возможность участия в судебном заседании путем 

веб-конференции, которая проводится при наличии ходатайства лица, которого участвует в деле и 

при наличии технической возможности суда. 

Системы электронного правосудия, такие как ГАС «Правосудие» и сервис «Мой арбитр», 

играют ключевую роль в трансформации судебной системы России. Эти платформы обеспечивают 

удобный доступ к правосудию, позволяя участникам судебного процесса подавать  

исковые заявления, отслеживать статусы дел и получать решения судов в режиме онлайн. Это 

особенно важно в условиях, когда время и ресурсы становятся критически важными для граждан и 

бизнеса. 

Развитие электронного правосудия соответствует глобальным трендам и задачам 

цифровизации государственного управления. Оно не только улучшает взаимодействие граждан с 

органами власти, но и способствует формированию более эффективной и инклюзивной судебной 

системы, соответствующей современным требованиям общества. 
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Преступление международного характера - это противоправное деяние, которое посягает на 

международную безопасность, а также существующие начала государств и наций с последующей 

дестабилизацией принципов международного права. 
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Первый вид преступлений международного характера – это международное преступление, 

например, преступление против человечности, военное преступление, геноцид.  Второй вид это - 

транснациональные преступления, которые еще называются уголовные преступления 

международного характера. В качестве примера можно привести преступления, которые 

осуществляются на воздушном транспорте, хищение ядерных материалов, пиратство. Также к 

транснациональным преступлениям относят международный терроризм. 

Международный терроризм – это действия, направленные на дезорганизацию 

государственного управления, цель которых - нанесение экономического и политического ущерба и 

развал устоев общественного устройства. Особенность заключается в том, что он посягает на 

безопасность и мирное существование всего человечества [1]. 

Проявление международного терроризма заключается в: создании террористической 

обстановки, создание грозы для взаимодействия между нациями и странами, разрушение целостности 

государств. 

Одной из отличительных черт международного терроризма – это цель, которая направлена 

сразу на несколько стран. Следующее – это финансирование и затрачиваемы средства, которые 

отправляют из другой страны. В качестве объектов выступают граждане не одной страны, а 

нескольких стран. Последней отличительно чертой является ущерб, который затрагивает не одну 

страну, а он направлен на причинение ущерба нескольким странам. 

Суть терроризма – насилие. Субъект террористического насилия – отдельные лица или 

неправительственные организации. Объект насилия – власть в лице отдельных государственных 

служащих или общество в лице отдельных граждан [2]. 

В настоящее время существует более 500 крупных террористических организаций. С каждым 

годом многообразие террористической деятельности возрастает.  Чаще всего она связана с 

национальным, религиозным, этническим конфликтом. Также классифицировать терроризм можно 

по видам: обычный, ядерный, информационный и кибернетический и  по характеру субъекта 

террористической деятельности: индивидуальный и коллективный, организованный и 

неорганизованный. 

Что касается борьбы с международным терроризмом, то в первую очередь это, конечно, 

формирование нормативно-правовой базы международного характера. Однако, следует отметить тот 

факт, что в настоящее время нет единой комплексной системы противодействия международному 

терроризму, а вся деятельность в данном направлении обладает в большей степени национальным и 

региональным характером, так как в актах международного уровня отсутствует конкретика и 

отдельные положения не соответствуют современным условиям существующей проблемы 

международного терроризма [3]. 

Также в качестве борьбы могут выступать действия, направленные на разрушения сетей 

террористических ячеек, политическая трансформация, лишение террористов базиса в виде 

поддержки населения. Проведение армейских операций и репрессий.  

Но самой эффективной является применение современных информационных технологий, 

которые могут способствовать информированию населения, с целью предотвращения преступления. 
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На сегодняшний день любой житель нашей страны обладает рядом потенциальных и 

реальных прав и обязанностей, гарантия и защита которых является ведущей задачей любого 

современного государства. Поэтому данный вопрос требует значительного внимания всех ветвей и 

органов власти. В первую очередь, данный аспект общественной жизни касается судов как 

единственного источника законных и справедливых решений по итогам рассмотрения того или  

иного спора. Иными словами, речь идет об осуществлении правосудия с последующим получением 

присужденного. 

Все эти идеи на протяжении многих лет закрепляют столпы отечественного  законодательства 

- Конституция Российской Федерации, претерпевшая ряд изменений, а также основа зарубежного 

права - Европейская конвенция по правам человека. Именно они возвышают человека, его желания и 

возможности над всем существующим миром и, как следствие, берут на себя обязанность по их 

обеспечению и защите. 

 Одним из доступных способов является обращение гражданина или организации в суд для 

получения необходимого результата - справедливости в рамках возникшего спора или нарушения. 

Однако для этого важны не только грамотное и точное изложение сути дела и умение отстаивать свои 

требования, но и реальные действия государственных представителей, от воли которых зависит 

дальнейшая судьба сторон судебного процесса. Одним из них является реализация так называемых 

исполнительных документов. 

То есть, непосредственная защита субъективных прав происходит путем вынесения 

судебного решения и его дальнейшего исполнения. Именно последнему посвящен один из видов 

производств современного судопроизводства - исполнительное. 

Данное положение закрепляет Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 

02.10.2007 № 229-ФЗ. Однако одним из главных вопросов, урегулированным данным актом, является 

отношения между сторонами исполнительного производства. Напомню, что ими являются 

взыскатель и должник. Особенности их правоотношений урегулированы главой 6 Закона, прежде 

всего в сфере прав и обязанностей. Именно о статусе первого мы и будем говорить. 

Начнем с самого начала. Согласно букве закона, исполнительное производство возбуждается 

на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя. В нем "зачинщик" может 

указать все необходимые для него сведения о должнике, а также просить о применении различных 

мер, в том числе о наложении ареста на имущество последнего, то есть, о совершении приставом 

исполнительных действий, которые могут иметь значение для своевременного и полного исполнения 

требований исполнительного документа. 

По общему правилу, исполнительный документ и заявление подаются взыскателем по месту 

совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения [2].  

В теории все достаточно просто. Однако даже на финальном этапе возможны различные 

неприятные ситуации, способные затруднить процесс реализации когда-то выдвинутых требований. 

Разберем некоторые из них. 

Как говорилось раннее, взыскание по исполнительному листу зачастую обращается не только 

на заработок, но и на имущество должника. Одной из проблем в данной ситуации может выступать 

отсутствие у взыскателя необходимых сведений об имущественном положении его противника. 
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Именно поэтому он и обращается за помощью к судебным приставам. Однако те не всегда 

инициируют розыск последнего. Причина такого явления - возложение данной обязанности на 

взыскателя, по инициативе которого и была начата процедура исполнения судебного акта. Подобная 

халатность является поводом для обжалования бездействий должностного лица [5]. 

Вторым злостным нарушением в рамках рассматриваемого процесса является отказ судебного 

пристава в возбуждении исполнительного производства, если исполнительный лист предъявлен не по 

месту совершения исполнительных действий. К сожалению, такая практика далеко не редкость. 

Причиной является все еще довольно невысокий уровень правовой культуры граждан и незнание 

всех тонкостей необходимого им закона. Похожая ситуация возникает в судах апелляционной 

инстанции, которые выносят определения о возвращении апелляционной жалобы заявителю, в 

которой мягко объясняют причину такого решения. Как мы помним, жалоба подается в суд, который 

вынес обжалуемое решение, то есть в суд первой инстанции. В федеральной службе судебных 

приставов действует  иное правило работы. Там уже сами приставы направляют заявление 

взыскателя, поданному им по месту жительства, в соответствующее подразделение. Поэтому отказ в 

возбуждении исполнительного производства со ссылкой на предъявление исполнительного листа не 

по месту совершения исполнительных действий является незаконным.  

Еще одним неоднозначным моментом в рамках исполнительного производства является 

отложение исполнительных действий.  Основанием для этого может быть только наличие 

обстоятельств, свидетельствующих о том, что такое отложение будет способствовать 

добровольному исполнению требований исполнительного документа. Согласно закону, судебный 

пристав-исполнитель вправе отложить исполнительные действия и применение мер 

принудительного исполнения по заявлению взыскателя или по собственной инициативе на срок не 

более десяти дней [2]. Если таких оснований нет, взыскатель обращается в суд за восстановлением 

своих нарушенных прав. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что исполнительное производство - это 

особый процесс, наступающий после вынесения судебного решения по инициативе взыскателя, 

представляющий собой деятельность судебных приставов-исполнителей и других участников 

правоотношений, возникающих в ходе реализации тех или иных исполнительных документов, 

указанных в соответствующих нормативно-правовых актов посредством принуждения в целях 

защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. 

Как мы выяснили, на сегодняшний день в отечественном законодательстве существует 

довольно простой, а главное, реальный механизм защиты прав главного участника исполнительного 

производства от неправомерных ошибок и злостной халатности должностных лиц. 

 

Список использованной литературы: 

1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г.]. Доступ 

из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 25.09.2024) - Текст электронный. 

2. Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ [ред. от 

30.12.2020] Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 25.09.2024). - 

Текст электронный. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 "О применении судами 

законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного 

производства". Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 

25.09.2024). - Текст электронный. 

4. Билалова, Л. Ф. Проблемы усовершенствования защиты прав взыскателя в 

исполнительном праве / Л. Ф. Билалова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. 

— № 48 (443). — С. 190-191. — URL: https://moluch.ru/archive/443/97003/ (дата обращения: 

25.09.2024).  

5. Косенко, Ю. В. Актуальные проблемы защиты прав и законных интересов взыскателя в 

рамках исполнительного производства и пути их решения / Ю. В. Косенко. — Текст : 

непосредственный // Новый юридический вестник. — 2019. — № 5 (12). — С. 9-12. — URL: 

https://moluch.ru/th/9/archive/137/4363/ (дата обращения: 25.09.2024). 

 

© А.С. Кузовкина, 2024  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450/


 

66 

 
 

УДК 343.9.01 

Любоженко И.А., 

Донецкий филиал Волгоградской академии МВД России, 

г. Донецк 
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Аннотация: В статье представлен обзор разработанности проблемы молодежного 

экстремизма на основе теоретического анализа организаций, признанных террористическими. 

Автором сделана попытка применения метода верификации поведенческих признаков, 

свидетельствующих о вовлеченности молодежи в террористические организации. 
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Социальные процессы, происходящие в конкретном обществе, как бы отражают процессы, 

происходящие среди молодежи. Положительные черты общества отражены в этой социально-

демографической группе. Российская молодежь не является исключением. По данным новейших 

социологических исследований, с каждым годом наблюдается увеличение процентного прироста 

численности молодежи, присущей зависимости от запрещенных веществ, повышенной 

агрессивности, тенденции к увеличению социальной и расовой толерантности и, как следствие, 

формирования деструктивных социальных групп [1] . 

Молодежный экстремизм представляет собой угрозу национальной безопасности нашей 

страны. Это явление представляет непосредственную опасность для российской государственности, 

поскольку является оружием в борьбе за власть. Нарушением социального мира и стабильности 

обеспокоены не только политики, общественные деятели, представители правоохранительных 

органов и правозащитных организаций. 

В Едином федеральном списке организаций, в том числе иностранных и международных 

организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

террористическими насчитывается порядка пятидесяти.  

Под экстремистским сообществом понимается группа людей, собравшихся для организации 

или совершения действий, направленных на распространение идеологической, политической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, которые основаны на презрении и 

неприязни к определенной социальной группе [2]. 

Проведение анализа предшествующих исследований и публикаций. Из-за того, что проблема 

молодежного экстремизма является глобальной, многомерной и политической, она требует 

пристального внимания со стороны многих наук. И является предметом внимания не только 

политологии, и социологии, а так-же философии, психологии, юриспруденции, семантики, что 

позволяет структурировать различные аспекты данного явления исходя из ракурса конкретной науки. 

В политологии экстремизм определяется как использование крайних методов с применением 

различных форм социального насилия, включая терроризм. Идеологически экстремизм отвергает иные 

точки зрения, стремясь утвердить свою политическую, идеологическую или религиозную систему и 

навязать ее оппонентам любой ценой, требуя абсолютного подчинения от своих сторонников. 

Социология трактует экстремизм как негативное социальное явление, направленное на 

обострение отношений между властью и обществом, разрушение государства, его системы 

управления, дестабилизацию и деградацию общества и нации через формирование в них отношений 

насилия, человеконенавистнических взглядов и принципов [3, С. 32–33]. 

В юриспруденции представлено более развернутое понятие экстремистской деятельности, 

состоящее из тринадцати пунктов. В пункте первом экстремистская деятельность (экстремизм) 

понимается как: насильственное изменение основ конституционного строя и (или) нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части территории 

Российской Федерации), за исключением делимитации, демаркации, редемаркации Государственной 

границы Российской Федерации с сопредельными государствами. 

В культурологии изучаются аспекты духовного (культурного) экстремизма: что находит свое 

отражение в культурной изоляции, отвержение опыта других культур; в крайнем неуважение к 

традициям своей культуры; в пропаганде насилия, жестокости, уничтожении исторических 

памятников, являющихся национальным достоянием и других крайних действиях [4]. 
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Также ряд исследователей выделяют моральный экстремизм, проявляющийся в виде крайней 

нетерпимости к нравственным нормам и правилам поведения, допущение насилия для утверждения, 

пропагандируемого набора моральных требований, добродетелей, заповедей. 

Ответственность за преступления должна быть полностью возложена на виновных лиц, будь 

то нарушители закона или преступники, совершающие свои действия под прикрытием насилия, 

наемными агентами или провокаторами. Религиозный экстремизм в словесной форме представляет 

собой целенаправленные действия, нацеленные на разжигание ненависти и вражды по отношению 

к представителям определенной религиозной общины, оскорбление и унижение человеческого 

достоинства, а также призывы к совершению экстремистской и террористической деятельности [5]. 

Словесный (вербальный) религиозный экстремизм представляет собой выражение ненависти 

и вражды по отношению к представителям определенной религиозной группы, унижение 

человеческого достоинства, оскорбление религиозных чувств, а также призывы к экстремистской и 

террористической деятельности. 

Психология изучает социально-психологические детерминанты экстремистского поведения 

молодежи, мотивацию вступления в организации экстремистской направленности, верификацию 

вербальных и невербальных признаков, свидетельствующих о деструктивной направленности 

молодежи (табл. 1). 

Специфической чертой молодежного экстремизма является стихийная организованность, частая 

смена лидеров движения, шаткостью идеологической основы. Однако, действия адептов данного вида 

организаций отличает яркая, демонстрационная жестокость, что порой связывается с инфантилизмом, 

отсутствием, а порой и стремлением к ранней смерти, идеализация и романтизирование мест лишения 

свободы, получение животного удовольствия от физических травм [6, С. 35–39]. 

В ряде наук (психологии, криминалистике, философии) верификация применятся как 

совокупность методов, методик, технологий для определения истинности, точности, объективности 

полученной информации о субъекте исходя из поставленных в исследовании целей [7]. 

 

Таблица 1. Верификация признаков молодежи, вовлеченных в террористическую организацию 

1. Вербальные признаки 

Речь Семантическая нагрузка Пример, 

МТО организация 

1.1 Внезапное изменение лексического 

ряда, несоответствующее уровню 

разговорной речи и социальному 

положению; настойчивое 

употребление ранее нехарактерных 

слов, не свойственных 

определенной семье или группе 

людей 

Иерархия в религиозной или 

военизированной структуре 

Эмир, эмират, джихад, 

моджахед 

 

Современные социальные 

обязанности; цитирование 

религиозных текстов в 

повседневной беседе или 

упоминание о них. 

Иншалла (клянусь), 

«хлебом клянусь», 

упоминание названий 

джамаатов, к которым 

принадлежит человек 

МТО «База» («Аль-

Каида») 

2. Социальное взаимодействие 

Паттерны поведения Проявление Пример 

2.1 Общительность сменяется 

замкнутостью настороженностью; 

резким явным раздражением в 

случае расспросов о его состоянии; 

проявляется симптоматика 

устойчивого страха, 

подозрительности 

Возможен полярный 

вариант - мгновенная, 

порывистая, 

демонстративная 

самоуверенность, 

высокомерие в отношении 

близких людей, друзей  

МТО Нуржджулар 

Таблиги Джамаат 

2.2 Фанатизм по отношению к 

физическим дисциплинам, 

азиатским боевым искусствам, 

стрельбе, стремление к освоению 

хладнокровного оружия. 

Руководство по созданию 

самодельных устройств и 

возгорания огнестрельного 

оружия 

боевое самбо, тайский 

бокс 

 

МТО Колумбайн 

2.3 Неожиданное увлечение 

религиозными и эзотерическими 

видео-продукция 

 

Танец дьявола на 

обломках страны, 
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материалами, такими как 

видеоролики, тексты и 

специализированные электронные 

ресурсы, проявляется в разговорах 

с упоминанием новых, 

малоизвестных авторитетов в этой 

области или с ссылками на 

содержание видеороликов, текстов 

и сайтов 

 

печатные издания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аудиопродукция  

«Документы мудрецов 

сахалинских». 

«Россия с ножом в 

спине». «Еврейский 

экстремизм и трагедия 

российского народа,» 

Видеоматериалы «Казнь 

приезжих из 

Таджикистана и 

Дагестана», 

Буклет "Протоколы 

мудрецов сионских", 

Иллюстрации из жизни 

последователей 

посланника Аллаха 

Абдуррахмана Аль-

Баши; 

"Аль-ваъ", 

Издания радикального 

национализма в России, 

Музыкальное творчество 

группы Order. 

2.4 Увлечение специальными 

компьютерными играми, 

объединяющими онлайн и офлайн 

сценарии, основанные на 

пропаганде различных конфликтов: 

религиозных, расовых, этнических, 

политических. В играх 

присутствуют насильственные 

элементы, требующие от игроков 

создания фото-видео-отчетов в 

режиме онлайн. 

Интернет игры  

«Большая Игра. Сломай 

систему», 

«Combat 18 боевая группа 

Адольфа Гитлера» 

ИГИЛ 

«Лашкар-И-Тайба»  

«изб ут-Тахрир аль-

Ислами» 

3.      Внешний вид 

 Повседневный гардероб Новые предпочтения Пример 

3.1 Из повседневного гардероба 

исчезают «экстравагантные» 

элементы одежды 

(декольтированные блузы, 

короткие юбки, чрезмерно яркая и 

пестрая одежда);  

кардинально меняется прическа  

полностью исчезают духи и 

косметика 

Молодые дамы все чаще 

выбирают носить платок в 

общественных местах, 

чтобы удовлетворить 

требования своей веры. 

«Спящие ячейки ИГИЛ» 

3.2 Предпочтение отдают темным 

цветам в одежде, появляются 

четки; отращивается характерная 

бородка 

перестают носить нижнее 

белье, что соответствует 

особой традиции. Вместо 

этого предпочитают рубахи, 

черные жилетки, чалмы или 

поколи, тюбетейки без 

традиционных узоров и 

вышивки. Особенностью 

является наличие бороды 

(чаще всего нестриженной) 

или длинной окладистой 

бороды, отсутствие усов. 
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Проблема молодежного радикализма в современном обществе привлекает внимание ученых, 

которые изучают причины данного явления в различных сферах, начиная от политической и 

заканчивая религиозной [8]. 

Важнейшим направлением криминологической науки является изучение различных видов 

преступлений. Общая профилактика преступлений экстремистской направленности включает 

вопросы правового образования. 

По нашему мнению, с целью минимизации распространения среди молодежи радикально 

настроенных лиц, необходима постоянная профилактика молодежи относительно истинных целей 

вербовщиков [9, С. 8–9].  

Видится важным разъяснение молодым людям последствий вступления втакого рода 

организации, формирование критического мышления, обучение методам анализа получения 

информации, навыков различия между крайними взглядами и конструктивной дискуссией. 

Естественно, список изученных нами исследований по данной теме окажется неполным. 

Однако мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем двигаться вперед. Наша цель - 

находить новые подходы к борьбе с проблемой молодежного экстремизма. 
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3.3 Появляются татуировки на 

арабском языке, цитаты из 

исламских религиозных текстов, а 

также татуировки, пришедшие из 

культуры «исламских моджахедов»  

 ACAB, A3A2 и 1312 

Кафир «Воины Ислама» 

«Братья мусульмане» 

3.4 Появление одежды, на которой 

изображены символы из прошлого 

века, обувь в ретро стиле, 

декорирование кожаных изделий 

эмблемами времен войны; 

нанесение рисунков на кожу с 

элементами исторических символов 

или цитат из литературных 

произведений того времени; модная 

стрижка в стиле авангарда или 

прическа «под ноль». 

символы, ассоциирующиеся 

с историческими событиями 

времен Второй мировой 

войны 

знак, относящийся к 

германскому рейху, 

изображение орла и 

аллюзия на опасность. 

Ультрас, 

Правые скинхеды (ОБ 

88),  

Арийское братство, 

Славянский легион 
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Аннотация: Статья рассматривает вопрос о приватизации арендуемой недвижимости в 

контексте унитарных предприятий, обсуждая, является ли это правом или обязанностью для таких 

организаций. Приватизация позволяет арендаторам, относящимся к малым и средним предприятиям, 

укрепить свои позиции на рынке, в то время как государство заинтересовано в эффективном 

управлении своим имуществом. Верховный Суд РФ подтвердил, что приватизация арендуемого 

имущества является правом, а не обязанностью, что создает риски для арендаторов и ограничивает их 

возможности. В статье также представлены мнения экспертов и предложены рекомендации для 

улучшения правовых механизмов, способствующих более активному участию арендаторов в 

приватизации. 
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PRIVATIZATION OF LEASED REAL ESTATE: RIGHT OR RESPONSIBILITY FOR UNITARY 

ENTERPRISES 

 

Abstract: The article considers the issue of privatization of leased real estate in the context of unitary 

enterprises, discussing whether this is a right or an obligation for such organizations. Privatization allows 

tenants belonging to small and medium-sized enterprises to strengthen their positions in the market, while the 

state is interested in the effective management of its property. The Supreme Court of the Russian Federation 

confirmed that the privatization of leased property is a right, not an obligation, which creates risks for tenants 

and limits their opportunities. The article also presents expert opinions and offers recommendations for 

improving legal mechanisms that facilitate more active participation of tenants in privatization.  
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Вопрос о приватизации арендуемой недвижимости, находящейся в государственной или 

муниципальной собственности, является актуальным как для субъектов малого и среднего бизнеса, 

так и для государства. С одной стороны, предоставление арендаторам преимущественного права на 

выкуп арендуемых помещений позволяет им укрепить свои позиции на рынке и продолжить развитие 

бизнеса. С другой стороны, государство заинтересовано в эффективном управлении государственным 

и муниципальным имуществом, что может предполагать сохранение такого имущества в публичной 

собственности. 

Для понимания вопроса о приватизации арендуемой недвижимости унитарными 

предприятиями важно рассмотреть ключевые термины. Унитарное предприятие — это 

коммерческая организация, не обладающая правом собственности на закрепленное за ней 
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имущество, которое принадлежит государству или муниципальным образованиям. В таком случае, 

унитарные предприятия могут управлять этим имуществом только в рамках хозяйственного 

ведения или оперативного управления, что накладывает определенные ограничения на его 

использование [8]. 

Приватизация, в свою очередь, представляет собой процесс возмездного отчуждения 

государственного или муниципального имущества в собственность физических или юридических 

лиц. Этот процесс направлен на оптимизацию управления активами и развитие частного сектора 

экономики и часто осуществляется через аукционы или конкурсы [9]. 

Арендуемая недвижимость, в этом контексте, включает объекты, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности и предоставляемые в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства на основании договора аренды. Данный договор регулирует условия 

использования, такие как срок аренды и арендная плата. 

Переходя от определения основных терминов, отметим, что проблема определения 

приватизации арендуемой недвижимости в качестве права или обязанности для унитарных 

предприятий требует глубокого анализа законодательства и практики. С одной стороны, унитарные 

предприятия могут иметь возможность приватизировать арендуемое имущество, что может помочь 

улучшить их финансовое положение и повысить ответственность за использование ресурсов. С 

другой стороны, существуют законодательные ограничения, определяющие условия и случаи, при 

которых приватизация возможна. В научных кругах и практике существуют разные мнения по этому 

вопросу, на что недавно указал Верховный Суд РФ [4]. 

Согласно Федеральному закону от 22.07.2008 No 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» (далее - Закон No 159-ФЗ), 

арендаторы государственного или муниципального имущества, относящиеся к малым и средним 

предприятиям, имеют преимущественное право на его приобретение. Однако, если это имущество 

передано в хозяйственное ведение или оперативное управление государственному или 

муниципальному унитарному предприятию, реализация этого права зависит от решения самого 

предприятия о приватизации [10].  

В Определении Верховного Суда РФ от 13.05.2024 № 305-ЭС23-30225 по делу № А40-

46642/2023 указано, что продажа арендуемого имущества унитарного предприятия является 

правом, а не обязанностью. Закон № 159-ФЗ не обязывает предприятие принимать решение о 

продаже закрепленного за ним имущества или согласовывать приватизацию с собственником [5].  

Таким образом, Верховный Суд подтвердил, что приватизация арендуемой недвижимости в 

управлении унитарного предприятия представляет собой право, а не обязанность, что 

подтверждается положениями Закона № 159-ФЗ.  

Экспертное сообщество высказало различные точки зрения. Приведем две из них, являющиеся 

полярными относительно позиции ВС РФ. Эксперт «Адвокатской газеты» Роман Речкин поддержал эту 

позицию, отметив, что, согласно Закону No 159-ФЗ, льготная приватизация имущества унитарных 

предприятий является правом, а не обязанностью. Он добавил, что арендаторы не могут требовать 

передачу арендуемого имущества по правилам «льготной приватизации». Другой эксперт издания 

указал, что решение арендатора оспорить акт собственника с целью принуждения к продаже было 

ошибочным и предложил арендатору использовать механизмы Закона No 159-ФЗ для реализации 

своего преимущественного права на выкуп арендуемого имущества [1]. 

На наш взгляд, вопрос о приватизации арендуемой недвижимости для унитарных 

предприятий действительно представляет собой сложную правовую задачу, и подход к ее решению 

должен учитывать как законодательные нормы, так и практические реалии. 

Прежде всего, важно отметить, что предоставление унитарным предприятиям права на 

приватизацию арендуемого имущества может значительно повысить их финансовую устойчивость и 

ответственность за управление ресурсами. Возможность выкупа арендуемого имущества позволяет 

предприятиям закрепить свою собственность и снизить зависимость от условий аренды, что в 

долгосрочной перспективе может привести к более эффективному управлению. 

С другой стороны, законодательные ограничения, установленные Законом № 159-ФЗ, четко 

определяют, что решение о приватизации остается на усмотрение унитарных предприятий и 

собственников имущества. Это создает риски для арендаторов, поскольку они не могут требовать 

автоматического выкупа. Такой подход может ограничивать возможности развития малого и среднего 

бизнеса, особенно если у арендаторов нет гарантии на приобретение арендуемого имущества. 
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Тем не менее, поддерживая позицию Верховного Суда РФ, мы считаем, что правильным 

будет оставить право на приватизацию за унитарными предприятиями, а не возлагать на них 

обязанность. Это связано с тем, что каждая ситуация уникальна и требует индивидуального подхода. 

