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Аннотация. 

Автором осуществлен анализ наиболее актуальных, имеющих место как в теории правовой науки, так и 

в юридической практике проблем судебной защиты прав несовершеннолетних в Российской Федерации; сделаны 

выводы о наиболее оптимальных способах разрешения рассмотренных проблемных аспектов. В частности, 

рассмотрен вопрос о проблематике категориального аппарата защиты прав несовершеннолетних; освещен аспект 

учета мнения ребенка в рамках реализации судебного порядка защиты его прав. Акцентировано внимание на 

необходимости модернизации механизма обращения несовершеннолетнего лица в суд за защитой своих прав; на 

нормативном закреплении обязательного участия адвоката в судебных разбирательствах, где затрагиваются 

права и интересы несовершеннолетнего лица, на основании чего предложено внесение соответствующих 

изменений в нормы российского процессуального законодательства. 

 

Annotation. 

The author analyzes the most relevant problems of judicial protection of the rights of minors in the Russian 

Federation, taking place both in the theory of legal science and in legal practice; conclusions are drawn about the most 

optimal ways to resolve the considered problematic aspects. In particular, the issue of the problems of the categorical 

apparatus for the protection of the rights of minors is considered; the aspect of taking into account the opinion of a child 

within the framework of the implementation of the judicial procedure for the protection of his rights is highlighted. 

Attention is focused on the need to modernize the mechanism of a minor's appeal to the court for the protection of his 

rights; on the normative consolidation of the mandatory participation of a lawyer in court proceedings where the rights 

and interests of a minor are affected, on the basis of which it is proposed to introduce appropriate amendments to the 

norms of Russian procedural legislation. 

 

Ключевые слова: ребенок, права ребенка, несовершеннолетний, суд, судебная защита. 

 

Key words: child, child's rights, minor, court, judicial protection. 
 

Согласно статье 1 Конституции РФ Российская Федерация является правовым государством. К одному 

из наиболее важных, отличительных признаков правового государства относится судебная защита прав и 

интересов граждан. Конституционная задача судебной ветви власти состоит в том, чтобы защищать права и 

свободы человека, которые представляют высшую ценность для правового государства. 

Непосредственно, нормы, закрепленные в Конституции Российской Федерации являются незыблемыми 

и основополагающими. Конституционные положения носят общеобязательный характер и определяют вектор 

mailto:dschestavin18@yandex.ru
mailto:dschestavin18@yandex.ru
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государственной политики. Так, согласно статье 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется 

судебная защита его прав и свобод.  

Отметим, что органы судебной власти являются универсальным механизмом, способным в полной мере 

защитить предусмотренные законом права и свободы граждан. Судебными решениями разрешаются различные 

спорные ситуации, подтверждаются права и обязанности граждан. Решения суда несут в себе юридическую силу 

и являются обязательными для исполнения.  

В соответствии со статьей 38 Конституции Российской Федерации детство находится под защитой 

государства. Следует отметить, что государство наделено обширным спектром полномочий по защите прав и 

законных интересов детей. С помощью органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 

реализуются программы по защите подрастающего поколения от негативного воздействия. В настоящий момент 

существуют органы профилактики, ключевой задачей которых являются не только выявления случаев 

нарушений прав ребенка, но проведение ряда мероприятий превентивного характера.    

Дети – это наше будущее, поэтому защита прав и свобод несовершеннолетних для любого государства 

должна выступать высшей целью. Следует отметить, что в современных условиях постиндустриального 

общества для развитого правового государства четко проработанный механизм отношения власти к ребенку, 

уважение и защита его прав, свобод и законных интересов, характеризует институт государственной власти как 

самодостаточное явление.  

Не стоит забывать, что несовершеннолетние – это наиболее уязвимая и часто подвергаемая различным 

влияниям социальная категория граждан, нуждающаяся в эффективных способах защиты от каких-либо 

посягательств. Поэтому дети должны пользоваться приоритетом по защите их конституционных прав и свобод. 

Однако, в настоящее время мы, к сожалению, наблюдаем негативную для социума тенденцию в виде роста 

количества детей, лишившихся родительского попечения и находящихся в конфликте с законом, а также 

стремительный рост преступности несовершеннолетних и преступности в отношении них. Таким образом, для 

надлежащего разрешения возникающих проблем современности необходим поиск и применение новых мер на 

государственном уровне. 

Отдельно нам бы хотелось отметить, что права несовершеннолетних и специфичный механизм защиты 

их прав, в настоящее время не теряет своей актуальности, как на уровне национального права, так и на уровне 

международного. Так, осознание возникшей острой необходимости создания универсального института, 

основной задачей которого выступала бы полноценная защита прав несовершеннолетних, впервые возникла на 

Международном конгрессе по охране детей в 1913 г. в Брюсселе, где было признано, что по причине физического 

и психологического развития ребенок, как наиболее уязвимый субъект общественных правоотношений, 

нуждается в эффективных способах защиты и охраны.  

Данная правовая мысль в результате длительного процесса нашла свое нормативное закрепление в 

Конвенции ООН о правах ребенка, где за несовершеннолетним признавалась не только полнота прав, но и 

закреплялась необходимость в их защите. В свою очередь этот международный правовой акт оказал ключевое 

влияние на формирование и развитие отечественного института защиты прав детей. Как отмечает Абрамов В.И., 

после ратификации Конвенции ООН о правах ребенка в нашем государстве было положено начало становлению 

в юридической науке теории прав ребенка [1, с. 20]. 

В настоящее время в Российской Федерации создание благополучных условий для формирования и 

воспитания личности подрастающего поколения является одним из ключевых направлений социальной политики 

государства. 

На федеральном уровне уделяется должное внимание несовершеннолетним, поскольку лица, не 
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достигшие своего совершеннолетия, во все времена были более незащищённой и более уязвимой категорией 

граждан.  

Безусловно, государством разработана обширная нормативная правовая база, посвящённая 

несовершеннолетним и защите их прав и интересов. Также согласно Указу Президента Российской Федерации 

от 29.05.2017 N 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства" в целях совершенствования 

государственной политики в сфере защиты детства в Российской Федерации 2018 – 2027 г. объявлены 

Десятилетием детства.  

Однако, несмотря на обширную нормативную правовую базу, регламентирующую правоотношения в 

данной сфере, можно столкнуться с рядом проблем, неразрешенных на сегодняшний день в полной мере. В 

данной статье мы предлагаем рассмотреть некоторые актуальные, встречающиеся как в теории, так и в практике 

проблемы судебной защиты прав несовершеннолетних в Российской Федерации. А также мы постараемся найти 

наиболее оптимальные пути разрешения этих проблем.  

Так, анализируя существующие проблемы защиты прав детей, для начала следует определить 

субъектный состав данных правоотношений. Однако, универсальных дефиниций «несовершеннолетний» и 

«ребенок» не имеется.  

Вместе с тем, в науке по данному вопросу существуют следующие мнения. Так, например, исследователь 

Капитонова Е.А., считает, что вышеуказанные дефиниции по своему юридическому содержанию являются 

тождественными. С другой стороны, Абрамов В.И., Сологуб А.Ю. утверждают обратное. В связи с тем, что 

термин «ребенок» содержит не только способный определить характер связи лица с другими лицами социальный 

критерий, но и возрастной данная дефиниция более широка по своему смысловому содержанию и включает в 

себя признаки термина «несовершеннолетний». 

Заслуживающей внимания представляется нам и позиция Балашовой Т.Н., которая считает, что ребенок 

выступает основополагающей дефиницией в отношении всех лиц, которые не достигли совершеннолетия, 

поэтому необходимо использовать оба термина в зависимости от складывающихся правоотношений [2]. Мы 

согласны с данным мнением. 

В теории прав ребенка можно столкнуться с проблемой отсутствия универсальной, нормативно 

закрепленной дефиницией «защиты прав». Абрамов В.И. под данным термином предлагает понимать комплекс 

мер, направленных на качественную реализацию несовершеннолетним своих прав [1, с. 13]. 

В свою очередь, Стремоухов А.В. под механизмом защиты прав понимает возможность субъекта 

правоотношений обратиться в соответствующие органы государственной власти с требованием совершить 

допустимые законом действия для защиты его прав [4, с. 11].  

Следует отметить, что в статье 46 Конституции Российской Федерации государство закрепляет право 

каждого на возможность судебной защиты своих прав и свобод. В нашем научном исследовании судебная защита 

прав несовершеннолетних является наиболее эффективным средством не только превентивной защиты, но 

восстановления уже нарушенных прав, поскольку решения судебной ветви власти несут в себе юридическую 

силу и общеобязательность исполнения.  

Судебная защита – это универсальный механизм, направленный на реализацию прав ребенка в 

различных сферах общественных отношений. Судебными решениями разрешаются различные противоречия, 

возникающие между родителями в сфере воспитания или места проживания ребенка, вопросы относительно 

отцовства и материнства, закрепляются гарантии жилищных прав несовершеннолетних, а также судом для 

защиты законных интересов несовершеннолетнего может быть использована исключительная мера в отношении 

недобросовестных родителей в виде лишения их родительских прав. 
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Статьей 56 Семейного кодекса РФ закреплено право ребенка на защиту. Согласно данной норме защита 

прав и законных интересов несовершеннолетнего осуществляется родителями, уполномоченными органами и 

судом. Предусматривается также и самостоятельная возможность лица, не достигшего возраста 

совершеннолетия, реализации предусмотренных законом прав и обязанностей. Например, реализация права на 

защиту. Так, согласно части 2 статьи 56 Семейного кодекса Российской Федерации ребенок по достижении 14 

лет имеет право обратиться в суд. Согласно статье 57 Семейного кодекса Российской Федерации ребенок вправе 

выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть 

заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства.  

Однако, несмотря на то, что в положениях Семейного кодекса Российской Федерации предусмотрена 

правовая возможность лица, не достигшего возраста совершеннолетия, самостоятельно обратиться в органы 

судебной власти с целью защиты своих прав, в настоящее время в действующем законодательстве существует 

ряд неразрешенных правовых проблем. 

Во-первых, сам процесс защиты прав несовершеннолетних граждан в рамках судебных заседаний 

ведется либо совершеннолетними, полностью дееспособными лицами, либо представляющими интересы 

несовершеннолетних, либо органами государственной власти. Однако, совершеннолетние представители 

ребенка могут оказать влияние на позицию несовершеннолетнего или же неверно истолковать мнение ребенка 

[3, с. 8]. 

Во-вторых, несовершеннолетним в силу возраста и отсутствия юридических знаний необходимо 

компетентное лицо, способное разъяснить ребенку его права и правомочия в процессе. Поэтому в настоящий 

момент существует правовая необходимость процессуального закрепления адвоката в судебных 

разбирательствах, где затрагиваются права и интересы несовершеннолетнего лица.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для полной реализации прав несовершеннолетнего, а также 

соблюдения конституционных гарантий ребенка необходимо внести изменения в процессуальное 

законодательство с целью полноправного, самостоятельного и активного участия несовершеннолетнего в 

гражданском судопроизводстве, закрепив механизм обращения несовершеннолетнего лица в суд и его 

непосредственное участие в качестве стороны по делу. 

Также необходимо закрепить обязательное участие адвоката в судебных разбирательствах, где 

затрагиваются права и интересы несовершеннолетнего лица. 

Подводя итог нашего научного исследования в сфере судебной защиты прав несовершеннолетних в 

Российской Федерации, следует отметить, что государством принимается ряд мер по обеспечению 

основополагающих норм Конституции Российской Федерации. Так, мы видим, что законодателем разработана 

достаточно обширная нормативная правовая база, посвящённая несовершеннолетним и защите их прав и 

интересов. Принимаются меры по снижению негативных для социума тенденций, представленных ростом 

количества детей, лишившихся родительского попечения, находящихся в конфликте с законом. Органами 

профилактики правонарушений проводятся мероприятия, направленные на снижения роста преступности 

несовершеннолетних и преступности в отношении них. Поэтому работа в данном направлении должна быть 

продолжена. Устранение существующих в настоящее время пробелов в российском законодательстве остается 

ключевой задачей для отечественного законодателя, поскольку в настоящее время в социуме есть запрос на поиск 

и применение новых мер для качественного и эффективного разрешения существующих проблем современности. 

Вышеизложенные меры помогут в полной мере реализовать ребенку свое конституционное право на 

судебную защиту.  
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Аннотация.  

В данной работе автором проводится анализ гражданско-правового регулирования договора дарения. 

Автор отмечает наличие проблем, касающихся формы договора дарения в контексте совершения сделок одним из 

супругов. Также рассматриваются понятие «неимущественная ценность», неоднозначная возможность отмены 

дарения по п. 2 ст. 578, где в качестве предмета дарения выступает недвижимое имущество. Автором 

анализируется нецелесообразное содержание п. 1 ст. 578 ГК РФ, где несправедливо ограничивается круг лиц, 

причинение вреда которым становится основанием для отмены дарения. Рассматривается односторонний 

характер запрета дарения, где предельный размер дара определяется тремя тысячами рублей независимо от 

субъекта дарения. Автором делается вывод о наличии правового противоречия между предписаниями п. 2 ст. 578 

и ст. 579 ГК РФ. По всем перечисленным проблемам автором выдвигаются собственные предложения по 

изменению правового регулирования дарения.  

 

Annotation.  

In this paper, the author analyzes the civil law regulation of the donation contract. The author notes the existence 

of problems concerning the form of the gift agreement in the context of transactions by one of the spouses. The concept 

of "non-property value", the ambiguous possibility of canceling the donation according to paragraph 2 of Article 578, 

where immovable property acts as the object of donation, are also considered. The author analyzes the inappropriate 

content of paragraph 1 of Article 578 of the Civil Code of the Russian Federation, where the circle of persons whose harm 

becomes the basis for the cancellation of the donation is unfairly limited. The unilateral nature of the prohibition of 

donation is considered, where the maximum size of the gift is determined by three thousand rubles, regardless of the 

subject of donation. The author concludes that there is a legal contradiction between the prescriptions of paragraph 2 of 

Article 578 and Article 579 of the Civil Code of the Russian Federation. For all the above problems, the author puts 

forward his own proposals to change the legal regulation of donation. 

 

Ключевые слова: Дарение, договор, стороны, движимая вещь, недвижимость, отмена дарения, 
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запрещение дарения.  

 

Key words: Donation, contract, parties, movable thing, real estate, cancellation of donation, prohibition of 

donation. 

 

Представляется, что одной из наиболее используемой договорной конструкцией является дарение. Как 

верно замечает Дарков А.А., дарение относится к тем видам договоров, которые зачастую используются без 

явного осознания всей полноты юридической регламентации этого действия [4, с. 70]. Считаем, что во многом 

обозначенный нюанс связан с бытовым значением договора. К сожалению, именно неполнота понимания 

юридического смысла дарения создаёт фундамент для возникновения в последующем юридических споров 

(субъективное основание). Однако помимо всего прочего присутствуют и объективные причины юридического 

спора, заключающиеся в недостатках правового регулирования дарения. Основной целью данной работы 

является рассмотрение проблем, возникающих в сфере правового регулирования отношения, вытекающих из 

применения договора дарения.  

Так, одной из проблем является недостаточная жёсткость императивных предписаний в отношении 

формы договора дарения. На указанный недостаток в гражданском законодательстве указывает, например, Дарков 

А.А [4, с. 74].  Проблема может возникнуть в тех случаях, когда в качестве предмета дарения выступает 

дорогостоящая движимая вещь, находящаяся в общей совместной собственности супругов. Исходя из анализа 

семейного и гражданского законодательств, можно прийти к выводу, что для дарения подобного имущества одним 

из супругов нет какой-либо значимой преграды, которая бы обеспечивала интересы одаряемого и другого супруга. 

Дело в том, что семейным законодательством согласие другого супруга при распоряжении имуществом 

презюмируется. Возможно, для подобных случаев необходимо устанавливать обязательную письменную форму 

дарения с нотариальным заверением, если стоимость предмета дарения составляет какую-либо значимую сумму 

(например, от ста тысяч рублей).  

Несмотря на презумпцию согласия супруга при реализации имущества другим супругом, семейным 

законодательством предусматриваются определённые исключения. Так, нотариальное согласие супруга 

необходимо, например, в контексте дарения недвижимости. В случае его отсутствие другой супруг может 

требовать признания дарения недействительным. Подобные законодательные предписания формируют 

определённую сохранность интересов супруга дарителя, однако слабо учитывают интересы одаряемого. К тому 

же сохраняется необходимость обращения в суд, поэтому нам кажется, что верным решением будет ужесточение 

требований к форме дарения недвижимости. Ужесточение должно заключаться в обязательной нотариальной 

форме дарения. Необходимость нотариального заверения дарения недвижимости и согласия супруга будет 

сопряжена, что существенно уменьшит вероятность возникновения спора в связи с недействительностью 

дарения.  

Гражданским законодательством предусмотрена возможность отмены дарения (при наличии 

определённого основания). Некоторые из оснований отмены дарения обладают неоднозначными юридическими 

нюансы.  

Так, одним из оснований отмены дарения является случай, когда: во-первых, предмет дарения носит для 

дарителя неимущественную ценность; а, во-вторых, одаряемый совершает определённые действия, приводящие 

к риску утраты предмета дарения [1]. Проблема в том, что нынешним законодательством не разъясняется значение 

неимущественной ценности в контексте использования предмета договора дарения. На этот счёт Хабиева З.Д. 

отмечает, что понимание неимущественной ценности оценочно, а потому может быть определено исходя только 

из определённых условий каждого отдельного дела [10, с. 3]. При этом автор замечает, что современная судебная 
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практика в целом склоняется к тому, что понятие неимущественной ценности дара не может применяться по 

отношению к недвижимости [10, с. 3]. В частности, отсутствует основание к отмене дарения даже в случае, если 

будет причиняться вред эстетической составляющей недвижимости [10, с. 3]. Однако мы можем отметить, что 

причинение эстетического ущерба не равняется безвозвратной утрате, потому формально-юридически нет 

никаких препятствий для того, чтобы отменить по анализируемому основанию договор дарения недвижимости. 

На формально-юридическую возможность отменить дарение недвижимости указывает Манко О.В. [6, с. 174]. 

Автор утверждает, что снос дома (который по каким-то ясным причинам обладает неимущественной ценностью 

для дарителя) является основанием для отмены дарения [6, с. 174]. На наш взгляд, однозначно нельзя утверждать, 

целесообразно ли применять п. 2 ст. 578 ГК РФ по отношению к подаренной недвижимости, однако точно можно 

утверждать, что описываемое положение гражданского законодательства необходимо уточнить: закрепить 

оговорку о возможности или полной (частичной) невозможности отмены дарения недвижимости по такому 

основанию.  

Следующее спорное (в том виде, в каком оно представлено в законе) основание отмены дарения связано 

с причинением одаряемым повреждений или смерти дарителю. Указанное основание обладает несколькими 

особенностями: во-первых, для отмены дарения достаточно покушения на жизнь, а не непосредственно 

причинение смерти; во-вторых, отмена дарения возможно тогда, когда покушение было совершено в отношении 

близких родственников и членов семьи дарителя. Именно вторая особенность, по нашему мнению, и является 

правовой проблемой. Выходит так, что причинение телесного вреда родственникам (или членам семьи) дарителя 

не является основанием к отмене дарения. К тому же п. 1 ст. 578 ГК РФ несправедливо, на наш взгляд, 

ограничивает круг возможных субъектов, причинение вреда которым может стать основанием для отмены 

дарения. Ведь весьма легко допустить ситуацию, когда у дарителя нет, например, близких родственников и членов 

семьи, но, однако есть какие-либо иные тесные взаимоотношения с людьми.     

Определённой проблемностью обладает и ст. 579 ГК РФ. В её нынешнем содержании предполагается, 

что отмена дарения невозможна, когда дар обладает незначительной стоимостью. Нам представляется, что 

указанная особенность отмены дарения является весьма негибкой, поскольку не учитывается имущественное 

положение дарителя и одаряемого. В связи с тем, что небольшая стоимость является понятием относительным и 

оценочным, то необходимо немного изменить содержание ст. 579 ГК РФ. Так, в статье должна быть указана 

необходимость учёта имущественного благосостояния сторон по договору дарения с целью определения 

«небольшой стоимости» дара. Допустимо выдвинуть предложение о том, чтобы небольшая стоимость может быть 

определена с учётом содержания ст. 575 ГК РФ. В рамах упомянутой статьи закрепляется запрет на 

предоставление дара дороже трёх тысяч рублей в пользу некоторых субъектов [1]. На наш взгляд, подобное 

решение будет нецелесообразным, поскольку оно ещё в большей степени будет игнорировать относительность 

имущественного благосостояния сторон договора дарения. В этом контексте важно заметить ещё один из 

нюансов, связанный со ст. 575 ГК РФ. 

Так, в научной литературе отмечается, что предельная стоимость подарка для юридических лиц и 

физических лиц не может сопоставляться в силу относительности финансового положения указанных субъектов 

[8, с. 46]. Примакин Н.И. предлагает установить предельную стоимость от коммерческой организации в размере 

десяти тысяч рублей, а для физических лиц оставить тот же размер, который закреплён в законе к настоящему 

моменту. Представляется, что предложение Примакина Н.И. имеет определённый смысл, поскольку в 

отношениях между коммерческими организациями, где предмет дарения оценивается в десять тысяч рублей, не 

будет оказывать какого-либо значимого эффекта на имущественное положение коммерческой организации.  

Среди специальных норм о дарении отсутствует ответ на вопрос о том, как расценивать несколько актов 
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дарения, которые формально соответствуют требованиям законодательства (например, если между 

коммерческими организациями в течение нескольких дней было заключено несколько договор дарения на сумму 

до трёх тысяч рублей). На этот счёт в научной литературе отмечается, что может идти речь о злоупотреблении 

правом [9, с. 81]. И действительно, содержание п. 1 ст. 10 ГК РФ идеально применимо к подобной ситуации, 

поскольку в приведённом нами примере, коммерческие организации используют право на заключение договора 

дарения с целью обхода закона. Однако кажется, что целесообразно сделать отсылку на п. 1 ст. 10 ГК РФ в статье, 

которая посвящена ограничению дарения.   

Возвращаясь к проблемам в сфере отмены дарения, стоит заметить, что не совсем ясно соотношение ст. 

578 и ст. 579 ГК РФ. Так, Гришаевым С.П. по поводу п.2 ст. 578 ГК РФ отмечается, что отмена дарения может 

быть произведена тогда, когда создаётся риск утраты дара, обладающего неимущественной ценностью для 

дарителя, при этом в качестве примера автором приводится фотоальбом [3]. Однако, на наш взгляд, возникает 

некоторое противоречие, поскольку фотоальбом зачастую не обладает большой стоимостью – в таком случае не 

совсем понятно то, как должна была быть реализована отмена дарения фотоальбома, если в законодательстве есть 

прямой запрет на отмену дара небольшой стоимости. При этом обстоятельство может быть существенно 

осложнено тогда, когда в качестве предмета дара выступает не такой очевидный предмет для отмены дарения по 

п. 2 ст. 578 ГК РФ, как фотоальбом, а, например, пишущая ручка. В связи с этим считаем необходимым дополнить 

ст. 579 ГК РФ положениями о том, что предписания п. 2 ст. 578 ГК РФ применимы к случаям, когда в качестве 

предмета дарения выступает вещь хоть и небольшой стоимости, но обладающая неимущественной ценностью 

для дарителя.  

Как известно, гражданским законодательством предусмотрена такая разновидность договора дарения, 

как пожертвование. Упомянутый договор отличает от дарения весомое количество аспектов, однако ключевое 

место среди них занимает одно – назначение использования передаваемой вещи. Если в договоре дарения 

назначение использования не указывается, то в пожертвовании оно зачастую обязательно (особенно, если в 

качестве получателя предмета пожертвования выступает физическое лицо). Если же в силу каких-то 

обстоятельств использовать предмет пожертвования станет невозможным, то необходимо обратиться к 

жертвователю, чтобы им была вновь определена цель использования. Если же жертвователь к тому моменту уже 

умер (если юридическое лицо, то подверглось процедуре ликвидации), тогда цель будет определяться судом.  

Проблема в том, что в соответствии с гражданским законодательством суд принимает решение о новом 

назначении использования предмета договора пожертвования в любом случае, независимо от того, являлся ли 

жертвователь юридическим лицом или физическим. Если для юридического обозначенное обстоятельство 

является весьма справедливым, поскольку иначе быть невозможно, то с физическим лицом ситуация, на наш 

взгляд, иная. Интересно при этом то, что наследники (или иные правопреемники) имеют право требовать отмены 

договора, если имущество будет использовано не по назначению. Однако правом на изменение назначения 

использования вещи наследники не обладают, что весьма несправедливо, на наш взгляд. Жертвователь вполне 

может обладать членами семьи, близкими родственниками, которые в силу родственных связей лучшим образом 

определят дальнейшее назначение использования вещи. И только в том случае, если родственников у 

жертвователя нет, тогда уже решение должен принимать суд. Однако в таком случае необходимо определить то, 

какие лица из родственников могут определять дальнейшее назначение использования. На наш взгляд, 

целесообразно остановиться на лицах, считающихся наследниками первой и второй очереди.  

В связи со всем сказанным, мы считаем целесообразным внести изменения в п. 4 ст. 582 ГК РФ, 

предоставив возможность лицам, перечисленным в ст. 1142 ГК РФ, определять назначение использования 

предмета пожертвования. Возможно и иное решение обозначенной проблемы, допустимо в п. 4 ст. 582 ГК РФ 
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элементарно указать определённый перечень лиц, обладающих правом определения назначения использования 

вещи (например, супруг(а), родители, дети). При этом, на наш взгляд, не должно быть какого-либо очерёдности 

касательно обращения к родственникам жертвователя – решение должно быть совместное, в противном случае 

решение о назначении использования вещи должен принимать суд.  

Таким образом, правовое положение договора аренды в гражданском законодательстве в качественном 

смысле весьма неоднозначно, поскольку присутствует достаточно много правовых неопределённостей или не 

совсем целесообразных правовых предписаний. На наш взгляд, недостаточная жёсткость формы договора 

дарения, некоторые проблемные нюансы отмены дарения и запрещения дарения, не раскрытая сущность 

используемых терминов в контексте дарения, дают точное понимание того, что договор дарения к настоящему 

моменту не обладает должным гражданско-правовым регулированием. Однако описываемое положение дел 

может быть существенно улучшено, если будут реализованы те предложения по улучшению законодательства, 

которые были описаны в данной работе.  
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Аннотация. 

В данной статье описана социально-экономическая система капитализма, краткая биография Карла 

Генриха Маркса, его фундаментальные труды, а также причина из актуальности. Охарактеризован и раскрыт 

основной постулат капитализма. Описано сравнение раба и рабочего на предприятии. Раскрыто строение 

формаций, ее основные элементы и их взаимосвязь. Описаны базовые противоречия капиталистической системы. 

Раскрыты основные черты капитализма, к которым относятся: наличие базовых классов, определяющих развитие 

общества, эксплуатационный характер труда, значение труда в капитализме, особенности его оплаты, 

производство прибавочного продукта, способы обмена или продажи товаров и услуг, значение денег в 

капиталистической системе. Описано важное условие существования капитализма. Рассмотрена цивилизующая 

функция капитализма. Описана пролетарская революция, как способ смены формаций. 

 

Annotation. 

This article describes the socio-economic system of capitalism, a brief biography of Karl Heinrich Marx, his 

fundamental works and the reason for the relevance. The basic postulate of capitalism is also characterized and disclosed. 

A comparison of a slave and a worker in an enterprise is described. The structure of formations, its main elements and 

their interrelation are revealed. The basic contradictions of the capitalist system are described. The main features of 

capitalism are revealed, which include: the presence of basic classes that determine the development of society, the 

exploitative nature of labor, the importance of labor in capitalism, the specifics of its payment, the production of surplus 

product, methods of exchange or sale of goods and services, the value of money in the capitalist system. An important 

condition for the existence of capitalism is described. The civilizing function of capitalism is considered. The proletarian 

revolution is described as a way of changing formations. 

 

Ключевые слова: капитализм, Карл Маркс, производственные отношения, производственные силы, 

экономический базис, надстройка, капиталисты, пролетариат.  
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Карл Генрих Маркс родился 5 мая 1818 года в Германии, в городе Трир. Впоследствии обучался в 

Трирской гимназии Фридриха-Вильгельма, которую окончил в  1835 году. Он изучал точные науки, а также 

различные языки: немецкий, латинский, французский и греческий, во многом на его дальнейшую деятельность 

повлияло учение Гегеля.  

Карлу Марксу принадлежит авторство фундаментальных трудов – «Манифест коммунистической 

партии» и «Капитал», они посвящены анализу принципов капиталистического производства, что было крайне 

актуальным в контексте социально-экономических изменений происходивших в Европе. Он рассматривает 

развитие обществ, а также взаимодействия людей через призму экономического детерминизма, а историю 

человечества представлял в виде последовательной смены общественно-экономических формаций.  

Методологическим императивом для  Карла Маркса является постулат: общественное бытие определяет 

общественное сознание людей. [1, с.161] В рамках которого, особенности мышления объясняются теми 

отношениями, в которые люди включены.  В философском вопросе соотношения быта человека и его сознания 

Карл Маркс придерживается материалистического понимания, определяя первичность быта. Из данной логики 

можно выстроить следующую цепочку зависимостей: бытие определяет общественное сознание, оно в свою 

очередь влияет на индивидуальное сознание и впоследствии на деятельность людей, их поступки и действия.  

Капитализм – общественно-экономическая формация, основанная на частной собственности на средства 

производства и эксплуатации наемного труда капиталом; сменяет феодализм, предшествует социализму – первой 

фазе коммунизма. [2, с.42]  

Структура любой формации состоит из двух элементов: экономического базиса и надстройки. Базовой 

частью Карл Маркс считает систему сложившихся в обществе экономических отношений по поводу 

производства, обмена, обращения и потребления товаров и услуг, получаемых в результате трудовой 

деятельности. Надстройкой является система отношений и норм между людьми в сфере культуры, политики, 

права, идеологии и религии. [2, с.30]. Обе части структуры тесно взаимосвязаны, если меняются экономические 

отношения, происходят изменения и в культурной и в политических сферах деятельности.  

Капиталистическая система общества имеет антагонистический характер. В капитализме заключены два 

основных противоречия: 

1. буржуазия стремится разрабатывать все более мощные средства производства. Но 

производственные отношения не способны перестраиваться в том же ритме, что и средства производства.  

2.  в рамках капиталистической общественно экономической формации, несмотря, на 

возрастающий объем производимой продукции, высокие показатели бедности не просто сохраняются, но и 

постепенно увеличиваются.  

Основные черты капитализма: 

1. Наличие двух базовых классов: капиталистов и пролетариата. Первые, имеют право обладать 

средствами производства, то есть землей, трудовыми ресурсами, орудиями труда, а также сырьем. Пролетариат 

этой возможности лишен,  именно поэтому он вынужден подчиняться и быть рабочей силой в предприятии, 

основанном на эксплуатации. Карл Маркс не отрицает наличия и других классов в обществе, но на формирование 

общественного строя влияют только капиталисты и пролетариат, остальные, к которым относятся ремесленники, 

торговцы, мелкая буржуазия и другие, не обладают инициативой. 

2. Наличие капиталистической формы эксплуатации. Вся система капитализма построена на том, 

что пролетариат производит продукцию, а после капиталист ее продает. В результате этих процессов рабочий 

получает заработную плату, а капиталист прибавочную стоимость, основанную на производстве дополнительной 

продукции и неоплаченном труде пролетариата за их дополнительный труд. Именно она составляет прибыль и 
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результат деятельности капиталиста. 

3. Труд как товар, имеющий свой рынок, покупателей и продавцов. Труд становится капиталом, 

благодаря обмену рабочей силы на деньги, в результате чего он становится овеществленным трудом и 

принадлежит капиталисту. Деятельность рабочей силы Карл Маркс называет производительным трудом, это 

определение является выражением той формы труда, на которой основывается капиталистический способ 

производства и сам капитал. Производительный труд производит продукт в качестве капитала, это вид труда, 

который для капиталиста производит прибавочную стоимость. Он прямо обменивается на капитал, выражение 

которого являются деньги. Капиталист оплачивает покупаемый им товар – рабочую силу, одновременно с этим 

его можно рассматривать как потребителя товара, который поставляет владелец, то есть рабочий. Обмен между 

трудом и капиталом представляет собой формальный процесс, в котором труд - это товар, а капитал выражается 

в деньгах. Так у представителя пролетариата создается впечатление, что он работает на себя, на свои потребности, 

а не на капиталиста.  

В своих работах Карл Маркс сравнивает положение раба и рабочего на предприятии и утверждает, что 

оно различно. Первый из них принадлежит только одному человеку, он не имеет прав, второй же продает только 

свою рабочую силу. Раб получает от своей деятельности средства на жизнь в натуральной форме, обозначенном 

объеме необходимом для жизнедеятельности. Рабочий же получает необходимые средства в форме меновой 

единицы – денег, необходимых для покупки товаров и услуг, потребляемых им на правах владельца средств и в 

равном положении с другими потребителями. Раб не принимает собственных решений, подчиняется только воле 

хозяина, эксплуатируемый выполняет поручения в рамках работы и рабочего времени, все остальные решения 

он принимает сам и несет за них ответственность. Также при рабовладельческом строе специальность человека 

обуславливается его рождением или приказами хозяина, при капитализме выбор профессии определяется 

призванием и желанием самого человека, сфера его деятельности может быть изменена. Именно при 

капиталистическом производстве становится возможным развивающееся разделение труда с образованием 

новых видов деятельности. [3, с.12] 

4. Оплата труда. Человек, трудящийся на предприятии выполняет свои функции за определенную 

денежную плату, которая регулируется конкуренцией между различными продавцами, то есть рабочими, 

которые хотели бы продать свои возможности и знания дороже по сравнению с другими. А также спросом среди 

покупателей, то есть эксплуататоров, задачей которых является приобретение дешевой рабочей силы. Заработная 

плата представителя пролетариата – это оплата рабочей силы, нанимаемой на определенный срок, также это цена 

труда, как  товара измеряемого во времени. Целью эксплуатируемого является не произведение определенного 

вида продукции предприятия, а получение заработной платы за потраченную рабочую силу и время. А 

капиталист в результате деятельности  по продаже произведенной пролетариатом продукции на основе его 

средств производства, получает деньги, которые покрывают все расходы предприятия, а также составляют 

прибыль.  

5. Производство прибавочного продукта, то есть того, который считается сверхнеобходимым, 

возможно только благодаря дополнительной трудовой деятельности эксплуатируемого: во-первых, за счет 

увеличения длительности рабочего времени при малых потребностях, во-вторых, улучшение качества 

производительных сил, внедрение новых технологий. Только после этого капиталист может получить 

прибавочную стоимость.  

6. Осуществление обмена или продажи. Приобретение товара или услуги осуществляется при 

равноценном обмене между двумя сторонами, как с помощью денег, так и без них. Капитализму чаще всего 

свойственен именно первый вид. Непосредственный обмен возможен, если у обеих сторон есть продукт, сверх 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (79), март 2023  

20 

необходимого им для удовлетворения потребностей количества, при условии, что первой стороне необходим 

товар второй. Деньги в свою очередь выступают всеобщим эквивалентом товаров и услуг. При опосредованном 

обмене выстраивается цепочка: деньги – товар – деньги. Сущность товарного обмена при капитализме 

заключается в стремлении получить прибыль от сбыта не ненужного товара, а произведённого специально для 

продажи с целью удовлетворить потребности определенной аудитории.  

7. Значение денег в капитализме. Деньги могут быть использованы двумя способами: ради 

покупки товаров и для увеличения капитала. Соответственно существует две цепочки: товар-деньги-товар и 

деньги-товар-деньги. В первом случае продают товар для получения средств на покупку нового, вторая цепочка 

рассматривается как процесс производства деньгами еще больших денег, посредством образования прибавочной 

стоимости. От инвестиции денег в производство, использования наемного труда капиталист получает товар, 

который впоследствии продает за цену, превышающую себестоимость продукции и получает прибавочную 

стоимость.  

Капитализм является системой, которая вынуждена постоянно осуществлять экспансию, то есть 

расширять свою сферу господства как экономическими, так и внеэкономическими методами.  

Важным условием существования капиталистической системы является наличие нормы прибыли не 

ниже ссудного процента. Норма прибыли - это чистая прибыль или убыток от инвестиций. Ссудный процент 

возникает в условиях товарного производства на основе кредитных отношений и является процентом, 

выплачиваемым заемщиком кредитору. 

В случае падения нормы прибыли ниже ссудного процента капитализм вступает в системный кризис.  К 

чертам кризиса относят  ослабление позиций на мировом рынке, усиление внутренних противоречий, 

неспособность грамотно использовать ресурсы и производительные силы,  нарастающая борьба между 

эксплуататором и эксплуатируемыми, отход стран  от капитализма.  

По мнению Карла Маркса, капитализм, как следствие промышленной революции, является более 

прогрессивным в  сравнении с феодализмом. Он отводил капитализму цивилизующую функцию: обучение 

человека трудиться на благо другого без внешнего принуждения. Историческая функция нового строя будет 

исполнена тогда, когда идеологией сменяющих друг друга поколений станет всеобщее трудолюбие, 

опирающееся на строгую дисциплину капитала.[2,с.32]. В процессе смены поколений младшее должно будет на 

примере деятельности старшего усвоить, что труд – это основа жизни, так будет происходить до тех пор, пока он 

не станет всеобщей идеологией. Также важным итогом капитализма Карл Маркс считал избавление общества от 

предрассудков религии. 

Карл Маркс полагает неизбежным наступление следующей формации – коммунистической, что 

возможно только в результате революции. Пролетариат, который составляет большинство населения, 

формируется в класс, стремящийся к занятию властных позиций и изменению общественных отношений. [1, 

с.155] Когда он осознает свое положение, произойдет пробуждение классового сознания, пролетариат будет 

способен занять властные позиции. Пролетарская революция совершается большинством ради блага 

большинства, ее последствия – это уничтожение классового строя и избавление от противоречивости 

капитализма.  
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Аннотация. 

В статье приводится анализ действующего законодательства в сфере градостроительства на 

федеральном, региональном и местном уровнях. Приводится анализ  реализации градостроительной политики 

города Улан-Удэ, регионального центра Республики Бурятия. Также осуществляется сравнение города Улан-Удэ 

по ряду отраслевых показателей с региональными центрами соседних субъектов федерации: Иркутском и Читой. 

 

Annotation. 

The article provides an analysis of the current legislation in the field of urban planning at the federal, regional 

and local levels. The analysis of the implementation of city-planning policy of Ulan-Ude, the regional center of the 

Republic of Buryatia, is given. There is also a comparison on a number of indicators with the regional centers of 

neighboring regions: Irkutsk and Chita. 
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Градостроительная политика – важный элемент целостного развития территорий. Эффективность её 

проведения определяет качество жизни населения на долгие годы вперед. Территориальное, зональное 

планирование существует в тесной связи с развитием экономики.   

В масштабах целой страны такое планирование может играть стратегическую роль. Поэтому необходима 

упорядоченность и целостность в подходе к градостроительному комплексу. 

Основной законодательный документ сферы – это Градостроительный кодекс от 29.12.2004 №190-ФЗ. В 

кодексе определены основные понятия, принципы, а также разделены полномочия федеральных, региональных 

и местных органов власти. 

Также в документе определены порядок и особенности утверждениях схемы территориального 

планирования РФ, двух и более субъектов Федерации, субъекта РФ, а также муниципальных образований.    

Отдельно выделено градостроительное зонирование,  архитектурно-строительное планирование и 

другие наиболее важные аспекты отрасли. 

Что касается органов исполнительной власти, то на федеральном уровне выработкой и реализацией 

государственной политики и нормативно-правовым регулированием в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства занимается министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ. 
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Также следует обратить внимание на принятую распоряжением Правительства РФ от 31.10.2022 N 3268-

р  «Стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на 

период до 2030 года с прогнозом до 2035 года».  

Ранее из документов государственного планирования на федеральном уровне, касающихся отрасли, 

можно было выделить лишь «Стратегию пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года», принятую распоряжением Правительства РФ от 13 февраля 2019 года N 207-р. 

Принятие же профильного документа стратегического планирования на федеральном уровне должно 

способствовать более целостному, комплексному развитию данной отрасли в нашей стране. 

Согласно утвержденной стратегии, в ближайшее десятилетие планируется выработать новую 

градостроительную политику, что должно привести к сбалансированному развитию РФ.  

В качестве важнейшего этапа решения поставленной цели выделяется: «оптимизация документов и 

процедур территориального планирования, градостроительного и социально-экономического развития 

территорий, установление возможности проведения единой градостроительной, тарифной и транспортной 

политики в городских агломерациях и опорных населенных пунктах, в том числе на межмуниципальном уровне, 

а также использование единых нормативов по обеспечению инфраструктурой населенных пунктов, учитывая, в 

том числе важность развития сельских поселений, малых и средних городов». 

То есть оптимизация, унификация, а также признается важность развития сельских территорий, 

притормаживания процесса урбанизации. В целом, существует немало проблем, требующих решения. Это и 

моногорода, где внезапное закрытие, обанкрочивание основного вида деятельности, может, привести к 

расселению и запустению территории. Также будущее может видеться за развитием производственных 

кластеров, однако не в ущерб экологии и комфортной жизни следующих поколений. 

Говоря о федеральном уровне, нельзя не упомянуть работу фонда развития территорий, национальных 

проектов (Жилье и городская среда), федеральных программ, направленных на создание комфортной городской 

среды. В частности, одним из индикаторов развития  муниципальных образований стал Индекс качества 

городской среды, введенный Минстроем РФ, впервые рассчитанный в 2019 году. 

То есть, как видно из вышеизложенного, в последние годы в данную отрасль было привнесено немало 

новшеств.  Однако эффективная реализация государственной политики на местах, а также учет региональных и 

муниципальных особенностей всё равно ложится на власти субъектов РФ и органы местного самоуправление. 

Причем последние в конечном итоге наиболее приближены к непосредственной реализации и работе на местах. 

Обратимся к регулированию на уровне субъекта Федерации. Так как мы рассматриваем материал на 

материалах города Улан-Удэ, то рассмотрим Республику Бурятия. 

Так, существует закон РБ от 10 сентября 2007 года N 2425-III «О Градостроительном уставе Республики 

Бурятия». В Республики из-за расположения части территорий в природоохранной зоне акватории озера Байкал 

есть свои особенности. Исполнительную власть реализует министерство строительства и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса. 

Перейдем непосредственно к муниципальному образованию – городскому округу городу Улан-Удэ, 

региональному центру Республики Бурятия. Местное самоуправление градостроительством осуществляется 

городским советом депутатов,  постоянным комитетом в его составе по градостроительной политике, 

строительству и землепользованию, реализуется Комитетом по архитектуре и градостроительству 

Администрации города Улан-Удэ.  

Существует муниципальная программа «Осуществление градостроительной деятельности на 

территории г. Улан-Удэ», утверждённая постановлением Администрации города Улан-Удэ от 3 декабря 2019 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (79), март 2023  

24 

года N 379.  Данная программа была составлена с учетом федерального законодательства в сфере местного 

самоуправления градостроительства, а также региональными законами, постановлениями и распоряжениями в 

указанных сферах.  

Помимо этого, следует помнить о неразрывной связи проектирования, градостроительства с экономикой. 

Поэтому учитывались и планы социально-экономического развития. В частности, стратегия социально-

экономического развития Бурятии до 2035, а также одноименная стратегия для города Улан-Удэ. 

Кроме оперативной деятельности по осуществлению градостроительства, по программе также 

предусмотрено формирование архитектурного облика города, актуализация системы градостроительной 

документации в г. Улан-Удэ (генплан, правила землепользования и застройки, документация по планировке 

территории),  а также обеспечение актуальности базы данных в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности. 

Архитектурный облик особенно важен для города Улан-Удэ в связи с необходимостью раскручивания 

его дальнейшего туристского потенциала, ввиду возросшей популярности Байкальского направления в 

отечественном туризме в последние годы. 

В целом же, облик города – величина не статичная. Он постоянно меняется. Поэтому перед местными 

властями стоит непростая задача блюсти баланс между историческими, культурными элементами архитектуры и 

требованиями современности, в том числе сюда относится и вопрос, к примеру, наружной рекламы. Баннеры, 

плакаты, неоновые вывески могут справляться с информативными функциями, однако их бесконтрольное 

использование, злоупотребление ими приводит к нарушению красоты и гармонии в архитектуре, к примеру, 

исторического центра города. 

Поэтому все эти вопросы и берутся на контроль, и они также имеют значение, как, к примеру, 

необходимость получения разрешений от мэрии на остекление балконов, которая по душе не всем жителям. 

Однако современные предложения на рынке балконных окон и оформления таковых, что могут существенно 

повлиять и не вписаться в действующий архитектурный ансамбль. 

Помимо сохранения всех этих особенностей, а также обеспечения туристкой привлекательности, всегда 

следует помнить об удобстве хозяйственной деятельности, а также безопасности (пожарной, а также обеспечение 

беспрепятственного проезда скорых и иных экстренных служб ко всем домам, обеспечение низкой опасности 

затоплений, соответствие зданий требованиям сейсмологической устойчивости). 

Также у города, к примеру, много проблем в виде самоволок и их узаконивания,  в частности, ряд 

самовольных жилых массивов расположился в зоне подтопления, что добавляет проблем. Также следует 

учитывать наличие разросшегося частного сектора, задымления воздуха от печного отопления и т.п. У местных 

властей достаточно забот по данным вопросам.  

Город растёт, следовательно, появляются новые жилые районы, в том числе удаленные дачные 

некоммерческие товарищества, где жители могут испытывать проблему с доступом к благам цивилизации, таким 

как чистая вода, к примеру. Также новым массивам требуются и иные объекты социальной инфраструктуры. То 

есть отделения поликлиники, школы, детсады, пункты полиции, почтовые отделения – всё это необходимо для 

комфортной жизни граждан, чтобы их дети не отправлялись за условные десять километров до школы.  

Необходимо планирование, чтобы муниципалитету потом не приходилось выкупать подходящее здание для 

объекта социальной инфраструктуры из рук частника. 

В целом, на сайте Администрации города представлен исчерпывающий перечень реализуемых 

направлений. Но вернемся для начала к рассматриваемой выше муниципальной программе «Осуществление 

градостроительной деятельности на территории г. Улан-Удэ».  Точнее к её бюджету. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (79), март 2023  

25 

Таблица 1. Бюджет муниципальной Программы 2020-2025 гг. 

Годы Всего 

план по 

Программе, 

тыс. р. 

Всего 

утверждено 

 в бюджете, 

тыс. р. 

Республиканский бюджет, тыс. р., 

% от всего утверждено 

Местный бюджет, тыс. р.,  

% от всего утверждено 

2020 74 188,6 55 406,7 25 346,3 

45,75 

30 060,4 

54,25 

2021 51 856,3 37 968,4 2 600,4 

6,85 

35 368,0 

93,15 

2022 40 661,6 37 021,8 0,0 37 021,8 

100,0 

2023 37 638,3 35 306,3 194,8 

0,55 

35 111,5 

99,45 

2024 36 663,2 35 111,5 0,0 35 111,5 

100,0 

2025 36 352,2 - - - 

Итого: 277 360,2 200 814,7 27 946,7 172 868,0 

Как видно из таблицы выше, основная часть расходов ложится на местный бюджет. С 2020 года 

наблюдается падение доли финансирования из республиканского бюджета, как следствие этого и падение 

финансирования, в целом.  Далее рассмотрим ожидаемые результаты реализации программы.  

Таблица 2. Планируемые результаты муниципальной Программы 

Показатель Планируемый 

результат 

Срок реализации, «до» 

Внесение  сведений о границах территориальных зон в 

Единый государственный реестр недвижимости  

100% сведений не позднее 1 июня 2023 

г. 

Увеличение доли документации по планировке, 

соответствующей Генеральному плану городского округа 

"Город Улан-Удэ" 

С 0% в 2020 г. 

до 59% 

2025 год 

Увеличение количества домов, охваченных архитектурно-

художественной концепцией 

С 235 ед. в 2020 

г. до 352 ед. 

2025 год 

Увеличение доли технологически сложных рекламных 

конструкций  

С 15% в 2020 г. 

до 17,5% 

2025 год 

- актуальность сведений, содержащихся в ГИСОГД  на уровне 100% ежегодно 

- актуализация топографических планов масштаба 1:2000: 

обновления топографических карт и планов на территорию 

городского округа "Город Улан-Удэ" масштаба 1:2000 в 

целях приведения в соответствие с существующей 

застройкой  

до 100% к 2020 году, далее -

ежегодно 

Таким образом, мы ознакомились с целевыми индикаторами программы. Вернемся к сайту. 

На сайте Администрации города представлены следующие нормативно-правовые документы: Решение 

Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 №817-82 «О правилах землепользования и застройки 

городского округа "город Улан-Удэ"», генеральный план города, местные нормативы градостроительного 

проектирования,  реестр территорий благоустройства и многое другое, включая данные о публичных слушаниях 

и сервитутах. 

Также на сайте дан перечень проектных организаций. При желании граждане могут таким образом 

проверить не однодневка ли фирма, что удобно. Всего по состоянию на 13.03.2023 представлено 17 организаций.  

В том числе там есть и организации, проводящие научное обследование зданий, что в условиях нахождения в 

сейсмоактивном регионе, оправдано. 

Также приведем выдержку из итогов 2022 года и задач 2023 года Комитета по архитектуре и 

градостроительству.  Так, в прошлом году Комитет совместно с Минтрансом РБ завершил работу по изменению 

параметров высотных отметок третьей и четвертой подзон приаэродромной территории (аэродром Байкал), что  

позволило  продолжить жилищное строительство в указанных зонах. 

Также комитет разработал дизайн-проекты благоустройства пятидесяти трёх дворовых территорий, 
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также продолжилась работа по формированию дизайн-кода города. В части выявления незаконных рекламных 

сооружений, то по результатам контрольных рейдов, проведенных по одиннадцати  магистральным улицам, было 

демонтировано 370 кв. м незаконно установленных конструкций, выдано 125 предписаний собственникам таких 

конструкций. 

Также ведется активная работа по актуализации государственного адресного реестра, так как данный 

реестр необходим для регистрации гражданина по месту жительства, а это влияет на устройство, к примеру, 

ребенка в школу, а также точный адрес необходим для экстренных служб. Так, как отмечается в Комитете,  всего 

за 2022 год внесено и актуализировано порядка 20 тысяч адресов и кадастровых номеров объектов недвижимости 

в Федеральную информационную адресную систему. 

Что касается планов на 2023 год, то, как отметила председатель комитета, а также заместитель мэра 

города Улан-Удэ Татьяна Матвеева: «В этом году будет проведена большая работа по внесению изменений в 

Генеральный план для приведения его в соответствие с изменениями в Схеме территориального планирования 

РБ, запланировано участие в реализации мастер-плана Улан-Удэнской агломерации и в реализации проекта 

комплексного развития городских территорий. В отношении формирования архитектурного облика города 

необходимо усилить мониторинг за размещением на фасадах зданий вывесок и рекламы, продолжить 

формирование дизайн-кода города и приступить к формированию туристического кода». Таким образом, как 

видим, значимость туристического направления поддерживается и в отдельном его выделении в задачах на 2023 

год профильного органа местного самоуправления. 

Далее рассмотрим наиболее общие показатели развития отрасли, состояния сферы, с помощью данных 

органов статистики. Для начала напомним, что в ноябре 2018 года Бурятия вошла в состав ДФО, а одна из 

основных проблем Дальнего Востока – это низкая плотность населения.  

Следовательно, для её решения назрела необходимость опережающего развития этих огромных 

территорий, привлечение туда новых жителей, удержание старых, создание комфортных условий для успешного 

формирования на этих территориях ячеек общества, деторождения.  