Принуждение к продаже может привести к нежелательным последствиям как для унитарных 

предприятий, так и для государства, поскольку может снизить общую эффективность управления 

публичными активами. 

Кроме того, важно, чтобы унитарные предприятия и арендаторы имели четкие и доступные 

механизмы для реализации своих прав. Установление прозрачных процедур и условий для 

приватизации может стимулировать более активное участие арендаторов в процессе и улучшить 

деловой климат в целом. 

В заключение мы полагаем, что приватизация арендуемой недвижимости должна оставаться 

правом, а не обязанностью унитарных предприятий. При этом необходимо создавать более гибкие и 

ясные механизмы для реализации этого права, что, в свою очередь, будет способствовать развитию 

экономики и повышению ответственности за использование государственного имущества. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы, возникающие при заключении 

сделок по передаче зданий и сооружений во временное владение и пользование, а также пути их 

решения на основе анализа практики Верховного Суда РФ. Автор выделяет три ключевые 

проблемы: определение права собственности на передаваемое имущество, изменение правового 

режима передаваемого имущества при прекращении договора аренды, а также определение вида 

разрешенного использования земельного участка. Предлагаются пути решения данных проблем, 

включающие совершенствование законодательства, повышение информированности участников 

гражданского оборота, развитие практики досудебного урегулирования споров и повышение 

квалификации юристов. 
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PROBLEMS ARISING IN CONCLUDING TRANSACTIONS ON THE TRANSFER OF 

BUILDINGS AND STRUCTURES FOR TEMPORARY POSSESSION AND USE, AND WAYS TO 

SOLVE THEM: A REVIEW OF THE PRACTICE OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Abstract: The article examines the main problems that arise when concluding transactions for the 

transfer of buildings and structures for temporary possession and use, as well as ways to solve them based on 

an analysis of the practice of the Supreme Court of the Russian Federation. The author identifies three key 

problems: determining the right of ownership of the transferred property, changing the legal regime of the 

transferred property upon termination of the lease agreement, and determining the type of permitted use of 

the land plot. The author suggests ways to solve these problems, including improving legislation, raising 

awareness of participants in civil transactions, developing the practice of pre-trial dispute resolution and 

improving the qualifications of lawyers. 

Keywords: temporary possession and use, lease of state and municipal property, right of ownership 

of the transferred property. 

 

Передача зданий и сооружений во временное владение и пользование, будь то в форме 

аренды, безвозмездного пользования или иной, является распространенной практикой в гражданском 

обороте. Однако при заключении таких сделок нередко возникают различные проблемы, требующие 

внимательного изучения и поиска путей их решения. 

Одна из ключевых проблем связана с определением права собственности на передаваемое 

имущество. Как следует из правовых позиций Верховного Суда РФ, изложенных в определениях № 

310-ЭС19-6352 и № 305-ЭС23-30225, если передаваемое во временное владение и пользование 
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имущество находится в хозяйственном ведении или оперативном управлении государственного или 

муниципального предприятия, то право на его приватизацию субъектом малого или среднего 

предпринимательства, являющимся арендатором, не может быть реализовано в одностороннем 

порядке. Решение о совершении сделки по отчуждению такого имущества является правом, а не 

обязанностью предприятия, и принимается им самостоятельно при наличии согласия  

собственника [2, 4]. 

Таким образом, даже если арендатор соответствует требованиям, предъявляемым к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, он не вправе требовать от государственного или 

муниципального предприятия, во владении которого находится арендуемое имущество, принятия 

решения о его приватизации. Отсутствие такого решения не может быть расценено как нарушение 

прав арендатора и основание для обязания предприятия совершить соответствующие действия. Это 

обусловлено тем, что право распоряжения государственным или муниципальным имуществом 

принадлежит исключительно его собственнику. 

Другая проблема, на которую обращает внимание Верховный Суд, связана с изменением 

правового режима, передаваемого во временное владение и пользование имущества. Как следует из 

определения № 307-ЭС23-9843, при прекращении договора аренды обязанность по оплате арендных 

платежей сохраняется до тех пор, пока имущество остается в пользовании арендатора и не 

возвращено арендодателю. Если арендатор освободил помещение и известил об этом арендодателя, 

но последний уклоняется от оформления возврата имущества, арендодатель не вправе требовать 

внесения арендной платы за период просрочки возврата [3]. 

Таким образом, Верховный Суд указывает, что обязанность по оплате аренды связана с 

предоставлением имущества в пользование арендатору. Если договор аренды прекращен, но 

арендованное имущество фактически не возвращено арендодателю, то арендатор не обязан вносить 

арендную плату за период, в течение которого арендодатель уклонялся от приемки помещений. 

Еще одна проблема, рассмотренная Верховным Судом, касается определения вида 

разрешенного использования земельного участка, передаваемого во временное владение и 

пользование. Как следует из определения № 305-ЭС22-29516, при заключении договора аренды 

земельного участка без проведения торгов для завершения строительства вид использования такого 

участка должен предусматривать возможность завершения строительства существующего объекта 

недвижимости, для возведения которого данный участок был предоставлен изначально [1]. 

Кроме того, Верховный Суд указывает, что по общему правилу вид разрешенного 

использования публичного земельного участка, предоставленного в аренду по процедуре 

предварительного согласования места размещения и строительства объекта, не может быть изменен 

по требованию арендатора без законных оснований. Изменение вида разрешенного  

использования должно соответствовать требованиям земельного и градостроительного 

законодательства. 

Таким образом, Верховный Суд последовательно отстаивает позицию, согласно которой при 

заключении сделок по передаче зданий, сооружений и земельных участков во временное владение и 

пользование необходимо учитывать особенности правового режима передаваемого имущества, а 

также соблюдать требования действующего законодательства. 

Для решения указанных проблем можно предложить следующие пути: 

1. Повышение информированности участников гражданского оборота о правовых позициях 

Верховного Суда по вопросам заключения сделок с государственным и муниципальным имуществом. 

Это позволит избежать ошибок при формулировании условий договоров и предотвратить 

возникновение споров. 

2. Совершенствование законодательства, регулирующего оборот государственного и 

муниципального имущества. Необходимо четко определить полномочия государственных и 

муниципальных предприятий, а также органов власти в отношении распоряжения закрепленным за 

ними имуществом. Кроме того, следует установить более детальные правила изменения вида 

разрешенного использования земельных участков, предоставленных в аренду. 

3. Развитие практики досудебного урегулирования споров, возникающих при заключении 

сделок по передаче зданий, сооружений и земельных участков во временное владение и пользование. 

Это позволит сторонам оперативно находить компромиссные решения и избегать длительных 

судебных разбирательств. 

4. Повышение квалификации юристов, участвующих в подготовке и заключении договоров 

аренды, безвозмездного пользования и иных сделок по передаче имущества во временное владение и 
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пользование. Это будет способствовать более грамотному составлению договоров и учету всех 

правовых нюансов. 

Таким образом, решение проблем, возникающих при заключении сделок по передаче зданий и 

сооружений во временное владение и пользование, требует комплексного подхода, включающего 

совершенствование законодательства, повышение информированности участников гражданского 

оборота, развитие практики досудебного урегулирования споров и повышение квалификации 

юристов. Только комплексное решение этих задач позволит обеспечить стабильность и 

предсказуемость гражданско-правовых отношений в данной сфере. 
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Аннотация: Обеспечение доказательств в гражданских и арбитражных разбирательствах 

имеет жизненно важное значение для сохранения информации, которая в противном случае может 

быть утеряна или ее будет трудно представить в суде. В статье определены цели обеспечения 

электронных доказательств в гражданском и арбитражном процессе. Аргументируется, что основная 

цель обеспечения доказательств – обеспечить им юридическую силу. Однако содержание 

доказательств, включая фактическую информацию, будет оцениваться судом в ходе судебного 

разбирательства. 
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Рост электронных документов и онлайн-информации усложнил обеспечение доказательств. 

Интернет, широко используемый для международной торговли, онлайн-образования, цифрового 

правосудия и мобильных транзакций, предлагает, как преимущества, так и проблемы. Эксперты в 

области информационных технологий отмечают, что анонимность Интернета может привести к 

злоупотреблениям, усложняя защиту гражданских прав. 

Одной из важных проблем является природа цифровой информации. Она часто бывает 

большой, быстро обрабатывается и может быть легко уничтожена без следа. Цифровые 

доказательства безличны и существуют исключительно на электронных носителях. Несмотря на эти 

проблемы, скорость и удобство обмена файлами в Интернете делают электронные доказательства 

важнейшим ресурсом. Эксперты предлагают относиться к электронным доказательствам так же, как 
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и к традиционным доказательствам, с особыми правилами их сбора и использования в судебных 

разбирательствах [1]. 

Однако обеспечение электронных доказательств непоследовательно. Хотя некоторые стороны 

используют нотариусов для записи онлайн-информации, стандартизированного метода для этих 

нотариальных действий не существует. Это отсутствие единообразия влияет на то, как нотариальные 

записи используются и оцениваются как общими, так и арбитражными судами. Проблемы с 

уведомлением сторон и обеспечением их участия в процедурах предоставления доказательств также 

добавляют сложности. 

Электронные документы отличаются от традиционных письменных доказательств. В отличие 

от физических документов электронная информация может храниться на различных носителях, и 

сама по себе не является вещественным доказательством. Аудио- и видеозаписи, хотя и имеют 

значение, рассматриваются как объекты, содержащие информацию, а не вещественные 

доказательства [2]. 

Электронные доказательства обладают характеристиками как материальных, так и 

письменных доказательств. Они могут храниться на физических носителях, таких как диски, и 

включают текст, графику, аудио или видеоконтент. Однако в настоящее время в российском 

гражданском и арбитражном законодательстве отсутствуют конкретные критерии оценки надежности 

информации, сгенерированной компьютером. Этот пробел усложняет использование электронных 

документов в качестве доказательств и создает проблемы для судов, нотариусов и судебных 

приставов, у которых может отсутствовать необходимая экспертиза. 

Эксперты рекомендуют установить четкие критерии допустимости электронных 

доказательств в гражданском процессуальном праве. Они также предлагают определить конкретные 

требования к различным видам электронных документов в технических и правовых стандартах для 

улучшения порядка работы с электронными доказательствами [3]. 

Обеспечения онлайн-доказательств остается проблематичной в нотариальной практике. В 

прошлом некоторые нотариусы воздерживались от выполнения этой задачи из-за отсутствия 

стандартизированных процедур. Однако, поскольку потребность в эффективных методах стала 

очевидной, нотариусы, особенно в крупных городах, разработали и усовершенствовали свои 

собственные подходы. Они сделали это, опираясь на международную практику [4]. 

Когда нотариусу поручено обеспечить доказательства, он должен следовать четкой 

процедуре: нотариус должен сначала найти запрашиваемую веб-страницу и распечатать ее. После 

печати нотариус должен убедиться, что распечатка включает все соответствующие данные. Если в 

запросе упоминаются определенные термины или фразы, нотариус должен подтвердить их наличие в 

распечатке. Заверенная распечатка интернет-страницы должна считаться письменным 

доказательством, поскольку информация на экране такая же, как и на бумаге [5]. 

Хотя преступники могут полагать, что их онлайн-активность скрыта анонимностью, 

опытный специалист все равно может обнаружить улики и идентифицировать их даже спустя 

недели после инцидента. Ученые предлагают создать независимый орган для документирования 

определенных интернет-страниц по запросу частных лиц, государственных органов или других 

заинтересованных сторон. Эта организация будет заниматься сбором и предоставлением 

доказательств онлайн-контента [6]. 

Широко распространено мнение, что для управления электронными доказательствами 

необходимы особые правила. Эти правила должны быть техническими и подробными, изложенными 

в четких инструкциях или руководствах. Кроме того, крайне важно привлечь специалиста по 

электронным доказательствам. Система, аналогичная той, которая используется для заверения 

переводов, может хорошо работать, когда ИТ-эксперт документирует информацию, а нотариус 

заверяет работу эксперта. 

Обработка электронных доказательств добавляет еще один уровень сложности. 

Электронные доказательства могут быть похожи на физические доказательства, если они хранятся 

на физических носителях, или на письменные или аудиовизуальные доказательства, такие как текст 

или мультимедиа. Проблемы управления онлайн-правонарушениями усиливаются этими 

характеристиками. Для решения этих проблем необходимы стандартизированные процедуры для 

защиты прав лиц, управляющих электронными документами, и для борьбы с онлайн-

правонарушениями, которые затрагивают авторские права, репутацию или личные права. 

Привлечение специалистов имеет решающее значение для обеспечения надлежащей обработки и 

документирования электронных доказательств. 
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ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Аннотация: В настоящее время в разных интерпретациях сквозной нитью через всю систему 

образования проходит идея гуманизации – это своеобразная попытка обосновать идею 

самоопределения личности, ее автономию и независимость. Данная идея неразрывно связана с 

сохранением и укреплением традиционных ценностей. Процесс получения знаний – это тандем 

преподавателя и обучающегося, задача преподавателя состоит не только в том, чтобы передать свои 

знания и опыт, но и быть наставником, помощником, понимать и помогать. Традиционные ценности 

прививаются в семье, но и процесс обучения должен находиться в гармонии с гуманизмом, 

справедливостью, нравственными идеалами, взаимопомощью и взаимоуважением. Таким образом, в 

статье предпринята попытка исследовать процесс интеграции традиционных ценностей в 

образовательную среду.  

Ключевые слова: гуманизация, прогресс, информационные технологии, цифровое развитие, 

традиционные ценности, эмпатия, эмоциональный интеллект. 

 

В последнее время в условиях влияния недруженственных стран важное значение 

приобретает процесс усиления внутреннего единства государства в вопросах правовой культуры, 

правосознания, творчества и образования, особенно в рамках освоения правовых дисциплин. 

Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей» формирует следуюущее понятие традиционных ценностей – 

«нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от 

поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого 

культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России» [1]. Традиционными ценностями являются: жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 
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высокие нравственные идеалы, крепкая семья,  созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм,  милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

В период освоения, например, правовых дисциплин, обучающиеся сталкиваются с 

непониманием сути ряда традиционных ценностей, таким образом, особенно важным представляется 

интеграция гуманизации в рамки образовательного процесса.  

В России на сегодняшний день достаточно актуальна проблема эффективного использования 

потенциала Конституции для процесса создания государства, воплощение ее предписаний в 

реальную жизнь, определение факторов, которые позитивно влияют на реализацию конституционных 

норм. Конституционные нормы воплощаются в Основном Законе в виде норм-основ и являются 

нормами обобщенного порядка. Они детализируются в текущем отраслевом законодательстве, 

именно это дает возможность создать эффективный механизм реализации функций государства, 

защиты соответствующих прав человека и гражданина. 

Нами был проведен опрос среди студентов 1 курса, было опрошено около 150 человек, где 

обучающимся было предложено назвать качества преподавателя, с которым студенту было бы 

максимально комфортно работать. Среди таких важных качеств, как профессионализм и умение 

излагать четко и грамотно свои мысли, обучающиеся назвали доброту, понимание, поддержку в 

сложных ситуациях, терпение, т.е. все то, что в настоящее время именуется эмпатией или 

эмоциональным этикетом, а также существует в неразрывной связи с традиционными ценностями 

Современное российское общество переживает этап глубокого осознания по правам и 

свободам человека, который можно рассматривать как начало духовного возрождения России. Сама 

идеология прав становится более общепризнанной и востребованной государственной и 

общественной жизни. Под углом зрения данной идеологии проходит переоценка взглядов на 

советское и постсоветское прошлое и формируется проекция на ближнее и отдаленное будущее 

России. 

Гуманизация образования предполагает свободу и отсутствие ограничений по ее реализации, 

в отличие от права, которое предполагает наличие возможностей и механизма их реализации. 

Свобода – это активное действие, которое не ограничивается со стороны государства или остальных, 

право же – это способности, которые обеспечиваются государством. 

Таким образом, можно говорить о том, что институт гуманизации образования в России 

представляет собой целостный государственно-правовой институт, закрепляющий защиту положения 

личности в обществе и государстве, в системе образования, сущностью которого является единство 

их прав, свобод и обязанностей, регулируемых нормами российского права и гарантируемых им. 

Как сказано в Конституции Российской Федерации, государство защищает не просто сами 

права и свободы личности, а всю систему признания, соблюдения и обеспечения. Первый постулат 

института защиты прав личности в конституционном поле – это признание прав, т.е. их официальное 

закрепление. Второй постулат – соблюдение прав и свобод. Функциональное назначение гарантий 

заключается в обеспечении фактического выполнения прав, свобод и законных интересов людей, а 

также предупреждение их нарушений и защиты (в случае их нарушения). 

После вступления в силу Конституции Российской Федерации в 1993 г. принят ряд 

федеральных (в том числе) конституционных законов, конкретизирующих и развивающих как основу 

правового положения личности, так и направленную на укрепление механизмов для защиты прав и 

свобод человека. Таким образом, признание (провозглашение и создание определенных условий для 

законодательного регулирования) прав и свобод граждан и человек как высшая ценность требует их 

обеспечения. Третий постулат - обеспечение прав и свобод личности, рассматривается системно, как 

нормативное закрепление прав и свобод личности. 
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Развитие системы международного правового регулирования защиты прав человека 

представляет собой многогранный процесс, обусловленный различными факторами. Одним из 

ключевых аспектов является теоретическое обоснование прав человека, которое опирается на 

концепции естественного права. Эти идеи, утверждающие, что права человека являются 

неотъемлемой частью человеческой природы, сыграли важную роль в формировании 

представлений о свободе и достоинстве личности. Участие граждан в процессе государственного 

управления стало важным шагом к реализации и защите их прав. Практики привлечения 

должностных лиц к ответственности за нарушения прав человека, установление механизмов 

защиты, таких как международные трибуналы и национальные суды, также способствуют 

укреплению этой системы.  

Гарантии неприкосновенности личности, свобода слова и выборов, а также право на 

обращения предоставляют индивидам инструменты для защиты своих прав и свобод. Важным 

моментом стало осознание транснационального характера проблемы прав человека, особенно во 

второй половине XIX века. Это предопределило необходимость международного сотрудничества и 

разработки таких документов, как Всеобщая декларация прав человека, которая была принята в 1948 

году. Этот документ стал важной вехой в системе международного правового регулирования, 

подчеркивая обязательства государств по защите прав и свобод человека. 

Также стоит отметить, что доктрина разделения властей была одним из важнейших факторов, 

способствующих развитию прав человека. Она подразумевает, что различные ветви власти должны 

контролировать друг друга, что в свою очередь предотвращает злоупотребления власти и усиливает 

защиту прав индивидов. С момента своего создания после Второй мировой войны Организация 

Объединенных Наций (ООН) активно вела работу по разработке и внедрению международных 

стандартов в области прав человека. Устав ООН, принятый в 1945 году, стал основополагающим 

документом, в котором были зафиксированы принципы уважения прав человека и 

основополагающих свобод. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1948 году, подвела итог многолетним усилиям по формулированию универсальных прав и 

свобод, которые должны быть защищены для всех людей, независимо от их расы, пола, 

национальности, религии или любого другого статуса. 

Основная задача ООН заключается не только в разработке норм и стандартов, но и в создании 

механизмов для их практической реализации. ООН служит площадкой для диалога между 

государствами, предоставляет рекомендации и поддержку в области прав человека, а также 

осуществляет мониторинг и оценку соблюдения прав человека в разных странах. При этом 

акцентируется важность совместных усилий государств для решения актуальных глобальных 

проблем, таких как бедность, насилие, дискриминация и другие. 
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Права человека и их защита интегрируются в концепцию правового государства, особенно в 

контексте России. Действительно, защита прав человека является основополагающим аспектом, 

который должен быть непрерывно поддержан и развиваем в ходе истории. Одной из ключевых задач 

современного правового государства является создание и поддержание механизмов, гарантирующих 

реализацию прав и свобод личности. Это требует не только наличия четкого законодательства, но и 

его эффективного применения на практике, а также наличия высококвалифицированных 

специалистов в области правозащитной деятельности. К сожалению, в условиях экономических и 

социальных кризисов, с которыми сталкивается Россия, могут возникать ситуации, когда выполнение 

обязательств по защите прав человека сталкивается с недостаточной правовой культурой и 

пониманием как со стороны государственных органов, так и со стороны граждан. Проблемы 

коррупции, отсутствия независимости судебной власти и недостаточной прозрачности 

государственных институтов также усугубляют ситуацию. 

Международная защита прав человека может стать эффективным инструментом для 

преодоления этих трудностей, однако, это требует комплексного подхода, развитие правосознания и 

культуры прав человека в обществе, а также активное участие гражданского общества. 

Международное право признает права человека как универсальные и не зависящие от гражданства. 

Каждому человеку, независимо от его национальности или статуса, предоставляются определенные 

права и свободы, которые должны быть защищены на международном уровне. Это является 

основополагающим принцием в сфере прав человека. Важно отметить, что, несмотря на эти 

универсальные права, их реализация и защита часто сталкиваются с внутренними ограничениями, 

установленными национальными законами и политическими системами стран. Поэтому 

международные документы, такие как Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о 

гражданских и политических правах и другие конвенции, играют ключевую роль в формировании 

правового фундамента для защиты прав человека. 
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Следует начать с того, что гарантии прав человека и гражданина, подчеркивают важность не 

только законодательных норм, но и существования полноценного механизма их реализации. Если 

рассматривать различные подходы к правам на свободу и личную неприкосновенность, то 

действительно, международное право часто акцентирует внимание на физической свободе как 

основополагающем аспекте, в то время как отечественная правовая система может трактовать эти 

права более широко. Важные аспекты, касающиеся необходимости наличия эффективных 

механизмов и систем ответственности для обеспечения защиты прав человека. Это подразумевает, 

что признание прав в законодательстве должно быть подкреплено реальными действиями и 

институтами, которые способны обеспечить реализацию этих прав на практике. В этом контексте 

стоит отметить значимость судебной системы, правозащитных организаций и других факторов, 

которые играют ключевую роль в защите прав граждан. 

Важным также является тот факт, что актуальные подходы к правам человека 

эволюционируют, и их трактовка в законодательстве может изменяться в зависимости от 

социокультурных и политических факторов. Разработка и реализация правовой политики, 

направленной на защиту прав человека, требует постоянного анализа и адаптации к новым вызовам, 

что в свою очередь может включать в себя международный опыт и рекомендации.  

Право на свободу и личную неприкосновенность является одним из краеугольных камней 

прав человека и охватывает широкий спектр аспектов, связанных с защитой личности от 

произвольного задержания, ареста и вмешательства в частную жизнь. Это право не только защищает 

индивидуумов от произвольных действий со стороны государства, но и устанавливает рамки для 

законных ограничений, которые могут быть введены в исключительных случаях. В рамках 

международного права, как указано, Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(Европейская конвенция) играет ключевую роль в обеспечении этого права. Статья 5 Конвенции 

четко определяет условия, при которых может происходить законное вмешательство в право на 

свободу. Это включает такие основания, как законный арест по подозрению в совершении 

преступления, законное задержание для предотвращения преступления или защиты здоровья и 

нравственности. Важно отметить, что даже в случаях допустимого вмешательства, Конвенция 

устанавливает строгие гарантии для защиты прав лиц, подвергшихся задержанию. Это включает 

право на судебное разбирательство, право на информирование о причинах задержания и право на 

защиту от произвольного задержания. Такие гарантии направлены на предотвращение 

злоупотреблений и обеспечение справедливости.  

Таким образом, право на свободу и личную неприкосновенность, как оно закреплено в 

международных актах, отражает баланс между необходимостью защиты общества и уважением к 

индивидуальным правам. Это право является основополагающим для функционирования 

демократического общества и защиты граждан от произвола. Принцип обязательности решений 

Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) действительно является ключевым элементом 

функционирования Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Статья 46 

Конвенции подчеркивает, что государства-участники обязаны исполнять окончательные решения 

Суда, что создает правовую основу для защиты прав человека на европейском уровне. Выплата 

компенсаций, присужденных Судом, является одной из наиболее заметных форм исполнения 

решений, однако это лишь часть более широкой картины. Исполнение решений включает в себя и 

другие аспекты, такие как внесение изменений в национальное законодательство, принятие мер по 

предотвращению повторных нарушений прав человека, а также обеспечение эффективного 

правосудия для пострадавших. 

Как отмечает М. Лобов, обязательный характер решений ЕСПЧ и наличие механизма 

контроля за их исполнением отличает Конвенцию от других международных соглашений. Это 

означает, что государства не могут игнорировать решения Суда, и в случае неисполнения могут 

столкнуться с последствиями, включая политическое давление со стороны других государств и 

международных организаций.  
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В соответствии со статьей 17 Конституции РФ, права и свободы человека признаются и 

гарантируются государством постольку, поскольку они основаны на общепризнанных принципах и 

нормах международного права. 

Статья 18 Конституции прямо указывает, что права и свободы обеспечиваются правосудием. 

Закрепленный в Конституции России перечень право и свобод граждан полностью повторяет 

и детализирует положения Всеобщей Декларации прав человека ООН (далее – Декларация) [9] и 

Международного пакта о гражданских и политических правах (далее – Пакт) [6].  

Наивысший уровень защиты прав и свобод человека и гражданина определяется как 

действенностью внутригосударственных средств защиты, так и наличием, а также эффективностью 

механизмов, выходящих за пределы внутреннего законодательства, что предусмотрено статьей 46 

Конституции РФ как право «обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод 

человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты». 

Статьей 28 Пакта еще в 1966 году был организован межгосударственный орган – Комитет по 

правам человека (далее – Комитет), в задачи которого вошло рассмотрение докладов стран-участниц 

о претворении в жизнь идей и положений Пакта (статья 40). Очень важным представляется тот факт, 

что в состав Комитета входят 18 представителей из разных стран при условии справедливого 

географического распределения членов и представительства различных форм цивилизации и 

основных юридических систем (статья 31), чтобы исключить любые формы несправедливости при 

решении вопросов. На сегодняшний день в состав Комитета входят представители таких стран как 

Словения, Уганда, Того и других. Из восемнадцати членов Комитета лишь восемь – представители 

недружественных РФ стран. При этом все члены имеют равное право голоса. 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах в 

1968 году предоставил Комитету полномочия по рассмотрению индивидуальных жалоб граждан 

стран-участниц [9]. СССР ратифицировал Факультативный протокол в 1991 году [8]. Однако 

количество рассматриваемых обращений со стороны граждан СССР и РФ до 2022 года не было 

значительным.  