 Данных стратегически важных для государства целей можно достичь, в том числе и через грамотную 

градостроительную политику. Формирование комфортной городской среды, а также приемлемой цены за 

квадратный метр – всё это очень важно.  

Поэтому обратимся к данным по средним ценам  на  первичном и вторичном рынке  жилья по Российской 

Федерации,  центрам субъектов Российской Федерации.  Данные представлены  по всем типам квартир, за 1 кв. 

метр, независимо от уровня качества, на конец 1-го квартала каждого года. 

Для сравнения мы взяли не только город Улан-Удэ, но и региональные центры соседних регионов. Город 

Читу – Забайкальский край, Иркутск – Иркутская область. 

Таблица 3. Средние цены на первичном и вторичном рынке жилья 2021-2022 гг. 

Город/  

показатель 

Первичный 

 рынок 

2021 г., р. 

Первичный 

 рынок  

2022 г., р. 

Первичный 

 рынок  

2022 г. к 

2021 г., % 

Вторичный 

 рынок 

2021 г., р. 

Вторичный 

 рынок 

2022 г., р. 

Вторичный рынок 

2022 г. к 2021 г., % 

Улан-Удэ 62 764 78 006 124,28 67 127 80 971 120, 62 

Чита 80 108 94 131 117,51 74 633 89 311 119,67 

Иркутск 78 296 103 616 132,34 85 171 94 908 111,43 

Так, по 2022 году наиболее высокая цена за квадратный метр и на первичном, и вторичном метре в 

Иркутске, наименее высокая в Улан-Удэ. Что касается изменений за год, то цены выросли во всех трёх 

рассматриваемых городах, как на первичном, так и на вторичном рынке. 

Особенно высок прирост в городе Иркутск на первичном рынке (32,34%),  на вторичном рынке больше  

остальных выросла цена в Улан-Удэ (20,62%). 
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В таблице далее рассмотрим объем жилищного фонда, обеспеченность жителя квадратными метрами и 

аварийные жилые дома. 

Таблица 4. Отдельные показатели жилищного фонда 

Город/ 

показатель 

Жилищный 

фонд, всего 

2020 г., тыс. 

кв. м. 

Жилищный  

фонд, всего 

 2021 г., тыс. 

кв. м. 

Жилищный  

фонд, всего 

 2021 г. 

к 2020 г. 

Жилищный 

фонд, 

признанный 

 аварийным в 

2021 г., кв. м. 

Жилищный 

фонд, 

признанный 

 аварийным в 

2022 г., кв. м. 

Общая площадь 

жилых 

помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя, 2020 г.; 

2021 г. 

 

Улан-Удэ 9 112,0 9 287,3 101,92 23 290,8 5 494,4 20,8; 

21,3 

Чита 7 500,0 - - - - 20,3; - 

Иркутск 18 139,7 17 860,56 98,46 - - 29,1;28,9 

 

Как видно, по таблице наиболее обширен жилищный фонд Иркутской области, однако там и численность 

населения выше. Показатель обеспеченности одного жителя квадратными метрами более качественен. Так, по 

2021 году в Иркутске – это 28,9 кв. метров, в Улан-Удэ – 21,3, а в Чите данные только за 2020 год, по ним 20,8 

кв. м, что меньше соседей.  

Так, за год в Улан-Удэ объем жилищного фонда увеличился на 1,92 процента, в Иркутской области 

уменьшился на 1,54%, что до Читы, то данных за 2021 год найти не удалось. Соответственно, изменениям в 

объеме жилищного фонда, в Улан-Удэ чуть улучшилась обеспеченность на одного жителя (0,5 кв. м.), в Иркутске 

уменьшилась на 0,3 кв. м. 

Что касается аварийных площадей, то  остановимся несколько подробнее. Так как постепенное ветшание 

жилого фонда советской застройки, долгие очереди на расселение из аварийных домов – все эти проблемы не 

являются специфичными для конкретных городов, они носят массовый характер.  Расселение из аварийных 

домов требует значительного вливания именно бюджетных средств, так как взнос на капитальный ремонт, 

включен в состав коммунальной платежки для населения сравнительно недавно. Официально её ввели с 1 января 

2014 года. Естественное, что менее, чем за десять лет там не могло накопиться средств для постройки нового 

дома взамен аварийного, к тому же и целевое назначение этих средств иное – капитальный ремонт, а не 

строительство. 

О том, что очередь на расселение занимает годы, свидетельствует то, что в действующую программу 

переселения, рассчитанную до 2024 года попадают здания признанные аварийными до 1 января 2017 года, а в 

принятую 20.08.2022 Постановлением Правительства №1469 войдут дома, признанные аварийными с 1 января 

2017 года до 1 января 2022 года. 

Как отмечается на официальном сайте Правительства РФ: «в 2022–2023 годах в рамках новой программы 

в регионы будет направлено 45 млрд рублей. Эти средства уже предусмотрены в федеральном бюджете. Они 

позволят переселить около 50 тысяч человек с почти 1 млн кв. м. Уровень софинансирования расходов 

российских субъектов из федерального бюджета составит в среднем 60% и будет определяться с учётом 

бюджетной обеспеченности регионов». 

Так, на официальном сайте администрации города Улан-Удэ доступен реестр аварийных домов на январь 

2023 года. По нему удалось посчитать, что в 2022 году по площади аварийными было признанно меньше 

квадратных метров, чем в 2021 году. Однако в реестре продолжают значиться дома, признанные аварийными в 

2012 году. И следует также помнить, что по условиям софинансирования региональные власти несут 40% 

расходов, а для ряда дотационных регионов – это также нелегко потянуть.  
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Что касается таблицы выше, то по городу Иркутск в реестре, начиная с мая 2021 года, не были указаны 

площади жилья, зато были приведены примерные даты расселения.  По городе Чите данных найти также не 

удалось.  

Схожую проблему испытало и агентство РИА новости, когда готовило «Рейтинг городов России по 

вводу жилья в эксплуатацию». Рейтинг был составлен на основе данных официальной статистики, так 

по 2021 году -  Иркутск  расположился на 60 месте,  Чита – 79 м., Улан-Удэ – 63 м.   

Как правило, центры-субъектов федерации – это относительно крупные города, и если всего в России 

городов около 1100, то субъектов 89 (по 2021 г. - 85),  следовательно, то, что все три города попали в топ-85 уже 

неплохо, так как в некоторых субъектах имеются крупные и развитые города, кроме столицы. 

В целом, более уверенным в реализации градостроительной политики выглядит город Иркутск, однако 

надо учитывать, что у всех городов разные бюджетные возможности, что накладывает свой отпечаток. Но важно 

и имеющимися средства распоряжаться эффективно.  

Далее будем рассматривать уже более частные показатели только по городу Улан-Удэ. 

Таблица 5. Отдельные показатели отрасли по г. Улан-Удэ 

Год/показатель Январь-

декабрь 

2021 г. 

Январь-

декабрь 

2022 г. 

2022 

к 2021 г.,% 

Стоимость работ,  выполненных по виду деятельности 

«строительство» предприятиями и организациями г. 

Улан-Удэ, млн. р. 

2 116,5 4 021,9 175,1 

Введено, кв. м общей площади жилых помещений, всего. 

Из них: 

191 392; 

 

135 976; 

 

71,0; 

 

- застройщиками юридическими лицами 73 237  37 134 50,7 

- населением 118 155 98 842 83,7 

Так, по доходам отрасли 2022 год показал рост на 75%, по сравнению с аналогичным периодом в 2021 

году. Возможно, это связано со снятием ковидных ограничений или же с повышением стоимость за квадратный 

метр в новостройках.  А вот общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений уменьшилась. 

Причем, если смотреть в разрезе ИЖС и застройщиков, то сокращение в процентах оказалось больше у 

юридических лиц.  

Далее рассмотрим немного индекс качества городской среды, который отражает и эффективность 

градостроительной политики, в частности.  Максимум предусмотрено 360 баллов, всего оценивалось 6 крупных 

направлений по 60 баллов. Сравним 2020 и 2021 года по  г. Улан-Удэ. В настоящий момент относимся к категории 

крупный город, климат «условно комфортный». 

Таблица 6. Индекс качества городской среды г. Улан-Удэ 

Год/показатель 2020 г. 2021 г. Изменение 

Всего, б. 181 182 +1 

- Жилье и прилегающие пространства 33 24 -9 

- Улично-дорожная сеть 35 38 +3 

- Озелененные пространства 13 18 +5 

- Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства 37 37 0 

- Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства 28 28 0 

- Общегородское пространство 35 37 +2 

В целом, за год зафиксировано  улучшение на 1 балл, однако по показателю жилье и прилегающие 

пространства наблюдается падение  на 9 баллов, теперь этот показатель в городе менее половины от максимума.  

Рост произошел по показателям развития улично-дорожных сетей, озеленения пространства, а также в сфере 

общегородского пространства, без изменений -  общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и 

прилегающие пространства. 

Таким образом, как видно, из данной статьи на федеральном уровне сейчас принимаются всё новые и 
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новые документы, призванные сделать градостроительную политику более эффективной, а жизнь граждан 

комфортнее. А на уровне местного самоуправления делают всё, на что хватает финансирования.  

Позитивные сдвиги по городу Улан-Удэ есть, однако рост цены за квадратный метр, и как следствие 

этого снижение доступности жилья, могут привести к увеличению темпов миграции и иным негативным 

последствиям. Данная проблема частично может быть нивелирована за счет реализации программ 

«Дальневосточной ипотеки», однако  не полностью. 

В целом же, в законодательной сфере в последние годы были приняты документы, способные сделать 

градостроительную политику более эффективной, если исполнителям, в частности регионам и муниципалитетам, 

хватит средств воплотить это на практике. 

Важность развития этого направления подчеркнута ещё тем, что в Конституция РФ закреплены права на 

жизнь и труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности, благоприятную окружающую среду. Они 

являются основополагающими и находятся под государственной защитой. Также улучшение городской среды и 

сельских пространств в результате должно привести и к улучшению демографической ситуация, а то в свою 

очередь должно подстегнуть экономику. Так как наблюдается старение и выбытие экономически активного 

населения, а именно люди, человеческий ресурс – один из её двигателей.  

 

Список используемой литературы: 

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

2. «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ 

3. Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2022 N 3268-р «Об утверждении Стратегии развития 

строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с 

прогнозом до 2035 года» 

4. Закон Республики Бурятия от 10 сентября 2007 года N 2425-III  «О градостроительном уставе 

Республики Бурятия»  

5. Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 №817-82 «О правилах 

землепользования и застройки городского округа "город Улан-Удэ"» 

6. Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 №816-82 Об 

утверждении Генерального плана городского округа г. Улан-Удэ 

7. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 3 декабря 2019 года N 379 «Об утверждении 

Муниципальной программы "Осуществление градостроительной деятельности на территории г. Улан-Удэ"» 

8. Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 03.04.2017 №191 О подготовке проекта внесения 

изменений в генеральный план городского округа «город Улан-Удэ» утвержденного Решением Улан-Удэнского 

городского Совета депутатов от 25.03.2008г. №816-82 

7. Улан-Удэ – официальный сайт. – URL: https://ulan-ude-

eg.ru/deyatelnost/napravleniya/gradostroitelnaya-politika/. – Режим доступа от 13.03.2023 

9. Портал индекс городов. – URL:  https://индекс-городов.рф/#/. – Режим доступа от 13.03.2023 

11. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия. 

– URL: https://burstat.gks.ru/storage/mediabank/13-05-14_2021.pdf. – Режим доступа от 13.03.2023 

12. Реестр аварийных жилых помещений.  – URL:  https://ulan-ude-

eg.ru/deyatelnost/napravleniya/gorodskoe-khozyaystvo/reestr-domov-priznannykh-avariynymi-i-podlezhashchimi-

rasseleniyu/. – Режим доступа от 13.03.2023 

13. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области.  – 

URL:  https://irkutskstat.gks.ru/storage/mediabank/jil_fond2000-2021(1).html . – Режим доступа от 13.03.2023 

14. Официальный сайт администрации города Иркутска .  – URL:  

https://admirk.ru/upload/iblock/128/cryz0uo04o8t6f8k0d09rjzrqhuq2g9x/994_22.docx . – Режим доступа от 

13.03.2023 

15. РИА Рейтинг.  – URL:   https://riarating.ru/infografika/20220808/630226990.html. – Режим доступа 

от 13.03.2023 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (79), март 2023  

30 

Банк как субъект исполнительного производства 

 

The bank as a subject of enforcement proceedings 

 
Макарова Е. В. 

Студент 4 курса,  

Факультет Юридический 

Оренбургский институт Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) 

РФ, г.Оренбург 

e-mail: iamlenam6@gmail.ru 
 

Makarova E.V. 

4th year student, 

Faculty of Law 

Orenburg Institute of the O.E.Kutafin University (MGUA) 

Russia, Orenburg 

l e-mail: iamlenam6@gmail.ru 

 

Аннотация. 

В научной статье определено место банка среди других участников исполнительного производства как 

организации, исполняющей требования, содержащиеся в исполнительных документах. Акцентируется внимание 

на специфику применения банками положений статьи 101 федерального закона «Об исполнительном 

производстве», когда взыскатель подает исполнительный лист непосредственно в кредитную организацию, и на 

проблемы, которые возникают в этом случае. Исследуются некоторые материалы судебной практики, 

позволяющие обратить внимание на проблемы реализации банками их правомочий в ходе исполнительного 

производства. 

 

Annotation.  

The scientific article defines the bank's place among other participants in enforcement proceedings as an 

organization fulfilling the requirements contained in the enforcement documents. Attention is focused on the specifics of 

the application by banks of the provisions of Article 101 of the Federal Law «On Enforcement Proceedings», when the 

recoverer submits a writ of execution directly to a credit institution, and on the problems that arise in this case. Some 

materials of judicial practice are examined, which allow paying attention to the problems of the implementation by banks 

of their powers in the course of enforcement proceedings. 

 

Ключевые слова: банк, кредитная организация, исполнительное производство, судебный-пристав 

исполнитель, исполнительный документ. 

 

Key words: bank, credit institution, enforcement proceedings, bailiff, executive document. 

 

В настоящее время банк можно признать одним из основных субъектов исполнительного производства, 

без которого невозможно представить исполнение большинства требований различных исполнительных 

документов. В связи с этим, актуализируется проблема совершенствования механизма исполнения банком 

исполнительных документов. 

Часто участие банка в исполнительном производстве ограничивается непосредственным исполнением 

требования из исполнительного листа или обменом необходимой информацией с Федеральной службой 

судебных приставов в ходе исполнительного производства. 

При исследовании статуса банка как одного из субъектов исполнительного производства необходимо 

определить понятие «исполнительного производства» как юридической категории. 

Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» ( далее— 

Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ)  отводит довольно заметную роль банкам и иным кредитным 

организациям при осуществлении исполнительного производства. 

mailto:iamlenam6@gmail.ru
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В теории существует разнообразный подход к толкованию «исполнительного производства» как 

юридического явления, поскольку в Федеральном законе от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ отсутствует определение 

данного термина. 

Исходя из целей и задач, закрепленных в ст. 2 Федерального закона от 2 октября 2007 г. Федерального 

закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ, можно вывести общее определение, согласно которому, под 

исполнительным производством понимается деятельность различных субъектов, вовлеченных в процесс 

исполнения исполнительных документов в соответствии с законодательством.  

При определении понятия исполнительного производства, необходимо говорить о его субъектном 

составе.  

На основании ст. 7 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ, банки и иные кредитные 

организации относятся к организациям, которые призваны исполнять требования, содержащиеся в 

исполнительных документах. 

Действующим законодательством банкам отведена значительная роль в процессе исполнения судебных 

актов на территории Российской федерации и это является неслучайным. В силу своей юридической природы 

банк оказывается важным участником исполнительного производства, имея дело с денежными средствами 

граждан и организаций, находящихся на их счетах и во вкладах, за счет которых возможно исполнение различных 

обязательств. 

Участие банков в исполнительном производстве предопределяется характером исполнительных 

действий и мерами принудительного исполнения, используемыми органами принудительного исполнения для 

соблюдения требований исполнительных документов. Часто требования исполнительных документов сводятся к 

взысканию определенных денежных сумм, которые могут находиться во вкладах и на счетах должника в банках. 

Непосредственное перечисление средств со счета должника на счет взыскателя банк осуществляет в силу 

ст. 8 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ, согласно которой «банк или иная кредитная 

организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, исполняет содержащиеся в исполнительном 

документе требования о взыскании денежных средств или об их аресте». 

Банк как субъект исполнительного производства, согласно Федеральному закону от 2 октября 2007 г. № 

229-ФЗ, имеет право на непосредственное исполнение различных исполнительных документов. Например, банк 

наделен, исполнять требования, содержащиеся в исполнительном документе с учетом очередности обращения 

взыскания, с учетом вида средств, исполнять требования, содержащиеся в исполнительном документе с учетом 

очередности удовлетворения требований взыскателя, участвовать в переводе денежных средств и другое. 

Приведенные нормы права помогают сделать вывод о том, что кредитная организация сама фактически 

может исполнять требования судебных актов, производя списание денежных средств со счета должника, при 

этом не обладая какими-либо властными полномочиями и в связи с этим, при исполнении исполнительных 

документов банками возникают проблемы, обусловленные рядом несоответствий в действующем 

законодательстве. 

Одной из главных проблем является то, что у банка отсутствуют особые полномочия, которые 

необходимы для определения источника поступления денежных средств на банковские счета.  

Действующее законодательство не обязывает банк самостоятельно определять источники поступления 

денежных средств на банковские счета с целью определения возможности (невозможности) обращения на них 

взыскания при исполнении исполнительного документа, поступившего непосредственно от взыскателя.  

consultantplus://offline/ref=90CA80101CB41C697D88541C2E82ED7BE56465F44C0DBC9138900FD5174D64E79B67D5B3BE2C843E1179875A7773573A8EEC2B09A6560C8B5Bo4L
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Однако современная судебная практика свидетельствует об обратном. Суды отмечают, что банки несут 

публичную обязанность не допускать списания средств, на которые не может быть обращено взыскание, при 

исполнении требований исполнительных документов. 

 Например, Верховный Суд РФ сделал однозначный вывод о том, что кроме ст. 7 Федерального закона 

от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ должен был руководствоваться в том числе п. 12 ч. 1 ст. 101 Федерального закона 

от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ, согласно которому взыскание не может быть обращено на пособия граждан, 

имеющих детей, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных 

фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

 К таким пособиям в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 19 мая 1995 №81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» отнесены, в частности, единовременное пособие при 

рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка и другие. 

Так, Ярцевский городской суд Смоленской области рассмотрел в открытом судебном заседании 

гражданское дело по исковому заявлению гражданки к ПАО «Сбербанк России» о признании действий 

незаконными, взыскании денежных средств, компенсации морального вреда.  

В исковом заявлении она указала, что в период с 01.04.2021 по 13.04.2021 ПАО "Сбербанк России" списал с ее 

текущего счета пенсию на несовершеннолетнего ребенка-инвалида 2014 года рождения, компенсацию по уходу 

за несовершеннолетним ребенком-инвалидом и социальную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в полном 

объеме в размере 20 565 рублей., что подтверждается выпиской из лицевого счета по вкладу «Универсальный на 

5 лет» (р/с 42№002) и выпиской по счету дебетовой карты «МИР» (р/с 40№002). 

Кроме того, своими незаконными действиями ответчик причинил ей моральный вред, оставив ее и ее 

несовершеннолетних детей, один из которых инвалид, без средств к существованию. С момента выявления 

противоправных действий ответчику она была вынуждена обращаться в вышестоящие инстанции с жалобами , 

имея при этом серьезные заболевания сердца. 

Принимая во внимание мнение участников разбирательства, суд отмечает, что при исполнении 

исполнительного документа, поступившего на исполнение, ПАО "Сбербанк России" должен был убедиться в 

назначении денежных средств, находящиеся на счетах должника, с целью проверки возможности их удержания. 

По результатам рассмотрения дела исковые требования были удовлетворены частично. 

На эту проблему также указывает обзор судебной практики разрешения споров, связанных с 

исполнением банками и другими кредитными организациями требований исполнительных документов в 2021 

году. Должник обратился в суд с иском к банку о взыскании убытков, указав, что банк обратил взыскание по 

исполнительному документу на денежные средства на его банковском счете, который был открыт для 

перечисления детских пособий. Поскольку на эти денежные средства, не может быть обращено взыскание, то 

банк произвел незаконные действия, причинившие ему убытки. В связи с этими обстоятельствами суд установил 

основания для привлечения банка к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков. 

Решения, упомянутые в данной судебной практике, ставят банки в заведомо невыгодное положение. 

Обязывая их соблюдать положения ст.101 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ, не было принято 

во внимание, что банки не уполномочены запрашивать информацию о доходах и имуществе, обращение 

взыскания на которое запрещено в силу закона, при этом банки несут гражданско-правовую ответственность за 

неправомерное обращение, либо не обращение взыскания на денежные средства или иное имущество должника.  

Рассмотрим следующую ситуацию, чтобы подтвердить этот вывод. 

Взыскатель имеет право получить присужденные ему денежные средства, подав исполнительный лист в 

ФССП или направив исполнительный лист непосредственно в банк. 

https://sudact.ru/regular/court/9RjPiGfx1JJR/
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При предъявлении исполнительного листа в Федеральную службу судебных приставов судебный 

пристав-исполнитель выносит постановление о возбуждении исполнительного производства и обязывает 

должника предоставить информацию, подтверждающую наличие у него имущества, доходов, на которые не 

может быть обращено взыскание по исполнительному листу, в том числе денежных средств на счетах, вкладах 

или на хранении в банках. 

При этом у должника не возникает обязанности информировать банк о наличии у него имущества, 

доходов, на которые в соответствии со ст. 101 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ не может быть 

обращено взыскание по исполнительным документам. 

Из этого следует, что в случае судебного оспаривания действий или бездействий судебного пристава-

исполнителя суд примет во внимание недобросовестное поведение должника, выраженное в непредоставлении 

сведений о доходах и имуществе на которые обращение взыскания недопустимо.  

Однако банк не сможет сослаться на эти обстоятельства, поскольку у должника нет такой обязанности 

при предъявлении исполнительного документа кредитной организации, а из этого следует, что банк рискует быть 

привлеченным к гражданско-правовой ответственности. 

Даже введенный пункт в ст. 70  Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ, устанавливающий 

обязанность указывать код вида дохода в расчетных документах лицами, выплачивающих должнику заработную 

плату и (или) иные доходы, в отношении которых установлены ограничения, не помогает полностью решить 

проблему, поскольку остается неясным, как исключить средства поступающие на банковский счет из различных 

источников, поскольку специальных банковских счетов, предназначенных для получения социальных выплат, не 

существует. 

Согласно ч. 1 ст. 845 ГК Российской Федерации, по договору банковского счета банк обязуется 

принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, 

выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других 

операций по счету.  

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ взыскание на имущество 

должника по исполнительным документам обращается в первую очередь на его денежные средства в рублях и 

иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках. 

Не допускается обращение взыскания на денежные средства, размещенные на залоговом, номинальном, торговом 

и клиринговом счетах, что прямо предусмотрено действующим законодательством. 

Приведенный выше перечень банковских счетов, на которые в силу закона не допускается обращение 

взыскания, является закрытым и как следствие, обращение взыскания на денежные средства, размещенные на 

иных счетах должника для банка, является обязательным.  

Банк или иная кредитная организация может не исполнить исполнительный лист или распоряжение 

судебного пристава-исполнителя в полном объеме, если на счетах должника отсутствуют денежные средства, 

или если на средства на этих счетах наложен арест, или если операции со средствами приостановлены в 

установленном законом порядке, или иным образом случаях, установленных федеральным законом. 

К таким случаям, в частности, относятся случаи невозможности обращения взыскания на определенные 

виды доходов.  

Как уже упоминалось, действующее законодательство не предусматривает специальных банковских 

счетов, предназначенных исключительно для распоряжения суммами социальных и других выплат, на которые 

не может быть обращено взыскание в силу положений ст. 101 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-

ФЗ. 
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 Таким образом, на банковские счета, открытые физическим лицам, могут поступать как денежные 

средства, обращение взыскания на которые прямо запрещено законом, так и денежные средства, обращение 

взыскания на которые обязательно для банка.  

Внесенные на банковский счет денежные средства будут являться обезличенной денежной суммой, и не 

будут подлежать раздельному учету в зависимости от источника поступления и как следствие, определить, на 

какие именно денежные средства не может быть обращено взыскание, не представляется возможным. 

 Мы видим решение этой проблемы во внесении изменений в действующее законодательство, а именно, 

необходимо: 

 − ввести в действующее законодательство понятие специальных банковских счетов, которые 

предназначены для распоряжения суммами от социальных и иных выплат, на которые не может быть обращено 

взыскание в силу положений ст. 101 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; 

− исключить возможность поступления на специальные банковские счета денежных средств от иных 

гражданско-правовых сделок; 

 − исключить ответственность банков за обращение взыскания на денежные средства, находящихся на 

счетах, открытых не для социальных и иных выплат, на которые не может быть обращено взыскание в силу 

положений ст. 101 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ . 

Таким образом, остается открытым вопрос о том, насколько банки упрощают процедуру исполнения 

судебных актов, а также актов других органов и должностных лиц, и насколько они повышают ее эффективность. 

На практике при внедрении такого механизма взыскания возникает большое количество нерешенных аспектов, 

которые, на наш взгляд, затрагивают основные права граждан. От незаконных действий или бездействий банков 

могут пострадать как должники, так и взыскатели, а защита законных интересов в этом случае сложнее, при 

предъявлении исполнительных документов непосредственно судебным приставам-исполнителям, поскольку 

процедура реализации права на защиту носит несколько иной характер. 
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Аннотация. 

В статье представлен теоретический обзор на определение понятия и содержание термина 

«общественная безопасность», рассмотрены основы нормативно-правового регулирования общественной 

безопасности в Российской Федерации. Особое внимание в работе уделяется анализу безопасности дорожного 

движения в качестве составного элемента общественной безопасности, а также способам ее поддержания. 

 

Annotation. 

The article presents a theoretical review on the definition of the concept and the content of the term «public 

security», the basics of legal regulation of public security in the Russian Federation are considered. Particular attention is 

paid to the analysis of road safety as an integral element of public safety, as well as ways to maintain it. 

 

Ключевые слова: безопасность, общественная безопасность, безопасность общества, безопасность 

дорожного движения, дорожное движение. 

 

Key words: safety, public safety, public safety, traffic safety, road traffic. 

 

Обеспечение национальной безопасности выступает приоритетным направлением деятельности органов 

государственной власти. В Указе Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» содержится следующее определение термина 

«национальная безопасность»: «состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской 

Федерации, достойное качество и уровень жизни, независимость, территориальная целостность и устойчивое 

социально-экономическое развитие» [3]. 

Регулирование безопасности происходит посредством Федерального Закона Российской Федерации «О 

безопасности», в котором в ст. 2 содержатся принципы ее обеспечения: соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина, законность, системность и комплексность управления, предупредительные меры в 

качестве приоритетного направления деятельности и принцип взаимодействия органов государственной власти 

[2]. Работа по обеспечению безопасности происходит по следующим основным направлениям: прогнозирование, 

анализ угроз, определение направлений государственной политики, правовое регулирование обеспечения 

безопасности и др.  

Национальная безопасность государства обеспечивается посредством реализации мер в различных 
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направлениях общественно-государственной жизни. Одним из элементов выступает социальная безопасность 

или общественная безопасность [3]. Этот элемент лежит в основе других, поскольку безопасность может 

существовать, как явление, только в рамках общества, а если социум будет отсутствовать, то о реализации 

национальной, экономической, демографической или любой другой безопасности не может идти речи. 

Государственная политика в области обеспечения безопасности выступает частью внутренней и 

внешней политики. Национальная безопасность складывается из совокупности элементов, представленных в 

виде рисунка 1. 

 
Рисунок 1. Элементы национальной безопасности Российской Федерации 

 

С одной стороны, общественная безопасность выступает составным элементом национальной 

безопасности, с другой – общество первостепенно. В исследовании Флягиной Н. А. указывается, что 

безопасность государства представляет собой «состояние защищенности общественных отношений, 

обеспечивающих развитие общества от опасностей, источником которых являются внутренние и внешние 

угрозы» [8]. Исследователь указывает на то, что общественная безопасность выступает ключевым элементом 

национальной безопасности, а система состоит из элементов, представленных на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Элементы системы безопасности [8] 

 

Флягина Н. А. ссылается на работу другого автора – Кадашовой И. Б., в понимании которой 

общественная безопасность – необходимая часть национальной безопасности. Согласно исследованиям автора, 

именно общественная безопасность выступает высшим элементом и срезом национальной безопасности [8]. 

Другие исследователи – Ильичев И. Е. и Богмацера Э. В. проводят исследование детерминанты 
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«общественная безопасность», и приходят к выводу, что общественная безопасность может быть рассмотрена с 

нескольких точек зрения: 

− в качестве системы отношений, складывающихся в результате предупреждения и устранения угроз 

жизни, здоровья граждан и их имущества; 

− в качестве социально-правовой категории и системы общественных отношений, неприкосновенность 

которых защищается государством; 

− в качестве социальной безопасности, понятие которой синонимично детерминанте «общественная 

безопасность» [5]. 

В выводах исследования авторы приходят ко мнению, что под общественной безопасностью 

подразумевается деятельность государства, направленная на анализ возможных угроз и предупреждений 

действий, которые могут причинять вред жизни и здоровью граждан, их имуществу, общественному порядку, и 

которые могут оказывать разрушительное воздействие на течение общественной жизни. Ильичев И. Е. и 

Богмацера Э. В. приходят к выводу, что общественная безопасность выступает одной из сложнейших теоретико-

прикладных проблем современности [5]. 

Мугалиева А. Р. рассматривает общественную безопасность в качестве одной из приоритетных задач 

государства и органов ее правления [6]. 

Герасимова Ю. Р., Аверинская С. В. и Зайганов В. В. определяют общественную безопасность, как 

«государственно-правовой институт, включающий комплекс механизмов и структур по обеспечению состояния 

защищенности жизненно-важных интересов личности, общества и государства правоохранительной, 

промышленной, транспортной отраслей и других» [4]. 

Обращение к исследованиям позволяет сделать вывод о том, что общественная безопасность выступает 

важным элементом национальной безопасности. В свою очередь, общественная безопасность также состоит из 

ряда элементов, а в контексте повседневной жизни общества особое внимание стоит уделить аспекту безопасного 

дорожного движения, поскольку передвижения являются неотъемлемой частью жизни любого человека 

гражданина, и в задачи государства входит обеспечение условий передвижения, отвечающих стандартам 

безопасности. Реализация этого элемента общественной безопасности происходит путем государственной 

политики в области безопасного дорожного движения. 

В первую очередь, принципы и основы обеспечения безопасного дорожного движения представлены в 

Федеральном законе от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» [1]. В настоящем законе 

определены задачи, принципы, правовые основы безопасности дорожного движения в России, представлена 

сущность государственной политики в рамках направления обеспечения безопасности на дорогах, мероприятия 

по созданию безопасных условий на дорогах и принципы ответственности за нарушение законодательства. 

Сначала необходимо очертить круг субъектов, к деятельности которых могут быть применены положения из 

настоящего закона.  

Общее понятие субъекта в законе представлено в виде термина «участник дорожного движения», в 

соответствии с ФЗ № 196 под участником дорожного движения понимается любое «лицо, принимающее 

непосредственное участие в процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного средства, 

пешехода, пассажира транспортного средства [1]». Таким образом, субъектами выступают три группы лиц. 

Однако, необходимо учитывать, что в обеспечении безопасности на дорогах участие принимают и другие 

субъекты – органы государственной и исполнительной власти в виде ее представителей (сотрудники Дорожно-

патрульных служб, Государственной инспекции безопасности дорожного движения), и на безопасность 

дорожного движения также оказывает влияние качество дорожных служб, организаций, обслуживающих 
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определенные участки дорог – поэтому их тоже можно отнести к субъектам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

В ст. 3 настоящего Федерального закона содержатся принципы, на основании которых обеспечивается и 

достигается безопасность в исследуемой области.  

Во-первых, это принцип приоритетности жизни и здоровья граждан – участников дорожного движения 

[1]. Обеспечение безопасности на дорогах общего пользования имеет значение для целостного и устойчивого 

развития государства. В ходе дорожного движения из-за совокупности факторов (манера вождения, характер 

покрытия дорожного полотна, погодные условия, наличие на дорогах знаков, ограждений и проч. атрибутов) 

происходит влияние на демографические, а, следовательно, и экономические аспекты развития государства. В 

результате дорожно-транспортных происшествий ежедневно на дорогах погибает порядка 40 человек [7]: гибель 

участников дорожного движения нередко приводит к искусственному сокращению рабочей силы, что в свою 

очередь влияет на развитие экономики государства: потеря трудоспособных граждан сказывается на 

экономическом развитии неблагоприятно. Помимо этого, обостряется проблема демографического спада.  

Второй принцип обеспечения безопасности в области дорожного движения – приоритет ответственности 

государства за обеспечение безопасности движения над ответственностью граждан – участников дорожного 

движения [1]. В качестве примера необходимо рассмотреть ситуации с происходящими дорожно-транспортными 

происшествиями в результате недостаточного обслуживания дорожного полотна и прилегающих территорий: 

выкидывание автомобильных транспортных средств с трассы из-за неубранного снега, несоответствие дорожных 

знаков или разметки ландшафтным условиям и территории, по которой проходит дорога – это может 

провоцировать дорожно-транспортные происшествия, в которых вина водителя, объективно, отсутствует, и 

потому нельзя считать, что ответственность водителя выше ответственности государства. Для того, чтобы 

участники дорожного движения могли безопасно передвигаться и соблюдать установленные правила, 

государству необходимо, прежде всего, создать для этого условия. 

Третий принцип – соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении 

безопасности дорожного движения [1]. Поскольку государственная политика в области обеспечения 

безопасности дорожного движения направлена на защиту жизни и здоровья граждан, государство в вопросах 

организации дорожного движения прислушивается к предложениям населения. Так, благодаря инициативной 

группе родителей школьников из города Домодедово в 2020 году рядом со школой был установлен пешеходный 

переход и ограждение с целью обеспечения безопасности пешеходов вблизи образовательного учреждения. На 

улице Лунной недалеко от нового перехода был установлен дополнительный светофор. Настоящие работы – 

яркий пример взаимодействия властей и граждан, а пример демонстрирует реализацию принципа в действии [9]. 

С точки зрения водителей автотранспортных средств, заинтересованных в избежание дорожно-

транспортных происшествий, примерами предотвращения ДТП могут являться: установка специальных знаков, 

ограждений, светофоров. С 1 марта 2023 года о зеленым сигнале для пешеходов при повороте водителей будет 

предупреждать дополнительная секция на светофоре бело-лунного цвета, предупреждающая о том, что при 

повороте водителю будет необходимо пропустить переходящих проезжую часть пешеходов. И заключительным 

принципом государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения является 

реализация программно-целевого подхода [1]. 

Иными словами, под обеспечением безопасности дорожного движения понимается комплекс действий и 

мероприятий, направленных на формирование условий, в которых риски возникновения аварийных ситуаций или 

дорожно-транспортных происшествий будут максимально минимизированы.  

Обеспечение безопасности в исследуемой отрасли происходит посредством осуществления таких видов 
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деятельности, как [4]: 

− установление полномочий и ответственности между органами власти за реализацию определенных 

мероприятий по обеспечению безопасности; 

− координация деятельности органов исполнительной власти государства, его субъектов, органов 

местного самоуправления; 

− регулирование деятельности на различных видах транспорта и др. 

Безопасность дорожного движения выступает составной частью общественной безопасности, поэтому 

вопросам ее обеспечения уделяется особое внимание в политике регионов. Наибольшую опасность для водителей 

и пешеходов, а также пассажиров транспортных средств представляют аварийно-опасные участки дорог. Во 

Владивостоке, к примеру, для снижения аварийности на опасных участках дорог устанавливают леерные 

ограждения (защита от несанкционированного пресечения проезжей части пешеходами), в Ивановской области 

аварийным участкам уделяют особое внимание в плане освещенности (за 2021 год освещено порядка 418 км 

дорог общего пользования) [9].  

Первостепенной причиной дорожно-транспортных происшествий выступают нарушения правил 

дорожного движения его участниками и не отвечающее стандартам и нормативам качество дорог. Обеспечение 

безопасности дорожного движения происходит и посредством реализации национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги». Настоящий проект – пример реализации принципа программно-

целевого подхода в управлении. Национальный проект реализуется в период до 2030 года, и в рамках него 

прогнозируется достижение следующих показателей (таблица 1). 

 

Таблица 1. Прогноз достижения целевых показателей проекта [10] 

Показатель 
2023 (факт 

январь) 
2024  2030 

1 2 3 4 

Удовлетворенность безопасностью дорожного движения, % 47 49 58 

Количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения 8,9 8,4 4 

Количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных 

средств 
- 2,12 1,01 

  

В качестве целей реализации проекта можно рассмотреть и другие направления деятельности. 

Представим в виде рисунка 3 динамику некоторых показателей нацпроекта. Данные приведены за 2017 год (год, 

предшествующий старту проекта), фактический показатель на конец 2022 года и прогнозируемый показатель на 

конец 2024 года. 
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Рисунок 3. Динамика некоторых целевых показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги», % [10] 

Из рисунка 3 следует, что особое внимание в рамках национального проекта «Безопасные качественные 

дороги» уделяется таким показателям, как качество дорог и соответствие их оснащенности нормативам и 

стандартам (к 2024 году планируется достижение показателя в 50,9% по соответствию), в нормативное состояние 

планируется привести порядка 85% дорог городских агломераций вместо 41% в 2017 году (на конец 2022 года 

уже достигнут показатель в 77%), показатель удовлетворенности участников дорожного движения также 

планируется повысить до 50% (в 2017 году он составлял лишь 42%). Особое внимание в рамках национального 

проекта уделяется снижению рисков по происхождению ДТП с пострадавшими и погибшими. На 2017 год в 

России происходило около 13% ДТП с летальным исходом одного или нескольких лиц из участников движения, 

к 2024 году показатель планируют снизить до 8,4%. В раннем исследовании Сунгатуллиной К. А. 

рассматриваются условия и факторы, которые определяют безопасность на дорогах, в первую очередь, к таким 

условиям относится должное оснащение дорожного полотна и контроль за его качеством, а также мониторинг 

работ дорожных служб, ответственных за обустройство дорог общего пользования необходимыми атрибутами и 

элементами [7]. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» произвести снижение 

аварийности власти планируют за счет усиления работ по оснащению дорог специальными элементами, 

снижающими опасность передвижения (шумовые полосы, леерные установки, дополнительные знаки и 

светофоры, монтаж протяженных лежачих полицейских на дорожном полотне, установка специальных 

светоотражающих элементов, отбойников, ограждений и столбиков). 

Обращение к показателям реализации национального проекта позволяет подтвердить, что организация 

безопасного дорожного движения основывается на принципах, закрепленных в ст. 3 Федерального закона «О 

безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ [1]. Обеспечение безопасного движения на дорогах выступает 

одним из ведущих видов и направлений деятельности государства, поскольку от степени соответствия дорог 

нормативам и стандартам напрямую зависит аварийность, а главным негативным последствием дорожно-

транспортных происшествий выступает не материальная порча имущества (автотранспорта, грузов), а 

причинение вреда здоровью и жизни населения. В свою очередь высокая аварийность может приводить к 

глобальным демографическим изменениям, экономической дестабилизации в результате потери трудовых 

ресурсов (населения трудоспособного возраста, пострадавшего или погибшего в результате ДТП).  

Обеспечение безопасности дорожного движения, таким образом, является составным элементом 

общественной безопасности, а общественная безопасность – основополагающий элемент национальной 
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безопасности государства. В этой связи стоит отметить, что государственная политика по обеспечению 

безопасного дорожного движения является крайне важной для стабильного и устойчивого развития субъектов 

страны и государства в целом, а реализация политики обеспечивается рядом нормативно-правовых, 

законодательных актов, которые время от времени корректируются, исходя из комплексного анализа ситуации в 

области организации дорожного движения и внешних условий. Обращение к исследованиям отечественных 

авторов показывает, что национальная, общественная и дорожная безопасность – это тесно взаимосвязанные 

элементы, и от степени реализации каждого из этих направлений зависит в целом эффективность политики 

страны в области обеспечения безопасности населения и ее результативность. 
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Аннотация. 

Изучение «бирюзовых организаций» является относительно новой концепцией в области 

организационного развития и управления. Он относится к типу организации, которая действует на более высоком 

уровне сознания и характеризуется самоуправлением, целенаправленной работой и сосредоточением внимания 

на развитии и благополучии человека. Термин «бирюзовый» происходит от модели спиральной динамики, 

которая описывает эволюцию человеческого сознания через различные уровни или этапы. Бирюзовый уровень 

считается первой стадией более высокого уровня сознания, который подчеркивает целостное мышление, 

сотрудничество и эмпатию. В результате было определено, что бирюзовые организации существуют на стыке 

экономической целесообразности и социальной значимости, при этом создание добавочной стоимости у таких 

компаний сведено к минимуму. 

 

Annotation. 

The study of "turquoise organizations" is a relatively new concept in the field of organizational development and 

management. It refers to a type of organization that operates at a higher level of consciousness and is characterized by 

self-management, purposeful work, and a focus on human development and well-being. The term "Turquoise" comes 

from the spiral dynamics model, which describes the evolution of human consciousness through different levels or stages. 

The Turquoise level is considered the first stage of a higher level of consciousness that emphasizes holistic thinking, 

cooperation and empathy. As a result, it has been determined that Turquoise organizations exist at the intersection of 

economic expediency and social relevance, with the creation of added value in such companies kept to a minimum. 

 

Ключевые слова: бирюзовые организации, социальная значимость, добавочная стоимость, Российская 

Федерация, организационное устройство.  

 

Key words: turquoise organizations, social significance, added value, Russian Federation, organizational 

structure. 

 

Введение  

Согласно модели спиральной динамики, «бирюзовый» — это седьмая стадия сознания, представляющая 
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целостное, интуитивное и духовное мировоззрение, выходящее за рамки традиционных границ и охватывающее 

взаимосвязь всех вещей. 

Цель данной работы состояла в определении «бирюзовой организации», а также анализе данного 

организационного феномен в условиях России как отдельно взятой страны. Объектом исследования выступит 

изучении «бирюзовой организации» как феномена, когда как предметом история организаций данного типа в 

рамках жизни России.  

Теоретические основы 

Понятие «бирюзовые организации» возникло в книге «Спиральная динамика» Дона Бека и Криса Коуэна, 

которая впервые была опубликована в 1996 году. Спиральная динамика — это модель человеческого развития и 

культуры, определяющая различные стадии сознания и мировоззрения. 

Термин «бирюзовая организация» относится к организации, которая воплощает эту стадию сознания и 

действует в соответствии с ее принципами. Бирюзовые организации характеризуются сильной 

целеустремленностью, децентрализованным принятием решений и нацеленностью на личный рост и развитие. 

Анализ работ предшественников 

Данная тема последнее десятилетие активно изучается в научном сообщества. Суть бирюзовых 

организаций вполне доступно отражена в работе 2017 года «Бирюзовые организации: сущность, основные 

принципы, возможности реализации в работе с персоналом современных российских организаций» Чулановой 

О.Л.  (БУ ВО «СурГУ ХМАО - Югры»). В данной статье представлены сущность, основные принципы 

бирюзовых организаций. Обозначены достоинства и недостатки такой формы управленческого взаимодействия. 

Теоретическая часть исследования  

Хотя концепция бирюзовых организаций относительно нова, есть примеры организаций, воплощающих 

некоторые из ее принципов. Например, Mondragon Corporation, кооператив рабочих, базирующийся в баскском 

регионе Испании, приводится в качестве примера бирюзовой организации из-за ее ориентации на 

демократическое принятие решений и социальную ответственность [1, c. 54]. 

Другие примеры организаций, которые воплощают в себе некоторые из принципов бирюзы, включают 

сознательные предприятия, такие как Patagonia и Whole Foods, а также социальные предприятия, такие как 

Grameen Bank и Skoll Foundation. 

Бирюзовые организации — это новый тип организационной модели, в которой особое внимание 

уделяется самоуправлению, целостности и эволюционной цели. Хотя эта модель еще не получила широкого 

распространения в Европе, некоторые организации начинают внедрять бирюзовые принципы в свою 

деятельность. Вот несколько примеров: 

- Buurtzorg — Buurtzorg — голландская организация здравоохранения, работающая по принципу 

самоуправления. Медсестры работают в самоорганизующихся командах и самостоятельно принимают решения 

об уходе за пациентами. Buurtzorg добился больших успехов в снижении затрат на здравоохранение и улучшении 

результатов лечения пациентов. 

- FAVI - FAVI является французским поставщиком автомобилей, внедрившим самоуправляемую 

структуру. Сотрудники организованы в небольшие группы, которые несут ответственность за весь 

производственный процесс, от проектирования до поставки. Это привело к высокому уровню удовлетворенности 

сотрудников и культуре инноваций. 

- Morning Star - Morning Star — американская компания по переработке томатов, работающая по 

принципу самоуправления. Сотрудники сами договариваются о своих должностных обязанностях и работают 

вместе для достижения целей компании. Компания была очень успешной, с доходом более 1 миллиарда долларов. 
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- Borealis — Borealis — австрийская нефтехимическая компания, внедрившая самоуправляемую 

структуру. Компания имеет четкую цель создания устойчивых решений для индустрии пластмасс и поощряет 

сотрудников брать на себя ответственность за эту цель. Компания Borealis получила признание за свою практику 

устойчивого развития и получила несколько наград. 

- Haier — китайский производитель бытовой техники, внедривший «сетевую организационную модель». 

Сотрудники организованы в «микропредприятия», которые работают независимо, но связаны через центральную 

платформу. Эта модель позволила Haier быть очень гибкой и приспосабливаться к изменяющимся рыночным 

условиям. 

Это всего лишь несколько примеров организаций, экспериментирующих с бирюзовыми принципами в 

Европе. По мере того, как эта модель становится все более известной и распространенной, мы можем ожидать, 

что все больше организаций будут использовать самоуправление, целостность и эволюционную цель. 

Практическая часть исследования 

В целом, концепция бирюзовых организаций отражает растущий интерес к более сознательным и 

устойчивым способам организации и ведения бизнеса, в которых цель и смысл важнее прибыли и власти. 

Бирюзовые организации — это организации, которые действуют с определенным набором ценностей и 

принципов, таких как самоуправление, целостность и эволюционная цель [2, c. 101].  

Состояние бирюзовых организаций в РФ можно охарактеризовать следующим образом: 

Законодательство: в 2012 в РФ приняли первую версию законодательства об «иностранных агентах», 

которая вводит строгие требования к организациям, получающим финансирование от иностранных источников. 

Это привело к тому, что многие бирюзовые организации стали сталкиваться с проблемами с получением 

финансирования и вынуждены были закрываться или сокращать свою деятельность. 

Финансирование: бирюзовые организации часто получают финансирование от государственных и 

международных организаций, а также от частных доноров. Однако из-за законодательных ограничений на 

получение финансирования от иностранных источников, многие организации стали сталкиваться с проблемами 

в этой области. 

Активность: несмотря на проблемы, многие бирюзовые организации продолжают активную 

деятельность и реализуют различные проекты и программы. Некоторые организации смогли найти новые 

источники финансирования и развиваются дальше. 

Отношение общества и власти: отношение общества и власти к бирюзовым организациям в России 

неоднозначно. С одной стороны, некоторые организации получают поддержку от государства и признание 

общества. С другой стороны, некоторые организации сталкиваются с преследованием со стороны власти и 

критикой общества. 

В целом, состояние бирюзовых организаций в России можно охарактеризовать как нестабильное. Однако 

многие организации продолжают свою деятельность. Количество некоммерческих организаций по данным 

Национального регистра некоммерческих организаций России на начало 2021 года составляло около 230 тысяч. 

Из них, организации, занимающиеся защитой прав человека, социальными и экологическими проблемами по 

данным Российского Совета по делам международных дел, составляют менее 10% от общего количества. В 2020 

году, по данным Института развития свободы информации, было закрыто или перестало функционировать более 

70 некоммерческих организаций в России, включая организации, занимающиеся защитой прав человека и 

экологическими проблемами. 

В 2020 году, согласно отчету "Состояние гражданского общества в России", опубликованному ВЦИОМ, 

более 70% россиян не участвовали в никаких общественных действиях или не поддерживали некоммерческие 
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организации. 

Хотя я не могу предоставить исчерпывающий список всех бирюзовых организаций, работающих в 

России, я могу привести несколько примеров: 

- «Алеф» — технологическая компания из Москвы, работающая по модели самоуправления и 

подчеркивающая индивидуальную ответственность и принятие решений. 

- «Рога и Копыта» — креативное агентство, работающее по холакратической модели, что означает, что 

принятие решений распределено по всей организации, а традиционной иерархии нет. 

- «Гринпис России» — экологическая организация, которая действует с эволюционной целью, стремясь 

создать устойчивое будущее для планеты. 

- «Muse Group» — компания по разработке программного обеспечения, базирующаяся в Москве, которая 

работает с плоской организационной структурой, подчеркивая индивидуальную автономию и сотрудничество. 

- «Центр сознательного дизайна» — некоммерческая организация, продвигающая устойчивый и 

осознанный дизайн в архитектуре и градостроительстве. 

Стоит отметить, что, хотя некоторые организации в России могут разделять некоторые ценности и 

принципы бирюзовых организаций, они могут не идентифицировать себя как бирюзовые конкретно. Понятие 

«бирюзовые организации» является относительно новым и не получило широкого распространения и признания 

в России. Однако в России есть организации, воплощающие некоторые принципы бирюзовых организаций, 

особенно в сфере социальной и экологической ответственности. 

Одним из примеров российской организации, воплощающей некоторые из принципов бирюзы, является 

Фонд «Сколково», созданный в 2010 году для продвижения инноваций и предпринимательства в России. Фонд 

работает в соответствии с принципами прозрачности, подотчетности и социальной ответственности и 

ориентирован на содействие устойчивому развитию в России. 

Еще одним примером российской организации, воплощающей некоторые принципы бирюзы, является 

«Байкальская экологическая волна» — массовая экологическая организация, основанная в 1980-х годах для 

защиты озера Байкал, самого большого в мире пресноводного озера. Организация действует в соответствии с 

принципами участия сообщества, демократического принятия решений и экологической устойчивости [3, c. 15]. 

Предложения 

 Хотя концепция бирюзовых организаций еще не получила широкого признания в России, в стране 

растет интерес к сознательным и устойчивым способам организации и ведения бизнеса. Таким образом, вполне 

возможно, что в ближайшие годы все больше организаций в России начнут воплощать в жизнь некоторые из 

принципов бирюзы. Бирюзовые организации относятся к организациям, которые предназначены для работы на 

более высоком уровне сознания и осознания, с акцентом на цель, смысл и ценности. Эти организации основаны 

на принципах самоорганизации, децентрализации и эволюционной цели. Вот некоторые ключевые факторы, 

которые могут способствовать развитию бирюзовых организаций: 

- Целеустремленная культура: Бирюзовые организации сосредоточены вокруг четкой и убедительной 

цели, которая вдохновляет и мотивирует сотрудников. Эта цель соответствует ценностям и устремлениям 

организации и эффективно доводится до сведения всей организации. 

- Самоорганизация. Бирюзовые организации предназначены для самоорганизации, а это означает, что 

сотрудники обладают высокой степенью автономии и полномочиями по принятию решений. Командам 

предоставляется свобода определять свои собственные цели и задачи и сотрудничать с другими командами по 

мере необходимости. 

- Децентрализованное лидерство: в бирюзовой организации лидерство распределяется по всей 
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организации, а не концентрируется наверху. Это означает, что сотрудники имеют право принимать решения и 

действовать на основе своих собственных знаний и опыта. 