Более популярным средством международной защиты, когда исчерпаны все 

внутригосударственные средства до 2022 года был Европейский суд по правам человека. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция) была подписана в 

Риме в 4 ноября 1950 года, вступила в силу 3 сентября 1953 года. Конвенция подписана Российской 

Федерацией 28 февраля 1996 года, вступила в силу для Российской Федерации 5 мая 1998 года. 
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Однако Действие настоящего документа прекращено в отношении Российской Федерации с 16 марта 

2022 года на основании Федерального закона от 28 февраля 2023 года № 43-ФЗ [7]. 

Если проследить хронологию изменений, то с момента ее создания были приняты 

одиннадцать дополнительных протоколов, изменяющих дух и идею самой Конвенции. Более того, 

являясь отражением правовых идей только определенной части стран мира, положения Конвенции не 

учитывают и все культурное, этическое многообразие стран Европы. Следовательно и решения ЕСПЧ 

стали со временем рычагом давления и навязывания правовых идей, прямо противоречащих 

внутреннему законодательству РФ, существенно ограничивая суверенитет государства.  

В связи с этим с 2022 года главным способом защиты прав человека в случае, кода пройдены 

все внутригосударственные этапы стало обращение в Комитет ООН по правам человека. По 

состоянию на 1 января 2023 года Комитетом рассмотрено 102 обращения в отношении РФ. Из них 

рассмотрено по существу только 62. Из всех поданных обращений 32 отклонены как содержащие 

признаки злоупотреблений правом, что позволяет говорить об определенной степени объективности 

принятых решений. 

Следует также отметить, что Верховный Суд РФ регулярно обобщает правовые позиции 

Комитета по вопросам толкования положений Пакта, и при вынесении решений по отдельным делам, 

учитывает толкования и рекомендации Комитета. 

В то же время, в отличие от ЕСПЧ Комитет не является судебным органом и не решает 

вопросы присуждения денежной компенсации. В соответствии с п.4 статьи 5 Факультативного 

протокола к Пакту, Комитет сообщает свои соображения соответствующему государству-

участнику и лицу. Такие соображения носят характер толкования Пакта.  Они не носят судебных 

решений и по своей природе не являются обязательными для исполнения в государствах -

участниках. 

На такие особенности обращают внимание в своих исследованиях С.С. Дикман [2] и Б.Л. 

Зимненко, который, в свою очередь, предлагает внести изменения в законодательство, которое бы 

предполагало, что позиции Комитета ООН по правам человека о нарушении Пакта о гражданских 

и политических правах было бы основанием для пересмотра судебных решений [3; 4].  

М.Ф. Косолапов обосновывает обязательность выводов Комитета для российского 

правоприменителя нормами международного права, согласно которым, государства -участники 

международных договоров принимают на себя обязанность по их исполнению. Учитывая, что 

соображения Комитета являются толкованием пакта, участником которого выступает и 

Российская Федерация, то положения Пакта должны реализовываться именно в том  

толковании, которое осуществляет международный орган, призванный контролировать его 

исполнение [5].  

Думается, что в соответствии с положениями части 4 статьи 15, части 1 статьи 17, части 3 

статьи 46 Конституции РФ соображения Комитета должны признаваться обязательными и найти 

свою реализацию в российском правосудии. 
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Преступления против жизни и здоровья являются важной категорией в уголовном праве, и 

они затрагивают основные блага личности. Уголовный кодекс Российской Федерации 

классифицирует посягательства на жизнь и здоровье, выделяя различные составы преступлений. 

К преступлениям против жизни относятся: 

1. **Убийство (ст. 105 УК РФ)** — умышленное лишение жизни другого человека.  

2. **Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ)** — убийство, совершенное 

матерью в отношении своего новорожденного ребенка, если это связано с психическим 

расстройством, вызванным родами.  

3. **Убийство в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ)** — убийство, совершенное в состоянии 

сильного душевного волнения, вызванного насилием или другим тяжким оскорблением.  

4. **Убийство при превышении пределов необходимой обороны (ст. 108 УК РФ)** — 

убийство, совершенное при защите от общественно опасного посягательства, но с превышением 

допустимых мер.  

5. **Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ)** — смерть, причиненная в 

результате неосторожных действий, когда лицо не осознает опасности своих действий.  

6. **Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ)** — действия, которые приводят к тому, что 

человек совершает самоубийство, при этом виновный осознает последствия своих действий. 

Эти составы преступлений имеют свои особенности и отличия, что позволяет более точно 

квалифицировать действия правонарушителей и учитывать обстоятельства, при которых они были 

совершены. 

 К посягательствам на здоровье закон относит: 

а) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.11 УК РФ); 

   б) умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.112 Ук РФ); 

     в) причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (ст.113 

УК РФ); 

     г) причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление (ст.114 УК РФ); 

     д) умышленное причинение легкого вреда  здоровью (ст.115 УК РФ); 

     ж) истязание (ст.117 УК РФ); 

     з) причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности (ст.118 

УК РФ); 

     и) угроза убийством или причинением  тяжкого вреда здоровью (ст.119 УК РФ); 

     к) принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст.120  

УК РФ); 

     л) заражение венерической болезнью (ст.121 УК РФ); 

     м) заражение ВИЧ-инфекцией (ст.122 УК РФ); 

     н) незаконное производство аборта (ст.123 УК РФ); 

     о) неоказание помощи больному (ст.124 УК РФ); 

     п) оставление в опасности. 

Преступления против здоровья человека относятся к категории материальных составов. Это 

означает, что для квалификации таких деяний необходимо наличие не только общественно опасного 

действия или бездействия, но и наступление определенных вредных последствий для здоровья 

потерпевшего. К примеру, в уголовном праве такие преступления могут включать причинение вреда 

здоровью, которое может быть, как легким, так и тяжким. Важно отметить, что именно факт 

наступления вреда (физического или психического) является ключевым элементом для установления 

состава преступления. 

Таким образом, для квалификации деяний как преступления против здоровья человека 

необходимо учитывать, как действия самого правонарушителя, так и последствия, которые они 

вызвали. 

В случае рассматривается вопрос о том, как классифицируются преступления против 

здоровья человека в зависимости от причиняемого вреда. С.В. Расторопов оспаривает мнение М.Д. 

Шаргородского, который делит составы преступлений на материальные и формальные в зависимости 

от наличия или отсутствия конкретного вреда здоровью.  

Расторопов подчеркивает, что независимо от характера преступления — будь то серьезное 

повреждение (например, потеря конечности или зрения) или менее серьезное (например, нанесение 
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удара) — в каждом случае имеет место причинение вреда здоровью потерпевшего. Это означает, что 

все преступления против здоровья человека должны рассматриваться как материальные, так как они 

всегда влекут за собой определенные негативные последствия для здоровья. Также важно отметить, 

что если вреда здоровью не причинено, как, например, в случае оскорбления, то состав преступления 

отсутствует, и виновное лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности. Ключевым 

моментом является наличие факта причинения вреда, который и определяет уголовную 

ответственность за преступления против здоровья. Правила судебно-медицинской экспертизы 

тяжести вреда здоровью, принятые в 1996 году, определяют вред здоровью как телесные 

повреждения, которые могут быть связаны с нарушением анатомической целостности органов и 

тканей или их физиологических функций. Это определение охватывает широкий спектр возможных 

повреждений и заболеваний, которые могут возникнуть в результате воздействия различных 

факторов внешней среды, таких как механические, физические, химические, биологические и 

психические. 

Важным аспектом данной классификации является то, что она позволяет судебно-

медицинским экспертам оценивать степень тяжести вреда, причиненного здоровью, и определять 

последствия для пострадавшего. Это может включать как временные, так и постоянные изменения в 

состоянии здоровья, а также влияние на качество жизни. 

И.Б. Бойко в своем подходе к пониманию заболеваний в контексте преступлений против 

здоровья человека выделяет два ключевых понятия: заболевание и патологическое состояние. 

Заболевание он определяет как ненормальное состояние организма, которое характеризуется 

анатомическими и функциональными расстройствами, вызванными деструктивным воздействием 

внутренних неблагоприятных факторов. Примеры таких заболеваний включают инфаркт миокарда, 

гипертоническую болезнь и язву желудка. 

Патологическое состояние, в свою очередь, рассматривается как явление, возникающее в 

ответ на уже существующее заболевание и проявляющееся, в основном, функциональными 

расстройствами. К таким состояниям можно отнести шок, кому или острую сердечную 

недостаточность. Бойко подчеркивает, что оба этих явления являются медицинскими и могут быть 

установлены только на основе судебно-медицинской экспертизы. Это подчеркивает важность 

медицинской оценки в правоприменительной практике, особенно в случаях, связанных с 

преступлениями против здоровья человека. Таким образом, правильная квалификация состояния 

здоровья пострадавшего и его связь с действиями обвиняемого требует глубоких знаний в области 

медицины и судебной экспертизы. Разные авторы могут по-разному определять этот термин, что 

связано с различиями в подходах к правовой квалификации и медицинским аспектам. 

Н.С. Таганцев акцентирует внимание на том, что телесное повреждение включает в себя 

любые случаи причинения физической боли или страдания, что подразумевает более широкий 

подход к определению этого понятия. С другой стороны, С.В. Познышев предлагает более узкое 

понимание, включая в него как длительные страдания, так и кратковременные, но ощутимые 

физические боли, которые могут не оставлять видимых следов. Такое разнообразие в интерпретациях 

может затруднять правоприменение, особенно в судебной практике, где важно четко установить 

степень тяжести телесного повреждения и его последствия для здоровья пострадавшего. Важно также 

учитывать, что в разных правовых системах могут быть свои критерии и стандарты для определения 

телесных повреждений, что добавляет дополнительный уровень сложности в этом вопросе. 

В заключение проведенной работы можно подчеркнуть, что защита прав человека, в 

частности права на жизнь и здоровье, является основополагающим принципом как международного, 

так и национального права. Всеобщая декларация прав человека и Конституция Российской 

Федерации закрепляют эти права, подчеркивая их неотъемлемость и важность для каждого индивида. 

Уголовное законодательство, в частности, глава 16 Уголовного кодекса РФ, устанавливает четкие 

нормы и меры ответственности за преступления против жизни и здоровья. Это свидетельствует о том, 

что государство признает необходимость защиты граждан от насилия и преступных посягательств, 

что является важным аспектом правового порядка и социальной стабильности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективная защита прав человека, особенно в 

контексте преступлений против жизни и здоровья, требует комплексного подхода, включающего как 

законодательные меры, так и практическое применение норм права. Важно продолжать работу по 

совершенствованию законодательства и повышению правосознания населения, чтобы обеспечить 

безопасность и защиту прав каждого человека в обществе. 
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Аннотация: В статье изучается биометрический вид персональных данных, их роль в жизни 

на бытовом и государственном уровнях, также рассмотрены элементы из которых состоят 

биометрические персональные данные 
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Согласно Федеральному закону «О персональных данных», это любая информация, 

относящаяся к определенному или определяемому на основе такой информации физическому лицу 

(субъекту персональных данных).[1]  

Персональные данные включают такую информацию, как ФИО, пол, дата и место рождения, 

место жительства, образование, семейное положение, занимаемая должность. Также персональные 

данные включают в себя биометрические показатели человека.  

Биометрические персональные данные согласно ч.1 статьи 11 Федеральному закону «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (далее по тексту ФЗ № 152-ФЗ) — это сведения, 

которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании 

которых можно установить его личность к биометрическим данным можно отнести: черты лица; 

сетчатку глаза; отпечатки пальцев; голос. [2 С.16.] 

Как цитируют авторы комментария к Федеральному закону «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152-ФЗ, имеется указание на две основные группы биометрических персональных 

данных: физиологические и биологические особенности человека, физиологические также 

подразделяются на статистические и динамические особенности человека. К статическим данным 

относятся человеку от рождения и неизменяемые с течением времени: отпечатки пальцев, геометрия 

лица, геометрия руки, рисунок сетчатки глаза. К динамическим биометрическим характеристикам 

относят поведенческие характеристики, основанные на динамике подсознательных движений: 

рукописный почерк, клавиатурный почерк, голосовые особенности. [3]  

 
1 "О персональных данных" Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 06.02.2023): // 

Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). ст. 3451. 
2  Степенко В.Е., Богдановская А. Д. Биометрические персональные данные // Евразийский Союз 

Ученых. 2020. №4-10 (73). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/biometricheskie-personalnye-dannye  (дата 

обращения: 05.09.2024). 
3  Амелин Р.В., Богатырева Н.В., Волков Ю.В., Марченко Ю.А., Федосин А.С. Комментарий к 

Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" [Электронный ресурс] 2013. URL : 

https://legalacts.ru/doc/152 (дата обращения: 11.09.2024). 

https://cyberleninka.ru/article/n/biometricheskie-personalnye-dannye
https://legalacts.ru/doc/152
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Биометрические данные является лучшим способом аутентификации личности, во-первых, их 

очень трудно сфальсифицировать, во-вторых из-за уникальности каждого человека эти данные они 

надежнее чем другие способы, в-третьих в отличие от паролей, которые могут быть забыты или 

потеряны, биометрические данные всегда "с собой", в-четвертых для успешной аутентификации с 

использованием биометрии необходимо, чтобы субъект был физически присутствовать в момент 

идентификации. [1 , С.16.] 

Правила обработки таких данных строго регламентируются нормативными правовыми актами 

такими как ФЗ «О персональных данных» (далее по тексту ФЗ № 152-ФЗ) , Приказом от 12 мая 2023 

№ 453 «О порядке обработки биометрических персональных данных и векторов единой 

биометрической системы в единой биометрической системе и в информационных системах 

аккредитованных государственных органов, центрального банка российской федерации в случае 

прохождения им аккредитации, организаций, осуществляющих аутентификацию на основе 

биометрических персональных данных физических лиц» (далее по тексту - Приказ № 453). [2] Статья 

11 ФЗ № 152-ФЗ гласит что обработка биометрических персональных данных допускается только 

при наличии согласия на это субъекта.[3] Приказ № 453 конкретизирует правила сбора, обработки, 

хранения приказ № 453. В некоторых случаях, указанных в статье 9 Закона № 128-ФЗ согласие лица 

не требуется.[4] 

Согласие на обработку биометрических данных – это разрешение субъекта персональных 

данных в письменной форме, которое он дает на сбор, обработку, хранение и использование своих 

биометрических данных. Храниться биометрические данные могут в информационных системах, 

либо на материальных носителях информации.  

Рассмотрим, как биометрические данные проявляются в повседневной жизни. Современные 

телефоны обладают сканером отпечатков пальцев, у которого следующий принцип работы: 

ультразвуковой импульс передается на палец, находящийся над сканером. Часть этого импульса 

поглощается, а часть отражается обратно к датчику. После этого система рассчитывает 

интенсивность импульса в разных точках сканера, создавая глубину. Таким образом биометрические 

данные защищают смартфоны и данные в нем от неправомерных действий, также с их помощью 

можно подтверждать платежи в «Sberpay» или «Apple Pay».[5] 

Рассмотрим судебную практику, связанную с биометрическими данными. 

Используя биометрические данные лица можно совершить незаконные действия, взять 

телефон жертвы и перевести себе определенную сумму денег. Так, например, Краснофлотский 

районный суд г. Хабаровска рассматривал уголовное дело №1-174/2021. В этом деле 

злоумышленник использовал отпечаток пальца потерпевшей, находящейся в этот момент во сне, 

для разблокировки телефона, а также приложения сбербанк, для перевода суммы 130 тысяч 

рублей.[6]  

Таким образом можно сказать что это лишь один способ использования биометрических 

данных в преступных целях. Злоумышленники достаточно находчивы и стоит помимо пароля 

использовать другие способы защиты. Исходя из этого случая можно сказать что если бы вход в 

 
1  Степенко В.Е., Богдановская А. Д. Биометрические персональные данные // Евразийский Союз 

Ученых. 2020. №4-10 (73). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/biometricheskie-personalnye-dannye  (дата 

обращения: 05.09.2024). 
2 Приказ Минцифры "О порядке обработки биометрических персональных данных и векторов единой 

биометрической системы в единой биометрической системе и в информационных системах аккредитованных 

государственных органов, центрального банка российской федерации в случае прохождения им аккредитации, 

организаций, осуществляющих аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических 

лиц" от 12.03.2023 № 453 // официальный интернет-портал правовой информации. - 2023 г. - № 31.05.2023. - с 

изм. И допол. В ред. От (ред. От 29.11.2023). 
3  "О Персональных данных" федеральный закон от 27.07.2006 № 152-фз (ред. От 06.02.2023): // 

собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3451. 
4"О Государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" федеральный закон 

от 25.07.1998 № 128-фз (ред. От 25.12.2023) // Собрание Законодательства РФ", 03.08.1998, № 31, ст. 3806. 
5  Как устроены сканеры отпечатков пальцев в смартфонах? // Ситилинк журнал URL: 

https://journal.citilink.ru/articles/kak-ustroeny-skanery-otpechatkov-palcev-v-smartfonah/ (дата обращения: 

11.09.2024).  
6 Приговор № 1-174/2021 от 08.07.2021 г. по делу № 1-174/2021 // https://sudact.ru/regular/doc / ( Дата 

обращения 03.09.2024) 
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приложение был двухфакторным и помимо отпечатка был пароль или другой вид защиты, то 

хищения можно было бы избежать. 

Рассмотрим недавнее изменение в ст. 11 ФЗ № 152-ФЗ оно связано с добавлением в текст 

части второй словосочетания обязательная геномная регистрация. В научной литературе под ней 

понимается деятельность, осуществляемая государственными органами и учреждениями по 

получению, учету, хранению, использованию, передаче и уничтожению биологического материала, и 

обработке геномной информации. Биологическими материалами содержащие геномную информацию 

ткани и выделения человека или тела (останков) умершего человека. [1] 

Ее цель - идентификация личности. Ей подлежат лица, осужденные и отбывающие наказание 

в виде лишения свободы, подозреваемые и обвиняемые в преступлениях, лица чей биологический 

материал был взят в результате следственных действий, близкие родственники пропавшего без вести, 

неопознанные трупы. Геномная информация в случае реабилитации, либо отмены постановления по 

делу об административном правонарушении обладающая высокой общественной опасностью, либо 

изменения постановления в части, касающейся административного ареста уничтожается в 

установленном порядке. 

В итоге можно сказать что биометрические данные это сведения, которые характеризуют 

физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить 

его личность (например, фото лица, запись голоса, отпечатки пальцев). Также это отличное средство 

для аутентификации и защиты граждан, для защиты их личных данных. Биометрические данные 

защищают телефон, двери, автомобили от незаконных действий, также государства посредством 

передачи биометрических данных преступников разных стран. 
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Аннотация: В статье рассматриваются личные неимущественные права и нематериальные 

блага как объекты брачных прав в контексте семейного законодательства Российской Федерации. 

Авторы исследуют такие нематериальные блага, как чувства любви и уважения, взаимопомощь и 

заботу, взаимопонимание и согласие. В результате анализа делается вывод о том, что эти блага 

представляют собой особые социально-правовые явления, которые регулируются нормами права, 

нравственностью, обычаями, а также личностными качествами и чувствами.  
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Abstract: The article examines personal non-property rights and intangible benefits as objects of 

marital rights in the context of the family legislation of the Russian Federation. The authors examine such 

intangible benefits as feelings of love and respect, mutual assistance and care, mutual understanding and 

consent. As a result of the analysis, it is concluded that these benefits are special socio-legal phenomena that 

are regulated by legal norms, morality, customs, as well as personal qualities and feelings. 
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Семейное законодательство в России регулируется как на федеральном, так и на 

региональном уровнях. Статья 72 Конституции РФ действительно определяет совместное ведение 

Российской Федерации и её субъектов в области семейного законодательства, что позволяет 

регионам разрабатывать свои нормы с учётом местных традиций и особенностей. 

Личные неимущественные права могут быть направлены на защиту достоинства, чести, 

личной неприкосновенности, а также на обеспечение прав на имя, изображение и другие 

нематериальные блага. Некоторые права могут быть абсолютными и защищаться от посягательств со 

стороны третьих лиц, в то время как другие могут иметь определенные ограничения. Личные 

неимущественные права могут быть как гражданскими, так и семейными, в зависимости от контекста 

их применения. Права могут быть как осуществляемыми по воле самого субъекта, так и 

защищаемыми в случае нарушения со стороны третьих лиц. Некоторые права могут быть ограничены 

в интересах общества или государства, например, в случае необходимости защиты общественной 

морали или безопасности. 

В российском законодательстве, в частности в Семейном Кодексе РФ, отсутствует четкий и 

исчерпывающий перечень объектов брачных прав, что может создавать правовые 

неопределенности и затруднения в регулировании брачных отношений. Брачные отношения 
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действительно охватывают различные аспекты, включая права и обязанности супругов как в 

период брака, так и после его прекращения. 

Кроме того, важно отметить, что объекты брачных прав могут включать не только имущество, 

нажитое в браке, но и другие права и обязательства, такие как право на алименты, право на участие в 

воспитании детей и право на совместное использование имущества. Это подчеркивает сложность и 

многообразие брачных отношений, которые требуют более детального правового регулирования. 

Отсутствие четкого определения объектов брачных прав может приводить к правовым спорам 

и конфликтам между супругами, особенно в случаях расторжения брака или его признания 

недействительным. Поэтому актуальным является вопрос о необходимости более детального и 

системного подхода к регулированию брачных прав и обязанностей в российском законодательстве. 

Современное законодательство Российской Федерации продолжает эту тенденцию, 

ориентируясь на юридическое равенство супругов и исключая нормы, которые могли бы 

подразумевать подчинение одной стороны другой. Важно отметить, что наряду с законодательными 

актами, значительную роль в регулировании семейных отношений играют обычаи и нормы 

нравственности, которые также влияют на восприятие и практику брачных отношений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что семейные отношения в России развивались под 

воздействием как юридических, так и культурных факторов, отражая изменения в обществе и его 

ценностях. Это подчеркивает важность комплексного подхода к изучению семейного права, 

учитывающего как законодательные, так и социальные аспекты. 

Помимо СК РФ, семейные отношения могут регулироваться законодательством субъектов 

РФ, обычаями и нормами нравственности. Это создает определенные нюансы в применении норм 

права в зависимости от региона и культурных особенностей. Объекты семейных прав могут быть 

классифицированы на добрачные, брачные (супружеские) и послебрачные. Это деление позволяет 

более точно определить правовой статус и права сторон в различных ситуациях. 

Согласно мнениям различных ученых, объектами семейных правоотношений выступают как 

материальные, так и нематериальные блага, включая действия, которые являются результатом 

сознательной деятельности людей. О.С. Иоффе и В.А. Рясенцев акцентируют внимание на действиях 

как ключевых объектах семейных отношений, в то время как Л. Ю. Грудцына подчеркивает, что эти 

действия наиболее распространены и имеют значительное значение для семейной жизни. 

С.А. Муратова делит действия на положительные и воздержания, что указывает на важность как 

активных, так и пассивных форм поведения в рамках семейных отношений. Д.И. Мейер поднимает 

вопрос о сложных и непостоянных отношениях внутри брака, которые часто не поддаются строгим 

определениям и не ограничиваются юридическими рамками, а основываются на нравственном законе. 

Кроме того, О.Н. Низамиева и Т.А. Сафина подчеркивают присутствие как материальных, так и 

нематериальных благ в семейных правоотношениях, что расширяет понимание этих объектов. О.Г. 

Зубарева добавляет, что семейные отношения основаны на доверии, уважении и любви, что указывает 

на их глубоко моральный и этический аспект. Ю.Ф. Беспалов также утверждает, что объект семейных 

отношений выходит за рамки материального, включая категории нравственности и философии. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что объекты семейных правоотношений многообразны 

и разнообразны, они охватывают действия, материальные и нематериальные блага, а также ценности, 

основанные на нравственности и доверии. 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: Брак как социально-правовое явление действительно имеет множество аспектов, 

которые исследуются учеными и правоприменителями. Важно понимать, что брак не только 

юридическая конструкция, но и социальный институт, который играет ключевую роль в 

формировании семейных отношений и общественных норм. В научной литературе действительно 

часто акцентируется внимание на материальных аспектах брака, таких как совместное имущество и 

финансовые обязательства. Однако личные неимущественные права, такие как право на уважение, 

поддержку и заботу, также имеют огромное значение.  

Ключевые слова: гражданское право, правоотношения, неимущественные права, 

гражданские правоотношения, семейный кодекс. 
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Abstract: Marriage as a socio-legal phenomenon really has many aspects that are studied by 

scientists and law enforcement officers. It is important to understand that marriage is not only a legal 

structure, but also a social institution that plays a key role in the formation of family relations and social 

norms. In scientific literature, attention is often focused on the material aspects of marriage, such as joint 

property and financial obligations. However, personal non-property rights, such as the right to respect, 

support and care, are also of great importance. 
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Правовое регулирование личных неимущественных прав на примере супругов действительно 

представляет собой сложную задачу, поскольку эти отношения в значительной степени 

основываются на личных чувствах, взаимопонимании и моральных ценностях, которые трудно 

поддаются формализации. Важно отметить, что личные неимущественные права, такие как право на 

выбор рода занятий и места жительства, служат основой для обеспечения равенства и автономии 

супругов в рамках семьи.Однако акцент на абсолютных персональных правах может вызывать 

вопросы о том, насколько эти права соответствуют реальным условиям жизни и моральным нормам, 

существующим в обществе. Например, выбор места жительства может быть не только 

индивидуальным правом, но и вопросом, касающимся интересов всей семьи. В некоторых случаях, 

например, при наличии детей, решение одного из супругов о смене места жительства может повлиять 

на стабильность и благополучие всей семьи. 

Возникает необходимость в более гибком подходе к регулированию личных 

неимущественных отношений, который бы учитывал не только индивидуальные права, но и 

интересы семьи в целом. Это может включать в себя механизмы, способствующие диалогу и 

согласованию решений между супругами, а также более четкое определение границ личных прав в 

контексте семейных обязанностей и интересов.В литературе действительно поднимается вопрос о 

соответствии норм о самостоятельном выборе места жительства нормам морали. Это подчеркивает 
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важность учета моральных и этических аспектов в правовом регулировании семейных отношений. 

Право должно не только фиксировать индивидуальные права, но и способствовать созданию условий 

для гармоничного сосуществования супругов, что требует более глубокого понимания и анализа 

семейных ценностей и норм. 

Личные неимущественные права играют важную роль в правовой системе и защищаются 

конституционными нормами. Эти права, такие как право на жизнь, достоинство личности и 

неприкосновенность частной жизни, являются основополагающими для обеспечения свободы и 

защиты личности в обществе.Несмотря на то, что количество дел о защите нематериальных благ 

может быть невелико по сравнению с общим объемом гражданских дел, их значимость не следует 

недооценивать. Как вы отметили, сумма, присуждаемая в таких делах, может быть значительной, 

что подчеркивает важность защиты неимущественных прав. Компенсация морального вреда, 

например, является важным инструментом для восстановления справедливости и защиты 

достоинства личности.  