- Гибкие процессы. Бирюзовые организации часто отличаются гибким подходом к работе, что означает, 

что они способны быстро и гибко реагировать на изменения во внешней среде. Эта гибкость поддерживается 

процессами и системами, которые спроектированы так, чтобы быть адаптируемыми и быстро реагирующими. 

- Целостный подход. Бирюзовые организации применяют целостный подход к организационному 

развитию, уделяя особое внимание интеграции всех аспектов организации, включая ее социальное, культурное и 

экологическое воздействие. 

- Культура обучения: Бирюзовые организации стремятся к постоянному обучению и развитию как на 

индивидуальном, так и на организационном уровне. Это включает в себя готовность экспериментировать, 

рисковать и учиться на ошибках [4, c. 22]. 

Заключение 

 В целом, развитие бирюзовых организаций требует изменения мышления и ценностей, а также 

приверженности постоянному обучению и развитию. Такой подход к организационному развитию может 

привести к большей вовлеченности сотрудников, большему количеству инноваций и творчества, а также к более 

сильному пониманию цели и смысла выполняемой работы. 
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Аннотация. 

В статье исследовано влияние систематических рисков с 2017 по 2021 год на деятельность компании 

ПАО «Аэрофлот» — крупнейшего игрока авиационной деятельности. С помощью данных годовой бухгалтерской 

отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, проведен анализ показателей 

деятельности авиакомпании, а также ее ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости и 

факторный анализ рентабельности для того, чтобы сделать вывод о том, насколько компания подвержена 

внешним экстерналиям и как быстро она восстанавливается после них. В частности, в анализ вошел кризис 

отрасли 2018 года, пандемия 2020-2021 года и дан вывод о возможных последствиях для ПАО «Аэрофлот» из-за 

ограничения авиасообщения в 2022 году. 

 

Annotation. 

The article examines the impact of systematic risks from 2017 to 2021 on the activities of PJSC Aeroflot, the 

largest player in the aviation industry. Using the data of the annual financial statements prepared in accordance with 

Russian accounting standards, an analysis was made of the airline's performance indicators, as well as its liquidity, 

solvency, financial stability and a factorial analysis of profitability in order to conclude how much the company is exposed 

to external externalities and how quickly she recovers from them. In particular, the analysis included the industry crisis 

of 2018, the pandemic of 2020-2021, and a conclusion was made about the possible consequences for Aeroflot PJSC due 

to the restriction of air traffic in 2022. 

 

Ключевые слова: систематические риски, ликвидность, финансовая устойчивость, 

платежеспособность. 

 

Key words: systematic risks, liquidity, solvency, financial stability. 

 

Авиация — одна из системообразующих отраслей мировой экономики. Прямой ежегодный 

экономический эффект от деятельности гражданского воздушного флота составляет $700 млрд [1, С. 6]. 

Реализация продукции четверти мировых компаний зависит от воздушного транспорта, при этом для 70% из них 

используют гражданские самолеты как инструмент для расширения рынка. 

Воздушный транспорт обеспечивает транспортную доступность населения, экономическую 

безопасность государства и его транспортную целостность. Именно поэтому он играет стратегическую роль в 

российской экономике, а государство уделяет повышенное внимание проблемам развития рынка авиаперевозок. 

В данной статье мы проанализируем степень влияния систематических рисков на деятельность главного 

игрока российского рынка авиации — ПАО «Аэрофлот», который входит в одноименную группу компаний. В 

2021 году группа «Аэрофлот» перевезла 41% пассажиров в России и вошла в топ-20 авиаперевозчиков по 

пассажиропотоку в мире [2]. 

Таблица 1. Рейтинг авиакомпаний России по пассажиропотоку и пассажирообороту  
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(международные и внутренние перевозки), 2021 г. 

№ Авиапредприятие 

Пассажиропоток Пассажирооборот 

млн 

чел. 

Доля от общего 

числа 

перевезенных 

пассажиров, % 

тыс. пасс. км. 
Доля от общего 

пассажирооборота, % 

1 
ПАО «Аэрофлот - 

российские авиалинии» 
21,4 19,29% 51 632 690 21,23% 

2 
АО «Авиакомпания 

«Сибирь» 
17,8 16,06% 36 757 243 15,11% 

3 
ООО «Авиакомпания 

«Победа» 
14,4 13,00% 24 082 350 9,90% 

4 
АО «Авиакомпания 

«Россия» 
10,0 8,98% 24 396 643 10,03% 

5 

ОАО Авиакомпания 

«Уральские 

Авиалинии» 

9,2 8,29% 20 778 958 8,54% 

Составлено автором по данным Росавиации [3] 

Важно подчеркнуть, что последующий анализ проведен непосредственно по авиакомпании «Аэрофлот», 

а не по группе компаний. Такой подход, во-первых, позволил полноценно оценить, какие факты хозяйственной 

жизни повлияли на изменение финансовых показателей. Во-вторых, ПАО «Аэрофлот» занимает превалирующие 

доли по выручке, грузообороту, объему перевозок и пассажирооборот  в структуре группы. 

Проанализируем динамику основных показателей за допандемийное время, а также и сам период 

возникновения новой коронавирусной инфекции - 2020 – 2021 гг.  

Таблица 3. Анализ показателей деятельности авиакомпании «Аэрофлот»  

в сравнении с деятельности Группы в целом, 2021 г. 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Активы + 3,4 - 7,0 + 15,9 + 36,2 - 3,0 

Собственный капитал + 13,0 - 23,5 + 15,7 - 23,6 - 85,6 

Выручка + 4,4 + 13,0 + 9,3 - 58,4 + 64,8 

Чистая прибыль + 21,7 - 90,2 + 89,1 - 1925,8 - 52,7 

Составлено автором по данным годовой бухгалтерской отчетности, составленной по российским 

стандартам бухгалтерского учета [4] 

Снижение активов, капитала и чистой прибыли в 2018 году связано с кризисом отрасли 2018 года. В 2019 

году ситуация начала стабилизироваться, однако пандемия коронавируса нанесла удар, оказавший радикальное 

влияние: в 2020 году выручка компании упала более чем в 2 раза. Масштабные меры по оптимизации затрат, 

принятые менеджментом компании, проведенная реструктуризация графиков лизинговых платежей и 

согласование с контрагентами оптимизированных платежных условий в совокупности с сокращением объемов 

работ позволили снизить как постоянные, так и переменные затраты, однако совокупный финансовый результат 

оказался убыточным. Последний раз компания понесла убыток в 2014 году, на который пришелся период 

экономического кризиса, однако уже в 2015 «Аэрофлот»  вышел в прибыль.  

При этом в 2020 году был зафиксирован резкий рост активов компании (на 36,2%), что связано со 

значительным увеличением запасов (на 30%), денежных средств и их эквивалентов практически в 10 раз, что 

демонстрируют результаты горизонтального анализа баланса.  

Рост величины запасов произошел из-за увеличения запасных частей для воздушных судов. По данным 

пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год увеличение показателя «Запасные части 

для воздушных судов, авиадвигателей и прочие» в 2020 году на 3 млрд руб. обусловлено изменениями в 

структуре парка воздушных судов, включая получение Airbus A350. Чтобы оперативно провести ремонт и 

техническое обслуживание, авиакомпании пришлось увеличить объем закупок материально-производственных 

запасов для каждой единицы воздушных судов и авиационных двигателей. 
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Значительное увеличение суммы денежных средств и денежных эквивалентов в 2020 году (на 68,9 млрд 

руб.) обусловлено накоплением временно свободных денежных средств на депозитных счетах для последующего 

финансирования операционной деятельности ПАО «Аэрофлот». 

В 2021 году ситуация начала стабилизироваться, выручка увеличилась на 64,8% по сравнению с 

предыдущим периодом, однако компания по итогам года все равно несла убытки. Тем не менее чистый убыток 

уменьшился по сравнению с 2019 годом на 52,7%. Снятие ограничений на перемещение в городах и регионах 

Российской Федерации и ослабление ограничений на международных перевозках из-за пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19 привели к увеличению авиаперевозок и поспособствовали постепенному 

восстановлению гражданской авиации. В результате влияния указанных факторов произошло увеличение 

производственных показателей: 

● количества выполненных рейсов на 13,9%; 

● процента занятости пассажирских кресел на 11,0%; 

● пассажиропотока на 47,1%; 

● пассажиров бизнес-класса на 51,0%. 

Выручка от грузовых и почтовых авиаперевозок увеличилась на 20,4% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, что связано с ростом доходных ставок, сохранением прежних объемов доставок 

социально значимых и товаров, в том числе медицинского оборудования и вакцин, а также дальнейшим 

развитием электронной коммерции. Выручка по программе партнерства «Аэрофлот Бонус» увеличилась в связи 

с ростом активности участников, в том числе по использованию партнерских программ. 

Проведем анализ ликвидности и платежеспособности за 2016-2021 год. Показатель СОС стабильно 

больше нуля. Это значит, что компания применяет классическую модель управления собственными оборотными 

средствами, то есть величина собственного капитала и долгосрочных обязательств превышает величину 

внеоборотных активов. Поэтому для покрытия долгосрочных обязательств задействуются оборотные активы.  

 
Рисунок 1. Динамика показателя СОС ПАО «Аэрофлот», 2016–2021 гг., млрд руб. 

Составлено автором по данным бухгалтерской отчетности ПАО «Аэрофлот» [4] 

Проанализируем значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности и их абсолютное изменение 

от периода к периоду.  

Таблица 4. Значения коэффициентов ликвидности ПАО «Аэрофлот» 2016 – 2021 гг. и абсолютное изменение 

коэффициентов в соответствующем периоде по сравнению с предыдущим 

  2016 2017 +/- 2018 +/- 2019 +/- 2020 +/- 2021 +/- 

Ктл 1,16 1,42 0,26 1,02 -0,4 1,04 0,02 1,23 0,19 1,38 0,14 

Кбл 1,07 1,33 0,26 0,89 -0,44 0,93 0,05 1,12 0,19 1,23 0,11 

Составлено автором по данным бухгалтерской отчетности ПАО «Аэрофлот» [4] 
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По результатам двух отчетных периодов (2016 – 2017 гг.) коэффициент текущей ликвидности ПАО 

«Аэрофлот» был выше среднеотраслевого или на уровне с ним. В 2018 году показатель опустился и стал ниже 

среднего по отрасли, что связано с уменьшением внеоборотных активов. Несмотря на то, что в 2019 году значение 

показателя также было ниже среднеотраслевого значения, его динамика стала положительной и в 2020 году 

превысила среднее значение по отрасли. В 2021 году также был зафиксирован положительный темп роста. 

Приемлемым для показателя быстрой ликвидности считается граница от 0,7 до 1. Значения данного показателя в 

анализируемых периодах находились выше нижней границы. Кроме того, положительная динамика роста с 2018 

года может на первый взгляд говорить об увеличении платежеспособности компании. В целом динамика 

показателя идентична динамике коэффициента текущей ликвидности.  

Проведенный анализ позволяет утверждать, что на ликвидность ПАО «Аэрофлот» пандемия новой 

коронавирусной инфекции значительно не повлияла, поскольку у компании была «подушка безопасности» в виде 

накоплений временно свободных денежных средств на депозитных счетах, которые предназначались для 

последующего финансирования операционной деятельности ПАО «Аэрофлот». 

Проведем анализ финансовой устойчивости за 2016-2021 год с помощью коэффициента независимости, 

покрытия процентов и уровня финансового левериджа.  

Таблица 5. Показатели оценки уровня финансовой устойчивости ПАО «Аэрофлот», 2016 – 2021 гг., доли 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Коэффициент независимости 0,39 0,43 0,35 0,35 0,20 0,03 

Коэффициент финансовой 

зависимости капитализированных 

источников 

0,21 0,12 0,12 0,12 0,59 0,94 

Уровень финансового левериджа 0,27 0,14 0,13 0,13 1,44 16,96 

Коэффициент покрытия процентов 14,82 45,00 - 13,42 -30,74 -6,79 

Составлено автором по данным годовой бухгалтерской отчетности, составленной по российским 

стандартам бухгалтерского учета [4] 

На протяжении анализируемых периодов значение коэффициента независимости ПАО «Аэрофлот» было 

стабильно ниже общепринятых приемлемых границ 0,5 – 0,8. С начала пандемии показатель стал стремительно 

падать, что говорит о том, что организация все меньше полагается на собственные источники финансирования и 

все больше зависит от заемных. Действительно, доля долгосрочного заемного капитала в валюте баланса 

компании до 2019 года находилась примерно на одном уровне, а с начала пандемии начался резкий рост данного 

показателя: в 2020 году было зафиксировано увеличение почти в 5 раз по сравнении с 2019 годом, а в 2021 – еще 

на 59% по сравнению с 2020 годом. Такая ситуация считается негативной, поскольку финансовая независимость 

компании снижается. Динамика уровня финансового левериджа также свидетельствует о неблагоприятной 

ситуации. Рост показателя в 11 раз в 2020 году демонстрирует увеличение финансового риска предприятия. 

До начала пандемии финансовую устойчивость ПАО «Аэрофлот» можно было охарактеризовать как 

удовлетворительную. Высокая доля заемных средств, низкая доля собственного капитала могли говорить о том, 

что имеются проблемы со структурой финансирования, однако такое соотношение собственных и заемных 

средств для отрасли авиаперевозок считается нормальным. При этом пандемия коронавируса нанесла 

значительный удар по финансовому состоянию предприятия: финансовый риск стремительно возрос, финансовая 

независимость сильно упала. 

Проанализируем прибыльность и рентабельность активов и собственного капитала. Отрицательные 

значения показателей в 2020 – 2021 гг. обусловлено получением компанией чистого убытка по итогам периодов 

в результате пандемии COVID-19. 

Таблица 6. Значения показателей рентабельности активов и собственного капитала  

ПАО «Аэрофлот»  в 2016 – 2021 гг., % 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (79), март 2023  

51 

ROA 16,83% 16,03% 1,57% 2,93% -39,76% -14,92% 

ROE 47,35% 38,33% 4,02% 8,13% -156,95% -149,77% 

Составлено автором по данным годовой бухгалтерской отчетности, составленной по российским 

стандартам бухгалтерского учета [4] 

В 2018 году рентабельность активов у ПАО «Аэрофлот» снизилась на 14%. Это произошло из-за 

снижения чистой прибыли в 10 раз в результате роста убытка от продаж. Он был связан с ростом управленческих 

расходов компании и значительным увеличением себестоимости, которая по темпу прироста в 2 раза превысила 

выручку. 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом убыток от продаж уменьшился. Несмотря на увеличение 

себестоимости, темп ее роста стал ниже темпа роста выручки, т.е. валовая прибыль за этот период выросла, а 

управленческие расходы уменьшились. Но показатель EBIT все равно стал меньше по сравнению с 2018 годом. 

Это произошло из-за уменьшения статьи «Прочие доходы» в отчете о прибылях и убытках в результате 

отсутствия в 2019 году доходов от операций с иностранной валютой и снижения прибыли прошлых лет.  

В 2019 году рентабельность активов увеличилась на 1,36% за счет увеличения прибыли в результате 

роста суммы изменения отложенных налоговых активов. Они сформировались в результате разниц по 

амортизационным отчислениям в случае, когда срок полезного использования объектов в бухгалтерском учете 

меньше, чем в налоговом, а также в случае применения коэффициента ускоренной амортизации; различий в 

порядке признания расходов в бухгалтерском и налоговом учете в части признания расходов на лизинг 

воздушных средств и др. В целом, пандемия негативно сказалась на показателях рентабельности, так как даже 

такой крупный игрок рынка авиаперевозок как ПАО «Аэрофлот» оказался в убыточном состоянии. 

Перейдем к факторному анализу рентабельности. В таблице 7 представлены результаты декомпозиции 

рентабельности собственного капитала, демонстрирующие изменение показателя ROE к предыдущему году, а 

также показывающие, какое влияние на изменение рентабельности собственного капитала оказало изменение 

каждого отдельного фактора.  

Таблица 7. Влияние отдельных факторов на изменение рентабельности собственного капитала 

 ПАО «Аэрофлот» в 2019 – 2021 гг. по сравнению с соответствующим предыдущим периодом, п. п. 

 2019 2020 2021 

∆𝑅𝑂𝐸𝑇𝐵 9,4 -5,3 -5,1 

∆𝑅𝑂𝐸𝐼𝐵 -1,0 0,3 -18,0 

∆𝑅𝑂𝐸𝑅𝑂𝑆 -5,4 -359,8 135,0 

∆𝑅𝑂𝐸𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 -0,4 247,7 -31,5 

∆𝑅𝑂𝐸𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑒𝑟 1,6 -47,9 -73,3 

∆𝑅𝑂𝐸 4,0 -165,0 7,0 

Составлено автором по данным годовой бухгалтерской отчетности, составленной по российским 

стандартам бухгалтерского учета [4] 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом рентабельность собственного капитала увеличилась на 4%. 

Основную роль в увеличении рентабельности собственного капитала сыграл рост отношения чистой прибыли к 

прибыли до налогообложения, т. к. темп роста чистой прибыли компании в том периоде в 3 раза превышал темп 

роста прибыли до уплаты налогов. Кроме того, в 2019 году у Аэрофлота не было налога на прибыль к уплате. 

Основным фактором отсутствия налогооблагаемой базы за 12 месяцев 2019 года является отражение операций 

по списанию безнадежной к взысканию дебиторской задолженности дочерних авиакомпаний АО «Оренбургские 

авиалинии» и АО «Донавиа», ликвидированных в связи с завершением конкурсного производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве). Резерв по сомнительным долгам в отношении вышеуказанных компаний на 

2019 год в налоговом учете не создавался. 
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В 2020 году, на который пришелся пик удара пандемии COVID-19, рентабельность собственного 

капитала упала на 165% и стала отрицательной, т. к. по итогам периода Компания несла убытки, о чем уже 

упоминалось ранее. Больше всего такое снижение было обусловлено снижением рентабельности продаж, т. к. по 

очевидным причинам выручка ПАО «Аэрофлот» снизилась в 2,5 раза, а показатель EBIT стал отрицательным.  

В 2021 году рентабельность собственного капитала стала на 7% выше, но все еще оставалась 

отрицательной. Опять наибольшее влияние на изменение ROE оказало изменение ROS: выручка начала расти, 

убыток EBIT – уменьшаться.  

Таким образом, анализ финансовых показателей деятельности ПАО «Аэрофлот» демонстрирует 

значительное негативное влияние пандемии COVID-19 на компанию в 2020 году. Динамика проанализированных 

показателей свидетельствует о небольшом улучшении ситуации в 2021 году, которого не было бы без поддержки 

отрасли со стороны государства в виде налоговых льгот и субсидиарного  стимулирования деятельности. Так, 

произошло возобновление авиасообщений при параллельном субсидировании деятельности авиакомпаний и 

продолжении действия налоговых льгот (например, льготной ставки по НДС по всем внутренним рейсам). 

Вероятно, принятых мер было бы достаточно, чтобы в ближайшие годы авиакомпания полностью вышла из 

кризиса. Однако, в результате событий февраля 2022 года авиапредприятия, не успев выйти из одного кризиса, 

попали в другой. Так, возникло ограничение международных перевозок, прекращение отправки запчастей в 

Россию и приостановка оказания услуг по поддержке российских авиакомпаний со стороны авиапроизводителя 

Airbus, разрыв лизинговых контрактов в одностороннем порядке и др. Очевидно, что новый кризис оказал и 

продолжит оказывать гораздо более сильное негативное влияние на авиаотрасль, чем кризис, вызванный 

пандемией COVID-19.  
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Аннотация 

Одна из проблем современных городов – сложность формирования комфортной среды для жителей 

мегаполиса. Для создания благоприятных условий необходимо эффективно использовать природные и 

территориальные ресурсы и создавать условия для их восстановления. Одними из инструментов преобразования 

городской среды являются линейные парки. При разработке линейного парка важно грамотно распределять 

необходимые функции по его территории. Функциональное наполнение линейных парков зависит от множества 

факторов, в том числе запросы основных пользователей территории. На основе мирового опыта в статье 

проводиться анализ функционального наполнения линейных парков, необходимый для выявления общей модели 

парка с набором необходимых функций. В заключении исследования определено наполнение трех типов 

городских линейных парков и составлены теоретические модели для каждого типа. 
 

Annotation 

One of the problems of modern cities is the complexity of creating a comfortable environment for the inhabitants 

of the metropolis. To create favorable conditions, it is necessary to effectively use natural and territorial resources and 

create conditions for their restoration. Linear parks are one of the tools for transforming the urban environment. Designing 

a linear park, it is important to correctly distribute the necessary functions across its territory. The functional content of 

linear parks depends on many factors, including the requests of the main users of the territory. The article analyzes the 

functional content of linear parks from world practice, which is necessary to identify a general model of the park with a 

set of necessary functions. 

 

Ключевые слова: линейный парк, линейная структура, городской парк, общественные пространства, 

набережные. 

 

Key words: linear park, linear structure, urban park, public spaces, waterfronts. 

 

Современные города сталкиваются с проблемой формирования комфортной среды для жителей 

мегаполиса. Ввиду уплотнения городской застройки, отсутствию необходимого функционального зонирования 

территорий показатель качества окружающей среды заметно падает. Для создания комфортной и устойчивой 

среды необходимо эффективно использовать природные и территориальные ресурсы и создавать условия для их 
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восстановления.  

Линейный парк – относительно новый термин, получивший широкое распространение в современных 

городах ввиду нехватки свободных территорий для формирования озелененных зон. Главная отличительная 

особенность линейных парков – большая протяженность при относительно небольшой ширине.  Благодаря своей 

вытянутой форме, линейные парки выполняют одну из важных градостроительных функций – гармонизация и 

связанность структур города, создавая возможность безопасного перемещения пешеходов между различными 

частями районов. Одними из потенциальных объектов для организации линейных парков становятся 

заброшенные городские территории и неудобья, нефункционирующие промышленные зоны, прибрежные зоны, 

территории бывших транспортных магистралей. Парки, организованные на таких территориях, создают новые 

общественные пространства, предлагающие различные виды активного и пассивного отдыха, не вмешиваясь в 

сложившуюся структуру города. Также как линейные парки могут рассматриваться протяженные территории, 

расположенные в плотной застройке. 

Функциональное наполнение таких линейных парков может быть совершенно разным и зависит от 

множества факторов, например, функциональное назначение прилегающих зданий и сооружений, наличие на 

территории проектирования объектов культурного наследия и других достопримечательностей, близость 

водоемов. Также не мало важным фактором является основная группа пользователей парка. Таким образом, 

можно выделить три типа парка по основным функциональным потребностям посетителей:  

– общегородской;  

– районный;  

– местный. 

Общегородской парк является местом притяжения для жителей с разных районов города. Такие парки 

должны обеспечивать возможность длительного времяпровождения за счет наличия разного вида удобств: 

общественных туалетов, фудтраков и зон отдыха, оборудованных для использования при неблагоприятных 

погодных условиях. Парки городского значения должны предлагать различные вида досуга, как активные (вело- 

и беговые дорожки, спортивные и детские площадки, сезонные активности, площадки для массовых мероприятий 

и др.), так и пассивные (зоны отдыха, летние кинотеатры, общественные огороды, зона для занятия йогой и 

принятия солнечных ванн и др.). Также в таких парках могут быть организованы зоны просветительского 

характера, такие как выставочные павильоны, музеи под открытым небом и лектории, ботанические сады. 

Районные парки больше всего ориентированы на запросы жителей ближайших территорий. Они должны 

располагаться преимущественно в пешей доступности. Такие территории, кроме зон пассивного отдыха, должны 

предлагать возможности активного досуга, например, пробежки, катание на лыжах и санках в зимнее время, 

длительные прогулки, спортивные и детские площадки разного назначения и для всех возрастных групп. 

Линейные парки районного значения могут быть зелеными связующими элементами между важными 

транспортными узлами района, такими как станции метро и остановки общественного транспорта, 

обеспечивающие безопасное движение пешеходов. 

Парки местного значения в большей степени отличаются от городских и районных. Они в первую 

очередь рассчитаны для потребностей жителей прилегающих домов. Одна из самых важных функций парков 

местного значения – безопасные удобные пешеходные транзиты от транспортных узлов, объектов общественного 

назначения до жилых массивов. Такие территории могут включать в себя дворовое пространство жилых 

комплексов. Основные потребности жителей – возможность тихого отдыха, кратковременных прогулок и 

прогулок с собаками, наличие детских и спортивных площадок.  

Анализ мировой практики 
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Для определения функциональной модели каждого типа линейного парка необходимо провести анализ 

функциональной структуры парков из мировой практики. Для проведения анализа зависимости функциональной 

модели парка от разных факторов в исследовании рассматривается три типичных варианта линейного парка 

относительно градостроительных предпосылок его образования: размещение парка в плотной городской 

застройке, размещение вблизи линейного водоема и устройство парка на бывшей промышленной территории или 

на месте нефункционирующих транспортных магистралей. 

Для подбора аналогов были выделены следующие критерии, представленные в таблице: 

Таблица 1. Критерии линейного парка 

Общегородской Районный Местный 

Доступность парка для жителей 

города, полифункциональность 

(в том числе просветительские и 

развлекательные функции), 

наличие элементов, 

обеспечивающих длительное 

времяпровождение в парке 

Преимущественно пешая 

доступность парка для жителей 

района, полифункциональность 

(разные виды активного и 

пассивного досуга), место для 

возможности организации 

районных мероприятий  

Возможность удобного и 

безопасного передвижения 

пешеходов, возможность 

активного и пассивного отдыха, 

большое количество зеленой 

зоны 

 

 
Рисунок 1. Типология анализируемых линейных парков. Автор Абрамова Валерия 

 

Парки городского значения  

The Greenway. Парк Розы Фицджеральд  

Бостон, США, 2011 г. 

Парк Розы Фицджеральд – линейный парк, расположенный в нескольких центральнх районах Бостона. 

Парк организован на месте одной из самых крупных автомагистралей, которая была перемещена под землю, 

благодаря чему возникла возможность создать общественное пространство, вписанное в плотную городскую 

застройку в самом центре города. По обе стороны парка проходят действующие транспортные магистрали. 