Судебная практика в этой области также демонстрирует, что суды готовы рассматривать 

дела о защите нематериальных благ, что свидетельствует о признании их важности в правовой 

системе. Это может способствовать формированию правоприменительной практики и повышению 

правовой осведомленности граждан о своих правах. Неимущественные отношения действительно 

занимают особое место в правовой системе, так как они связаны с личными правами и интересами 

индивидов, а не с материальными благами. Как отмечают Е.Н. Романова и О.В. Шаповал, эти 

отношения характеризуются отсутствием экономического содержания и тесной связью с 

личностью носителя прав. Это означает, что такие права не могут быть переданы или отчуждены 

другим лицам. 

Также правоотношения касаются результатов интеллектуальной деятельности и других 

нематериальных благ. Это может включать в себя права на имя, честь и достоинство, а также право 

на защиту репутации. Важно отметить, что такие права охраняются законом и могут быть предметом 

судебной защиты, несмотря на их нематериальный характер. Личные неимущественные отношения 

охватывают широкий спектр прав и свобод, которые не связаны с материальными активами, но 

имеют значительное значение для личности и ее достоинства. Нематериальные блага, такие как честь, 

достоинство, деловая репутация, право на неприкосновенность частной жизни и авторские права, 

играют ключевую роль в формировании личных неимущественных прав. Эти блага обеспечивают 

защиту индивидуальности и самовыражения личности, а также способствуют гармоничному 

развитию общества. 

Разграничение между нематериальными правами и нематериальными благами действительно 

имеет значение. Нематериальные права можно рассматривать как юридические инструменты, с 

помощью которых осуществляется защита нематериальных благ. Например, авторское право 

защищает произведения искусства и литературы, обеспечивая авторам исключительное право на их 

использование. Что касается источников регулирования личных неимущественных отношений, они 

могут включать как нормы гражданского права, так и другие правовые отрасли, такие как трудовое, 

семейное и административное право. Защита личных неимущественных прав действительно является 

прерогативой гражданского права, которое предоставляет механизмы для защиты интересов граждан 

и юридических лиц в случае их нарушения. 

Глава 8 Гражданского кодекса Российской Федерации действительно подробно регулирует 

различные аспекты защиты этих прав. Например, статья 150 устанавливает перечень нематериальных 

благ, что позволяет четко определить, какие именно интересы подлежат защите. Статья 151 

описывает условия, при которых возможна компенсация морального вреда, что является важным 

механизмом защиты прав граждан. 

Статья 152 охватывает защиту чести, достоинства и деловой репутации, что особенно 

актуально в условиях информационного общества, где репутационные риски могут возникать в 

результате распространения недостоверной информации. Статья 152.1 защищает право на 

изображение, что также имеет большое значение в условиях распространения фотографий и 

видеоматериалов в интернете. Наконец, статья 152.2 подчеркивает важность охраны частной жизни 

граждан, что является основополагающим принципом в праве на личную неприкосновенность. 

Таким образом, понимание и защита личных неимущественных отношений и нематериальных 

благ являются важными аспектами правовой системы, способствующими обеспечению прав и свобод 

личности в современном обществе. 
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Аннотация: статья посвящена интеграции физической подготовки в профессиональную 

подготовку сотрудников органов внутренних дел (ОВД), рассматривая современные подходы и 

методики. В условиях повышения требований к правоохранительным органам важность физической 

активности становится очевидной для обеспечения эффективного выполнения служебных 

обязанностей. В статье анализируются влияние физической подготовки на профессиональную 

эффективность, выделяются ключевые аспекты, такие как повышение уровня реакции, 

стрессоустойчивость и командное взаимодействие. Рассматриваются успешные международные 

практики и программы, которые демонстрируют различные подходы в области физической 

подготовки. Также обсуждаются вызовы и перспективы интеграции физической активности, 

подчеркивается необходимость изменения отношения к физической подготовке среди сотрудников 

ОВД. Результаты данной работы могут быть полезны для повышения качества подготовки кадров в 

правоохранительных органах и улучшения взаимодействия с обществом. 

Ключевые слова: физическая подготовка, профессиональная подготовка, органы внутренних 

дел (ОВД), стрессоустойчивость, командное взаимодействие, здоровье сотрудников, эффективность, 

системы подготовки. 

 

Физическая подготовка сотрудников органов внутренних дел (ОВД) играет ключевую роль в 

их профессиональной деятельности. Современные требования к правоохранительным органам 

предполагают наличие не только высоких профессиональных навыков, но и достаточно развитой 

физической подготовки для успешного выполнения служебных обязанностей. В данной статье 

рассматриваются современные подходы и методики интеграции физической подготовки в 

профессиональную подготовку сотрудников ОВД, а также их влияние на повышение 

профессиональной эффективности. 

Служебная деятельность сотрудников ОВД часто связана с повышенным уровнем 

физического и психологического стресса. Необходимость быстрой реакции, завершения оперативных 

задач и выполнения служебных обязанностей в условиях непредсказуемой обстановки требует от 

сотрудников отличной физической формы. Исследования показывают, что физическая подготовка 

влияет не только на физические способности, но и на психоэмоциональное состояние, что в свою 

очередь способствует повышению уверенности и психологической устойчивости. [1, с. 45-50] 
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Одним из современных подходов к физической подготовке сотрудников ОВД является 

индивидуализация тренировочных программ. Вместо стандартного подхода к физической подготовке, 

учитываются индивидуальные особенности каждого сотрудника, такие как возраст, физическая форма, 

а также профессиональные требования. Такой подход позволяет более эффективно развивать 

физические качества, необходимые для успешного выполнения служебных обязанностей. 

Кроме того, в последнее время все большее внимание уделяется интеграции силовых и 

кардионагрузок, что позволяет одновременно развивать силу, выносливость и гибкость. Тренировки 

могут включать элементы функционального тренинга, который направлен на развитие движений, 

схожих с теми, что требуют служебные обязанности. [2, с. 287] 

Организация групповых тренировок помогает не только повысить уровень физической 

подготовки, но и развить командный дух среди сотрудников. Командные тренировки могут включать 

элементы соревнований, что способствует формированию духа соперничества и единства в 

коллективе. Физическая подготовка должна стать неотъемлемой частью учебных программ для 

сотрудников ОВД с первого дня обучения. Это включает в себя как теоретические занятия, так и 

практические тренировки, направленные на развитие основных физических качеств. Программные 

модули могут включать данные о специфике физической подготовки, методах тренировки, а также 

преподавание основ спортивной медицины. [4, с. 123-130] 

Существуют различные современные технологии и приложения, позволяющие отслеживать 

физические показатели и планировать тренировки. Использование фитнес-трекеров, 

интеллектуальных приложений и платформ для онлайн-тренировок может повысить уровень 

вовлечения сотрудников в процесс физической подготовки. 

Физическая подготовка в контексте службы в ОВД тесно связана с психологической 

подготовкой. Исследования показывают, что занятия спортом помогают развивать не только 

физическую силу, но и психологическую устойчивость. Важно, чтобы сотрудники понимали 

значение физической активности для снижения уровня стресса, улучшения настроения и повышения 

общей жизненной энергии. Многие зарубежные практики внедряют успешные программы 

физической подготовки для сотрудников полиции, основанные на инновационных методах и 

подходах. Например, в некоторых странах реализованы программы, включающие элементы боевых 

искусств, позволяющие сотрудникам не только тренировать физическую форму, но и обучаться 

приемам самозащиты. [3, с. 201-207] 

Несмотря на положительные результаты от интеграции физической подготовки в 

профессиональную деятельность сотрудников ОВД, существует ряд вызовов, с которыми 

необходимо справиться для реализации успешных программ.  

Пожалуй, самым важным вызовом является необходимость изменения отношения к 

физической подготовке среди сотрудников ОВД. Само явление требует культурных изменений и 

осознания его значимости как самими сотрудниками ОВД, так и руководством. Необходима 

установка системы мотивации, включающая в себя поощрения за достижения в области физической 

подготовки. 

Интеграция физической подготовки в профессиональную подготовку сотрудников ОВД 

является важным и актуальным направлением, способствующим повышению уровня их 

профессиональной эффективности. Актуальные подходы и методики, такие как 

индивидуализированные тренировки, командные занятия и применение новых технологий, 

позволяют значительно улучшить уровень физической подготовки. Психологическая составляющая 

подчеркивает важность физической активности для общего благополучия сотрудников. Таким 

образом, физическая подготовка должна стать важным элементом образовательных и 

профессиональных программ для сотрудников ОВД, что будет способствовать созданию более 

эффективной и безопасной для общества правоохранительной системы. 
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Преступления в таможенной сфере, особенно связанные с контрабандой наркотических 

средств, имеют своей основной целью получение незаконной прибыли. Это может происходить через 

различные схемы, которые позволяют злоумышленникам обходить законы и регулирования, 

связанные с перемещением товаров через границу. Контрабанда наркотиков не только наносит вред 

экономике, но и влияет на безопасность и здоровье общества в целом. Важным аспектом борьбы с 

этим явлением является ужесточение контроля на таможенных границах, взаимодействие работников 

правоохранительных органов, таможенных служб и других организаций, занимающихся борьбой с 

организованной преступностью. Система предупреждения контрабанды наркотических средств 

должна основываться на комплексном подходе, который включает в себя как современное 

реагирование на вызовы времени, так и разработку долгосрочных стратегий. Для эффективной 

борьбы с наркобизнесом и контрабандой необходимо учитывать множество факторов. 
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Во-первых, нужно наладить взаимодействие между различными государственными 

структурами — правоохранительными органами, таможней, системой здравоохранения и 

образовательными учреждениями. Создание единой информационной системы, которая будет 

объединять данные различных органов, даст возможность оперативно отслеживать и реагировать на 

потенциальные угрозы. 

Во-вторых, необходимо повышать уровень профилактических мероприятий, начиная с 

образования молодого поколения. Обучение о вреде наркотиков и последствиях их употребления 

должно быть внедрено в образовательные программы, а также активно проводиться на уровне 

местных сообществ. 

В-третьих, важным аспектом является борьба с коррупцией. Привлечение общественности к 

контролю за действиями чиновников и создание прозрачных механизмов отчетности поможет 

уменьшить влияние коррумпированных элементов. Параллельно следует развивать программы по 

реабилитации тех, кто оказался вовлечен в наркобизнес, предоставляя им альтернативные 

возможности для трудоустройства и социальной адаптации. 

Борьба с контрабандой наркотиков требует комплексного подхода и учета уникальных 

условий в каждой стране. На сегодняшний день нет универсального решения, поскольку различные 

государства сталкиваются с разными социальными, экономическими и культурными факторами, 

которые влияют на состояние наркопреступности. Во многих странах применяются различные 

стратегии: от строгих мер правоприменения и уголовного преследования до профилактических 

программ и реабилитации наркозависимых. Например, в некоторых государствах акцент делается 

на лечение и социальную реинтеграцию потребителей наркотиков, в то время как в других — на 

жесткое наказание за наркопреступления. Кроме того, важно наладить международное 

сотрудничество, обмениваться информацией и наращивать усилия в борьбе с транснациональными 

преступными группировками. Разработка стратегий должна основываться на детальном анализе и 

исследованиях, а также учитывать мнение местных сообществ, что поможет создать более 

эффективные и адаптированные к конкретной ситуации меры. Для эффективного противодействия 

наркопреступности необходим комплексный подход, который включает в себя не только собирание 

и анализ данных, но и их дальнейшую интерпретацию и использование для разработки 

обоснованных стратегий. Ключевым элементом такой системы должно стать сотрудничество 

между различными государственными органами, правоохранительными структурами и  научными 

учреждениями. 
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Аннотация: В данной научной работе рассматривается проблема контрабанды наркотических 

средств и психотропных веществ как одного из наиболее острых вызовов современного общества и 

системы таможенного контроля. В условиях глобализации и увеличения объемов международной 

торговли, контрабанда наркотиков становится все более сложной и разнообразной, ставя под угрозу 

здоровье населения и безопасность государств. 

Ключевые слова: наркотики, контрабанда, организованная преступная группа, таможенные 
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Abstract: This scientific work examines the problem of smuggling of narcotic drugs and 

psychotropic substances as one of the most acute challenges of modern society and the customs control 

system. In the context of globalization and increasing volumes of international trade, drug smuggling is 

becoming increasingly complex and diverse, threatening public health and state security. 
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Проблемы, связанные с незаконным оборотом наркотиков, становятся всё более значимыми 

как для России, так и для мира в целом. Объём и сложность этой проблемы требуют комплексного 

подхода и взаимодействия различных государственных и общественных структур. Наркозависимость 

приводит к увеличению преступности, нагрузке на систему здравоохранения и многим другим 

социальным экономическим проблемам. Кроме того, возросшее употребление синтетических 

наркотиков и новых психоактивных веществ ставит перед правоохранительными органами задачу 

постоянного обновления методов борьбы. В современных условиях интеграции российской 

экономики в мировую систему таможенная служба становится ключевым инструментом не только 

для обеспечения внешнеэкономической деятельности, но и для борьбы с организованной 

преступностью, особенно в контексте незаконного оборота наркотиков. Упор на усовершенствование 

механизмов контроля и мониторинга позволяет минимизировать риски, связанные с незаконными 

поставками, а также защитить экономические интересы страны. 

Организованные преступные сообщества используют сложные схемы для контрабанды 

наркотиков, всячески обходя существующие законодательные и правовые барьеры. Они часто имеют 

мощные финансовые ресурсы и разветвленные коррупционные связи, что позволяет им эффективно 

действовать на всех этапах — от производства до распределения наркотиков. В связи с этим, 

эффективность таможенной службы должна включать как меры по усилению контроля на границе, 
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так и активное сотрудничество с международными организациями, чтобы обмениваться 

информацией и координировать усилия по борьбе с транснациональной преступностью. Система 

профилактики, включая обучение сотрудников, внедрение современных технологий и анализ рисков, 

поможет выявлять и предотвращать незаконные поставки наркотиков. 

Меры предупреждения, выявления и пресечения преступлений, предусмотренные ст. 229.1 

УК РФ, действительно охватывают широкий спектр действий, направленных на борьбу с незаконным 

оборотом наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. Их можно 

классифицировать следующим образом: 

1. **Защита границ**: - Создание эффективной системы защиты территории Российской 

Федерации от незаконного ввоза наркотиков и психотропных веществ. 

2. **Таможенный контроль**: - Совершенствование мер по повышению эффективности 

таможенного контроля. - Повышение технической оснащенности таможенных и пограничных 

органов. 

3. **Ликвидация инфраструктуры**: - Ликвидация подпольных нарколабораторий, а также 

инфраструктуры, связанной с незаконным производством, транспортировкой и сбытом наркотиков. 

4. **Пресечение деятельности преступных организаций**: - Выявление признаков и 

пресечение деятельности транснациональных преступных организаций, специализирующихся на 

незаконном обороте наркотиков. 

5. **Обнаружение новых психоактивных веществ**: - Своевременное обнаружение и 

распознание новых видов психоактивных веществ с последующим их отнесением к наркотическим 

или психотропным средствам. 

6. **Межведомственное взаимодействие**: - Реализация мер по повышению эффективности 

межведомственного взаимодействия правоохранительных органов, участвующих в противодействии 

наркотизации населения (включая МВД, ФСБ, СК и ФТС). 

В заключении следует подчеркнуть, что борьба с наркобизнесом и контрабандой 

наркотиков в современных реалиях становится ключевым элементом государственной политики. 

Главным инструментом в этой борьбе остаётся система правоохранительных органов Российской 

Федерации, обладающая необходимыми правами и ресурсами. В условиях высокой активности 

международной контрабанды наркотиков консолидация усилий правоохранительных органов 

является жизненно важной для эффективного противодействия этой угрозе. Существующая 

правовая программа сотрудничества с правоохранительными органами других стран должна 

сосредоточиться на снижении объёмов незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ. 

Также важными направлениями работы должны стать профилактические медицинские и 

административные мероприятия, улучшение международных правовых норм и форм 

взаимодействия, а также усиление борьбы с нелегальным производством и распространением 

наркотических средств. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕФИЦИТА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: В современном обществе все реже используются физические усилия при 

выполнении различных технологических процессов. Это негативно влияет на здоровье большинства 

людей. Активные регулярные мышечные усилия играют важную роль в поддержании здоровья. 

Сейчас их можно обеспечить за счет регулярной физической активности, а не физического труда. 

Регулярная мышечная активность имеет большое значение для функционирования всех органов 

человека. Достаточное количество движений необходимо для гармоничного развития личности и ее 

творческого потенциала. Чтобы избежать гиподинамии и ее последствий, нужно вести здоровый 

образ жизни. Он включает в себя правильный режим дня, регулярные разумные физические нагрузки, 

рациональное питание, полноценный отдых и достаточный сон (не менее 8 часов ночью). Бороться с 

гиподинамией помогут ежедневные прогулки пешком и регулярное посещение бассейна. Повысить 

физическую нагрузку на организм можно также за счет ежедневных прогулок по лестнице на 

высокий этаж и снижения уровня использования общественного транспорта. 

Ключевые слова: физиология, гиподинамия, здоровье, дисфункция, физическое развитие. 

 

Физическая активность – это движение тела, производимое скелетными мышцами и 

требующее расхода энергии. Это может быть активность во время работы, игр, выполнения 

домашних дел, поездок и отдыха. 

Не стоит путать физическую активность с упражнениями. Упражнения – это 

запланированная, структурированная, повторяющаяся активность, которая направлена на улучшение 

или поддержание состояния. 

Для здоровья полезны не только упражнения, но и любая другая физическая активность во 

время отдыха, поездок и работы. Умеренная и интенсивная физическая активность одинаково 

способствуют укреплению здоровья. 

Для поддержания нормальной жизнедеятельности необходимо давать организму 

правильную нагрузку. Когда мышцы начинают работать, в организме вырабатываются эндорфины 

– гормоны счастья. Они помогают снять нервное напряжение и повысить общий тонус. В итоге 

негативные эмоции уходят, а работоспособность, наоборот, повышается. Когда скелетные мышцы 

активны, в организме запускаются окислительно-восстановительные процессы. Все органы и 

системы «пробуждаются» и начинают функционировать. Поддержание тонуса организма 

необходимо для сохранения здоровья. Исследования показали, что у пожилых людей, которые 

регулярно занимаются спортом, органы функционируют лучше и соответствуют показателям 

людей, которые моложе на 5-7 лет., 

Физическая активность помогает предотвратить старческую атрофию мышц. Каждый, кто 

долго соблюдал строгий постельный режим, замечал, как постепенно терял силы. После 10 дней 

лежания вернуться к прежнему уровню активности оказывается непросто, поскольку сила сердечных 

сокращений уменьшается. Это приводит к нарушению обменных процессов и другим проблемам, в 

результате чего возникает общая слабость, в том числе мышечная. 

У детей дошкольного возраста двигательная активность способствует не только физическому, 

но и умственному развитию. Если с раннего детства ребенок испытывает недостаток физической 

активности, это может привести к ослаблению здоровья и иммунитета. 

Недостаточная физическая активность вредна для всего организма. Наше тело рассчитано 

на значительные ежедневные нагрузки, и если их не получает, то начинает сокращать свои 

функции, уменьшая количество работающих клеток и тканей. Этот процесс похож на отсечение 

всего лишнего, по мнению организма, то есть, что не участвует в жизненно важных процессах. В 

результате недостаточной физической активности происходят разрушительные изменения, 
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особенно в сердечно-сосудистой системе. Уменьшается количество резервных сосудов, снижается 

плотность капиллярной сети. Кровоснабжение всего тела, включая сердце и мозг, ухудшается. У 

людей, ведущих сидячий образ жизни, риск возникновения тромбов выше, поскольку у них не 

развита система резервных путей кровообращения. Закупорка одного сосуда может привести к 

серьезным проблемам, так как у таких людей нет альтернативных путей снабжения кровью. В 

отличие от них, у активных людей быстро формируется резервный путь снабжения, что 

способствует быстрому восстановлению после травм. 

Мышечное голодание может быть опаснее, чем авитаминоз или недостаток пищи. Однако, о 

последних организм сигнализирует быстро и явно – чувством голода. В то же время, о недостатке 

физической активности организм может не сообщать, иногда даже вызывая приятные ощущения: 

тело отдыхает, расслабляется, чувствует себя комфортно. Недостаточная физическая активность 

может привести к тому, что мышцы начинают ослабевать уже в 30-летнем возрасте. 

Самой опасной болезнью, к которой приводит гиподинамия, является ожирение. Ожирение, в 

свою очередь, может стать причиной многих серьезных заболеваний. К сожалению, на сегодняшний 

день ожирение стало болезнью XXI века. По статистике, число людей, страдающих от ожирения, 

достигло 1 миллиона. Эксперты ВОЗ утверждают, что ожирение является современной 

неинфекционной эпидемией. К числу заболеваний, возникающих вследствие гиподинамии, относится 

и сахарный диабет. По данным ВОЗ, от сахарного диабета ежегодно умирают 5 миллионов человек. 

Во всем мире от этой болезни страдают 382 миллиона человек. Если не предотвратить гиподинамию 

сегодня, то при нынешних темпах развития этой болезни к 2025 году число страдающих может 

достичь 2 миллиардов. Это очень высокий показатель. Ежегодно во всем мире от недостатка 

физической активности умирает 1,9 миллиона человек. А от гиподинамии умирает 2 миллиона 

человек. Поэтому, чтобы вырастить и воспитать здоровых детей, необходимо бороться с 

гиподинамией, заниматься спортом и физкультурой, вести здоровый образ жизни. Только тогда мы 

сможем воспитать здоровых потомков и предотвратить множество различных болезней. 

В современном мире многие люди вынуждены проводить большую часть рабочего времени 

сидя по 8-10 часов в день. Это крайне негативно сказывается на здоровье. Из-за длительного 

нахождения в согнутом положении одни группы мышц перенапрягаются, а другие, наоборот, не 

получают необходимой нагрузки. В результате у людей, работающих в офисе, часто возникают 

проблемы с позвоночником. Кроме того, из-за недостатка движения происходят застойные явления в 

органах малого таза, что особенно опасно для женщин, поскольку может привести к нарушению 

работы мочеполовой системы. Также у людей, ведущих сидячий образ жизни, атрофируются мышцы 

ног и уменьшается количество капилляров. Сердце и легкие начинают работать менее эффективно. 

Регулярная физическая активность помогает снять напряжение с некоторых органов и систем 

организма. Она улучшает газообмен, укоряет кровообращение и делает работу сердца более 

эффективной. Кроме того, физические упражнения успокаивают нервную систему, повышая 

работоспособность человека. Научные исследования подтверждают, что люди, которые ведут 

активный образ жизни, живут дольше и реже болеют. С возрастом они меньше подвержены таким 

опасным заболеваниям, как атеросклероз, ишемия или гипертония. Их организм стареет гораздо 

позже. 

Индивидуальный подход к выбору уровня физической нагрузки имеет решающее значение. 

Недостаточная или чрезмерная активность не принесет пользы для здоровья. Важно понимать это, 

чтобы правильно распределять нагрузку. При организации физической активности следует 

придерживаться нескольких основных принципов, которые также используются при разработке 

тренировочных программ. Всего их три: 

– Постепенность. Тем, кто не подготовлен, следует начинать с небольших нагрузок. Попытка 

сразу поднять большой вес или пробежать длинную дистанцию может навредить организму. 

Необходимо постепенно увеличивать уровень физической активности. 

– Последовательность. Этот принцип многогранен и подразумевает, что сначала необходимо 

овладеть основами, научиться правильно выполнять упражнения и наработать базу, а уже затем 

переходить к более сложным элементам. Проще говоря, это принцип «от простого к сложному». 

– Регулярность и систематичность. Занятия в течение недели, а затем перерыв на месяц не 

принесут желаемого эффекта. Организм становится сильнее и выносливее только при регулярных 

нагрузках. 

Для поддержания здоровья и нормального функционирования организма необходима 

определенная двигательная активность. Здоровый образ жизни, включающий разумные физические 
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нагрузки и сбалансированное питание, является ключом к профилактике гиподинамии. Также важен 

полноценный сон продолжительностью не менее 8 часов в сутки. 

Ежедневные прогулки пешком, регулярные занятия любимым видом спорта и частое 

посещение бассейна играют значительную роль в борьбе с гиподинамией. Повысить физическую 

нагрузку на организм также можно, ежедневно поднимаясь по лестнице на нужный этаж и 

минимизируя использование транспорта. 
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа научной литературы по вопросам 

социально-педагогической адаптации будущих учителей физической культуры. В результате были 

выявлены компоненты социально-педагогической адаптации: коммуникативный, когнитивный, 

нравственный, компонент саморазвития, и особенности данного процесса с учетом требований 

будущей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: Социально-педагогическая адаптация, личность, студент, физическая 
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ВВЕДЕНИЕ. Новая система образования включает в себя различные инновационные 

методики обучения, цель которых - развитие критического мышления, коммуникативных навыков и 

умения работать в коллективе [1]. Современное образование ставит перед специалистами задачу не 

только усвоения теоретических знаний, но и их применения на практике.  

Одним из ключевых аспектов в этой системе становится развитие личности студента как 

гражданина с активной гражданской позицией. Важно формировать у студентов ценности 

гражданского общества, способствовать умению анализировать информацию, принимать 

обоснованные решения и принимать участие в общественной жизни [1]. 

С учетом быстрого развития технологий и глобализации, актуальной становится не только 

специализированная подготовка, но и умение адаптироваться к изменениям, быть гибким и 

творческим [2]. Важно, чтобы образовательные программы были ориентированы на потребности 

рынка труда и на будущие вызовы, с которыми столкнется специалист в своей профессиональной 

деятельности. 

В свете современных вызовов современное высшее образование сталкивается с 

необходимостью не только передать студентам определенные профессиональные навыки, но и 

сформировать у них ценности, которые помогут им успешно адаптироваться в быстро меняющемся 
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обществе. Это требует постоянного обновления и модернизации образовательных программ учебных 

заведений, чтобы выпускники могли эффективно применять свои знания в профессиональной сфере и 

вносить свой вклад в общественное развитие [1,2].  

ЦЕЛЬ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В связи с этой актуальностью цель данного 

исследования заключается в выявлении особенностей социально-педагогической адаптации будущих 

учителей физической культуры. В исследовании применялся комплекс теоретических методов по 

изучению международного и российского опыта: анализ психолого-педагогической, социально-

педагогической литературы, связанной с проблемами социально-педагогической адаптации, 

позволивший систематизировать, сравнить и обобщить научные знания в данном конкретном 

направлении. 

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализ литературных источников показывает, что 

готовность выпускника педагогического вуза к выполнению своих социально-профессиональных 

обязанностей зависит от его уровня теоретических знаний по изучаемым дисциплинам, наличия 

профессионально важных качеств личности, умений и навыков. Большинство источников 

утверждает, что приобретение знаний и умений играет ключевую роль в успешной 

профессиональной деятельности учителя физической культуры [3]. 