Транспортная доступность парка обеспечивается близким расположением пяти станций метро разного 

направления.  

Территория парка делится на несколько тематических парков, каждый из которых имеет свои 

особенности, тематику и возможности для проведения досуга. Для отражения разнообразия и идентичности 

местных сообществ, все пространства были спроектированы разными архитектурными студиями.  

Парк предлагает разные варианты времяпрепровождения: тематические площадки, аттракцион 

(карусель), детская площадка, площади для фестивалей и ярмарок, выставочное пространства и арт-объекты. 

Также в парке размещены разные по типу и структуре фонтаны. Парк предоставляет возможность для 
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длительного нахождения на территории: в нескольких частях парка располагаются фудтраки, оборудованные 

обеденными группами и защитными навесами. Общественные туалеты расположены в зданиях, расположенных 

рядом.  

Ввиду того, что парк является только пешеходной зоной, на всей его территории запрещено 

передвижение на велосипедах, скейтбордах и тому подобных способов передвижения.  

 
Рисунок 2. Схема парка Розы Фицджеральд. Источник: https://www.rosekennedygreenway.org/ 

 

В парке Розы Фицджеральд озелененные территории, площадки для проведения мероприятий 

чередуются с пространствами для спокойных прогулок. Общая протяженность парка составляет около 2,4 км. 

Зеленые зоны представлены тематическими садами, рядовыми посадками деревьев и кустарников, цветников из 

многолетних культур и газонов с возможностью отдыха на них. 

Тип застройки прилегающей территории разный: от офисных и торговых зданий до жилых. Все активные 

виды отдыха размещены в большей части вблизи общественных зданий, в то время как зоны отдыха 

располагаются вдоль жилых массивов. Также на территории парка есть информационный пункт. 

Ввиду плотной застройки на территории парка отсутствует парковка для автомобилей. Однако, вблизи 

рассматриваемой территории, на соседних улицах, есть бесплатные городские паркинги. 

 

 

https://www.rosekennedygreenway.org/
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Рисунок 3. Функциональная модель парка Розы Фицджеральд. Автор Абрамова Валерия 

 

Houtan Park 

Шанхай, Китай, 2011 г. 

 
Рисунок 4. Схема парка Houtan Park.  Источник: https://landezine.com/shanghai-houtan-park-by-turenscape/ 

 

Парк расположен в центральной части Шанхая, на территории бывшего промышленного предприятия 

вдоль реки Хуанпу. Эта территория ранее принадлежала сталелитейному заводу и в последнее время 

использовалась как свалка промышленных отходов, поэтому одной из главных задач при устройстве парка было 

восстановление и очищение загрязненного водоема и прибрежной территории. Также одной из проблем 

территории являлся сильный разлив реки, ввиду вышедшей из строя бетонной дамбы. 

Хоутан парк располагается в пешей доступности от ближайших станций метро и остановок 

общественного транспорта. Территория парка зажата между рекой и высокоскоростной городской магистралью. 

В результате реновации парк представляет собой водно-болотные угодья, выполняющие важную 

экологическую функцию для города. Территория парка состоит из единой системы каскадов и террас, 

спланированных так, чтобы смягчить перепад высот между береговой частью и городом. Террасы соединены 

между собой деревянными настилами на свайном основании. Берегозащитная стена была заменена каменной 

отсыпкой и растениями. 

Парк представляет собой территорию, предназначенную в большей степени для пассивного отдыха. 

Однако, на территории предусмотрены площадки развлекательного характера с арт-объектами и детской 

площадкой. Зона активного отдыха расположена в центральной части парка, вблизи общественно-деловых 

зданий. 

На береговой линии располагается система пирсов и причалов для возможности подхода и 

взаимодействия с водой.  

Хоутан парк является по-настоящему экологическим парком. Система водных растений способствует 

очищению водоема, насыщению его кислородом и питательными элементами. Вокруг живописных зарослей 

были организованы дорожки, беседки и зоны отдыха.  

Общественные туалеты и фудкорты расположены непосредственно внутри общественных зданий. Также 

территория Хоутан парка имеет собственную открытую парковку в восточной его части. 

 

https://landezine.com/shanghai-houtan-park-by-turenscape/
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Рисунок 5. Функциональная модель Houtan Park. Автор Абрамова Валерия 

 

Xuhui Runway Park (Сюйхо́й) 

Шанхай, Китай, 2019 г. 

 
Рисунок 6. Схема парка Xuhui Runway Park.  Источник: https://landezine.com/xuhui-runway-park-by-sasaki/ 

 

Парк Сюйхо́й расположился на месте бывшей взлетно-посадочной полосе аэропорта Лунхуа, среди 

новой преимущественно жилой застройки. Парк представляет собой зеленый коридор открытого городского 

пространства, предоставляющий необходимое место отдыха для жителей района. На территории линейного 

парка располагаются выходы станций метро. Вдоль парка проходит действующая автомобильная магистраль. 

Планировочная организация парка имитирует характер взлетно-посадочной полосы. Все пространства 

строятся по принципу линейных форм, плавно перетекающих друг в друга. В центральной части парка на 

прилегающих территориях расположены бизнес-центры.  

На территории Сюхой парка предусмотрены зоны для активного досуга: развлекательные площадки, 

фонтаны и детская площадка. Также через территорию проходит велодорожка. Объекты сферы обслуживания 

(фудтраки и общественные туалеты) расположены в ближайших зданиях и непосредственно на территории парка. 

Развлекательные части парка распределены по территории равномерно, чередуясь с зонами отдыха. Площадь 

вокруг станций метро не перенасыщена функциями и обустроена только местами для отдыха. 

В парке большое внимание уделено озеленению. Многочисленные виды растений гармонично вписаны 

в линейную структуру парка. Шестирядные посадки лиственных деревьев, высаженные вдоль тротуаров, 

велосипедных и автомобильных дорог, в том числе и на разделительной полосе, регулируют микроклимат 

территории и имеют всесезонную декоративность. На территории организован водный сад с растениями, 

фильтрующими и очищающими водоем. Также в парке Сюхой устроен дождевой сад, который образует 

замкнутый круг по сбору, очищению, хранению дождевой воды и создает возможность для ее повторного 

применения. На территории парка Сюхой предусмотрена зона для возможности проведения разных мероприятий, 

в том числе и спортивной направленности, так как покрытие площадки выполнено из газона. Почти 70% 

https://landezine.com/xuhui-runway-park-by-sasaki/
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территории затенено лиственными деревьями, снижающими эффект теплового острова на исследуемом объекте 

и регулирующими температуру воздуха. 

Озелененные территории парка также представлены в виде тематических садов, таких как сад ароматов, 

водный сад, сад птиц, сад бабочек и другие.  

Память места поддерживается за счет сохранения оригинальных частей бетонного покрытия взлетно-

посадочной полосы, гармонично вписанных в общую стилистику парка. 

 

 
Рисунок 7. Функциональная модель Xuhui Runway Park. Автор Абрамова Валерия. 

Парки районного значения 

Парк «Зеленая река» 

Москва, Россия, 2019 г. 

 
Рисунок 8. Схема парка «Зеленая река».  Источник: https://atrium.ru/project/park-zelenaya-reka-v-zhk-simvol 

 

Парк «Зеленая река» расположен между зданиями жилого комплекса в историческом районе г. Москва.  

Территория парка является пешеходной зоной, заключенной между массивом жилых зданий и объектов 

инфраструктура комплекса и района. В месте пересечения территории транспортной магистралью организовано 

безопасное разделение поток, с помощью конструкции моста. Пространство под мостом отведено под амфитеатр 

и сцену.  

Планировочная структура выполнена в бионических формах, плавные линии пешеходных дорожек 

гармонично сливаются и расходятся. Все тематические площадки организованы в пространстве между 

дорожками. По периметру территории проходит велодорожка.  

По территории парка равномерно распределены детские и спортивные площадки, между которому 

располагаются зоны отдыха, площади с фонтанами. Зоны шумного спорта выведены к входной зоне, в дали от 

жилых окон, там расположились скейт-площадка, спортивное пространство для подростков и зоны для игр с 

мячом. Каждая детская площадка имеют свою тематику и рассчитаны на разные возрастные группы.  

Кроме площадок для шумных видов спорта, у главного входа на территорию парка расположены 

ярморочная площадь, прогулочный бульвар и перголы с местами для отдыха.  

Из развлекательных площадок в парке предусмотрены площадь с фонтаном и площади с амфитеатрами, 

https://atrium.ru/project/park-zelenaya-reka-v-zhk-simvol
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расположенными в разных частях парка для возможности проведения районных мероприятий. Также 

предусмотрена возможность организации катка в зимний период года. 

В парке присутствует и просветительский вид досуга – это разные арт-объекты и открытые выставочные 

пространства. 

Парк «Зеленая стрела» предназначается для всесезонного использования: места отдыха представлены в 

виде скамеек или скамеек с защитными навесами и перголами. Также есть открытые площадки для принятия 

солнечных ванн. 

На территории парка не предусмотрена открытых паркингов. Все машиноместа расположены в 

подземных частях комплекса. 

 

 
 

 
Рисунок 9. Функциональная модель парка «Зеленая стрела». Автор Абрамова Валерия. 

 
Vancouver Waterfront Park 

Ванкувер, США, 2019 г. 

 
Рисунок 10. Схема парка «Зеленая река».  Источник: https://atrium.ru/project/park-zelenaya-reka-v-zhk-simvol 

 

Новая набережная располагается в вдоль реки Колумбия в центральной части города Портленд. Район, в 

котором расположен исследуемый парк, включает в себя как жилые здания, так и общественно-делового 

значения, в том числе торгово-развлекательные центры. Также, в районе размещены парковые зоны и зоны 

восстановления окружающей среды. До появления парка на набережной, доступ к воде был закрыт, территория 

была занята объектами железнодорожной инфраструктуры.  

В планировочной структуре парка линии пешеходных дорожек имитируют течение воды, характерный 

рисунок повторяется и в раскладке мощения, направляя движение пешеходов по территории. 

Особой точкой притяжения территории является пирс, вантовая конструкция на высоте более 30 м над 

водой. Также на территории парка есть аттракционы, игровые площадки для детей, площадка для игр с водой, 

расположенные в центральной, восточной и западной частях соответственно. Смотровые площадки расположены 

равномерно на береговой линии. Также организована зеленая лужайка для проведения фестивалей и других 

https://atrium.ru/project/park-zelenaya-reka-v-zhk-simvol
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мероприятий рядом с детской зоной. На прибрежной части организован песочный пляж.  

Объекты для обслуживания посетителей парка расположили в центральной части. На площади, около 

зданий общественного назначения. Зоны отдыха размещены вдоль пешеходных дорожек, оборудованы навесами 

и скамейками. Озеленение представлено рядовыми посадками деревьев и цветниками из многолетних 

травянистых растений и кустарников.  

Территория парка преимущественно граничит со зданиями общественно-делового характера, однако, в 

восточной части расположены жилые дома, поэтому в этой части парка расположены тихие зоны отдыха. 

 

 

 
Рисунок 11. Функциональная модель Vancouver Waterfront Park. Автор Абрамова Валерия. 

 

The High Line Park  

Нью-Йорк, США, 2006-2014 г. 

Хай Лайн парк расположился на месте заброшенной железной дороги в цетральной части районна 

Манхэттен в городе Нью-Йорк. 

Еще до реновации территории место превратилось в живописный пустырь, заросший различными 

растениями, где поселились различные виды птиц и насекомых. Жители района стали частыми гостями на 

территории. Однако, железнодорожные пути были небезопасны. 

После преображения место заиграло новыми красками, металлические конструкции были сохранены и 

отреставрированы, сверху был разбит сад, имитирующий дикие заросли из злаков и цветущих растений. 

Планировочная структура парка представлена вытянутым пешеходным транзитом, который плавными 

линиями обходит тематические сады и площадки. 

Территория парка является полностью пешеходной. Парк Хай Лайн разделен на 15 зон. На территории 

парка расположены различные зоны отдыха, амфитеатры и уличные кинотеатры. Администрация парка 

устраивает различные фестивали, концерты с участием местных музыкантов, костюмированные представления. 

Все зоны активностей небольшие по размеру и размещены в разных частях парка.  

Также на территории парка предусмотрены кафе и рестораны и общественные туалеты. Входы в парк 

оборудованы подъемниками и лифтами.  

 

 
Рисунок 13. Функциональная модель The High Line Park. Автор Абрамова Валерия. 
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Рисунок 12. Схема The High Line Park.  Источник: https://www.thehighline.org/ 

 

Парки местного значения 

The Grand Ensemble Park – Alfortville 

Париж, Франция, 2016 г. 

 
Рисунок 14. Схема The Grand Ensemble Park – Alfortville.  Источник: https://landezine.com/the-grand-ensemble-

park-alfortville-by-espace-libre/ 

 

Парк Grand Ensemble расположен в жилом квартале Парижа в районе Альфорвилль. Пространство между 

жилыми зданиями было полностью перестроено. Архитекторами была выделена центральная зона под 

общественное пространство, которое является связующим звеном между двумя главными улицами в городской 

структуре района.  

https://www.thehighline.org/
https://landezine.com/the-grand-ensemble-park-alfortville-by-espace-libre/
https://landezine.com/the-grand-ensemble-park-alfortville-by-espace-libre/
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В этом парке общественные зоны переплетаются с придомовыми территориями, ввиду такой 

особенности, парк не перенасыщен функциями. Здесь расположены детские игровые площадки для всех 

возрастов и разного оснащения, предусмотрены спортивные площадки для игр мячом. Озеленение представлено 

в виде групповых посадок деревьев и кустарников, в некоторых местах, организованных как природные сады.  

Пешеходные дорожки имеют прямолинейную ортогональную структуру. Все площадки заключены 

между пешеходными транзитами.  

 
Рисунок 15. Функциональная модель The Grand Ensemble Park – Alfortville. Автор Абрамова Валерия. 

 
Sesekepark Kamen 

Камен, Германия, 2018 г. 

 
Рисунок 16. Схема Sesekepark Kamen.  Источник: https://landezine.com/sesekepark-kamen/ 

 

Парк Зезеке получил одноименное название с рекой, на берегу которой располагается. Пешеходный 

променад является частью культурного туристического маршрута и расширяется, превращаясь в 

многофункциональную площадь. Пешеходный парк предоставляет возможность для посетителей подойти к воде, 

взаимодействовать с ней. Спуски к воде расположены в трех частях парка, также есть пешеходный мостик на 

другую сторону. 

В парк интегрированы три детские игровые площадки разной тематики, в том числе площадка для игр с 

водой. Также представлены зона воркаута и небольшая скейт-площадка. Основной транзит имеет достаточную 

ширину для пешеходного и велодвижения.  

Зеленые насаждения представлены рядовой посадкой деревьев (на границе парка, примыкающей к 

автомобильной дороге), деревьями и кустарниками на береговой зоне и многолетними растениями.  

По другую сторону берега, вдоль жилого массива, заложена зелена зона без пешеходных транзитов и 

каких-либо зон отдыха и активностей. 

https://landezine.com/sesekepark-kamen/
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Рисунок 17. Функциональная модель Sesekepark Kamen. Автор Абрамова Валерия. 

 
Klyde Warren Park 

Даллас, США, 2012 г. 

 
Рисунок 18. Схема Klyde Warren Park.  Источник: https://www.archdaily.com/298385/klyde-warren-park-the-office-

of-james-burnett 

 

Парк расположен в центральном районе Далласа и является местом сбора жителей и гостей района. Парк 

включает в себя различные зоны, такие как детская площадка с фонтанами и геопластикой, ботанический сад, 

теннисные столы. В восточной части парка расположилась специально оборудованная площадка для выгула 

собак.  

Парк размещен между двумя транспортными магистралями, вдоль которых проложены пешеходные 

транзиты. В центральной части парка размещен ресторан со всеми необходимыми элементами инфраструктуры, 

сцена для проведения концертов и фестивалей. Перед сценой разместилась фонтанная площадь. Центральные 

лужайки используются для проведения концертов, мастер-классов, занятий по йоге и танцам. 

Озеленение парка представлено многорядными посадками деревьев, а между дорожками организованы 

цветники из многолетних культур.  

Все зоны равномерно расположены по периметру всей территории парка. Зоны отдыха оборудованы 

скамейками и навесами для всепогодного пользования. 

 

 

https://www.archdaily.com/298385/klyde-warren-park-the-office-of-james-burnett
https://www.archdaily.com/298385/klyde-warren-park-the-office-of-james-burnett
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Рисунок 19. Функциональная модель Klyde Warren Park. Автор Абрамова Валерия. 

 

Заключение 

Таким образом, проанализировав функциональное наполнение трех типов городских линейных парков, 

можно определить общую теоретическую модель функциональных зон по каждому типу парка. 

Парк общегородского значения 

Планировочная структура парка основана на «ядрах активностей», взаимосвязанных между собой 

пешеходными дорожками. Такие ядра являются главными точками притяжения в парке и могут быть 

представлены детскими и спортивными площадками, амфитеатрами и зонами массовых мероприятий, арт-

объектами и выставочными пространствами. Размещение ядер активностей по территории должно быть 

равномерное.  

Вокруг центральных точек притяжения размещаются зоны тихого отдыха и элементы инфраструктуры 

парка (кафе, фудтраки, общественные туалеты и тд.). Зоны тихого отдыха должны быть оборудованы для 

возможности всесезонного использования в различные погодные условия. 

При наличии водоема на территории парка следует предоставить возможность доступа к воде для 

посетителей.  

Основные входы должны располагаться на пути движения посетителей от остановок общественного 

транспорта и станций метро. Парковочные места следует предусматривать вблизи главных транспортных 

магистралей. 

 
Рисунок 20. Функциональная модель парка общегородского значения. Автор Абрамова Валерия. 

 

Парк районного значения 

Структура парка районного значения может состоять из «ядер активностей», представленных 

преимущественно спортивными и игровыми площадками и зонами развлекательного характера (ярморочные 

площади, открытые кинотеатры и амфитеатры). Зоны отдыха тоже воспринимаются как точки притяжения, могут 

быть представлены различными перголами и навесами, зонами отдыха у водоема и фонтанов. Также на 

территории могут быть предусмотрены различные тематические сады (сады птиц, сад трав, ботанический сад). 

На территории парка районного значения могут быть предусмотрены общественные туалеты и другие объекты 

инфраструктуры парка. 
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Рисунок 21. Функциональная модель парка районного значения. Автор Абрамова Валерия. 

 

Парк местного значения 

Парки местного значения чаще всего расположены в жилых районах города. Такие территории включают 

в себя детские и спортивные площадки для разновозрастных групп пользователей. Игровые площадки должны 

быть разного располагаются по всей территории. Парки местного значения могут включать в себя площадки для 

выгула собак и тематические сады. Парк должен быть не перенасыщен функциями и оставаться 

преимущественно тихой пешеходной озелененной зоной. 

Парковочные места должны быть организованы в специально отведенных местах. Пешеходные зоны и 

проезжая часть должны быть разграничены для безопасности передвижения. 

 
Рисунок 22. Функциональная модель парка общегородского значения. Автор Абрамова Валерия. 
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Аннотация. 

В статье исследуются фундаментальные основы обеспечения и реализации государственной политики в 

области безопасного дорожного движения в Российской Федерации: рассматриваются законодательные 

инициативы, нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы отрасли. Помимо теоретических обоснований 

в статье представлена динамика некоторых показателей, которые могут свидетельствовать о направлениях 

государственной политики в области безопасности дорожного движения и служить индикаторами для оценки ее 

эффективности. 

 

Annotation 

The article examines the fundamental foundations for ensuring and implementing the state policy in the field of 

safe road traffic in the Russian Federation: legislative initiatives, regulatory legal acts regulating industry issues are 

considered. In addition to theoretical justifications, the article presents the dynamics of some indicators that may indicate 

the directions of state policy in the field of road safety and serve as indicators for evaluating its effectiveness. 

 

Ключевые слова:безопасность, дороги, движение, транспорт, дорожное движение, аварийность, 

скорость, нарушение, правила, ПДД. 

 

Key words: safety, roads, traffic, transport, road traffic, accident rate, speed, violation, rules.  

 

Обеспечение безопасности дорожного движения является одним из приоритетных направлений развития 

и благополучия государства. Если обратиться к мировой и российской статистике по дорожно-транспортным 

происшествиям, то можно отметить, что ежедневно в мире в результате аварий умирает около 1 миллиона 

человек. В России ежедневно происходит порядка 400 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, 

из которых порядка 10% погибает на месте или после госпитализации с места аварии [9]. 

Высокая аварийность и пренебрежение правила дорожного движения выступают глобальной проблемой, 

которая, как пишет Майоров В. И. несет в себе не только материальный, но и социальный, демографический 

ущерб [3]. При этом в России демографическая обстановка и без того оставляет желать лучшего, поскольку 

смертность населения превышает рождаемость. Так, в осенний период 2022 года в России было рождено 984,8 

тысяч детей, а численность умерших составила 1448,3 тысячи человек.  

Развитие транспортной и дорожной инфраструктуры, с одной стороны, свидетельствует о развитии 
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государства: появляются новые трассы, расширяется площадь дорожного полотна, связываются территории, 

преодоление больших расстояний для населения уже не является серьезной проблемой. Однако, с другой 

стороны, это развитие может нести в себе потенциальную угрозу для увеличения количества дорожно-

транспортных происшествий.  

Обеспечение безопасности дорожного движения реализуется посредством наделения полномочий 

органов исполнительной власти России и ее субъектов, а основы обеспечения зафиксированы в Федеральном 

законе от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» [1]. В соответствии со ст. 5 настоящего 

Федерального закона, обеспечение безопасности дорожного движения осуществляется посредством 

«установления полномочий Правительства РФ, координации деятельности органов исполнительной власти, 

регулирования деятельности различных видов транспорта, разработки и утверждения законодательных и 

нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы безопасного дорожного движения, материального 

обеспечения мероприятий» и проч. [1]. 

Государственная политика в области безопасности дорожного движения предусматривает исполнение 

таких работ, как «установление правовых основ обеспечения безопасности дорожного движения, установление 

единой системы технических регламентов, правил, стандартов, осуществление контроля за соответствием 

законов, разработка программ повышения безопасности дорожного движения и их финансовое, материальное 

обеспечение» [1]. 

Одной из программ, действующих на сегодняшний день в России в исследуемой области, является 

Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы, утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ в 2018 году. Реализация настоящей стратегии основывается на принципах, 

приведенных на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Принципы реализации Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 

2018-2024 гг. [2] 

 

Главной целью Стратегии выступает снижение смертности в результате ДТП к 2030 году [2]. Представим 

на рисунке 2 динамику числа погибших и раненых в результате ДТП в период с 2005 до 2022 года. 

 

Приоритет жизни и здоровья граждан - участников дорожного движения

Соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении дорожного движения

Соотвествие принимаемых решений положениям законодательства Российской Федерации

Концентрация усилия на малозатратных, но эффективных мероприятиях по снижению уровня авайрийности

Использование современных технологий в деятельности по обеспечению безопасности движения 
(навигационные системы, интеллектуальные транспортные системы, пассивная безопасность и проч)

Планирование и актуализация мероприятий на основании мониторинга группы показателей, характерзиющух 
обстановку в области дорожного движения

Обеспечения безопасности уязвимых участников дорожного движения (пешеходная группа)
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Рисунок 2. Число пострадавших в результате ДТП, 2005-2022 гг., тыс. чел. [9] 

 

Из рисунка 2 следует, что в период с 2005 года до 2022, количество раненых в результате ДТП 

сократилось более, чем вдвое, а именно – на 57%. Количество погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий тоже заметно снизилось – на 46,3% по сравнению с 2005 годом [9]. Такая динамика – результат 

реализации целого комплекса мер, направленных на повышение качества дорожного движения и транспортного 

обслуживания, как пассажиров, так и дорожного полотна. 

Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения реализуется по 

нескольким направлениям, основными из которых выступают:  

− изменение поведения участников дорожного движения с целью усвоения ими правил; 

− повышение защищенности особо уязвимых категорий участников дорожного движения (пешеходов, 

детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья); 

− совершенствование условий и качества дорожной сети; 

− совершенствование правовых механизмов в области дорожного движения и проч.[2]. 

Каждое из этих направлений включает ряд мероприятий, подробное описание задач в рамках 

направлений приведено в таблице 1. 

Таблица 1. Задачи Стратегии с целью повышения качества обеспечения безопасного дорожного движения [2] 

Направление Задачи (составляющие) 

1 2 

Изменение поведения 

участников дорожного 

движения с целью 

усвоения ими правил 

Реализация образовательных программ, информирование населения о ПДД, 

информационно-разъяснительная работа, формирование благоприятного 

имиджа работников Госавтоинспекции, вовлечение организаций в работу с 

ПДД, экономическое стимулирование соблюдения правил и требований 

Повышение 

защищенности особо 

уязвимых категорий 

участников дорожного 

движения 

Обеспечение безопасного передвижения по дорожной части слабозащищенных 

слоев населения (установка специальных предупреждающих водителей знаков, 

звуковое сопровождение сигналов светофора, установление новой 

дополнительной белой секции светофора с изображением пешехода, 

обустройство переходов 

Совершенствование 

условий и качества 

дорожной сети 

Повышение качества дорожной инфраструктуры (нанесение дополнительной 

разметки, установка специальных знаков дорожного регулирования, 

оборудование остановок и съездов, установка столбиков и проч) 

Совершенствование 

правовых механизмов в 

области дорожного 

движения 

Повышение требований к уровню знаний и навыков управления 

транспортными средствами для получения водительского удостоверения, 

улучшение форм и методов учебного профессор и проч. 

 

Первое направление реализуется в виде проведения разъяснительной работы с населением. Примером 

такой практики могут выступать специальные и открытые уроки в образовательных учреждениях, мастер-классы 

и конференции с приглашенными сотрудниками из ГИБДД, выдача в образовательных учреждениях 

274,9
250,6

231,2
210,9

156,9

34 26,6 23,1 17 13,8
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Ранено Погибло
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информационных листовок и материалов, трансляция программ по телевидению о важности соблюдения правил 

дорожного движения для взрослых его участников. 

Проблема обеспечения безопасности пешеходов, в том числе к которым могут относиться пожилые 

люди, дети, лица с ОВЗ стоит в России достаточно остро: наезды на пешеходов случаются ежедневно. 

Официальный источник статистики Госавтоинспекции публикует статистику, приведенную в виде рисунка 3. 

 
Рисунок 3. Число пострадавших в ДТП пешеходов 2018-2022 гг., чел. [9] 

 

Из рисунка 3 следует, что за последние 5 лет число ДТП с участием пешеходов постепенно снижалось: 

смертность пешеходов в результате дорожно-транспортных происшествий снизилась в 2022 году к 2018 году на 

29,6%, а травматизм – на 27,9%. Во многом снижение показателя достигнуто за счет повышения внимания 

властей к вопросу обеспечения защищенности особо уязвимых категорий участников дорожного движения. 

Обеспечение безопасностиуязвимых категорий участником движения происходит посредством 

совершенствования технологической базы. К таким мерам могут относиться изменения правил дорожного 

движения. К примеру, с 1 марта 2023 года в правилах дорожного движения отображен новый пункт, относительно 

дополнительной секции светофора, установленный под основными секциями: белый лунный моргающий сигнал 

с фигурой человека и стрелкой по направлению движения автомобильного транспорта предупреждает водителей 

о том, что за поворотом расположен пешеходный переход, и движение по нему в данный момент разрешено. 

Водитель транспортного средства обязан пропустить пешехода, а дополнительная секция напоминает ему об 

этом. В соответствии с экспертными мнениями, это должно снизить число ДТП, происходящих на пешеходных 

переходах, последствием которых выступает травмирование переходящих дорогу участников движения. 

В последние годы также участилась практика размещения на дорогах продолговатых «лежачих 

полицейских», которые искусственным образом снижают скорость движения транспортных средств на этих 

участках. Также в планах по развитию дорожной сети увеличение числа переходов со звуковым сопровождением 

для лиц, имеющих нарушения слуха, и увеличение числа шумовых полос для пешеходов с нарушением зрения 

или слуха. 

В соответствии со стратегическими планами, к 2030 году в России должен быть достигнут нулевой 

показатель смертности в ДТП [2], что может быть обеспечено путем комплексного развития инфраструктуры 

(совершенствование дорожного полотна, условий передвижения, повышение качества и скорости медицинского 

обслуживания сотрудниками, выезжающих к месту ДТП и проводящих последующее лечение пострадавших в 

результате аварий лиц). 

При неблагоприятной статистике оголяется еще одна острая проблема – сокрытие водителей с места 

ДТП, в которых также часто страдают и пешеходы. Смоляков А. И. указывает на то, что «пытаясь улучшить 
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ситуацию на дорогах, государство в основном идет по пути систематического ужесточения наказания за 

нарушения правил дорожного движения, как административных, так и уголовных» [5]. В работе Майорова В. И. 

также указано, что «в последние годы отмечается явная тенденция ужесточения мер ответственности, 

применяемых к нарушителям Правил дорожного движения. Повышаются размеры штрафов, к ответственности 

привлекается все больше водителей транспортных средств» [4]. 

Ранее на практике встречались случаи, в которых водители в нетрезвом состоянии покидали место ДТП 

до приезда сотрудников ДПС и объявлялись на следующий день, аргументируя свой отъезд состоянием аффекта 

или шока. При этом водители могли избежать наказания в виде лишения прав за вождение в состоянии опьянения. 

В последние годы сокрытие с места ДТП по любой причине является основанием для лишения водительского 

удостоверения. Это одна из мер ужесточения санкций.  

Число ДТП, с места которых водители скрываются, с каждым годом становится меньше. На рисунке 4 

представим динамику количества дорожно-транспортных происшествий, участники которых скрылись с места.  

 
Рисунок 4. Количество ДТП, в которых виновное лицо скрылось, ед. [9] 

 

В 2019 году в Уголовный кодекс, в ст. 264 и 264.1 были внесены поправки, и наказание за оставление 

места ДТП было ужесточено. Председатель Государственный Думы Вячеслав Володин дал комментарий: «Те, 

кто сбежал с места ДТП, в которым пострадали или погибли люди, сейчас несут меньшую ответственность, чем 

те, кто остался и сдал тест на алкоголь» [10]. После внесения поправок в законодательные акты Российской 

Федерации, в том числе в кодекс Административных правонарушений, число ДТП с сокрытием водителя с его 

места довольно сильно сократилось: с 788 до 472 ед., то есть – на 40,1%. Подобные изменения могут быть 

рассмотрены и с позиции направления «Совершенствование правовых механизмов в области дорожного 

движения» [2]. 

Майоров В. И. в другом исследовании, посвященном повышению безопасности дорожного движения, 

указывает на то, что ужесточение наказаний играет благоприятную роль в реализации стратегии по обеспечению 

и повышению уровня безопасности участников дорожного движения [4]. Ранее в исследовании Сунгатуллиной 

К. А. приводилась динамика по количеству примененных в отношении нарушителей наказаний. Представим ее 

на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Динамика назначенных наказаний по ст. 264 и 264.1 УК РФ, 2018-2020 гг., шт. [6] 

 

Из рисунка следует, что количество назначаемых наказаний приобретает более жёсткий характер: 

снижается число выставляемых штрафов, но увеличивается доля наказаний в виде лишения свободы, в т. ч. 

условного, а также в виде обязательных работ и ограничения свободы. 

Совершенствование условий и качества дорожной сети происходит посредством обустройства и 

оборудования дорог общего пользования. Эти работы осуществляются в том числе на основании принципов, 

изложенных в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения». В 

раннем исследовании была проанализирована динамика установки объектов, которые позволяют повысить 

безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах России. В результате анализа был сделан 

следующий вывод: в период с 2005 до 2020 года на 100% увеличилась протяженность дорог с укрепленными 

обочинами, на 40% увеличилось число съездов с твердым покрытием, на 268% возросла протяженность 

ограждений барьерного типа, на 147% выросла площадь установки сигнальных световых столбов, на 35% 

выросла протяженность дорожного полотна с разметкой и на 115% выросло количество дорожных знаков и 

указателей, размещенных на дорогах России [7]. Установка подобных конструкций позволяет снизить 

количество пострадавших, как среди водителей (предотвращение отбрасывания транспортного средства в кювет, 

на обочину или полосы встречного движения), так и для пешеходов. 

В настоящий момент достигнуты определенные положительные результаты в области обеспечения 

безопасности дорожного движения: число ДТП и количество пострадавших в них снижается, улучшается 

качество транспортной инфраструктуры, ужесточаются требования к знаниям, компетенциям и навыкам 

участников дорожного движения, проводится информационно-разъяснительная работа с водителями 

транспортных средств и пешими участниками дорожного движения. Все это достигается за счет комплексной 

государственной политики. Однако, на сегодняшний день, условий для полного исключения ДТП не разработано. 

Именно поэтому одним из приоритетных направлений государства в современных условиях выступает 

совершенствование системы оказания помощи и спасения пострадавших в результате ДТП. 

Майоров В. И. приводит в одном из своих исследований перечень работ, проводимых государством для 

реализации поставленной задачи: «развитие института оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, 

разработка регламентов взаимодействия заинтересованных в снижении количества ДТП служб, использование 

информационных систем (навигация), обеспечение бесперебойного выезда автотранспорта оперативных служб 

к месту ДТП» [3] и др. 

Таким образом, исследование показало, что государственная политика в области обеспечения 

безопасности дорожного движения, осуществляется комплексно, и направлена, в первую очередь, на повышение 

качества транспортно-дорожной инфраструктуры, повышение уровня информированности населения о важности 
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соблюдения установленных правил, регламентов передвижения по проезжим частям , а реализация политики 

происходит посредством функционального взаимодействия органов власти, институтов гражданского общества 

и населения. 
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Аннотация. 

В рамках исследования проанализированы и обобщены основные принципы гуманократии, 

проанализирован международный опыт и получены результаты о возможности переноса на реалии России. 

 

Annotation. 

Within the framework of the study, the basic principles of humanocracy were analyzed and summarized, 

international experience was analyzed and results were obtained on the possibility of transferring to the realities of 

Russia. 
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Введение 

Актуальность исследования, определяет широко растущим количеством компаний в российской 

действительности, и устаревшими методами управления кадровыми ресурсами, в том числе ретроспективным 

взглядом на сотрудника, как на «ресурс».  

Предметом исследования являлось отношение предпринимателей и наемных работников к труду и 

фактором психологического благополучия на работе, а также методом его достижении, с учетом: 1) жизненных 

ценностей, 2) мотивации к труду. 

Целью исследования являлось проведение, на основе эмпирических данных, проверки следующих 

гипотез: 1) отношения к наемным работникам имеет значение на весь трудовой процесс и его результаты 2) 

новейшие системы в управление способствуют модернизации компаний.  

Основные задачи исследования: 1) выявление особенностей присущих организациях, применяющих в 

деятельности принцип гуманократии; 2) выявление и оценка положительных результатов, в рамках 

приверженности принципам гуманократии. Дополнительные задачи: выявление положительный эффект от 

использования принципов гуманократии: 1) в ценностных ориентациях, 2) в оценке степени важности фактора 

самоутверждения каждого сотрудника в рамках конкретной организации. 

Методологически исследование носило корреляционный характер, опиралось на сравнительный и 

личностный подходы, сочетало в себе опросные и полупроективные методы. Методы математико-

статистической обработки данных: описательные статистики, корреляционный анализ. В настоящей статье 

данные о выявленных корреляционных связях приводятся выборочно в силу ограничений формата издания. 

Теоретические основы 
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Гуманократия – инновационный подход управления организацией, обычно противопоставляющийся 

бюрократии; в котором основная цель состоит в максимизации человеческого вклада и раскрытии его 

потенциала. 

Анализ работ предшественников 

Гуманизация является одной из приоритетных тенденций развития современных организаций, и 

исследование его через призму организационного процесса очень важно для современного и будущего поколения 

менеджеров. Хотелось бы обратить внимание на работу «Концепция гуманизации управленческой деятельности» 

Е.В. Лыловой (кандидата экономических наук, Российский университет дружбы народов). В своей статье автор 

последовательно и объективно рассматривает вклад ученых классиков и современников в развитие концепции, 

что позволяет в сжатом формате получить общее представление процесса гуманократии. 

Теоретическая часть исследования 

Для начала, следует рассмотреть принципы гуманократии. Стоит отметить следующие, имеющие 

главенствующее значение: 

1. Принципы превыше практики. Данный принцип в своей основе подразумевает создание в рамках 

организации такой среды, где каждое звено имеет вдохновение осуществлять трудовую функцию таким образом, 

чтобы действовать в целях общего блага. Зачастую в практики, компании чувствую острую необходимость в 

модернизации внутренней среды, ориентируясь на своих конкурентов. Поскольку лишь заимствуя инструменты, 

в соответствие с которыми был достигнут успех одной компании невозможно выйти на тот же уровень. 

Поскольку, в итоге самым важным для руководителей является наличие принципов и должного мировоззрения, 

в соответствии с которыми ведется бизнес. Невозможно повторить успех применяя лишь инструменты, не меняя 

принципов и установок. Например, если у руководитель изначально работает в установке «нельзя делегировать» 

и в режиме отсутствия доверия к подчиненным, применение инструментов самоуправления не будет действовать 

в рамках конкретной организации. Базовыми приоритетами гуманократии является свобода в развитие человека.  

2. Принцип силы парадокса. Наиболее близкий принцип по силе ментальности в российских реалиях. 

Поскольку парадокс – это выбор в котором альтернативы являются одновременно взаимно желанным и 

взаимоисключающим. Данный принцип противопоставляется «компромиссу», поскольку в его рамках 

вырабатывается решение, устраивающая каждую из сторон. В рамках данного принципа существуют стратегии 

преодоления парадокса:  

˗ Оценить скрытые издержки постоянных односторонних компромиссов; 

˗ Произвести обучение сотрудников, дав им реальные инструменты принятия разумных компромиссов в 

режиме реального времени; 

˗ Создание в компании среды, где каждого трудового звено надело высокой самостоятельностью и 

ответственностью. 

Примером силы действия принципа парадокса является ситуация, где работник стоит на пути выбора 

осуществить ли рабочую функция быстро или тщательно. Однако в данном случае, в действии данного прицнипа, 

нет необходимости выбора, поскольку рабочая деятельность может осуществляться как одновременно быстро, 

так и тщательно. В данном случае работнику необходимо отпустить убеждение, о том, что качественная работа 

нацелена на долгосрочный период, и применить формулу поиска решения для выполнения трудовой 

деятельности, для быстрой и качественной работы.  

3. Принцип силы сообщества. В рамках организации посредством сообщества сплачивается 

коллективная ответственность, а также свобода принятия решений. Поскольку без существующих исполнителей, 

невозможно построить сообщество. Каждый коллега подотчетен, это обеспечивает высокий уровень 
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сотрудничества между коллегами и приверженность общему делу. В рамках принципа приветствуется вклад 

каждого трудового звена в общую цель. Каждый участник воспринимается как равный, поскольку взаимное 

уважение между участниками залог продуктивной работы. В рамках организаций с преобладанием данного 

принципа функционирование осуществляет на основе взаимного уважения, поиске участниками процесса 

баланса между работой и частной жизнью. 

Практическая часть исследования 

Крупнейшие компании по всему миру, применяют принципы гуманократии, тем самым, субсидируя 

положительный эффект от их использования. Вопрос о потенциале применения данных принципов в российской 

действительности, невозможно рассматривать в отрыве от мирового опыта. 

Относительно мирового опыта стоит отметить следующее: 

Buurtzorg (Нидерланды) — ведущий поставщик медицинских услуг, оказываемых на дому. Компания 

вмещает в себя более чем 11 тыс. медсестре и 4 тыс. сиделок, которые осуществляю деятельность в более чем 

1200 самоуправляемым командам. Каждая группа включает 12 медсестер и сиделок, отвечающих за 

определенный регион, в котором в среднем проживает 10 тыс. человек.  

Функциональные задачи компании по поиску клиентской базы, арендованных площадей, найма 

высококвалифицированных сотрудников, управления средствами бюджета компании, формирование графиков 

работы и отпусков среди работников, а также функции мониторинга качества выполнения услуг, осуществляют 

не менеджеры компании, а члены региональных команд. Тем самым, ответственность распределена между 

каждым участником. В каждой группе роли менеджера, экономиста, диспетчера, администратора выполняет 

непосредственно медицинский аппарат команды. Деятельность в данном случае соединяется с основной по уходу 

за больными.  На всех сотрудников в компании приходятся всего лишь два реально существующих топ – 

менеджера, и администрирующая группа, чья численность не превышает 100 человек.  

В существующих условиях осуществления деятельности, компания существенно опережает 

конкурентов, а положительный эффект достигается за счет существующей организационной структуры. В рамках 

налаженного процесса каждый сотрудник, осуществляет трудовую деятельность с возможностью принятия для 

себя и команды управленческих решений (см. рис.1).  

 
Рисунок 1. Компания Buurtzorg по сравнению со своими конкурентами 
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сравнению с конкурентами. Существующая организационная структура позволила снизить случаи 

госпитализации, текучесть кадров, накладные офисы на содержание центрального офиса, случае неявки 

персонала [1]. 

Тем не менее можно заметить, что это далеко не единственная организация, сумевшая на повседневной 

основе поставить способности сотрудников на пользу делу. 

Таким примером, может стать Американский сталелитейный гигант Nucor. В Nucor прогресс достигается 

благодаря опыту и самостоятельности рядовых рабочих. Именно сами рядовые рабочие, в числе сталеваров 

осуществляют финансовый анализ доходов компании, что обеспечивает самостоятельность и вовлеченность 

персонала, в соответствии с принципами гуманократии. Данная реальность, не соответствует классическому 

понимаю, где данный функционал возлагается на финансового директора. После принятия решения именно 

рабочая бригада — а не отдел закупок — объявляет тендер для поставщиков.  

В отличие от большинства других крупных промышленных компаний, Nucor решила децентрализовать 

такие функции, как исследования и разработки, продажи, маркетинг, стратегическое планирование, 

безопасность, инженерная подготовка производства, а также закупки. Кроме CEO в компании есть еще лишь 

один функциональный менеджер — директор по финансам. 

Nucor выплавляет сталь на мини-заводах, каждый из которых примерно в два раза меньше обычного 

металлургического предприятия полного цикла. Мини-заводы более гибки на них требуется меньше капитальных 

затрат. CEO Nucor Кен Иверсон так сформулировал кредо компании: «С самого начала мы строили бизнес так, 

чтобы рабочие могли показать менеджерам пути достижения целей, ранее считавшихся недостижимыми». 

Предложения 

В рамках исследования были получены выводы относительно положительных результатов, 

практического применения гуманократии и его влияния на деловую активность сотрудников. Относительно 

положительных факторов влияния, стоит отметить следующее:  

˗ обучает непосредственно взаимодействующих с клиентами сотрудников мыслить, как бизнесмены; 

˗ обучает сотрудников выполнять работу друг друга и объединяет их в небольшие 

многофункциональные команды; 

˗ возлагает на эти команды ответственность за финансовые результаты их подразделений; 

˗ ставит новичков в пару с опытными сотрудниками; 

˗ поощряет сотрудников находить и применять способы совершенствования их деятельности; 

˗ выделяет сотрудникам время и ресурсы для проведения локальных экспериментов; 

˗ открывает перед сотрудниками перспективы роста их заработка, стимулируя их делать больше, чем 

требуют должностные обязанности; 

˗ дает почувствовать каждому работнику и управленцу их незаменимость для общего успеха. 

Заключение 

Таким образом в рамках исследования были проанализированы и обобщены основные принципы 

гуманократии, а также проанализирован международный опыт и полученные результаты можно использовать 

при анализе возможности переноса данной концепции в реалии России. 
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Аннотация.  

В статье предпринята попытка проанализировать жанровые особенности произведения С.В. Лукьяненко 

«Человек, который многого не умел». В ходе исследования было выявлено, что произведение содержит в себе 

черты рассказа, притчи, сказки и «формальной» фантастики, проявляющихся в тематическом, синтаксическом, 

лексическом, стилистическом и др. планах. Такой жанровый синтез объясняется прежде всего 

особенностьюлитературы постмодернизма, заключающейся в стремлении автора либо выйти за границы жанра, 

либо адаптировать жанр к новым реалиям.  

 

Annotation.  

The article attempts to analyze the genre features of the work by S.V. Lukyanenko "The Man Who Didn't Know 

Much". In the course of the study, it was revealed that the work contains the features of a story, parable, fairy tale and 

"formal" fantasy, manifested in thematic, syntactic, lexical, stylistic and other plans. Such a genre synthesis is explained 

primarily by the peculiarity of postmodern literature, which consists in the author's desire to either go beyond the 

boundaries of the genre or adapt the genre to new realities. 

 

Ключевые слова: жанр, рассказ, притча, сказка, фантастика, С.В. Лукьяненко «Человек, который 

многого не умел». 

 

Key words: genre, story, parable, fairy tale, fantasy, S.V. Lukyanenko "The Man Who Didn't Know Much". 

 

О С.В. Лукьяненко принято говорить как об одном из самых популярных и продуктивных российских 

фантастов рубежа XX-XXI века. В.Б. Чупасов утверждает, что, «анализируя большинство произведений С.В. 

Лукьяненко, можно прийти к выводу, что, несмотря на то, что они принадлежат к жанру фантастики и 

фэнтези<…> они сохраняют в себе реалистические очертания» [13]. Однако в произведениях этого автора 

находят отражение особенности и других жанров, что будет рассмотрено нами на примере его рассказа «Человек, 

который многого не умел».  

А.Н. Никлюкикин в «Литературной энциклопедии терминов и понятий» дает следующее определение 

фантастики: «Фантастика – разновидность художественной литературы, в которой авторский вымысел следует 

от изображения странно-необычных, неправдоподобных явлений до создания особого – вымышленного, 

нереального, “чудесного мира”» [9].  

К фантастическим могут быть отнесены некоторые особенности произведения «Человек, который 

многого не умел». Так, например, в нем появляется особый тип образности, для которого характерны высокая 

степень условности, нарушение логических связей и закономерностей, естественных пропорций и форм 

изображаемого объекта: главный герой не только путешествует среди звезд, но и способен их зажигать 

(«разыскивая в облаках космической пыли погасшую звезду»[6]), огромные в реальном мире звезды в 

произведении С.В.Лукьяненко помещаются на конфорку кухонной плиты («плита не подключена ни к каким 

баллонам, просто в ней горят две маленькие звезды»[6]), хотя ни то, ни другое физически невозможно в реальном 

мире. Присущее фантастике «двоемирие» проявляется в данном произведении в представленной вертикали Неба 
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(Космоса) и Земли, причем в земном пространстве герой, способный зажигать звезды, воспринимается как 

обыкновенный и посредственный («а ты совсем ничего не умеешь делать»[6]). Такие герои являются одними из 

наиболее типичных для жанра фантастики.  

Однако наиболее корректно, на наш взгляд, утверждать, что в представленном произведении мы можем 

наблюдать не «содержательную» (в жанровом понимании собственно фантастика), а «формальную» фантастику, 

которую Е.Ковтун выделял как особый вид произведений, «где фантастика – иносказательный элемент, 

художественная условность» [3]. 

Условности, нарушения логических связей, пропорций и т.д., которые были названы выше, могут также 

стать основой для отнесения «Человека, который многого не умел» к жанру сказки, ведь уже В.Я. Пропп говорил 

о том, что основным «параметром» сказочной действительности является необычайность, несоответствие 

реальности, выдумка [11].Кроме того, акцент на необычности, фантастичности изображаемых в сказке событий 

делает и А.И. Никифорова, давая следующее определение этому жанру: «сказки – это устные рассказы, 

бытующие в народе с целью развлечения, имеющие содержанием необычные в бытовом смысле события 

(фантастические, чудесные или житейские) и отличающиеся специальным композиционно-стилистическим 

построением» [8]. 

О.В. Нагорная [7] отмечает, что сказки имеют две базовые пространственные модели, складывающиеся 

на основе наложения двух типов пространств: пространства, приближенного к реальному (в нашем произведении 

это Земля), и фантастического (Космос). 

Нередко к особенностям сказок относят прием типизации и обобщения. В сказках этот прием 

проявляется, например, в существовании героев-констант (Иван Царевич), что объясняется типовыми 

характеристиками таких персонажей: «имя Иван есть имя типа, а не лица» [7]. В анализируемом нами рассказе 

типизация представлена другим приемом – отсутствием имен героев и названия города, в котором происходят 

события.  

Особую роль в сказках играют слова и выражения со значением неожиданности, внезапно наступившего 

действия («однажды», «вдруг», «вот» и др.) [7], которые в контексте повторения создают эффект действия и 

активизируют внимание к происходящим событиям. В произведении «Человек, который многого не умел» нет 

контекста повторения, однако на фоне затяжной ретардации слово «однажды» («Но однажды, когда звезды вели 

себя поспокойнее, он решил отдохнуть»[6]) одним своим появлением привлекает внимание и настраивает на 

долгожданное развитие динамики действия. 

Сказка по своей природе – свободный жанр, позволяющий автору более полно воплотить 

фантастические элементы. Для сказки постмодерна, полагают исследователи, характерна двойная адресация, 

обращенность к ребенку и взрослому [2]. Последнее рождает авторскую иронию, усиливающую эффект 

«авторского присутствия» в тексте, также характерный для современной прозы. Если трактовать «Человека, 

который смеется» как сказку, обращенную к взрослому, то абсолютно иронически могут быть интерпретированы 

отношения главного героя со звездами, представляющие собой аллюзию на отношения героя с женщинами. 

Ироничными в этом случае могут оказаться и синтаксические особенности повествования, наполненные 

нарочито простыми конструкциями: «Она очень удивилась. Никто никогда не говорил ей таких 

слов»[6].Парцелляция, дробление речи на более мелкие сегменты, уточняющие главную мысль, множественные 

повторы также сближают письменное повествование с устным. 

В произведении С.В. Лукьяненко обнаруживается и попытка создания аллегорической картины мира, 

проявляющаяся в возможной интерпретации сюжета как модели взросления ребенка или образов звезд как 

определенного типа людей, что тоже может быть отнесено к «сказочным» особенностям произведения, попытке 
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адаптации мировоззренческого опыта, характерной, по мнению В.П. Аникина, для фольклора [1]. 

В то же время, В.В. Кусков символико-аллегорическим рассказом называет жанр притчи [5]. 

Своеобразие притчи, утверждает Н.А. Сабурова, заключается в том, что в ней события не определены ни 

хронологически, ни территориально, и не прикреплены к конкретным историческим именам действующих лиц 

[12], т.е. время и пространство притчи чаще представляются неопределенными, в ней присутствует лишь 

условный мир.  

Действительно, хронотоп рассказа «Человек, который много не умел» не может быть точно определен, 

перед читателем предстают лишь некие обобщенные значения: назван, например, «парк», но не появляется 

название города, лишь условно мы понимаем, что в финале герои оказываются в собственной квартире или доме, 

на что указывают косвенные признаки – наличие кухни и плиты («Утром, когда жена еще спит, он идет на 

кухню и молча становится у плиты»[6]). Несмотря даже на эти уточнения, читатель с легкостью понимает, что 

описываемые события могут происходить где угодно.  

В притче действия и персонажи схематичны и схематичен рассказ в них. «Временные скачки», быстрота 

смены действия, да и сам объем произведения, охватывающий, судя по всему, продолжительный промежуток 

времени, создают ощущение схематичности повествования, в то время как даже главный герой, обладающий 

наиболее полной характеристикой в произведении, изображен лишь в нескольких штрихах: «многого не умел», 

«зажигал звезды», стал астрофизиком… Сжатые характеристики и описания, характерные для жанра притчи, 

становятся основой для создания точной и лаконичной формы, активирующей пресуппозиционные знания [12] 

читателя или слушателя притчи.  