Для решения основных задач необходимо: 

1. обогатить студентов теорией и методикой обучения, а также разными способами оценки и 

самооценки усвоения материала; 

2. поощрять учебно-познавательную активность студентов, развивать потребность в 

самообразовании и самосовершенствовании; 

3. увеличить роль самостоятельной работы студентов и организовать их деятельность в 

учебное и внеучебное время; 

4. формировать у студентов педагогическое сознание, творческий подход к решению 

профессиональных задач; 

5. систематически включать будущих учителей в творческую практику, связанную с 

подготовкой к обучению и воспитанию молодежи [3]. 

Очевидно, что для эффективного использования новейших методов обучения в вузе 

необходимо учитывать следующие моменты: сочетание различных форм обучения и организации 

учебного процесса, а также содержания учебной программы и методов обучения; активность 

преподавателей и студентов как на занятиях, так и во внеурочное время; использование различных 

педагогических подходов, создающих благоприятные условия для взаимодействия "преподаватель-

студенты" и "студент-студенты" с учетом их потенциала; использование разнообразного учебного 

материала и практических заданий, предоставление студентам возможности для самостоятельного 

изучения и выполнения заданий; широкое применение методов сотрудничества и направленность 

на формирование профессиональных навыков, использование разнообразных педагогических 

методов для повышения эффективности обучения и развития профессиональных умений и навыков 

студентов [3]. 

Рассматривая социально-педагогическую адаптацию личности будущего учителя физической 

культуры, можно сказать, что данный процесс является процессом физического образования, 

который предполагает всестороннее гармоничное развитие человека, а также сформированности 

физической культуры личности. Физическая культуры личности подразумевает собой совокупность 

усвоенных компонентов: двигательного (физическая и техническая подготовленность, физическое 

состояние), когнитивно-интеллектуальный (знание теории и интеллектуальное развитие), 

аксиологический (ценностные ориентации в сфере физической культуры), физкультурно-

деятельностный (потребностно-мотивационная составляющая) [4]. 

При изучении литературы по особенностям работы учителя физической культуры 

выделяются такие условия как физическая нагрузка и психическая напряженность. Данные условия 

выражены в ответственности за жизнь и здоровье ученика, так как физическое воспитание 

подразумевает использование физических упражнений, которые могут отличаться высокой степенью 

риска травматизма, выполнение физических действий совместно с обучающимися и пр. [5]. Также, 

личности учителя физической культуры характерны постоянное саморазвитие и 

самосовершенствование, высокий духовный потенциал, и набор когнитивных, аффективных и 

поведенческих компетенций: 
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Самосознание - способность распознавать собственные эмоции и ценности, точно оценивать 

слабые и сильные стороны, а также обладать обоснованным чувством самоэффективности и 

оптимизма. 

Самоконтроль - способность регулировать эмоции, мысли и поведение в различных 

ситуациях, включая способность справляться со стрессом, контролировать импульсы, а также ставить 

и достигать целей 

Социальная осведомленность - способность принимать точку зрения людей с разным 

происхождением, понимать социальные и культурные нормы и осознавать доступные ресурсы и 

поддержку. 

Ответственное принятие решений - способность делать выбор, основанный на реалистичной 

оценке последствий, благополучия, этики, безопасности и социальных норм. 

Навыки взаимоотношений - способность устанавливать позитивные отношения с разными 

типами людей, четко общаться, активно слушать, сотрудничать, противостоять неуместному 

давлению со стороны сверстников, улаживать конфликты и обращаться за помощью, когда это 

необходимо [6].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. По итогу, обобщая данные, полученные в ходе 

исследования, социально-педагогическая адаптация будущего учителя физической культуры 

представляет собой интеграцию компонентов, которые в разной степени, исходя из анализа 

литературы, оказывают влияние на личность. 

Большинство научных источников утверждает о первостепенности когнитивного компонента, 

поскольку он определяет способность человека воспринимать, обрабатывать и применять 

информацию. В рамках данного процесса, когнитивные навыки играют ключевую роль в 

формировании педагогической готовности и компетенций будущих учителей, а также их способности 

адаптироваться к различным ситуациям и требованиям, возникающим в процессе профессиональной 

деятельности. Особенно важно развитие когнитивного компонента учителя физической культуры, 

поскольку данная профессия требует не только знаний о спорте и физической активности, но и 

способности анализировать, планировать и принимать решения в процессе обучения и 

взаимодействия с учащимися. Благодаря развитию когнитивного компонента, учитель физической 

культуры сможет эффективно ориентироваться в образовательной среде, применять инновационные 

методики обучения и подходы к воспитанию, а также успешно решать педагогические задачи, 

стоящие перед ним в профессиональной деятельности. В результате когнитивный компонент играет 

важную роль в социально-педагогической адаптации будущих учителей физической культуры, 

способствует формированию их профессионального потенциала и обеспечивает успешное освоение 

профессиональных навыков и компетенций, необходимых для эффективной педагогической 

деятельности в современном образовательном пространстве. 

Вторым по уровню влияния на социально-педагогическую адаптацию будущего учителя 

физической культуры является нравственный. Это пережитое значения и моральные установки 

влияют на профессиональную деятельность педагога и взаимоотношения с учащимися. 

Нравственные принципы и ценности формируют личностные качества учителя, такие как эмпатия, 

терпимость, ответственность и справедливость. С помощью нравственного компонента будущие 

учителя физической культуры могут развивать уважение к индивидуальности каждого ученика, 

учить их честности, уважению к окружающим, способствовать формированию здоровой морали и 

этики поведения [7]. Осознание важности нравственных аспектов помогает в создании 

благоприятной атмосферы в обучающем процессе, повышает авторитет учителя и способствует 

успешному взаимодействию с учащимися. Внимание к нравственному компоненту социально-

педагогической адаптации является необходимым условием для формирования профессиональной 

компетентности будущих учителей физической культуры и обеспечения эффективности и качества 

образовательного процесса. 

Третьим по влиянию на адаптацию личности студента является компонент самореализации. 

Важность данного компонента заключается в том, что только через постоянное развитие своих 

профессиональных навыков и личностных качеств учитель может стать успешным и эффективным 

специалистом. Саморазвитие позволяет учителю постоянно совершенствоваться, осваивать новые 

методики обучения, изучать последние научные достижения в области физической культуры и 

спорта. Это необходимо для того, чтобы быть в курсе новых тенденций и требований 

образовательной среды, а также для того, чтобы эффективно работать с современными 

поколениями учеников [8]. Кроме того, саморазвитие способствует личностному росту учителя. 
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Постоянное обучение, самосовершенствование и самокритика позволяют развивать такие важные 

качества, как ответственность, толерантность, эмпатия, коммуникабельность. А это, в свою 

очередь, влияет на успешность взаимодействия с учениками, коллегами и родителями. Компонент 

саморазвития играет ключевую роль в формировании профессиональной компетентности учителя 

физической культуры и его успешной социально-педагогической адаптации в современном 

образовательном пространстве. 

Последний по важности, исходя из анализа научной литературы, коммуникативный 

компонент. Эффективное взаимодействие с обучающимися, коллегами и родителями играет 

ключевую роль в успешной профессиональной деятельности. Умение ясно и четко выражать свои 

мысли, эмпатия, уважение к другим точкам зрения, умение слушать и конструктивно общаться – все 

это необходимые навыки, которые способствуют созданию поддерживающей обучающую среды [9]. 

Благодаря развитию коммуникативных навыков будущий учитель физической культуры сможет 

успешно решать конфликтные ситуации, поощрять взаимодействие и сотрудничество, создавать 

атмосферу взаимопонимания и уважения. Кроме того, у учителя будет больше возможностей для 

мотивации учеников к занятиям спортом, повышения уровня их физической активности и тем самым 

формирования здорового образа жизни. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате исследования, нами были представлены особенности 

социально-педагогической адаптации будущих учителей физической культуры. В итоге сделаны 

выводы, что социально-педагогическая адаптация представляет собой совокупность компонентов: 

нравственный, когнитивный, коммуникативный, компонент саморазвития, которым необходимо 

развиваться с учетом специфических особенностей будущей профессиональной деятельности 

студента. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБРИДНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ С ИИ-СОТРУДНИКАМИ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: Рассматриваются  перспективы внедрения искусственно-интеллектуальных 

сотрудников в коллективы организаций и частности в учебные коллективы образовательных 

организаций. 

Ключевые слова: Гибридный коллектив, ИИ-сотрудники, виртуальные сотрудники, функции 

преподавателя. 

 

Гибридные коллективы — это группы людей, работающие в сочетании различных форматов 

взаимодействия. Однако в настоящий момент активно формируются коллективы из людей и 

искусственных интеллектуальных помощников. Этот подход стал особенно актуальным в последние 

годы, когда многие организации начали внедрять гибридные модели работы в ответ на изменения в 

рабочей среде, вызванные пандемией COVID-19 и развитием технологий. 

Совместная работа людей и искусственного интеллекта (ИИ) в организациях становится все 

более актуальной и важной в условиях цифровизации и стремительного развития технологий. Этот 

подход позволяет повысить эффективность работы, улучшить качество принятия решений и 

оптимизировать бизнес-процессы. Вот основные аспекты такой совместной работы: 

• Автоматизация рутинных задач 

• Поддержка принятия решений 

• Персонализация услуг 

• Оптимизация бизнес-процессов 

• Обучение и развитие 

• Этические и социальные аспекты 

• Культура сотрудничества 

ИИ-сотрудники, чаще всего используются, чтобы облегчить рутину. Базовые рабочие задачи, 

например подготовка отчетов, написание  предварительных текстов (письма, доклады, статьи, 

заключения и тп.), управление расписаниями, проверка документов и т.п.. Такие процессы, достигают 

80% работы, которую могут выполнять программные боты.  

Это позволяет сотрудникам(людям) сосредоточиться на более сложных и творческих задачах.  

Автоматизация процессов в организации с помощью искусственного интеллект может снизить 

количество ошибок, связанных с человеческим фактором. Использование искусственного интеллекта 

в качестве консультанта в виде чат-ботов позволяет организациям обеспечить круглосуточную 

поддержку клиентов, быстро отвечая на их запросы. В крупных компаниях уже есть примеры 

успешного внедрения ИИ-сотрудников, в частности Microsoft, Bloomberg News, Watson и прочее. 

Функции которые выполняют такие сотрудники достаточно широки, есть даже прецеденты когда 

ИИ-сотрудник входит в совет директоров венчурного фонда в Конг-Конге.  

Виртуальные ИИ-сотрудники в образовании используют инновационные технологии для 

улучшения учебного процесса и поддержки преподавателей и студентов. Эти виртуальные ИИ-

сотрудники предназначены для обучения студентов различным навыкам, включая 

программирование, робототехнику и STEM-дисциплины. Примеры включают LEGO Mindstorms, 

Ozobot и Bee-Bot. Также они могут взаимодействовать с учениками, поддерживая эмоциональную 

связь и мотивацию. Примеры — роботы типа NAO и Pepper, которые могут проводить уроки и 

взаимодействовать с детьми. 

Основной упор в ИИ-сотрудниках это помогать преподавателям в рутинных задачах, таких 

как управление расписанием, мониторинг успеваемости и предоставление информации. Например, 

роботы могут использоваться для автоматизации административных процессов. 
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Рисунок 1 – Основные функции преподавателя  

делегируемые ИИ-сотрдникам 

 

ИИ-сотрудники в гибридных коллективах могут использоваться для создания адаптивных 

образовательных программ, которые учитывают индивидуальные потребности сотрудников или 

помочь в оценке навыков сотрудников и предложить рекомендации по их развитию. 

Совместная работа людей и ИИ требует внимательного отношения к вопросам 

конфиденциальности и защиты данных. 

Алгоритмы ИИ могут быть предвзятыми, если они обучены на ненадежных данных, что 

может привести к дискриминации или несправедливым решениям. 

Важно формировать культуру, в которой сотрудники будут воспринимать искусственный 

интеллект как помощника, а не конкурента. Это включает в себя обучение и поддержку сотрудников 

в использовании новых технологий. 

Совместная работа людей и искусственного интеллекта в организациях открывает новые 

возможности для повышения эффективности и инноваций. Однако для успешной интеграции ИИ 

необходимо учитывать этические, социальные и технологические аспекты, а также активно работать 

над созданием культуры сотрудничества и обучения. Использование же ИИ-сотрудников в 

гибридном коллективе учебных заведений открывает новые горизонты для обучения и преподавания, 

сочетая технологии и человеческий подход. Их использование может значительно обогатить 

образовательный процесс, но требует внимательного подхода к вопросам интеграции и подготовки 

как преподавателей, так и студентов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается программа для обеспечения и оценки 

достоверности проведения квалификационного экзамена в среднем специальном образовании. 

Ключевые слова: среднее специальное образование, квалификационный экзамен, Jetlogger.  

 

Квалификационный экзамен – это способ оценки профессиональных навыков работников 

конкретной производственной области. Согласно законодательству, его сдают определенные 

категории госслужащих, студенты заведений среднего профессионального образования (СПО) и 

вузов. По итогам экзамена кандидату присваивается соответствующий уровень квалификации. 

В качестве примера рассмотрим квалификационный экзамен в виде тестирования на 

компьютере, проведенный в обычном компьютерном классе с локальной сетью и регулируемым 

доступом в Интернет. Все компьютеры работают под управлением Windows 7/10. Сами тесты 

размещены на онлайн-платформах Moodle и Google-формы. Доступ к ним осуществляется 

посредством любых браузеров Mozilla и Google Chrome. [1][2] 

Для обеспечения и оценки достоверности экзамена нами была выбрана программа “Jetlogger” 

( https://jetlogger.org/ ), отслеживающая активность студента на компьютере. Описание функционала 

доступно по ссылке: https://jetlogger.org/features. Есть два варианта использования программы это 

платное и бесплатное. Нас, в первую очередь, заинтересовал бесплатный режим, в котором 

недоступен скрытый режим и отображается надпись: “Компьютер под наблюдением пробной версии 

Jetlogger” (см.рис. 1), а также недоступна трансляция экрана удаленного компьютера. Сравнение 

версий доступно по ссылке: https://jetlogger.org/#compare. 

 

 
Рисунок 1. «Компьютер под наблюдением пробной версии Jetlogger» 

 

Преимущество программы:  

● Легкая установка и настройка; 

● Простота использования; 

● Удаленное подключение; 

● Детальные отчеты и статистики; 

● Большое разнообразие доставки отчетов. 

https://jetlogger.org/
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● Для бесплатной версии функционал более чем отличный. 

Недостатки программы: 

● Не обнаружено. 

Как обнаружить в системе программу Jetlogger? Заглянув в первую очередь в «Диспетчер 

задач – Процессы», мы не обнаружили никаких подозрительных процессов (см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. «Диспетчер задач- Процессы» 

 

Также ничего подозрительного не удалось обнаружить в «Диспетчере задач – Подробности». 

Лишь немного большее количество процессов под именем svchost.exe (см. рис. 3). [3] 

 

 
Рисунок 3. «Диспетчер задач – Подробности» 

 

У студента, работающего на компьютере без прав локального администратора, не будет 

возможности отключить или удалить Jetlogger. 

Доставку отчетов о действиях студентов можно организовать на сетевую папку, FTP-сервер, 

почту или облачное хранилище (здесь надо уточнить «Какое облако?»). Кроме того, можно 

подключаться удаленно и просматривать локально сохраненные отчеты. 

После проведения квалификационного экзамена, можно выяснить какие программы студент 

запускал, посещенные сайты и поисковые запросы, какой текст набирал и т.д. (см. рис. 4 и 5). [4]  
 

 
Рисунок 4. «Веб-сайты» 
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Рисунок 5. «Программы» 

 

А также просмотреть скриншоты, которые фиксировали каждое действие студента при 

прохождении теста (см. рис. 6). 

 
Рисунок 6. Скриншоты 

 

В результате применения программы Jetlogger при проведении квалификационного экзамена, 

была достигнута большая достоверность оценки знаний студентов. Значительно сокращается 

необходимость нахождения в аудитории преподавателя (в сочетании с системой видеонаблюдения, 

позволяющей вовремя обнаруживать попытки списать или воспользоваться телефоном на экзамене) 

Данная программа выгодно отличается простотой установки, настройки и стабильностью 

работы. Бесплатного функционала более чем достаточно для применения в учебном заведении. Также 

система детализированных отчетов позволяет применять Jetlogger для расследования различных 

инцидентов связанных с информационной безопасностью. 

В некоторой степени данная программа может применяться как часть системы прокторинга 

[1]. При работе с дистанционно обучающимися студентами, необходимо комбинировать со 

сторонними программами для записи видео и звука с веб-камеры для проверки рабочего места 

экзаменуемого. В качестве таковой подойдет широко известный Zoom. Подобная связка программ 

Jetlogger и Zoom, на мой взгляд, является доступной для внедрения любому учебному заведению, не 

имеющему квалифицированного ИТ-персонала и достаточных финансовых ресурсов для внедрения 

профессиональных систем прокторинга наподобие ProctorEdu [1]. Конечно, все моменты связанные с 

необходимостью установки подобных программ и их функционированием во время проведения 

дистанционных экзаменов на компьютерах вне учебного заведения должны быть заранее оговорены и 

получены необходимые письменные согласия со стороны студентов или их законных 

представителей. 
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ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ВЫБОР ПРОФЕССИИ ИЛИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Аннотация: В наше время данная тема очень актуальна, выбор профессии является очень 

сложным выбором в жизни подростка, на который зачастую влияют родители.  
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Родители и их дети находятся в тесном взаимодействии во время выбора будущего 

университета и профессии. Часто выпускники не могут определиться с выбором профессии сразу 

после школы. Они еще не в полной мере понимают, чего хотят и какие у них цели. У них отсутствует 

понятие профессиональное самоопределение. [1 C.29] 

Профессиональное определение может быть разным: 

Одни авторы определяют профессиональное самоопределение как деятельность человека, 

принимающая то или иное содержание в зависимости от этапа его развития как субъекта труда [2 С.7.] 

Некоторые авторы считают, что профессиональное самоопределение к внутриличностному 

процессу, развитие которого проявляется в появлении новообразований в представлениях учащихся о 

собственном профессиональном становлении и изменении осознанности и активности в отношении 

процесса выбора будущих вариантов профессионального труда. [3 С. ] 

Также это может быть положительное отношение к избираемому виду профессиональной 

деятельности, наличие необходимых знаний, умений, навыков для приобретения профессии. [4 С.57.] 

Но многие сходятся в том, что родители являются одним из важнейших факторов влияния на 

выбор. Часто их уровень влияния на выбор профессии зависит от стиля и типа семейного воспитания. 

[5 С. 51.] По мнению автора, различают семь стилей семейного воспитания и шесть типов воспитания 

детей подросткового возраста. Начнем со стилей. 

Первый автократичный, подразумевающий полный контроль за жизнью и действиями детей, 

навязывание решений без права своего мнения и голоса. 

Второй авторитарный, в нем ребенок все также не имеет права голоса, но может высказать 

свое мнение. 

Разрешающий стиль встречается у родителей, которые склонны предоставлять ребенку много 

свободы, требуя от него ответственности за дела и поступки. 

Демократичный стиль, это совместное обсуждение наиболее важных решений в диалоге 

между родителем и ребенком 

Эгалитарный стиль, предполагает полное равноправие между родителем и ребенком и 

взаимную ответственность перед друг другом. 

Попустительский стиль характеризуется полную бесконтрольную свободу ребенка. 
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Игнорирующий стиль тотальное игнорирование ребенка и отсутствие интереса к ребенку.  

В зависимости от стиля воспитания влияние на самостоятельное профессиональное 

самоопределение отличается. Например, разрешающий, демократичный и эгалитарный могут в 

большей степени поспособствовать эффективному профессиональному самоопределению, в них 

обмен мнениями во время обсуждений способствует выбору университета или профессии.  Обратная 

ситуация с автократическим, авторитарным, игнорирующим и попустительским. 

Таким образом самая плодотворная среда для самостоятельного профессионального 

самоопределения, это в которой ребенка слушают и дают возможность выбора, только слегка 

помогая своим опытом и знаниями. Ребенку нужно объяснить, как выбор может повлиять на его 

жизнь и будущее, при возможности как можно больше расспросить его что ему нравится и чем ему 

хочется заниматься.  

Также существует точка зрения Е. Личко и Эйденмиллера Э.Г. где выделяется 6 типов 

семейного воспитания.  

Гипоопека. Характеризуется отсутствием базового уровня вовлечения в жизнь ребенка, также 

это отсутствие заботы о ребенке. 

Доминирующая гиперопека. Обратная ситуация, в которой, ребенок окружается чрезмерной 

заботой, которая не позволяет ему стать самостоятельным и инициативным. Проявляется в 

доминировании родителя над ребенком, игнорирование его реальных потребностей и жестким 

контролем за детским поведением. [1] 

Эмоциональное отвержение.  Непринятие ребенка во всех смыслах, открыто или скрытно в 

виде насмешек и издёвок. Эмоциональное отвержение вызывает склонность, которая проявляется в 

скрытом или открытом протесте во всех социальных взаимодействиях, в том числе в 

профессиональном самоопределении.  

Жестокие взаимоотношения. Выражаются в психологическом насилии, в виде отреченности, 

холодности, игнорировании.  

Условия повышенной моральной ответственности. При таком типе воспитания родители 

питают большие надежды в отношении будущего своего ребенка, а также его успехов, его 

способностей и талантов. Такие родители зачастую реализуют и перекладывают на ребенка свои 

собственные несбывшиеся мечты.  

Противоречивое воспитание. Этот тип воспитания проявляется, когда в одной семье каждый 

из взрослых может придерживаться неодинаковых воспитательных стилей и сочетать несовместимые 

воспитательские подходы, осуществлять разные виды неправильного воспитания. При этом члены 

семьи конкурируют, а то и открыто конфликтуют друг с другом. Так, например, «доминирующая 

гиперопека» со стороны одного члена семьи может сочетаться с «эмоциональным отвержением» со 

стороны другого. Такие ситуации негативно сказываются на ребенке, создавая большой удар по 

слабым сторонам его характера, и оказывают негативное влияние на социализацию подростка, 

включая профессиональное самоопределение.2 

В итоге мы можем сказать, что гигантскую роль в выборе профессии играют родители. 

Ребенок выбирают профессию либо по указу родителей, либо специально выбирают диаметрально 

противоположную, либо совместно с родителями. 

Проанализируем несколько эссе первокурсников юридического факультета ТУСУРа . 

В первом эссе первокурсник пишет, что рассматривала профессию с 8 класса, 

консультировалась с родителями, решила, что будет сдавать обществознание и иностранный язык. 

Родители поддерживали ее выбор на протяжении всего период с 8 класса до поступления, знакомили 

со своими знакомыми юристами, помогая вникнуть в суть профессии. На этом примере мы видим 

демократичный стиль семейного воспитания, в котором все важные вопросы обсуждаются и 

ощущается всесторонняя поддержка родителей. 

Во втором эссе первокурсник пишет, что выбрал профессию юриста, из-за того, что мама и 

папа юристы. То есть ребенок выбрал, основываясь на выборе родителей. Родители не были против, 

поэтому можно назвать этот стиль эгалитарным, где родители и дети несут ответственность 

совместно за свои решения. 

 
1  Скрынникова Н. В, Оганесова Н.Л.  Влияние семьи на профессиональное самоопределение 

подростков // Педагогика: история, перспективы. 2021. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-semi-na-

professionalnoe-samoopredelenie-podrostkov  (дата обращения: 20.09.2024). 
2 Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Психология и психотерапия семьи. - СПб.: Питер, 1999. 



 

114 

 
 

В третьем эссе ребенок пишет, что пошел в ТУСУР на юрфак из-за того, что родители 

сказали, что это прибыльная профессия и ребенок в любом случае будет зарабатывать много. Так же 

студент пишет, что хотел пойти на менеджмент, то есть его интересы либо не учитывались, либо 

учитывались слабо. Это пример автократии семейного воспитания, где у ребенка нет ни мнения, ни 

права, он просто выполняет указания родителей. 

Нужно сказать, в конце вышесказанного что родители являются важнейшим фактором 

профессионального самоопределения ребенка, потому что они имеют большое влияние на его выбор 

будущей профессии. Они должны тонко чувствовать своего ребенка и помогать ему в выборе, но не 

жесткими указаниями, а мягкими направляющими советами. Это должно быть мягко так как для 

человека родители являются самыми важными и близкими людьми, которые должны заботиться о 

своем ребенке, помогая ему выбрать этот путь. Если родители окажут необходимую поддержку, то 

ребенок выберет то что ему интересно, и в будущем сможет легко найти работу. 
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В настоящее время особое внимание посвящено вопросам всестороннего развития 

человеческого капитала, основным компонентом которого является образование. В связи с этим 

органы власти и образовательные организации акцентируют внимание на развитии 

надпрофессиональных компетенций студентов. Еще Л. С. Выготский отмечал наличие противоречия 

между стремлением старших подростков к самореализации и отсутствием у них должного 

социального опыта, как следствие – имеющие место неудачи в плане социализации.   
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Вовлечение студентов в деятельность студенческого самоуправления считается одним из 

самых эффективных инструментов подготовки юных граждан к выполнению ими социальных 

функций. Актуальность данного инструмента обосновывается тем, что этот вопрос часто 

обсуждается на круглых столах и конференциях, различных мероприятиях, как для студентов, так и 

для педагогических работников, в рамках которых осуществляется обмен опытом организации 

процессов студенческого самоуправления, которые строятся на основе единства интересов, 

ценностей и целей, а их деятельность регламентирована структурой и определена программой 

совместного социального творчества в процессе профессионального образования. [6] 

Студенческое самоуправление – это целенаправленная деятельность студентов по 

самоорганизации и саморегуляции студенческого сообщества, направленная на формирование 

всесторонне развитой, творческой личности, с активной жизненной позицией, подготовку 

специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. Как следует из определения, одна из 

отличительных особенностей студенческого самоуправления – субъектная активная позиция студентов. 

Студенческое самоуправление рассматривается как особая форма, ключевыми аспектами 

которой являются инициативность, самостоятельность и ответственная общественная деятельность 

студентов, направленная на самодеятельное и самостоятельное регулирование вопросов жизни 

студенческого сообщества в конкретной образовательной организации.  

В «Методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях», которые были направлены в образовательные организации в письме 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № ВК-264/09 

сказано, что  целью студенческого самоуправления является формирование гражданской культуры, 

активной гражданской позиции обучающихся, а также содействие развитию их самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков 

самоуправления и подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Таким образом, стоит отметить, что студенческое самоуправление ориентировано на формирование у 

обучающихся общекультурных компетенций и направлена на определение личностных и 

профессиональных карьерных траекторий будущих специалистов. [1] 

Активность, инициативность, самостоятельность студентов как характеристики личности 

формируются благодаря реализации комплекса задач самоуправления. Представим их перечень: 

- объединение студенческого актива инициативной молодежи, готовой решать стоящие перед 

ними задачи в образовательной организации;  

- интеграция студенческих объединений обучающихся для решения социальных задач, 

реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения вовлеченности молодежи в 

деятельность органов студенческого самоуправления. 

При определении задач следует опираться на Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации» определяет образование как «единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов» [2]. Как следует из данного определения, во главу угла ставится развитие личности юного 

гражданина. 

В образовательных организациях активно используются различные формы работы с 

молодёжью, нацеленные на развитие социальной и гражданской активности студенческой молодёжи. 

На всероссийском уровне многие молодёжные общественные организации планомерно и 

целенаправленно ведут работу по развитию активности, самостоятельности, социально успешной 

личности. В качестве примеров можно указать такие, как Движение первых, Росмолодежь. 

Проводится большое количество молодежных форумов, проектов и конкурсов, где обучающиеся 

могут проявить себя, получить новые знания, компетенции, улучшить свои навыки, обрести новые 

знакомства и идеи для реализации в социальной деятельности, в студенческом самоуправлении в 

образовательной организации [3]. 

Таким образом, студенческое самоуправление можно определить как инициативную, 

добровольную самоорганизацию студенческой молодежи для решения важнейших вопросов 

студенческого сообщества в образовательной организации. Все вышеперечисленное, подтверждает, 

что исходя из запросов государства, стране нужна думающая, активная молодёжь, которая способна 
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творчески работать в сфере коммуникации, основываясь на сотрудничестве и развитии ряда 

компетенций, критически мыслящая и владеющая навыками soft skills.  

Развитие студенческого самоуправления является одной из главных задач в организации 

воспитательной работы с обучающимися колледжей и вузов. Ведь, непосредственно в студенческом 

возрасте происходит важный процесс – социализация молодого человека. Помимо подготовки к 

трудовой деятельности, происходит выработка личностных гражданских установок. В контексте 

этого, студентам необходима в образовательных организациях педагогическое сопровождение, 

наставничество их инициатив [7]. 

Следует учитывать, что формирование социально активной, инициативной личности 

подростков, их удовлетворение потребности в социальном участии предполагает особым образом 

организованный и управляемый процесс воспитание. 

Не следует забывать об особенностях современной молодёжи, одной из ценностей которой 

является деятельное соучастие. Следует помнить ещё об одной особенности, присущей подросткам – 

склонность получать опыт методом проб и ошибок, сопротивление, умение делать наперекор любому 

воздействию. Исходя из этого, следует отметить, что особо важной становится непосредственно 

организация и поддержка деятельности студенческого самоуправления. Целесообразно сочетание 

управления со стороны членов педагогического коллектива с самоуправлением студентов. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» отображается важность 

участия студентов в планировании и реализации воспитательной работы. В пункте 3 статьи 12.1 

говорится, что «в разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной 

работы имеют право принимать участие указанные в части 6 статьи 262 настоящего Федерального 

закона советы обучающихся…» [1]. 

Следовательно, формирование у обучающихся социальной активности является требованием 

законодательства РФ в области образования, при этом возникает противоречие между потребностью 

общества в социально активной, инициативной личности и недостаточной вовлеченностью 

подростков в социально значимые виды деятельности. В качестве примеров успешного преодоления 

данного противоречия можно указать примеры включения студентов в деятельность таких 

всероссийских проектов и движений, как: 

— Российское движение детей и молодежи; 

— Российский Союз Молодежи; 

— Российское содружество колледжей; 

— Российские студенческие отряды; 

— Большая перемена; 

— Команда ПРОФИ; 

— и другие. 

Полезным инструментом в организации студенческого самоуправления служит посещение 

форумов. Так, на всероссийском молодёжном форуме «Машук», участниками которого были наши 

студенты - будущие педагоги, активной студенческой молодёжи дана возможность принять участие в 

проектах всероссийского масштаба. Ключевой целью форума являлось – укрепление чувства 

сопричастности молодёжи к будущему страны через развитие взаимодействия молодёжи в 

совместной деятельности в области образования и просвещения, повышения статуса педагога в 

России [4]. 

Программа форума реализуется через следующие смысловые аспекты:  

- уважение к богатой истории России, выдающимся педагогам, наставникам, традициям и 

ценностям педагогики и воспитания; 

- форумная среда работает как модель пространства развития педагогики и воспитания в 

России; 

- коммуникация между участниками, выявление лучших практик и апробация пилотных 

форматов взаимодействия – важные результаты форума, диктующие требования к формированию его 

образовательной и атмосферной программы.   

Как отмечается в документах: Конституция РФ, Закон об образовании РФ, в Стратегии 

национальной безопасности и Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, студенческое самоуправление выступает механизмом приобщения будущих специалистов 

к базовым российским ценностям [3]. 

  По приказу В.В. Путина от 09 ноября 2022 г. к традиционным российским духовно-

нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, 
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патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, созидательный труд, гуманизм, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений [5]. 

Таким образом, вовлечение в социально значимые проекты и события через участие в 

студенческом самоуправлении может способствовать созданию условий для развития социально и 

личностно значимых качеств у студентов, их успешного самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей.  
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Понимание того, как человеческий мозг воспринимает время — это интригующее 

предприятие, сочетающее в себе элементы психологии, нейробиологии и философии. Несмотря на 

то, что это концепция, которой мы пользуемся каждый день, время остается загадочной 

конструкцией. Чтобы понять, как мозг воспринимает время, крайне важно разобраться в 

действующих нейрокогнитивных механизмах и в том, как они влияют на наше восприятие 

времени. Рассмотрим центральную роль мозга в формировании нашего понимания времени и, как 

следствие, временных линий. 

Один из неврологических компонентов, которые участвуют в восприятии времени 

является префронтальная кора головного мозга, которую часто называют «командным центром» 

сложной когнитивной деятельности, она играет важную роль в нашем восприятии времени. 

Исследования показали, что она участвует в задачах, требующих от нас планирования на будущее 

или запоминания прошлых событий. Базальные ганглии и мозжечок также участвуют в 

восприятии времени, особенно когда речь идёт о прогнозировании интервалов и 

продолжительности. 

Мозг использует различные когнитивные структуры, чтобы осмыслить время. Одна из 

наиболее распространенных моделей — это модель «пейсмейкер-аккумулятор», которая 

предполагает, что в нашем мозге есть внутренний «пейсмейкер», генерирующий импульсы, 

которые затем собираются и сравниваются с сохранёнными воспоминаниями для восприятия 

времени. Согласно другой теории, наше восприятие времени тесно связано с когнитивной 

нагрузкой: чем больше задач мы выполняем, тем быстрее, как нам кажется, проходит время. 

Одним из увлекательных способов взаимодействия мозга и временных линий является 

процесс, известный как внешнее познание. Человеческий разум обладает ограниченными 

возможностями для хранения информации. Временные линии предлагают внешний когнитивный 

инструмент, который помогает: мозгу составлять карты сложных последовательностей событий, 

тем самым расширяя наши когнитивные возможности. Они позволяют нам перенести часть 

умственной работы на внешний объект, облегчая понимание временных взаимосвязей между 

различными событиями. 

Наш мозг естественным образом организует воспоминания во временном контексте. Это 

помогает нам запоминать не только отдельные инциденты, но и последовательности событий, что 

помогает формировать связно повествование. Временные линии служат внешним представлением 

этого неотъемлемого нейронного процесса. Они позволяют нам помещать события в более 

широкий контекст, помогая нам более эффективно восстанавливать воспоминания и осмысливать 

наш прошлый опыт. 

Теория относительности Эйнштейна (относительность восприятия времени) показала, что 

время не является абсолютным, а меняется в зависимости от относительного движения 

наблюдателя. Хотя последствия этого наиболее заметны в экстремальных условиях (например, 

при приближении к скорости света), это поднимает интересные вопросы о том, как наш мозг 

воспринимает время. Некоторые исследования показывают, что эмоции, уровень 

сосредоточенности и даже возраст могут влиять на то, насколько быстро или медленно мы 

чувствуем течение времени. 

Память — это удивительная когнитивная функция, которая позволяет нам хранить, 

вспоминать и обрабатывать информацию о прошлом. 

Временные шкалы служат внешними инструментами, которые помогают упорядочивать 

воспоминания, придавая им структуру, облегчающую нашему мозгу извлечение и обработку 

информации.  

Наша система памяти состоит из различных типов памяти, в том числе эпизодической 

памяти, которая связана с запоминанием конкретных событий и переживаний, и семантической 

памяти, которая связана с общими знаниями и фактами. Временные шкалы могут по-разному 

взаимодействовать с этими типами памяти. Для эпизодической памяти временная шкала может 

служить хронологическим архивом личных событий. Для семантической памяти временные 

шкалы могут использоваться для структурирования исторических данных или 

последовательностей научных открытий. 

Извлечение информации из памяти - это процесс извлечения сохраненной информации из 

нашего мозга, задача, которая становится более эффективной с помощью временных линий. Когда 

нам нужно что-то вспомнить, запускается мысленный поиск, и перебирать всю хранящуюся 

информацию может оказаться непростой задачей. Временные линии действуют как указатель. 
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помогая разделить воспоминания, располагая их в хронологическом порядке. Это ускоряет 

процесс извлечения и делает его более точным, снижая когнитивную нагрузку. 

Временные линии помогают нам создавать временные якоря - конкретные моменты 

времени, которые помогают формировать наши воспоминания. Этими якорями может быть что 

угодно - от значительных жизненных событий до незначительных переживаний, которые каким-то 

образом остаются с нами. Помещая эти события на временную шкалу, мы можем легче 

запоминать другие события, произошедшие примерно в то же время, улучшая нашу способность 

вспоминать воспоминания контекстуальным образом. 

Эмоции играют ключевую роль в том, как мы запоминаем вещи, и временные линии не 

являются исключением из этого правила. Положительные или отрицательные эмоции, связанные с 

определенными событиями, могут действовать как маркеры на наших внутренних временных 

линиях, облегчая вспоминание этих событий. Иногда эмоциональный вес события может даже 

исказить наше восприятие времени, заставляя определенные периоды казаться длиннее или 

короче, чем они были. 

Принятие решений и планирование будущего — это когнитивные задачи, которые имеют 

огромное значение в нашей жизни. От повседневного выбора, например, что съесть на завтрак, до 

решений, меняющих жизнь, таких как выбор карьеры, то, как мы принимаем решения и планируем 

будущее, глубоко влияет на наше благополучие и успех. Рассмотрим психологические механизмы, 

когнитивные предубеждения и практические инструменты, которые влияют на эти важнейшие 

аспекты человеческой жизни. 

Когнитивные психологи давно изучают сложные процессы, лежащие в основе принятия 

решений. Ключевым элементом в этом отношении является префронтальная кора - область мозга, 

связанная с функциями более высокого порядка, такими как мышление, планирование и контроль 

импульсов. Эта часть мозга помогает нам взвешивать «за» и «против», прогнозировать результаты 

и принимать взвешенные решения. 

Планирование на будущее предполагает не только принятие решений о том, что 

произойдёт завтра, но и в ближайшие недели, месяцы и даже годы. Это балансирование между 

текущими потребностями и будущими стремлениями. Здесь в игру вступает психологическая 

концепция отложенного удовлетворения, когда нам часто приходится жертвовать 

сиюминутными удовольствиями ради долгосрочной выгоды. Этот баланс регулируется системой 

вознаграждения нашего мозга, которая сопоставляет сиюминутные и долгосрочные 

вознаграждения. 

Важно понимать, что принятие решений не всегда является рациональным процессом. 

Различные когнитивные предубеждения могут влиять на наш выбор, часто в ущерб нам. 

Предвзятое отношение к подтверждению, например, может заставить нас искать только ту 

информацию, которая соответствует нашим существующим убеждениям, в то время как 

предвзятое отношение к доступности может заставить нас переоценивать значимость информации. 

которая доступна нам непосредственно. 

Существует несколько практических инструментов, которые могут улучшить процесс 

принятия решений и планирования на будущее: 

1. Матрица решений: сетка, которая помогает вам взвесить различные варианты с учетом 

различных факторов. 

2. SWOT-анализ: оценка сильных и слабых сторон, возможностей угроз, связанных с 

принятием решения. 

3. Анализ затрат и выгод: финансовый инструмент, часто используемый в бизнесе, но 

применимый и к личным решениям. 

4. Интеллект-карты: наглядный способ представления всех возможных вариантов и 

результатов. 

Временные шкалы помогают упорядочивать мысли, ставить цели и отслеживать прогресс. 

Они служат наглядным представлением того, что нужно достичь и когда, делая абстрактное 

понятие «будущее» более осязаемым. 

Концепция времени и его структурированное представление в виде временных шкал 

имеют далеко идущие последствия для нашего эмоционального благополучия. Временная шкала, 

будь то воображаемая ментальная конструкция или физическая, служит дорожной картой, которая 

отражает наш прошлый опыт, текущее состояние и будущие стремления. Но как такая 
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организация времени влияет на наше психическое и эмоциональное здоровье? Рассмотрим 

взаимосвязь между временными шкалами и эмоциональным благополучием. 

Жизнь непредсказуема, наполнена взлетами и падениями. Временная шкала вносит 

структуру в этот врожденный хаос, обеспечивая хронологическую последовательность событий 

и переживаний. Эта структура может быть утешительной, предлагая чувство контроля и 

предсказуемости, которых часто не хватает в повседневной жизни. Такая организация позволяет 

нам осмысливать наше путешествие и может быть терапевтической в моменты эмоционального 

потрясения. 

Временные шкалы часто используются в терапевтических целях, чтобы помочь людям 

справиться с травмирующими событиями или сложными эмоциями. 

Помещая тревожные события на временную шкалу, люди могут объективировать свой 

опыт, облегчая его анализ и, следовательно, справляясь с ним. Это наглядное пособие может 

упростить непосильную задачу управления эмоциями, способствуя созданию более эффективных 

механизмов совладания. 

Еще одним аспектом, в котором временные рамки оказываются неоценимыми, является 

постановка целей. Устанавливая временные рамки, люди могут повысить свою 

сосредоточенность, мотивацию и подотчетность, что положительно влияет на эмоциональное 

благополучие. Достижение небольших вех на временной шкале может обеспечить выброс 

дофамина, повысить уровень счастья и снизить уровень стресса и тревоги. 

Временные рамки дают возможность для размышлений - важнейшего компонента 

эмоционального роста. Анализируя прошлый опыт, мы можем получить представление о 

поведенческих паттернах, эмоциональных триггерах и стратегиях преодоления трудностей. Это 

размышление может стать катализатором эмоционального роста, позволяя нам делать более 

осознанный выбор в настоящем и будущем. 

С появлением социальных сетей наши временные линии вышли за рамки личных 

дневников или ментальных конструкций. Теперь они часто общедоступны и могут быть палкой о 

двух концах. Хотя они дают точное отражение нашей жизни, они также могут вызывать стресс и 

тревогу посредством социального сравнения. 

Хотя большинство из нас воспринимает время как линейное, важно помнить, что время 

относительно и подвержено влиянию культуры. В разных культурах могут быть разные 

представления о времени, что может повлиять на то, как они взаимодействуют с временными 

линиями. Например, некоторые культуры более ориентированы на события, позволяя 

временным линиям быть более подвижными, в то время как другие строго придерживаются 

часов. 

Временные линии — это гораздо больше, чем практический инструмент для организации 

событий; они отражают то, как наш разум воспринимает время и взаимодействует с ним. Они 

выполняют множество функций - от помощи памяти до планирования будущего и даже влияют на 

наше эмоциональное состояние. Понимание психологии, стоящей за временными линиями, дает 

ценную информацию о человеческом познании и может помочь нам более эффективно 

ориентироваться в жизни. 
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РОЛЬ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ В УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 

Аннотация: Настоящая статья посвящена психологическому феномену жизнестойкости 

предпринимателя. Данный феномен широко освещался в зарубежной исследовательской литературе, 

в то время как в отечественных журналах не так много исследований, посвященных жизнестойкости 

вообще и жизнестойкости предпринимателей в частности. Этим объясняется наш интерес к данной 

теме. 

Ключевые слова: жизнестойкость, упорство, настойчивость, неудачи и невзгоды, 

поведенческие механизмы, позитивная адаптация 

 

Успешное осуществление предпринимательских начинаний по своей сути является сложной 

задачей [1]. Предприниматели часто сталкиваются с неудачами и вынуждены справляться с 

различными формами невзгод, включая финансовые трудности, уход или увольнение членов 

команды и/или социальную маргинализацию [2]. Более того, глобальные кризисы, такие как те, 

которые были испытаны бизнесами во время пандемии COVID-19, оказывают дополнительное 

влияние на способность предпринимателей создавать и успешно руководить новыми предприятиями 

[3]. Поэтому крайне важно понимать, как предприниматели справляются с невзгодами, чтобы 

способствовать стойкости предпринимателя, психологическому здоровью коллектива, успеху и 

процветанию предприятия.  

В этой связи мы хотели бы подчеркнуть роль психологических ресурсов предпринимателей и, 

в частности, психологической жизнестойкости, которая относится к позитивной адаптации, несмотря 

на невзгоды, кризис и финансовые трудности. Исследования психологической жизнестойкости 

предпринимателей непрерывно появляются в последние годы; Таким образом, существует 

настоятельная необходимость в систематическом обзоре предыдущих работ по этому феномену, 

синтезе того, что мы уже знаем о конструкте, и выявлении пробелов и недочетов предыдущих 

исследований для продолжения нашей работы в этой области.  

Целью нашего исследования является продолжение исследования психологической 

жизнестойкости предпринимателей, которое будет способствовать более широким научным 

обсуждениям по психологии предпринимательства в развитии новых или малых предприятий. В 

частности, мы вносим три важных вклада. Во-первых, мы обсуждаем современное понимание 

концепта психологической жизнестойкости предпринимателей. Обсуждение конструкта добавляет 

ценности, поскольку ученые утверждают, что концепт психологической жизнестойкости является 

специфичным только для определенной области, иными словами, он может проявляться по-разному в 

разных областях и сферах деятельности. Таким образом, крайне важно понимать, как 

психологическая жизнестойкость проявляется у предпринимателей. Основываясь на нашем обзоре 

литературы, мы выделяем различия в том, как психологическая жизнестойкость 

концептуализировалась и операционализировалась в сфере предпринимательства. С помощью этих 

шагов мы дифференцируем индивидуальный уровень конструкта психологической жизнестойкости 

предпринимателей от организационного уровня конструкта жизнестойкости новых предприятий. Мы 

также повышаем концептуальную ясность на стыке жизнестойкости и предпринимательства и 

обсуждаем значение и компоненты психологической жизнестойкости предпринимателей. Таким 

образом, мы выходим за рамки предыдущих обзоров литературы в этой области [4], чтобы 

разработать единую перспективу для продвижения исследования в этой области вперед. 

Во-вторых, мы структурируем предыдущие эмпирические работы по предпосылкам и 

результатам психологической жизнестойкости предпринимателе [5]. Чтобы структурировать 

комплексную эмпирическую работу, предполагается организовать исследование 

предпринимательства вокруг трех основных результатов в процессе создания нового предприятия (то 

есть, инициирование предпринимательских начинаний, участие в предпринимательских начинаниях 
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и выполнение предпринимательских начинаний). Основываясь на подобной категоризации, мы 

проясняем то, как психологическая жизнестойкость предпринимателей влияет на все три 

основополагающих аспекта процесса развития нового предприятия и помогает продвигать 

исследовательские направления в каждом из этих контекстов. В-третьих, основываясь на обзоре 

литературы, мы разрабатываем дорожную карту для дальнейшего теоретического и эмпирического 

исследования этой проблемы.  

Мы выделяем важные теоретические основы для будущих исследований, даем рекомендации 

по эмпирическим проектам исследований, подробно рассматриваем роль финансовых кризисов и 

обсуждаем потенциальные пограничные условия в изучении психологической жизнестойкости 

предпринимателей. Более того, для повышения концептуальной ясности мы обсуждаем, как 

психологическая жизнестойкость предпринимателей связана с организационной устойчивостью 

зарождающихся предприятий и подробно рассматриваем эту связь в предпринимательстве. Наша 

будущая исследовательская программа служит для стимулирования и направления исследований 

того, как предприниматели могут успешно преодолевать невзгоды и внешние потрясения, 

погружаясь в развитие новых предприятий. 

Психологическая жизнестойкость включает в себя два определяющих элемента: во-первых, 

опыт невзгод или значительных проблем, и, во-вторых, позитивную адаптацию, несмотря на эти 

невзгоды. Предыдущие исследования приняли различные концептуализации жизнестойкости, 

рассматривая ее как стабильную черту личности, развиваемую способность, подобную состоянию, 

процессу или результату [6]. В настоящей статье мы определяем психологическую жизнестойкость 

предпринимателей как процесс, посредством которого предприниматель создает и использует свои 

способности для взаимодействия с окружающей средой таким образом, чтобы позитивно 

корректировать и поддерживать функционирование до, во время и после кризиса. Мы принимаем 

концептуализацию процесса, поскольку она является наиболее всеобъемлющей перспективой 

психологической жизнестойкости. Она включает как воздействие кризиса, так и то, как субъекты 

реагируют на эти кризисы через аффективные, когнитивные и поведенческие механизмы, основанные 

на их врожденных способностях достигать положительных результатов как демонстрации 

жизнестойкости [7, 459]. Другими словами, перспектива процесса включает перспективы 

характеристик, возможностей и результатов и может использоваться для исследования аффективных, 

когнитивных и поведенческих механизмов, которые вызывают позитивную адаптацию к невзгодам и 

неудачам [8].  

Что касается подверженности неудачам, предыдущие исследования показывают, что неудачи 

могут включать в себя единичные и относительно изолированные события или длительные 

хронические обстоятельства, которые оказывают повторяющееся и кумулятивное воздействие на 

людей. Таким образом, мы определяем неудачи как «неудачное событие или обстоятельство или 

состояние серьезных и постоянных трудностей»[9, 1945 ]. В сфере предпринимательства это может 

означать потерю важного инвестора (единичное событие) или высокую вероятность провала 

предприятия в течение длительных периодов (хронические обстоятельства). Предприниматели 

опираются на свои индивидуальные способности и опыт, чтобы справиться с невзгодами. Эти 

способности включают аффективные или эмоциональные способности, такие как положительные 

эмоции, оптимизм или надежда, эмоциональная регуляция, когнитивные способности, такие как 

знания или креативность, а также поведенческие способности, поиск социальной поддержки 

Использование этих способностей позволяет предпринимателям преодолевать различные невзгоды, 

тем самым демонстрируя позитивную адаптацию. 

Позитивная адаптация относится к предпринимателям, возвращающимся к состоянию, 

предшествующему невзгодам, или выходящим за его пределы. Таким образом, жизнестойкость 

предпринимателя может быть продемонстрирована в сохранении или восстановлении 

эмоционального, психологического или социального благополучия, такого как счастье или 

жизненная сила, в приобретенных способностях, таких как способность запускать последующие 

предприятия и проекты, а также в сохранении или восстановлении уровней производительности [10]. 

Важно подчеркнуть, что психологическая жизнестойкость предпринимателя концептуально 

отличается от организационной устойчивости нового предприятия, даже если это различие часто 

смешивают, так как различие явно не сформулировано. В то время как предприниматели тесно 

связаны с предприятиями, которые они основали и/или возглавляют, и их поведение может оказывать 

воздействие на предприятие, психологическая жизнестойкость является личным конструктом.  
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Таким образом, организационный успех нового предприятия может быть обусловлен 

психологической жизнестойкостью предпринимателя, но также включает многие другие механизмы 

(например, предпринимательскую команду, рынок), и, таким образом, не обязательно является 

проявлением психологической жизнестойкости предпринимателя. Например, если организационный 

успех нового предприятия достигается за счет личных издержек предпринимателя (например, 

профессиональное выгорание), то предприниматель не продемонстрировал психологической 

жизнестойкости (даже если предприятие было устойчивым).  

Важно отметить, что психологическая жизнестойкость предпринимателей имеет некоторое 

концептуальное совпадение с другими конструктами, которые стали популярными в 

предпринимательской сфере, включая страсть, упорство и настойчивость. Например, страсть — 

обычно определяемая как «осознанно доступные интенсивные позитивные чувства предпринимателя, 

испытываемые им при участии в предпринимательской деятельности, связанной с ролями, которые 

значимы и важны для самоидентичности предпринимателя» [11, 54] — разделяет положительные 

аффективные аспекты психологической жизнестойкости, которая, как известно, повышает 

предпринимательскую эффективность. Однако есть принципиальное отличие в том, что страсть не 

обязательно возникает из невзгод. Действительно, можно быть увлеченным предпринимательством в 

целом или увлеченным выпуском конкретной продукции независимо от невзгод, с которыми 

приходится сталкиваться. Кроме того, упорство, которое относится к настойчивости человека в 

достижении долгосрочных целей, имеет некоторые совпадения с психологической жизнестойкостью. 

Однако психологическая жизнестойкость включает в себя больше, чем использование невзгод для 

достижения априори поставленных целей, и также включает в себя использование личных 

способностей «до, во время и после невзгод» для позитивной адаптации в целом [13]. Наконец, 

настойчивость, которая описывает устойчивое стремление к цели, несмотря на невзгоды, отражает 

понятие стойкости к вызовам и рискам. Однако она не обязательно подразумевает достижение 

положительных результатов, что имеет решающее значение для психологической жизнестойкости 

(«возвращение в норму»). Действительно, во многих случаях настойчивость является нездоровой 

реакцией на невзгоды, тогда как концепция жизнестойкости охватывает адаптивность и обучение 

достижению положительных результатов [14].  

Поскольку предприниматели должны позитивно управлять и преодолевать невзгоды, чтобы 

создавать и руководить успешными новыми предприятиями, исследования психологической 

жизнестойкости предпринимателей крайне необходимы. Наш обзор существующих исследований 

показывает, что жизнестойкость предпринимателей играет центральную роль в 

предпринимательском процессе, поскольку она влияет на инициирование, участие и выполнение 

предпринимательских начинаний.  
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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

В 1965-1985 ГГ. 

 

Аннотация: Целью данной статьи является анализ изменений в потребительских расходах 

населения Краснодарского края за указанный период, а также выявление факторов, влияющих на эти 

изменения. В статье исследуются расходы жителей Кубани, выявлена структура расходов на 

основные потребительские товары и услуги, а также даётся анализ влияния социально-

экономических факторов на изменения в структуре расходов. Делается вывод, что структура 

расходов на основные потребительские товары и услуги в Кубани в 1965-1985 годах претерпела 

значительные изменения. В это время произошел переход от традиционных форм потребления к 

более современным. Жители региона начали уделять больше внимания не только базовым 

потребностям, но и приобретению товаров, которые ранее считались второстепенными. Важную роль 

в этом процессе сыграли изменения в социальной структуре, рост доходов и развитие 

инфраструктуры, что способствовало диверсификации потребительских предпочтений. 

Ключевые слова: потребительские расходы, дефицит, Краснодарский край, косыгинская 

реформа. 

 

Исторический обзор расходов жителей Кубани в период с 1965 по 1985 годы представляет 

собой сложный и многогранный процесс, который неразрывно связан с экономическим развитием 

региона в этот период. Кубань, как один из ключевых аграрных и промышленных районов 

Советского Союза, проходила через значительные изменения, которые оказывали влияние на уровень 

и структуру расходов населения. В это время в стране происходили как положительные, так и 

отрицательные изменения, которые формировали экономическую и социальную среду, в которой 

жили и работали жители Кубани. 
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В 1965 году началась новая страница в истории Советского Союза. Этот год стал знаковым в 

контексте экономических реформ, инициированных А.Косыгиным. Важным фактором, влияющим на 

расходы жителей Кубани, стало увеличение зарплат, что также было связано с реформами. В 

условиях растущего производства и повышения производительности труда, уровень жизни населения 

начал постепенно улучшаться. Это отразилось на структуре расходов: жители начали тратить больше 

средств на товары длительного пользования, такие как бытовая техника, автомобили и мебель. В 

1970-е годы наблюдается явный рост потребительского спроса, что способствовало развитию 

торговли и услуг, а также увеличению ассортимента товаров на рынке.  

В отчетном докладе, прозвучавшем на XV краевой партийной конференции (14 февраля 1968 

г.), отмечалось «О неуклонном росте благосостояния трудящихся края свидетельствует подъем их 

покупательной способности. Объём розничного товарооборота государственной и кооперативной 

торговли за годы пятилетки увеличился в 1,5 раза, оборот предприятий общественного питания – на 

48% вместо 45% предусмотренных пятилетним планом» [9, c.508]. В действительности анализ 

статистических данных и воспоминаний свидетельствует о том, что во второй половине 1960-х – 

1970-х х гг. повышение заработной платы привело к повышению уровня жизни населения, серьезным 

корректировкам в структуре семейных расходов Краснодарского края. Если в 1960 г. доля расходов 

на приобретение продуктов питания в семьи рабочего и служащего составляла 38,5 %, то в 1970 г. 

они снизились до 35,6%, а в 1985 г. составили – 29,8%. Снижение затрат на приобретение продуктов 

питания характерно и для бюджета семьи колхозника. В 1960 г. расходы на питание составляли 

53,2%, в 1970 г. - 40, 3%, а в 1985 г. – 33,4% [1, c.51; 7]. 

В изучаемый период население края стало лучше питаться и одеваться. Реализация 

промышленных товаров населению только в 8-й пятилетке увеличилась на 46%, молока и молочных 

продуктов на 88%, сахара на 33%, мяса и птицы на 29%, рыбной продукции на 53%, овощей на 67%. 

Например, в 1970 г. газета «Советский Армавир» писала: «В минувшем году трудящиеся Армавира 

приобрели почти вдвое больше товаров, чем несколько лет назад. Это закономерно: в нашей стране 

непрерывно растет производство предметов народного потребления, обновляется и расширяется их 

ассортимент, увеличивается покупательная способность населения» [5, c. 2]. На протяжении восьмой 

пятилетки в городе вступили в строй многие новые продовольственные и промтоварные магазины, 

кафе и столовые. 

В годы 9 и 10 десятой пятилеток улучшилось и потребление продуктов питания населением 

края. Так, потребление мяса увеличилось на 12%, растительного масла на 23%, рыбы на 7%, сметаны 

на 24%, творога на 35%. Потребление животных масел снизилось на 19%, фруктов и ягод - на 21%, 

молока, яиц, сахара - на 1% [3, c.120].   

На состоявшейся в январе 1976 г. XVIII краевой партийной конференции в отчетном докладе 

о работе крайкома КПСС отмечалось, что в 1975 г. труженики края приобрели розничных товаров на 

35% больше чем в 1971 г. При этом продажа продовольственных товаров за годы пятилетки 

увеличилась на 29,9%. Продажа мяса возросла на 48,4%, колбасных изделий – 36,9%, молока и 

молочных продуктов – на 20 %, мясных консервов – в 3,2 раза, яиц – на 58 %, сахара – на 10,6% [9, 

c.522]. При некотором расхождении цифр с данными из статистического сборника, общим является 

вывод о качественном росте потребления продуктов питания населением края. В то же время 

потребление основных продуктов в семьях жителей Краснодарского края оставалось низким по 

сравнению с физиологическими нормами потребления этих продуктов, рекомендованными 

Институтом питания АМН СССР. Потребление мяса, сливочного масла животного происхождения, 

растительного масла и других жиров было ниже рекомендуемых норм в 1,5 раза, сахара - 17%, мяса - 

1%, рыбы - в 3 раза [9, c.552]. Об этом упоминалось и на XVIII краевой партийной конференции. 

Дефицит товаров стал одной из главных причин замедления качества питания советских 

граждан. «Не, изжиты еще многие недостатки в торговле. Например в 36 магазинах пищеторга в 

продаже не было макаронных изделий и печенья, хотя эти товары с избытком имеются на складах» 

[8, c.1].  

В июньском номере 1970 г. газеты «Советский Армавир» отмечалось, что развитие торговой 

сети не отвечает запросам населения. Поэтому неслучайно горсовет ещё ранее призвал внедрять 

прогрессивные формы торговли: самообслуживание, доставку товаров на дом, предварительное   

накрытие столов (на предприятиях общественного питания, продажу комплексных обедов, торговлю 

расфасованными завтраками у проходных предприятий) [6, c.1].  

Фактически в период застоя сохранялась «хлебно-картофельная диета», усугубляемая 

значительным потреблением сахара. Поэтому в середине 1970-х гг. власти были вынуждены 
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пересмотреть «нормы рационального потребления» в сторону их значительного сокращения, что 

означало ухудшение структуры питания граждан СССР. Но даже путём снижения норм не были 

достигнуты (за исключением потребления сахара) рекомендованные Институтом питания АМН 

СССР физиологические нормы потребления продуктов питания. Проблема дефицита периодически 

поднималась на совещания советско-партийного руководства. В частности выступая на майском 

Пленуме ЦК КПСС Л.И. Брежнев заявил: «структура питания нуждается в улучшении. Не 

удовлетворяется спрос на мясные и молочные изделия, недостает овощей и фруктов. В ряде районов 

имеют место перебои в торговле продовольственными товарами» [2, c.10]. 

Дефицит товаров на прилавках магазинов привёл к тому, что во второй половине 1960-х гг. 

вновь количественно начинают расти экономические преступления связанные со спекуляцией. 

Дефицит товаров, особенно промышленных, может объяснить и другую тенденцию в структуре 

расходов семьи. В частности это то, что заметных изменений в расходах кубанских семей на 

приобретение тканей, одежды и обуви в изучаемый период не произошло. Так данная статья расходов 

в семье рабочих и служащих в 1960 г. составляла 16,8% а в 1985 г. – 15,5%. В бюджете колхозников 

эти расходы соответственно составляли в 1960 г. – 16%, в 1985 – 15,8%. Небольшая динамика 

отмечается в приобретении предметов мебели и транспорта. В семьях рабочих и служащих в 1960 г. 

расходы по этой статье составляли 5,9%, а в 1985 г. увеличились до 7,6%. В бюджете колхозников 

доля этих расходов увеличились в два раза - в 1960 г. – 3,5%, в 1985 – 7% [1, c.51; 7]. 

В отчетном докладе о работе крайкома КПСС на XVIII краевой партийной конференции 

отмечалось, что в годы девятой пятилетки значительно расширилась торговля непродовольственными 

товарами. Одежды и белья продано на 24% больше, чем в восьмой пятилетке, верхнего трикотажа - 

на 78%. Продажа обуви возросла на 32,7% [1, c.51]. В 1971-1975 годах в крупных масштабах 

осуществлялась продажа мебели, телевизоров, радиоприемников, швейных и стиральных машин, 

холодильников, часов и других товаров длительного пользования. Продажа населению легковых 

автомобилей в крае увеличилась. 

Значительно расширилась торговля книгами. За пятилетку только сельские труженики 

приобрели литературу по различным отраслям знаний на 26 миллионов рублей. На полках библиотек, 

в домах земледельцев, животноводов, специалистов сельского хозяйства появилось более 60 

миллионов новых книг. На селе расширилась книготорговая сеть. К концу пятилетки в системе 

потребкооперации края насчитывалось 230 книжных магазинов, 150 отделов и киосков. Работники 

книжной торговли позаботились о том, чтобы хлебороб мог купить книгу и в райцентре, и в 

глубинной станице на хуторе, ферме и в бригаде [9, c.552]. 

Увеличение спроса на книги подтверждает и письмо первого секретаря крайкома КПССС С. 

Медунова в ЦК КПСС в январе 1982 г. В письме отмечается, что «Краснодарский крайкниготорг 

занимает по товарообороту третье место в РСФСР (кроме Москвы и Ленинграда), продажа товаров 

составляет свыше 20 млн. рублей в год. На одного жителя Кубани приходится книг на 5 руб. 48 коп.». 

Далее С. Медунов просит ЦК КПСС рассмотреть вопрос об увеличении Краснодарскому 

крайкниготоргу централизованных поставок книжной продукции на 5 млн. рублей в год [10, c.326]. 

Относительный рост произошёл также по статье социально-культурные и бытовые услуги. В 

расходах семей рабочих и служащих этот показатель увеличился с 21,4% (1960 г.) до 24,4% (1985 г.). 

В семейных бюджетах эта статья расходов увеличилась с 11,4% (1960 г.) до 14,8% (1985 г.). При этом 

около 22% от этих расходов уходило на оплату коммунальных услуг у рабочих и служащих, а у 

колхозников этот показатель составлял около 30% [1, c.51].  

В 1980 г. по сравнению с 1975 г. расходы кубанских семей на оплату культурно-бытовых 

услуг увеличились в среднем на 25%. В 1980 г. с учетом цен того периода, исходя из среднего 

показателя семьи колхозника, денежные доходы составили 11%, а финансовые расходы увеличились 

по сравнению с 1975 г. на 15% [1, c. 52]. 

Наконец, необходимо отметить тот факт, что доля расходов по уплате налогов и на покупку 

алкогольной продукции не претерпела в исследуемом периоде существенных изменений. Нам 

представляется особенно интересным отсутствие роста доли «алкогольных» расходов населения при 

том, что удельный вес алкогольных напитков (включая пиво) в обороте продовольственных товаров 

оказался очень высок – 29%. В 1973 г. на покупку спиртосодержащих напитков в целом по стране 

было израсходовано более 29 млрд. руб., что значительно больше, чем на покупку мяса, мясных 

изделий и молока вместе взятых [4, c.72]. Объяснить данный интересный факт можно, на наш взгляд, 

только тем, что учитывая, как советское общество относилось к пьянству, вряд ли интервьюируемые 

честно называли свои расходы на спиртное.  Небольшие расходы на спиртное, особенно среди 
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сельского населения, можно также объяснить активным развитием самогоноварения и производства 

домашнего вина. 

Часть неиспользованного дохода в семьях жителей Кубани оставлялась в виде сбережений, 

вкладов в сберегательных кассах, вложений в покупку скота и птицы. При этом в изучаемый период 

данная статья семейного бюджета колхозников значительно увеличилась, с 1,5% в 1960 г. до 10,3% в 

1985 г. В семейном бюджете рабочих и служащих этот рост был немного меньше с 2% в 1960 г. до 7,8 

% в 1985 г. [1, c.51]. Данная тенденция была характерна для всего советского общества эпохи застоя. 

Например, к 1981 г. остаток на депозитах достиг 156,5 млрд руб., баланс в руках населения в 1964-

1982 гг. увеличился с 1,03 до 3,81 млрд руб. [7]. 

Таким образом, структура расходов на основные потребительские товары и услуги 

демонстрирует, как менялись приоритеты жителей Кубани в зависимости от экономической 

ситуации. В начале 1970-х годов значительная часть расходов приходилась на продовольственные 

товары, что было связано с дефицитом и необходимостью обеспечения базовых потребностей. 

Однако к середине 1980-х годов наблюдается тенденция к увеличению доли расходов на 

непродовольственные товары и услуги, что свидетельствует о росте уровня жизни и изменении 

потребительских привычек. Это изменение также отражает более широкие социальные процессы, 

происходившие в стране, такие как урбанизация, рост числа работающих женщин и изменение 

семейных структур. 

Анализ изменений в структуре расходов в зависимости от социально-экономических 

факторов показывает, что расходы кубанцев не были статичными, а подвержены влиянию множества 

факторов, включая уровень доходов, доступность товаров, а также культурные и социальные 

изменения. Например, увеличение доходов населения в начале 1970-х годов способствовало росту 

потребления товаров длительного пользования, таких как автомобили, бытовая техника и мебель. В 

то же время, экономические кризисы и дефицит товаров в конце 1970-х начале 1980-х гг. годов 

привели к тому, что люди стали более рационально подходить к своим расходам, уделяя больше 

внимания необходимости и приоритетам. 

Приведенные статистические данные не отражают в полной мере уровень жизни всего 

населения Краснодарского края, но свидетельствуют об улучшении социального и материального 

уровня подавляющего количества кубанских семей. Важным сдерживающим фактором дальнейшего 

роста материального благосостояния советских граждан, в том числе и жителей Кубани был дефицит 

товаров. 
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ПОНИМАНИЕ НАСЕЛЕНИЕМ ПО ПУБЛИКАЦИЯМ ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКИЙ АРМАВИР» 

 

Аннотация: В данной статье на примере публикаций местной газеты исследуется реакция 

населения на решения сентябрьского 1965 г. Пленума ЦК КПСС. В работе анализируются ключевые 

подходы к обозначенной проблеме. Делается вывод, что решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС 

о внедрении новой системы управления промышленными предприятиями, как свидетельствуют 

публикации городской газеты, вызвали живой отклик у армавирцев, при этом это было не только 

результат идеологического воздействия на население, но и то, что простые граждане внедрение 

системы хозрасчёта связывали с надежной на улучшение своего материального положения.   

Ключевые слова: сентябрьский пленум, хозрасчет, косыгинская реформа, рационализация, 

«Советский Армавир», промышленность. 

 

Сразу же после публикации материалов сентябрьского Пленума 1965 г. началось бурное 

обсуждение его решений на предприятиях и учреждениях города. Газета «Советский Армавир» в те 

дни писала: «Всюду на заводах, фабриках, стройках, в учреждениях и организациях города - в эти 

дни горячо обсуждаются материалы Пленума» [9, c.3]. С целью разъяснения новой реформы, 

редакция газеты завела специальную колонку, в которой, начиная со 2 октября 1965 г. и по март 1966 

г., публиковались различные материалы в помощь агитаторам и сообщения о результатах обсуждения 

материалов Пленума, а также предложения армавирцев по претворению решений Пленума в жизнь.  

 «Как восприняты решения сентябрьского Плена ЦК КПСС коллективом завода? С таким 

вопросом мы обратились к секретарю партбюро электротехнического завода К.С. Кирюшину. Вот 

что он нам сообщил: Решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС сейчас в центре внимания всех 

рабочих и инженерно-технических работников. Партийное бюро организовало изучение материалов 

Пленума в каждом цехе, на каждом производственном участке» [9, c.3. Далее в статье отмечается, что 

для разъяснения рабочим решений пленума были привлечены различные специалисты завода. 

Инженерно-технические работники техотдела изучают материалы Пленума под руководством 

главного технолога завода В.И. Попандопуло. Главный конструктор Э.И. Авраменко проводил эту 

работу в конструкторском отделе. Рабочим сборочного участка   первого цеха материалы Пленума 

разъяснял начальник цеха С. И. Герасикова [9, c.4]. 

Активное обсуждение решений сентябрьского пленума состоялось и на заводе испытательных 

машин. Директор завода А. Чубаров, в своём интервью отметил, что материалы Пленума вызывают 

живой интерес у всех работников завода, так как новые принципы планирования, определенные Пле-

нумом ЦК КПСС: «исключают необходимость изготовления по существу ненужной продукции, a, 

следовательно, замораживание материальных ценностей» [13, c.2]. 

Свою солидарность с решением Пленума высказали и преподаватели механико-

технологического техникума. На собрании, посвящённому обсуждению материалов сентябрьского 

пленума, преподаватели техникума отмечали, что особенно остро понимают, насколько разумно, 

своевременно и глубоко решает партия вопросы дальнейшего развития и совершенствования про-

мышленности. «Расширение прав предприятий - это шаг вперед, потому что существующая сейчас 

практика мелочной опеки сковывает инициативу, не дает возможности отличным кадрам   

хозяйственников работать в полную меру сил и способностей [11, c.2].  

5 октября 1965 г. в газете «Советский Армавир» была опубликована большая статья, в 

которой подробно сообщалось о ходе сентябрьского пленума ЦК КПСС и принятым на нём решении. 

Авторы статьи, опираясь на  материалы пленума заявляли, что до начала реформы в руководстве 

промышленностью превалировали административные методы в ущерб экономическим. Меры, 

намеченные   партией, направлены к тому, чтобы преодолеть этот серьезный недостаток. По мнению 

авторов статьи с помощью системы экономических стимулов можно и должно создать прямую 

заинтересованность каждого рабочего, мастера, техника, инженера, служащего, каждого коллектива 

во внедрении новой техники, в повышении производительности труда, в улучшении качества 

продукции, в росте эффективности производства. 
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В заключении делается вывод, что «Пленум   Центрального Комитета КПСС признал 

целесообразным устранить излишнюю регламентацию деятельности предприятий, сократить число 

плановых показателей, утверждаемых предприятиям сверху, наделить их необходимыми средствами 

для развития   и   совершенствования производства, улучшить использование таких важнейших 

экономических рычагов, как прибыль, цена, премия, кредит» [6, c.3]. 

Ликвидация совнархозов и создание отраслевой системы управления воспринималась 

руководителями предприятий позитивно. С надежной, что такая система управления улучшит 

вопросы, связанные с организацией производства, так главный инженер текстильной фабрики М.Н. 

Чуприна отмечала в интервью корреспонденту газеты «Советский Армавир», что создание 

отраслевой системы управления, и в частности Министерства легкой промышленности, ликвидирует 

те ненужные барьеры, которые приходится преодолевать швейникам, даст возможность в комплексе 

решать вопросы внедрения новой техники, снабжения материалами. «При организации министерства 

вопросы снабжения будут решаться гораздо проще, а главное – оперативнее» [2, c.3]. 

Свою солидарность с М.Н. Чуприной, по принципу изменения системы экономического 

управления высказал на страницах «Советского Армавира» и директор электромеханического завода 

В.К. Пивовар, который отметил, что перестройка управления промышленностью по отраслевому 

принципу, безусловно, положительно скажется на работе предприятий. Управления совнархоза 

допускали большую путаницу при планировании. Установленный в начале года план по себе-

стоимости   и   прибыли несколько   раз менялся. «В январе совнархоз спланировал нам пять тысяч 

рублей прибыли на   год, в феврале - 136, в марте -176, в мае -570 тыс. рублей и т. д. За шесть месяцев 

мы сверх плана дали 117 тыс. рублей прибылей, а после этого заводу скорректировали план так, что 

нам приходится погашать эти 117 тысяч. И выходит, что завод из передовых предприятий вот-вот 

попадет в отстающие [3, c.2]. В.К. Пивовар был уверен, что новая система планирования исключит 

проблемы в планировании работы предприятий. 

Бесспорно, большинство таких публикаций носило идеологический отпечаток, и чаще всего 

являлись партийным поручением, так как изначально реформа проводилась под жёстким контролем 

партийных органов разных уровней. В частности сразу после публикации решений сентябрьского 

Пленума в горкоме КПСС состоялись инструктивные совещания с пропагандистами, лекторами и 

докладчиками, агитаторами, работниками ФЗМК, на которых были определены конкретные задачи 

по разъяснению материалов Пленума ЦК. Уже с 11 сентября 1965 г. в городских политшколах, 

школах основ марксизма-ленинизма были организованы курсы для политагитаторов.  На изучение 

решений Пленума в школах отводилось четыре учебных часа. В начале октября 1965 г. местная 

городская газета писала, что лекторские группы городского отделения общества «Знания» на ряде 

предприятий города уже приступили к пропаганде решений Пленума. «Их изучение началось в цехах 

и на участках заводов приборостроительного, резино-технических изделий, железнодорожного 

машиностроения, швейной фабрики и других [4, c.3]. 

В то же время нельзя отрицать, что реформа была встречена с энтузиазмом и надеждой на 

скорое улучшение не только условий труда, но и условий повседневной жизни в целом. Одной из 

первых реакций трудового населения г. Армавира на сентябрьский Пленум, стало движение по 

повышению рентабельности предприятий путём рационализации и изобретательства, инициатива 

этого движения исходила от рабочих машиностроительного завода, но вскоре рационализаторское 

движение охватило буквально все предприятия города.  Рационализаторы внесли большой вклад в 

совершенствование производства, механизацию трудоемких процессов. Главный инженер 

масложиркомбината Ю. Гулезов писал: «За годы, пятилетки было внедрено 497 

рационализаторских предложений, давших экономический эффект 367,6 тысячи рублей. Лучшими 

рационализаторами комбината являются Г. Акопян - начальник маслоэкстракционного цеха, В. П. 

Кощеев - начальник косточкового цеха, Ф. Ф. Лысенко - слесарь цеха приема и подработки сырья, 

и многие другие» [5, c.3]. 

Об эффективности внедрения новой техники в производство говорят такие факты. Если в 

1965 году, в период массовой заготовки семян, комбинат мог принимать автомашинами не более 

1.500 тонн сырья в сутки, то уже в 1966 году коллектив сырьевого отдела принимал 2.100-2.500 тонн 

в сутки. 

В связи с активизацией рационализаторского движения, городские власти решили провести в 

ноябре-декабре 1965 г. смотр-конкурс по изобретательской и рационализаторской работе, итоги 

которого должны были подвести 15 января 1966 г. Победителям устанавливалась премия в размере -

80 руб. (1 место), 50 руб. (2 место), 40 руб. (3 место) [10, c.2]. Этот конкурс активизировал 
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рационализаторское движение, «Советский Армавир» писал в те дни: «Большая работа ведется на 

заводе по унификации деталей, отдельных узлов к весам, что дает возможность значительно 

сокращать затраты на единицу изделий, увеличивать сроки службы весов, улучшать их товарный вид. 

И в этом большом деле велика роль новаторов производства» [8, c.3]. Новаторство всячески 

поощрялась на заводах железнодорожного машиностроения, литейно-механическом треста 

«Энергозапчасть», на комбинатах искусственной подошвы, строительных материалов. Там четко 

работали бризы, технические советы. 

Многочисленные публикации городской газеты показывают, что на уровне обыденного идея 

перевода всех предприятий на полный хозяйственный расчет, работниками воспринималась и 

увязывалась напрямую с надеждой на улучшение своего собственного материального положения, так 

как предлагалось управление предприятиям посредством экономических стимулов. Личные стимулы 

тесно увязались с итогами работы всего предприятия. Поэтому целая серия публикаций была 

направлена на пробуждение у рабочих чувства коллективной ответственности, чувство хозяина 

предприятия. Например, в передовице от 20 октября 1965 г. газета «Советский Армавир» отмечала, 

что на заводе железнодорожного машиностроения долгое время не ладилась работа в литейном цехе. 

Его коллектив за 9 месяцев недодал государству 317 тонн стального литья. Производственные 

задания не выполнялись в основном из-за плохой организации труда в обрубном отделении цеха. 

«Человек, который печется лишь о своем заработке, которому безразличны интересы коллектива и 

всего предприятия, мог бы сказать: я работаю хорошо, нормы выполняю. А организация труда это не 

моя забота, это дело администрации. Но не так поступил ударник коммунистического труда 

коммунист Вячеслав Иванович Свиридов. Вместе с членом партийного бюро А. М. Браташом он 

поставил перед партийной организацией и администрацией завода вопрос об изменении организации 

труда в обрубном отделении цеха. Оба коммуниста возглавили созданные здесь две бригады, и 

вскоре обрубщики не только вышли из прорыва, но и возглавили соревнование коллектива литейного 

цеха за своевременный и качественный выпуск литья» [12, c.1]. Секретарь партбюро комбината 

искусственной подошвы А. Кожевников в своей публикации отмечал, что Пленум ЦК КПСС под-

черкивает, что одна из главных задач партийных организаций в новых условиях - воспитание у каж-

дого коммуниста, у каждого работника чувства хозяина предприятия, ответственности за исполь-

зование всех имеющихся резервов и наиболее эффективную работу предприятия, за экономию 

средств, всемерная поддержка инициативы к почину. «С этого мы и думаем начать большую работу 

по претворению в жизнь решений сентябрьского пленума ЦК КПСС» [7, c.3].  

В понимании руководителей предприятий реформа должна была способствовать 

техническому переоснащению на новой научной базе. В частности главный инженер 

масложиркомбината Ю. Гулезов в своём интервью заявил, что комбинат непрерывно поддерживает 

связь с научно-исследовательскими институтами «в содружестве с ними наш коллектив внедряет в 

производство новейшие достижения науки и техники. Ежегодно мы расходуем на разработку 

научных тем 30 - 35 тысяч рублей» [5, c.2]. 

Согласно принципам экономической реформы, часть прибыли предприятий должна была 

оставаться в полном распоряжении самих производителей. Рабочие армавирских заводов полагали, 

что предприятиям теперь меньше будет доводиться   плановых заданий, они будут иметь средства 

для развития и совершенствования производства. И чем лучше будет работать коллектив, тем больше 

появится у него дополнительных средств за счет прибылей и премирования работников и 

строительства жилья и культурно-бытовых зданий. «Армавирцы с глубоким удовлетворением 

встретили решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС, горячо одобряют меры, направленные на 

дальнейшее развитие нашей экономики, намечают мероприятия по успешному претворению в жизнь 

задач социалистического строительства» [1, с.1]. 

Анализ публикаций на страницах газеты «Советский Армавир», выявил достаточно бурное 

обсуждение предстоящего реформирования промышленности. Фактически в каждом номере 

публиковались статьи как разъяснительного характера, объяснявшие читателям суть реформ, так и 

«заметки с производства», представлявшие собой своеобразный «голос народа» в отношении 

предстоявших преобразований.  В целом, несмотря на официальный тон публикаций, можно 

отметить заинтересованность рабочих в переходе на новые организации труда. Репортажи и 

публикации последующих лет восьмой пятилетки отмечают небывалый рос производительности 

труда, новаторства среди рабочих города. И как, нам представляется, главная причина этого подъёма 

кроется в материальном стимулировании конечного труда. Простые рабочие внедрение системы 

хозрасчёта связывали с надеждой на улучшение своего материального положения.   
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Современное высшее техническое  образование – это инновационное инженерно-
ориентированное образование, нацеленное на создание узких специалистов, с большой базой 

практического опыта [1, С.197-201.]. Фактически приоритетность подготовки бакалавров в 
техническом ВУЗе складывается из нескольких пунктов: 

1. Увеличение аудиторных часов по специальным дисциплинам, сокращение по 
общегуманитарным 

2. Увеличение аудиторных часов по производственной практике 
3. Создание условий для развития наукоемких исследований в рамках инженерии 

Гуманитарное образование дает возможность студенту научиться:  
1.Работать в большом потоке информации 

2. Презентовать себя 
3. «Широко мыслить» быть эрудированным  

5. Проявлять способность решать задачи нестандартно. 
Именно формирование таких умений и навыков и является сегодня основной проблемой в 

современном образовании. 

Поговорим о каждом пункте отдельно. 
1. Научиться работать в большом потоке информации, надо отметить это непростая задача 

для вчерашних школьников. Особенностью является то, что большинство из них последние классы 
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занимались исключительно подготовкой к ЕГЭ по техническим дисциплинам. Это в свою  очередь 
приучило ребят пользоваться интернетом как простой шпаргалкой «вопрос-ответ». Только дат в 

истории или терминов в философии или политологии и социологии не достаточно для глубокого 

понимания проблемы. Именно со сложностью формулировки запроса в интерне-сети сталкивается 
студенчество. Введение искусственного интеллекта не только не упростило эту задачу, а 

усложнило ее для большинства новобранцев университетов технической направленности. ИИ готов 
дать скомпилированные  материалы из интернета, но только по точному запросу. [4, С.197-201.] 

Современное информационное общество предполагает оперирование большими объемами 
информации не только в статистических формах, но и в логико-понятийных и причинно-

следственных связях. Это видится самым сложным для обучающихся. Важно понимать не только где 
и что искать в качестве фактологического материала, нужно еще научиться выстраивать факты в 

цепочки и структуры, логические схемы [2, С. 233]. 
Возьмем УК, используемые на направлении подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело»: 

1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач (УК-1) 

2. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах (УК-5) 

Данные универсальные компетенции направлены на сформирование в полном объеме знаний, 
умений и навыков, гарантирующих выпускнику определённый уровень подготовки в мышлении, 

включая широту кругозора и умения решать нестандартные задачи. Проблема в том, что многие 

ВУЗы сегодня готовят по СУОСам, а значит у них есть выбор отдать предпочтение той или ной 
дисциплине гуманитарного цикла. И нередко случается так, что из прежнего набора гуманитарных 

дисциплин остается одна или две, которые не могут в полной мере решить вопрос подготовки 
бакалавров в рамках указанных компетенций. 

2. Проблема презентации себя часто выглядит как неспособность студенчества к логичному и 
связному монологу по тому или иному вопросу, представленному на изучение.  

Современный рынок труда предполагает не только качественное исполнение услуги, но 
интересную исчерпывающую презентацию себя и своего продукта, будь то сфера услуг или 

производство. Большинство студентов сталкиваются с проблемой четкого и структурного 
оформления презентации, постановкой задач исследования и выводов по этим задачам. Не готовы 

ребята и выступать на открытых аудиториях. Именно поэтому перед педагогом в учебном процессе 
стоит почти невозможная задача за крайне малый промежуток времени научить студента свободно 

изъясняться по теме, структурировать свою мысль в виде конспекта или опорных моментов на 
слайдах, правильно формулировать запрос исследования. 

3. «Широко мыслить» и быть эрудированным. 
Формулировка «широко мыслить» предполагает широкий кругозор учащихся, который 

способен позволить пользоваться методами познания. Анализа и практическими навыками из 

различных областей знаний. Для их развития крайне необходимо при формировании учебных планов 
в подготовки технических специальностей уделять больше часов именно дисциплинам 

гуманитарного цикла. Именно последние мотивируют познавательный процесс в обучении и 
позволяют связать все области знания. 

4. Проявлять способность решать задачи нестандартно 
Как известно, решать задачи нестандартно способен далеко не каждый специалист в 

современном мире. Это умение приобретается практикой. Развитие у обучающегося творческого 
подхода к решению проблем, формирование способности принимать решение в нестандартных 

ситуациях, умения видеть вещи свежим взглядом, чтобы находить необычный и зачастую 
парадоксальный, но самый правильный путь к цели – все это является залогом успешного обучения 

таким решениям [3, С. 23]. Это еще и развитие творческой способности, что сегодня является 
приоритетным в образовании. 

Подводя итог, отметим, что  современное высшее образование в погоне за инновациями и 
экспериментами, ставит задачу – подготовить универсального технического специалиста, способного 

решать технические задачи. При этом оно упускает из виду важные аспекты формирования у 
будущего выпускника таких качеств как разносторонность, эрудированность, начитанность, 

аналитичность, кластерность и многовариатиность, отсутствие алгоритма, ответственность в 

решении постеленных задач и вызовов на современном производстве.  
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ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ 

РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ИЗ ТОПЛИВНОЙ 

МАГИСТРАЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ЛОКОМОТИВА 

 

Аннотация: Цель настоящего исследования - изучение проблемных аспектов проведения 

такого вида следственного действия, как осмотр места происшествия по делам о хищении дизельного 

топлива на объектах транспортной инфраструктуры. Предметом исследования являются особенности 

тактики осмотра места происшествия по делам, связанным с хищением дизельного топлива из 

топливной магистрали железнодорожного локомотива. В состав комплекса методов, составляющих 

методологическую основу для решения поставленной цели исследования, вошли как общенаучный 

диалектический метод, так и частно-научные методы: юридико-догматический, логический метод в 

сочетании с системным и комплексным анализом. Среди ученых криминалистов, которые занимались 

изучением особенностей хищения грузов, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта, 

можно выделить следующих: Аксенову Л. Ю., Грибунова О. П., Дьякова Н. В., Ерошенкова Н. В., 

Ивушкину О. В., Суденко В. Е., Третьякову Е. И., Чиненова Е. В. и других. В результате 

проделанного исследования, автором предложен порядок действий следователя и приемы 

криминалистической тактики, применяемые при проведении осмотра места происшествия. 

Проанализированы основные способы, механизм совершения хищения дизельного топлива из 

железнодорожного локомотива, повторяющиеся в подавляющем большинстве не связанных между 

собой уголовных дел, и следы, которые могут быть обнаружены при том или ином способе 

совершения преступления, с порядком их изъятия и назначения соответствующей экспертизы. 

Сделан вывод о важности привлечения специалиста из числа руководства организации при 

проведении осмотра места происшествия, а также необходимости проведения фото- и видеосъемки, 

при составлении протокола осмотра места происшествия. 

Ключевые слова: кража, тайное хищение чужого имущества, криминалистическая тактика, 

трасология, судебно-оперативная фотография, локомотив, тепловоз. 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=29786981&selid=29889250
https://elibrary.ru/item.asp?id=29786981&selid=29889250
https://elibrary.ru/item.asp?id=29786981&selid=29889250
http://lib.teacher.msu.ru/author/kechko_t_a
http://lib.teacher.msu.ru/node/115
http://lib.teacher.msu.ru/node/115
https://elibrary.ru/item.asp?id=48040963&selid=48392664
https://elibrary.ru/item.asp?id=48040963&selid=48392664


 

134 

 
 

Bondarenko A.V., 

TOPMED-DV LLC, legal adviser, 

Khabarovsk, Russia 
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INVESTIGATION OF THE THEFTS OF DIESEL FUEL FROM THE FUEL LINE OF A RAIL 

WAY LOCOMOTIVE 

 

Abstract: The purpose of this study is to study the problematic aspects of conducting such a type of 

investigative action as an inspection of the scene of an accident in cases of theft of diesel fuel at transport 

infrastructure facilities. The subject of the study is the specifics of the tactics of examining the scene of an 

accident in cases related to the theft of diesel fuel from the fuel line of a railway locomotive. The complex of 

methods that make up the methodological basis for solving the set goal of the study included both the general 

scientific dialectical method and particular scientific methods: the legal-dogmatic, logical method in 

combination with systemic and complex analysis. Among the forensic scientists who studied the features of 

the theft of goods committed at railway transport facilities, the following can be distinguished: Aksenovy L. 

Yu., Gribunova O. P., Dyakova N. V., Eroshenkova N. V., Ivushkiny O. V., Sudenko V. E., Tretyakovy E. 

I., Chinenova E. V. and others. As a result of the study, the author proposed the procedure for the 

investigator and the methods of forensic tactics used during the inspection of the scene. The main methods 

and mechanism of committing a crime, which are repeated in the vast majority of unrelated criminal cases, 

are analyzed. It is concluded that it is important to involve a specialist from among the management of the 

organization during the inspection of the scene. 

Keywords: theft, secret theft of another's property, forensic tactics, trace analysis, forensic 

photography, locomotive, diesel locomotive. 

 

Кража - есть тайное хищение чужого имущества. Это преступное деяние, посягающее на 

институт права собственности граждан и организаций, которое создает общественную опасность не 

только для потерпевшего, но и для общества в целом, проявляющееся в отсутствии гарантий защиты 

права собственности со стороны государства. 

Кража, совершаемая на объектах подвижного состава железнодорожного транспорта, 

является частным случаем кражи. Такой вид кражи наносит колоссальный ущерб экономике 

государства, а также экономике отдельных компаний и корпораций, поскольку перевозимые 

материальные ценности, а именно сырьевые ресурсы, относятся к экспортным грузам, которые 

приносят существенный доход в бюджет государства.  

Среди ученых криминалистов, которые занимались изучением особенностей хищения грузов, 

совершаемых на объектах железнодорожного транспорта, можно выделить следующих: Аксенову Л. 

Ю., Грибунова О. П., Дьякова Н. В., Ерошенкова Н. В., Ивушкину О. В., Суденко В. Е., Третьякову Е. 

И., Чиненова Е. В. и других. Отличие данной работы от вышеуказанных научных работ состоит, 

прежде всего, в ее практической направленности для специалистов органов внутренних дел, в статье 

предложен порядок действий следователя и приемы криминалистической тактики, применяемые при 

проведении осмотра места происшествия, проанализированы основные способы и механизм 

совершения преступления, повторяющиеся в подавляющем большинстве не связанных между собой 

уголовных дел.  

В состав комплекса методов, составляющих методологическую основу для решения 

поставленной цели исследования, вошли как общенаучный диалектический метод, так и частно-

научные методы: юридико-догматический, логический метод в сочетании с системным и 

комплексным анализом. 

Исходя из анализа существующей практики расследования данной категории дел, можно 

прийти к выводу, что наибольшие затруднения у практических работников органов внутренних дел, 

вызывает проведение осмотра места происшествия, что обусловлено ограничением времени на 

проведение данного следственного действия, поскольку требуется не допустить длительный простой 

железнодорожного транспорта, также необходимо понимать специфику работы железнодорожного 

транспорта, знать конструктивные особенности локомотива, владеть специальной терминологией. 

Осмотр места происшествия является одним из видов следственного осмотра, входит в круг 

следственных действий, проводимых на начальных этапах расследования, а по преступлениям, 

связанным с хищениями грузов из подвижного состава, именно данное следственное действие, играет 
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решающую роль в раскрытии преступления. Чем более своевременным, качественным и грамотным 

будет осмотр места происшествия, тем более полно будут собраны доказательства, а значит, будут 

выявлены преступники и обнаружены похищенные ценности.  

Для правильного понимания процесса производства осмотра места происшествия, по делам, 

связанным с хищением дизельного топлива из подвижного состава железнодорожного транспорта, 

целесообразно для начала обратиться к терминам и определениям.   

«Локомотив - железнодорожный подвижной состав, предназначенный для обеспечения 

передвижения по железнодорожным путям поездов или отдельных вагонов.  Локомотивы 

подразделяются: 1) по типам - на электровозы, тепловозы, паровозы, газотурбовозы и гибридные 

локомотивы; 2) по назначению использования - на грузовые, грузопассажирские, пассажирские и 

маневровые» [Национальный стандарт ГОСТ Р. 56046-2014 «Показатели использования 

локомотивов. Термины и определения»: утв. Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 11 июня 2014 г. № 661-ст]. 

«Тепловозом называется локомотив, у которого роль силовой установки выполняет тепловой 

поршневой двигатель внутреннего сгорания с высокой степенью сжатия - дизель, преобразующий 

химическую энергию высокосортного дизельного топлива в механическую, которую с помощью 

особой передачи (электрической, гидравлической, механической или гидромеханической) 

используют для вращения движущих колес локомотива» [1, с. 4; 2, с. 3]. 

«Большинство грузовых тепловозов состоит из двух секций, соединенных автосцепкой» [3, с. 

89]. Иными словами, тепловоз, представляет собой сложное устройство, состоящее не только из 

силовой дизельной установки, но и большого количества вспомогательных агрегатов и систем, в этой 

связи, при осмотре тепловоза целесообразно привлекать специалиста из числа работников АО 

«РЖД», имеющего необходимые специальные познания в науке и технике. В качестве привлекаемого 

специалиста, к примеру, может выступать машинист-инструктор. О важности привлечения 

специалистов, при расследовании данной категории дел, также отмечают в своих трудах ученые 

криминалисты: Аксенова Л. Ю. [4, с. 3], Чиненов Е. В. [5, c. 172], Суденко В. Е. [6, c. 106] и другие. 

Преступления данной категории, характеризуются высокой латентностью, обусловленной 

тем, что на этапе подготовки к совершению преступления в бортовой журнал локомотива и 

контрольную аппаратуру, вносятся «правки», которые направлены на сокрытие недостачи топлива. 

Эти преступные действия направлены на образования так называемой «экономии» топлива, путем 

отключения из работы одной из секций грузового тепловоза на длительное время, а контрольно-

измерительная аппаратура, предназначенная для ведения учета расхода дизельного топлива в 

автоматическом режиме, в большинстве случаев неисправна, или же просто выключается на время 

совершения преступных действий.  

К примеру, по выходу из депо, локомотив идет на двух секциях, а по мере удаления от 

станции, одна из секций отключается, хотя в бортовом журнале указываются в работе обе секции, 

что, несомненно, приводит к повышенному износу двигателя, но также позволяет получить 

«экономию» топлива, порой в достаточно больших объёмах, которая, соответственно, в будущем и 

будет являться предметом хищения. В этой связи, в подавляющем большинстве случаев, выявить и 

пресечь преступления данной категории дел, возможно лишь в результате применения комплекса 

оперативно-розыскных мероприятий.  

Хищения дизельного топлива из локомотивов производятся несколькими способами, 

повторяющимися в подавляющем большинстве, не связанных между собой уголовных дел. Можно 

сказать, что данные способы являются устоявшимися с течением времени и преступность пользуется 

ими довольно часто, что, безусловно, позволяет спрогнозировать преступное поведение. Данные 

способы обусловлены конструктивными особенностями локомотивов, оборудованных дизельным 

двигателем. Условно назовем их «первый» и «второй» способы.  

При «первом» способе хищения - дизельное топливо откачивается из топливного бака, 

расположенного посередине, снизу тепловоза. В заливную горловину бака подается шланг, 

присоединённый к бензиновой мотопомпе высокой производительности, позволяющей, за небольшой 

промежуток времени, перекачивать большие объемы топлива. Второй конец шланга от мотопомпы, 

подается в емкость большого объема, обычно расположенную на автомобиле, после чего, происходит 

хищение топлива. Стоить отметить, что данный способ, характерен хищением больших объемов 

дизельного топлива за небольшой промежуток времени. Автомобиль, с оборудованием для хищения 

топлива, прибывает в заранее установленное место, при достижении которого, машинист тепловоза, 

зачастую совершает аварийную остановку, докладывая диспетчеру о неисправности системы 
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торможения и просит предоставить ему небольшой временной промежуток от 1-ой до 2-х минут, для 

нагнетания воздуха в систему торможения и проверки системы. В этот промежуток времени и 

происходит хищение топлива мотопомпами высокой производительности.  

«Второй» способ хищения характерен тем, что противоправные действия происходят внутри 

тепловоза. При данном способе - хищение происходит путем откручивания трубки подачи 

дизельного топлива из топливной аппаратуры обратно в топливный бак. После наполнения емкостей 

похищенным топливом, трубка прикручивается обратно к топливной аппаратуре. По ходу движения 

локомотива к заранее установленному месту, машинист значительно сбавляет скорость движения, 

после чего, происходит процесс сброса емкостей с похищенным топливом, чаще используются 

капроновые канистры ёмкостью 20-30 литров или полипропиленовые ёмкости объёмом 23-25 литров, 

где их забирают сообщники, в основном недалеко от участков железнодорожного полотна, где 

присутствуют подъездные пути для автомобилей.  Однако не стоит забывать, что хищение может 

производиться не только в пути следования локомотива, но и на стояночных пунктах, как правило, 

расположенных в малолюдных местах.   

Сложность осмотра тепловоза, при проведении осмотра места происшествия, также 

обусловлена тем, что локомотив, как автономная подвижная единица железнодорожного транспорта, 

практически все рабочую смену находится в движении, длительный простой может привести к 

значительному усложнению движения как грузовых, так и пассажирских поездов, что влечет 

существенное ограничение времени на проведение осмотра места происшествия.  

Осуществляя осмотр места происшествия, при расследовании хищения дизельного топлива из 

топливной магистрали железнодорожного локомотива, принято руководствоваться общими 

правилами и тактическими приемами следственного осмотра, разработанными криминалистикой, с 

соблюдением процессуального порядка документирования результатов осмотра места происшествия.  

На наш взгляд, обязательным требованием, при проведении осмотра места происшествия на объектах 

транспортной инфраструктуры, следует считать использование фото- и видеосъемки.  

Проведение осмотра места происшествия следует начинать с описания места нахождения 

локомотива (тупик, локомотивное депо, грузовой двор, порядковый номер железнодорожного пути 

и т.п.), с выполнением ориентирующих и обзорных снимков. Далее следует описать внешние 

идентификационные признаки локомотива, указать его маркировку, серийный номер, количество 

секций, указать уникальные признаки (при наличии). Далее необходимо обратить внимание на ЗПУ 

(запорно-пломбировочное устройство), с помощью которого опечатаны горловины топливных 

баков всех имеющихся секций тепловоза, топливный бак расположен посередине между тележками 

локомотива снизу, сравнить внешний вид и номер на ЗПУ с записями в бортовом журнале 

локомотива, дабы убедиться в легитимности используемой пломбы [Приказом Министерства 

транспорта РФ от 29 мая 2019 г. N 155 утверждены требования к применяемым на 

железнодорожном транспорте запорно-пломбировочным устройствам; распоряжением ОАО «РЖД» 

от 18.04.2022 N 1045/р утвержден перечень типов запорно-пломбировочных устройств]. После чего 

приступить к осмотру прилегающей к железнодорожным путям, на которых находится тепловоз, 

территории. 

 Осматривая прилегающую к тепловозу территорию, следует обращать внимание на 

маслянистые пятна с запахом ГСМ, расположенные вблизи баков и дверей кабины управления 

тепловозом. Данная территория также обследуется на предмет обнаружения орудий или средств 

совершения преступления, это могут быть: 1) хозяйственные перчатки со следами ГСМ, которые 

могли быть использованы для хищения и переноски топлива; 2) сорванные ЗПУ; 3) емкости со 

следами ГСМ; 4) шланги, с помощью которых происходила перекачка топлива; 5) мотопомпы, сумки, 

пакеты и мешки, в которые могли быть упакованы емкости с похищенным топливом, для маскировки 

преступных действий. Не исключено, что похищенное из локомотива топливо, находящееся в 

емкостях и переносимое для дальнейшей транспортировки, в результате повреждения емкости или не 

плотно закрытых крышек, может попадать в окружающую среду, таким образом, в результате 

взаимодействия с поверхностью, оставлять видимый человеческому глазу след, дорожку следов, по 

которому можно установить, куда похищенное топливо было перенесено для дальнейшей 

транспортировки, а также место предполагаемой стоянки автомобиля, где могут сохраниться следы 

от протекторов шин автомобиля. В случае обнаружения следов автотранспортного средства, 

целесообразно их изъять, с выполнением узловой и детальной фотосъёмки, для назначения 

трасологической экспертизы, а в случае обнаружения почвы со следами ГСМ – для почвоведческой 

экспертизы. 
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После чего приступать к осмотру внутренних помещений секций локомотива. Считаем, что во 

внутренних помещениях локомотива, при проведении осмотра, уместно использовать метод концен-

трического осмотра - от периферии к центру, по спирали, либо эксцентрического осмотра - из центра 

к периферии, применяя как субъективный, так и объективный подходы к исследованию места 

происшествия. После описания всех имеющихся механизмов и агрегатов локомотива, места их 

установки, следователь переходит к детальному осмотру топливной магистрали двигателя.  При 

осмотре топливной магистрали, следователю, необходимо обращать внимание на трубопровод, 

выходящий из топливной аппаратуры, и по топливной магистрали, уходящей обратно в топливный 

бак, в обиходе так называемая «обратка», а также на топливную магистраль подкачивающего 

электронасоса, на предмет обнаружения нештатных шлангов и патрубков, присоединённых к 

магистрали с помощью штуцеров либо хомутов. В случае демонтажа какой-либо трубки топливной 

магистрали, весь трубопровод топливной магистрали окрашен в желтый цвет, на её фланцах будут 

присутствовать следы от рожкового ключа и царапины на окрашенной поверхности. В этом случае 

необходимо выяснить у машиниста производились ли им, либо его помощником, какие-либо работы 

за дежурную смену, с занесением сведений в протокол. Трубку со следами демонтажа целесообразно 

изъять, для дальнейшей идентификационной и диагностической экспертизы.  

Особое внимание следует уделять наличию различного инструмента в помещениях локомотива, 

не предусмотренного штатной укомплектованностью и, соответственно, не указанных в описи 

имущества, находящегося в тепловозе. На каждом локомотиве в эксплуатации должен иметься 

инструмент и инвентарь, в том числе: 1) приспособления, инструмент и инвентарь, необходимый для 

выполнения технического обслуживания локомотива локомотивными бригадами, сборки аварийных 

схем и ликвидации неисправностей, возникших в пути следования; 2) сигнальные принадлежности; 3) 

индивидуальные средства электрозащиты; 4) тормозные башмаки; 5) резервные (сменяемые) элементы; 

6) средства пожаротушения; 7) концевые рукава и кольца к ним [содержание инвентаря и инструмента, 

хранящихся на локомотиве, установлено Технологической инструкцией «Техническое обслуживание 

электровозов и тепловозов в эксплуатации», распоряжение ОАО «РЖД» от 19.12.2014 г. N 814р]. 

Это могут быть рожковые ключи различного размера и модели, отвертки, хомуты, газовые 

ключи, дюритовые шланги.  При необходимости, обнаруженные инструменты изымаются, для 

дальнейшего направления на экспертизу (дактилоскопическую, трасологическую). Также обращается 

внимание на пол секции тепловоза, вблизи топливной аппаратуры и аппаратуры подкачки, а именно, 

на наличие маслянистых пятен и разводов, следов обуви. В случае обнаружения следов обуви, они 

фотографируются, так как сделать слепок следа, на металлической поверхности пола секции 

тепловоза, не представляется возможным. Фотоснимки следов должны быть выполнены в полном 

соответствии с требованиями судебной измерительной фотографии, в случае невыполнения, хотя бы 

одного требования, идентификационное исследование провести будет невозможно, а изображенный 

на фотоснимке след будет пригоден только для установления групповой принадлежности. 

  При проведении осмотра, немаловажным источником значимой информации, является 

бортовой журнал локомотива, в котором, в том числе указываются остатки топлива в баках, на 

начало и конец рабочей смены, а также проводимые заправки [Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 26 

(ред. от 04.05.2009, с изм. от 19.12.2017) Об утверждении Правил эксплуатации и обслуживания 

железнодорожных путей необщего пользования (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 N 

4764). Приложение N 2. Бортовой журнал локомотива и моторвагонного подвижного состава]. 

Данный журнал целесообразно изъять. С помощью специалиста производится замер уровня топлива, 

в топливных баках всех секций тепловоза, а также изъятие образцов дизельного топлива из каждого 

бака, для дальнейшей экспертизы горюче-смазочных материалов. На заключительном этапе осмотра 

упаковываются изъятые с места происшествия предметы и следы. Все полученные данные вносятся в 

протокол осмотра места происшествия, с соблюдением порядка, установленного Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации [7, с. 52].   

В результате проведенного исследования можно сделать обоснованный вывод о том, что 

осмотр места происшествия по делам, связанным с кражей дизельного топлива из железнодорожных 

локомотивов, является наиболее важным следственным действием, на первоначальном этапе 

расследования. Полнота и достоверность сведений, полученных в результате его проведения, 

напрямую зависит от знаний практическими работниками органов внутренних дел особенностей 

производства осмотра места происшествия на объектах транспорта, что существенно влияет на 

дальнейший ход расследования по уголовному делу. Данная научная работа, прежде всего, несет 

практическую направленность для специалистов органов внутренних дел, с целью оптимизации 
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действий следственной группы, минимизации времени на проведение осмотра места происшествия и 

составление протокола осмотра места происшествия, в статье приводятся разъяснения специфики 

работы железнодорожного транспорта, разъяснения специальной терминологии, описываются 

конструктивные особенности локомотива.  

В целях облегчения расследования данной категории дел и возможности спрогнозировать 

преступное поведение, в статье рассмотрены основные способы совершения хищения дизельного 

топлива из локомотивов, при которых преступные действия совершаются как внутри тепловоза 

(посредством наполнения емкостей похищенным топливом, с последующим сбросом емкостей 

сообщникам), так и снаружи, в заранее установленном месте (путем совершения машинистом 

тепловоза аварийной остановки под видом неисправности системы торможения). Важно отметить, 

что зачастую в совершении данной категории преступлений задействованы работники 

железнодорожного транспорта, также встречаются преступления, в которых предметом хищения 

является так называемая «экономия» топлива, полученная путем отключения из работы одной из 

секций тепловоза на длительное время, а в бортовом журнале указываются в работе обе секции. 

Выявить и пресечь преступления данной категории дел, возможно лишь в результате комплекса 

оперативно-розыскных мероприятий. 

В качестве заключения, необходимо отметить, что данная научная работа будет полезна для 

следственной группы, выезжающей на место совершения преступления. Поскольку содержит 

рекомендательный характер, описывающий порядок проведения осмотра места происшествия, как 

самого локомотива, так и прилегающей территории, на предмет обнаружения орудий, средств и 

следов совершения преступления, при различных способах совершения хищения дизельного топлива, 

с порядком их изъятия и назначения соответствующей экспертизы (трасологической, 

почвоведческой, дактилоскопической). Также следователям будет полезно ознакомиться с 

рекомендациями, описывающими порядок проведение детального осмотра топливной магистрали 

двигателя, на предмет обнаружения нештатных шлангов и патрубков, в результате которого могут 

быть обнаружены следы, свидетельствующие о несанкционированном демонтаже трубопровода. 

Представлено подробное описание инструментов, с помощью которых могли быть произведены 

данные преступные действия. 

Выполнение рекомендаций, предложенных автором в данной научной статье, отражающих 

особенности проведения осмотра места происшествия на объектах транспортной инфраструктуры, а 

также соблюдение требований к составлению протокола осмотра места происшествия, обязательным 

условием которого, по мнению автора статьи, является использование фото- и видеосъемки, в 

конечном итоге, приведет к облегчению выполнения задач, стоящих перед правоохранительными 

органами. 
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