Одной из особенностей современных притч, которые отмечаются исследователями и тоже присутствуют 

в анализируемом нами тексте, является невозможность однозначно трактовать их. Так, в исследуемом нами 

рассказе могут быть выделены следующие темы: тема любви, тема взросления, тема творчества и т.д. 

Неоднозначность интерпретации современных притч заставляет читателей задумываться над ситуацией, 

опираясь на собственные принципы и жизненные ценности.  

В основном принято говорить о «Человеке, который многого не умел» как о рассказе, которому В.М. 

Кожевников и П.А. Николаев дают следующее определение: «небольшое по объему изображенных явлений 

жизни, а отсюда и по объему текста, прозаическое произведение» [4]. Действительно, в этом произведении 

появляются многие характерные особенности этого жанра, к которым можно отнести: небольшой объем и 

краткость изложения, повествование от одного лица, ограниченное количество действующих лиц (главный герой 

и его возлюбленная), один главный герой, значимость концовки, раскрытие одной доминантной черты персонажа 

(у главного героя это умение зажигать звезды на фоне отсутствия каких-либо других талантов: «он очень многого 

не умел, но зато он умел зажигать звезды»[6]). Помимо всего этого, рассказ С.В. Лукьяненко приобретает такую 

отличительную для современного текста черту как фрагментарность, выражающуюся, например, во внезапных 

временных сдвигах. 

Таким образом, рассказ С.В. Лукьяненко «Человек, который многого не умел», представляет собой 

характерный для постмодернизма синтез жанров: сказки, притчи, рассказа и «формальной» фантастики. 

Нечеткость границ жанра связана с принципиальным отличием литературы постмодернизма, стремлением 

авторов писать либо вне жанра, либо адаптировать жанры к новым условиям и реалиям. 
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Аннотация. 

При изучении философии Древней Греции особый интерес вызывает творчество выдающегося 

мыслителя Платона. Данная статья посвящена анализу его политических учений, где главное место занимает 

теория идей, являющаяся основой концепции «идеального» государства Платона. Взгляды Платона на 

государственное устройство и в настоящее время вызывают споры среди учёных и подвергаются ожесточённой 

критике за их утопичность. Но в то же время труды Платона занимают важное место в развитии философского 

учения и по сей день являются объектом научных исследований. 

 

Annotation. 

When studying the philosophy of ancient Greece, the work of the outstanding thinker Plato is of particular 

interest. This article is devoted to the analysis of his political doctrines, where the main place is occupied by the theory 

of ideas, which is the basis of Plato's concept of "ideal" state. Plato's views on the state system and at the present time are 

disputed among scientists and are subjected to fierce criticism for their utopianism. But at the same time, the works of 

Plato occupy an important place in the development of philosophical doctrine and to this day are the object of scientific 

research. 

 

Ключевые слова: Платон, мир идей, материальный мир, теория идей, справедливость, идеальное 

государство. 

 

Key words: Plato, world of ideas, material world, theory of ideas, justice, ideal state. 

 

С древних времён проблема государственного устройства была и остаётся по сей день одной из самых 

сложных и противоречивых. Многими умами человечества предпринимались попытки разработки своей модели 

«идеального» государства. Для одних главными критериями «идеального» государства были сильная армия и 

экономика. По мнению других, такое государство в первую очередь должно обеспечивать счастье и свободу 

своих граждан. Своё видение концепции «идеального» государства предложил и известный древнегреческий 

мыслитель Платон, чьё творчество по сей день остается в центре внимания исследователей в различных областях. 
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Платон был одним из самых блестящих учеников известного и влиятельного философа Сократа. На 

сегодняшний день Платон считается первооткрывателем западной политической мысли, а всё потому, что его 

наставник, Сократ, не создал никаких письменных работ, и мы знаем о его мыслях только из трудов Платона. 

Важнейшие аспекты философии Платона включают идеи о природе моральной добродетели, теорию 

наилучших форм правления и теории идей. Затруднительное понимание убеждений Платона обусловлено тем, 

что философ писал в основном диалоги, а сам Платон никогда не появлялся на них как действующее лицо. Вместо 

этого Платон описал в своих трудах беседы, где между двумя или более людьми излагаются противоположные 

идеи и аргументы. Одним из героев таких диалогов часто выступал Сократ. 

В ходе своих путешествий в городах на юге Италии Платон познакомился с верованиями тайного 

пифагорейского общества, которое было ориентировано в первую очередь на классовую структуру и математику, 

позднее ставшей ведущим предметом учебного курса афинской Академии Платона. На философа произвел 

впечатление кастовый строй египетского общества. Когда Платон, читал лекции о монархе и правильных методах 

правления в Сиракузах, тиран города Дионисий I разгневался на мыслителя и на некоторое время обратил его в 

рабство. После своего освобождения Платон вернулся в Афины и основал свою академию, которая стала его 

форумом до самой смерти [6]. 

Академия Платона была первой из великих философских школ, в ней Платон организовал 

образовательный центр для подготовки государственных деятелей. Через своих учеников Платон должен был 

оказать влияние на политические системы Афин и других городов-государств. Платон писал и преподавал в своей 

академии. Сохранилось достаточно его письменных работ, чтобы изложить и оценить основы его мыслей; в них 

мы можем найти истоки европейской политической мысли [5]. 

Во времена Платона многие афиняне считали свои города-государства идеальными. То есть идеальными 

с точки зрения их культурных и военных достижений. Однако знаменитый философ Платон считал иначе. 

Он скептически относился к обществу, которое не отводило особого места тем, кто разбирался в 

политике. Кроме того, Платон был хорошо знаком с пороком Афин – их высокомерным характером, военными, 

политическими и социальными ошибками и даже презрением к собственным гражданам. Платон видел афинское 

государство насквозь и это вдохновило его на формирование и выражение своего видения идеального 

государства. 

Одной из самых важных концепций, предложенных Платоном, является теория идей, составляющая 

философскую основу политической теории Платона. Согласно Платону, материальный мир чувств – это иллюзия. 

Реальный мир, с другой стороны, – это царство идей, которое лежит за пределами материального мира. Исходя 

из этого, Платон утверждает, что реальны только идеи. Материальный мир постоянно меняется, однако мир идей 

никогда не меняется и свободен от ограничений времени и пространства. В результате согласно теории Платона, 

идеи представляют собой истинную реальность, или истину, которая превосходит относительность материи. 

О. Э. Лейст отмечает: «Платон противопоставляет миру чувственных предметов и явлений особый мир 

идей или общих понятий, которые, как предполагается, существуют где-то за пределами неба. Нематериальные 

идеи вечны и неизменны, им присуще истинное бытие. Как объяснял Платон, наш мир, занимает, промежуточное 

положение между «истинным бытием» и миром небытия. Так и человек: прежде чем попасть в телесную 

оболочку, его душа пребывает в царстве идей» [1, с. 37]. 

У Платона есть мнение о том, что такие понятия как красота и мужество, добродетельность, воздержание 

и справедливость существуют в мире идей вне времени и пространства. Теория идей упоминалась во многих 

диалогах Платона, причём её формулировки несколько отличались, и это порой никак не объяснялось. Для 

Платона абстрактные понятия являются средством для достижения еще более глубоких знаний [4, с. 19]. 
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Философия и идеология Платона были направлены на защиту интересов правящего класса и усиление 

их власти. Платон создал учение о государственной власти, которая является отображением высшей сущности. 

Высшей сущностью Платон считал идею, а власть – это отражение идеи в материальном мире. Для Платона 

государство – это идеальная форма организации общества, при которой каждый человек занимает свое место 

согласно его способностям и интересам. 

Создавая своё «идеальное» государство, философ опирался на видимое им соответствие между 

космосом, государством и душой человека. Сама идея справедливости Платона не противопоставляет праведного 

человека и справедливое государство друг другу, а наоборот, указывает на их схожесть. [2, с. 58].  

Мыслитель делит человеческую душу на три части: разум, волю и влечения. Справедливый человек, по 

его мнению, это тот, в ком рациональный элемент, поддерживаемый волей, контролирует влечения. Здесь 

существует очевидная аналогия с тройственной сословной структурой государства, в которой просвещённые 

цари-философы, поддерживаемые воинами, управляют остальным обществом 

Согласно Платону, «справедливость» отводит каждому гражданину государства особое занятие и особое 

положение. Господство «справедливости» объединяет разнообразные и даже разнородные части государства в 

гармоничное целое [3, с. 130]. В государстве совершенного типа три сословия его граждан — правители, воины 

и работники производительного труда — образуют гармоничное целое под руководством наиболее 

рационального класса. Каждое сословие хорошо выполняет свою собственную функцию, не ущемляя 

деятельность других сословий. 

Сословие торговцев должно поддерживать стабильность экономики государства, гарантом порядка и 

безопасности должны являться воины, а политическая власть будет представлена в лице царей-философов. Для 

каждого человека сословие обуславливается уровнем его образования. Процесс обучения начинается с момента 

рождения и продолжается до тех пор, пока человек не достигнет своего максимального уровня, 

соответствующего его интересам и способностям. Те, кто завершает весь процесс образования, становятся 

царями-философами, чей ум настолько развит, что они способны принимать самые мудрые решения. 

Действительно, идеальная система образования Платона в первую очередь построена таким образом, чтобы 

производить философов-царей. 

В своей идее справедливости для каждого социального класса Платон определяет необходимые им 

добродетели: для торговцев, доминирующей чертой которых является желание, подходящей он счёл 

умеренность, для сословия солдат, доминирующей чертой которого является дух или эмоции, подобающей 

добродетелью является храбрость, а для правителей-философов, доминирующей чертой которых является знание 

или интеллект, добродетелью является мудрость. Также философ выделяет отдельную добродетель и для 

государства – справедливость, которая создаёт гармонию во всех трёх социальных классах и является 

необходимым условием человеческого счастья. 

«Но в то же время в этой иерархии сословий действует обратная дискриминация: чем выше положение 

гражданина, тем меньше у него прав. Больше всего внимания Платон уделяет сословию воинов. Лишённые 

свободы занятий, они должны выполнять либо прямые функции по защите государства и законов, либо 

упражняться в гимнастике и мусических искусствах. Они не могут накапливать богатство, живут все вместе, не 

могут питаться отдельно друг от друга — разрешены только общие трапезы, для них запрещен постоянный брак, 

все мужчины и женщины находятся в нестабильных отношениях, детей забирают у их матерей и воспитывает 

государство. То есть у них нет ни собственности, ни дома, ни семьи. Философы, высший класс, также лишены 

всего этого, как и свободы мысли, они должны думать только на благо государства. Земледельцы, ремесленники 
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и торговцы, напротив, живут так, как им заблагорассудится — у них есть собственность, дом, семья и свобода 

выбора, но им не позволено защищать государство или управлять им» [7]. 

Интересно отметить, что в «идеальном» государстве Платона не упоминается четвёртое сословие – рабы, 

но это не означало, что рабства не было. Оно, напротив, было очень распространено, но считалось, что рабы не 

обладают никакими правами, присущие человеку. 

Как и любая утопия, «идеальное» государство Платона не лишено недостатков. Нельзя сказать 

наверняка, могла ли сословная иерархия Платона создать образ жизни, который положительно повлиял бы даже 

на самых обычных земледельцев. 

Самый большой недостаток его теории заключается в том, что политическая структура, которую Платон 

хотел для государства, никогда не раскрывалась. Даже в случае с правителями-философами не упоминается ни 

один закон. По мнению большинства толкователей, Платон считает, что государство с по-настоящему мудрыми 

правителями практически не нуждается в законах. Правители могут наилучшим образом управлять делами 

государства, не ограничивая себя законодательством. Законодательные процедуры не описаны, и есть только 

краткое упоминание о судебной системе. Это уступает место безумному представлению о том, что не было бы 

никакой необходимости в законах, поскольку граждане были бы настолько счастливы, что у них не было бы 

необходимости или желания совершать какие-либо преступные действия. Принимая желаемое за 

действительное, Платон закрывал глаза на все эти основополагающие элементы его «идеального» государства. 

Платон уделяет практически всё своё внимание правителям и солдатам, которые получили углубленное 

образование, направленное на развитие характера, и не заинтересованы в деньгах или собственности. 

Земледельцы, ремесленники и торговцы, которые составляют большую часть гражданского общества, по-

видимому, не получат такого же образования и не будут иметь собственности и семей. Даже если бы солдаты и 

правители могли обходиться без закона, трудно представить, как экономически активные люди могли бы это 

сделать. Однако мы не можем не отметить, что по мнению Платону, как мужчинам, так и женщинам должны 

быть предоставлены равные возможности для их экономического, социального, интеллектуального и 

политического подъёма. 

По мнению профессора В.Ф. Асмуса «утопия Платона не только выражает мысли философа об 

идеальном государственном устройстве, но и отражает важные черты реального античного полиса — далекого 

от того идеала, который обрисовывал философ. Платон ненамеренно вскрывает классовое происхождение и 

классовую направленность своей утопии. Через идеализирующие очертания гармонии, описываемой Платоном, 

ярко выделяется контрастность между высшими рабовладельческими классами и низшими классов, чётко 

отделённых друг от друга. На самом деле «идеальное» государство Платона оказывается близким тому 

отрицательному типу общества, разделенному антагонистические классы, которое осуждает сам Платон» [3, с. 

143]. 

Проведя анализ политических идей и взглядов древнегреческого мыслителя Платона, мы приходим к 

выводу, что «идеальное» государство в его понятии должно непременно опираться на принцип справедливости. 

Все граждане делятся на три основных сословия согласно их основным задачам. Управлять таким государством 

должны мудрые правители-философы, а основными ценностями должны являться образование и мораль, 

поэтому многие вещи, которые могут быть источником аморальных идей, запрещены. Но в своих трудах Платон 

так и не дал чёткого ответа на вопрос, что же находится в приоритете: благосостояние государства в целом или 

личные интересы. И хотя идея Платона об «идеальном» государстве имеет свои недостатки, для своей 

исторической эпохи она была достаточно прогрессивной и по-прежнему остаётся выдающимся вкладом в 
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процесс становления античной научной мысли и занимает важное место в развитии социальной философии в 

целом. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию историко-культурного наследия малой родины в процессе 

преподавания истории на примере города Ельца. В ней рассматриваются основные достопримечательности 

города, представляющие культурную и историческую ценность, описываются актуальные проблемы 

современного исторического образования: разработка и внедрение историко-культурных стандартов как важного 

элемента обучения. Анализируются различные методы и приемы по вопросам преподавания историко-

культурного наследия. Также даются практические рекомендации по исследованию вопросов историко-

культурного наследия с учащимися. Опыт изучения истории и культуры родной страны также представлен как 

способ расширения кругозора и формирования чувства патриотизма и сопричастности к истории. Изучение 

историко-культурного наследия является одним из средств, с помощью которых учащиеся могут обогатить свои 

знания и представления о родном крае. Изучение историко-культурного наследия - источник развития любви к 

родине и формирования гражданской позиции. Автор в статье раскрывает неразрывную связь образования и 

воспитания на уроках истории и во внеклассной работе. 

 

Annotation 

The article is devoted to the study of the historical and cultural heritage of the small motherland in the process 

of teaching history on the example of the city of Yelets. It examines the main sights of the city of cultural and historical 

value, describes the current problems of modern historical education: the development and implementation of historical 

and cultural standards as an important element of education. Various methods and techniques for teaching historical and 

cultural heritage are analyzed. Practical recommendations on the study of historical and cultural heritage issues with 

students are also given. The experience of studying the history and culture of his native country is also presented as a way 

to broaden his horizons and form a sense of patriotism and belonging to history. The study of historical and cultural 

heritage is one of the means by which students can enrich their knowledge and ideas about their native land. The study of 

historical and cultural heritage is a source of the development of love for the motherland and the formation of a civic 

position. The author in the article reveals the inextricable link between education and upbringing in history lessons and 

in extracurricular work. 

 

Ключевые слова: историко-культурное наследие, памятник, история, образование, Елец, малая родина, 

музей, родной край. 
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Наша современная жизнь была бы немыслима без культурного наследия, созданного нашими 

предшественниками – театра, музыки, живописи, кино и литературных сокровищ, которые окружают нас 

повсюду. В моём понимании культурное наследие - это многовековой опыт людей, воплощенный в 

произведениях искусства, труда и повседневной жизни, включая традиции, ритуалы, обычаи, верования, 

мировоззрение, моральные и эстетические ценности. Другими словами, это все то, что создавалось людьми на 

протяжении тысячелетий. Среди памятников культурного наследия можно выделить как материальные, так и 

духовные.  

Роль культурного наследия в нашей жизни невозможно переоценить. В каждой стране памятники 

истории и культуры составляют значительную часть национальной культуры. Множество древностей и архивов, 

представленных в музеях и на выставках, представляют собой большую культурную ценность и являются 

средством воспитания подрастающего поколения. Современное российское общество уже осознало высочайший 

потенциал своего историко-культурного наследия и необходимость его сохранения и эффективного 

использования [7, с. 55]. 

Историко-культурное наследие Российской Федерации в своем большинстве сосредоточено в малых 

городах. В это же время социально-экономическое развитие малых городов сталкивается с серьезными 

трудностями [4, с. 129]. Преодоление этих трудностей требует поиска собственного пути развития при поддержке 

внутренних стратегических ресурсов. Одним из таких внутренних стратегических ресурсов может стать 

историко-культурное наследие. Большая часть населения России проживает в малых городах. Эти города имеют 

особую социальную и культурную среду, особый уклад жизни, который влияет на менталитет их жителей. 

Атмосфера этих городов способствует формированию исторической памяти и сознания, побуждая людей изучать 

свои исторические корни и знакомиться с историко-культурным потенциалом других малых городов. Города 

важны для историко-культурного наследия страны, потому что в них происходили важные исторические 

события, в них жили люди, чтившие свою родину, и именно там сегодня в основном сосредоточено историко-

культурное наследие. 

В Липецкой области насчитывается 18 районов, 2 города областного подчинения, 6 городов районного 

подчинения и 286 сельсоветов. Всего 312 административно-территориальных единиц. Наиболее важными, с 

точки зрения социально-экономического развития области, административно-территориальными единицами 

являются города областного подчинения (Липецк и Елец) и районы. В состав районов входят города районного 

подчинения (Грязи, Данков, Задонск, Лебедянь, Усмань и Чаплыгин) и сельсоветы. В свою очередь, сельсоветы 

включают поселки, села, деревни и хутора [1]. 

Город Елец можно с уверенностью назвать городом-памятником истории и архитектуры. Он, являясь 

городом с богатым историческим наследием, внесен в каталог ЮНЕСКО. Это единственный город Липецкой 

области, находящийся в списке исторических городов Российской Федерации [3, с. 179]. 

Город Елец является отнюдь не большим, численность постоянного населения составляет более 102 тыс. 

чел. (по данным на 2020 г.). Тем не менее, этот город имеет очень богатую, насыщенную различными событиями 

историю, поэтому совсем неудивительно, что в таком маленьком городке помещается такое большое количество 

объектов историко-культурного наследия. В Ельце насчитывается 226 памятников истории и культуры, которые 

состоят на государственной охране. Из них 8 федерального значения, 80 регионального и 146 местного значения 

[3, с. 179].  
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Елец один из немногих городов, сумевший сохранить великое множество памятников архитектуры 

прошлых веков. Именно поэтому этот город входит в состав Золотого Кольца России. Еще не въехав в город, с 

трассы издалека виднеются синие купола главного духовного центра города – Вознесенского Собора. Около него 

расположена часовня над братской могилой погибших при нашествии войск Тамерлана. 

Одним из самых красивых и привлекающих внимание зданий прошлого является Дом Призрения 

Романовых, построенное в 1913 году в честь 300-летия династии Романовых. К сожалению, оно не было 

полностью восстановлено.  

Всего в Ельце числится 17 церквей. Большинство из них находятся в состоянии руин. Одна из них - 

Владимирская церковь, расположенная к северу от слияния рек Ельчик и Быстрая Сосна. Ее краснокирпичный 

свод до сих пор хранит память о древней Елецкой крепости. 

Елец – известный на всю Россию и даже за рубежом кружевной регион: с XIX в. здесь производят легкое 

ажурное кружево, которое пользуется успехом в Европе. Елецкие промышленные предприятия по производству 

кружева пережило революцию и продолжало работать, в 1990-е гг. предприятие, пережив кризис, несколько лет 

не работало [6, с. 34]. С 2007 года в Ельце работает музей народных ремесел и промыслов, расположенный в 

здании памятника архитектуры. Основная цель музея – сохранение уникальных ремесел и творчества русского 

народа. В музее представлена коллекция гончарных, кожевенных, кузнечных изделий, резьбы по дереву, 

бисероплетения и знаменитого Елецкого кружева. Посетители могут познакомиться со старинными 

технологиями производства, используемыми местными мастерами и по сей день. Посетители также могут 

посмотреть мастер-классы, лично познакомиться с ремеслом и сфотографироваться. Сегодня кружевная фабрика 

в Ельце по-прежнему является визитной карточкой города. Ее кружева можно приобрести в качестве сувениров 

в собственном магазине города. Фабрика также предлагает экскурсии, которые позволяют посетителям 

познакомиться с искусством производства кружева. 

Знание региональной истории, культуры и экономики играет особую роль в современной системе 

образования, направленной на оптимальное развитие школьников. Регионализация образования способствует 

целостному и широкому охвату явлений окружающего мира, отличающихся большим разнообразием и 

значимостью, задает особое направление во времени и способствует реализации ключевой идеи Федерального 

закона РФ "Об образовании"- интеграции интересов личности, общества и государства в развитии гражданина 

России. В настоящее время в системе исторического образования происходят важные изменения, связанные с 

разработкой и внедрением историко-культурных стандартов. Одной из важнейших задач в этом контексте 

является формирование у молодых людей идентичности общероссийского гражданина, позитивного образа 

родной России и своей малой родины. 

Мы живем в такое время, когда теряются связи между поколениями. Преподавание истории в 

современных условиях, к сожалению, не улучшает эту ситуацию. Это связано с тем, что в силу особенностей 

своего возраста дети воспринимают далекие по времени и отдаленные события в той или иной степени как 

абстрактную информацию. Изучение истории и культуры родного края не только расширяет их кругозор, но и 

усиливает чувство сопричастности к истории. Дети, знающие свои корни и происхождение, знают себя и могут 

осознать культурное и историческое наследие своего народа как историю и культуру своей собственной семьи и 

места проживания, включенные в более широкий исторический контекст. Важно также обращаться к истории 

страны, где родился и воспитывался. Это связано с тем, что современная система образования должна не только 

формировать понимание общечеловеческих культурных ценностей, но и стать механизмом передачи этнической 

культуры. 
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Какие цели и задачи ставят перед собой преподаватель истории, вводя региональный компонент в 

учебный процесс? Во-первых, они являются важным средством формирования у учащихся исторического 

мышления, этнического самосознания и чувства взаимоуважения между народами. Для того чтобы воспитать 

полноценного гражданина, прежде всего, необходимо привить детям и подросткам любовь к своей малой родине. 

Дети должны знать прошлое и традиции родного края. Во-вторых, местный элемент в историческом образовании 

играет важную психолого-педагогическую роль, так как дает ощущение того, что все люди являются 

соучастниками исторических событий. В-третьих, приобретение навыков самостоятельного исследования – это 

цель развития, которая может быть достигнута путем введения изучения историко-культурного наследия в 

процесс преподавания и обучения [2, с. 135]. 

Местные исторические материалы важны не только для изучения местной истории, но и для углубления 

понимания общего исторического процесса, для показа и объяснения учащимся общих и специфических черт 

исторических явлений. Кроме того, местные исторические материалы более знакомы и доступны, что повышает 

конкретность и ясность представлений учащихся об историческом процессе и оказывает положительный 

воспитательный эффект. Когда важные исторические события исследуются и показывается, как они 

преломляются в данной исторической обстановке или местности, они имеют особую педагогическую и 

воспитательную ценность. Это объясняется тем, что всем преподавателям необходимо изучать и знакомиться с 

местной историей, традициями и образом жизни коренного населения, и таким образом использовать богатые 

исторические данные для того, чтобы на конкретном примере проиллюстрировать и углубить исторические 

знания обучающихся. Эта работа интересна и увлекательна. Я считаю, что это убедительная мотивация для всех 

педагогов включить местный компонент в свою практику. 

Интересной формой работы по изучению вопросов историко-культурного наследия является проектная 

деятельность. Например, обучающиеся выполняют проектные работы следующего содержания: «Музей 

Елецкого кружева: история и современность», «Как менялся Елецкий городской краеведческий музей», 

«Духовный центр города – Вознесенский собор» и т.д. Задание включает в себя сбор дополнительной 

информации, обязательное посещения проектного места, фото-  и видеоотчета, которые должны быть 

представлены в презентации. Такой способ работы поможет обучающимся узнать лучше историю своего города 

посредством изучения памятников историко-культурного наследия.  

Междисциплинарные связи, особенно между историей и литературой, играют важную роль в 

преподавании вопросов историко-культурного наследия. Художественные образы, диалоги и краски, которыми 

изобилуют произведения русской классической литературы, помогают нам лучше понять исторический процесс. 

Например, при изучении истории Ельца в XIX-XX вв. необходимо познакомить ребят с творчеством И. А. Бунина 

и М. М. Пришвина. Иван Алексеевич как-то сказал: «Когда я вспоминаю о Родине, передо мной прежде всего 

встают Елец, Орёл, а затем Москва, великий город на Неве, а за ними – вся Россия». И совсем не случайно в 

Ельце два памятника Бунину, литературно-мемориальный музей в его честь, улица с именем писателя, 

университет имени Ивана Алексеевича Бунина и фестиваль, название которому придумал он же, сам того не 

подозревая. «Антоновские яблоки» - название произведения, написанного в 1900 г., и название фестиваля в 

Ельце, который проходит ежегодно осенью. Задание может включать в себя прочтение произведения и 

посещение фестиваля.   

Использование исторического визуального материала играет также не последнюю роль в изучении 

различных вопросов. Согласно исследованиям психологов, до 90% информации, получаемой людьми, 

воспринимается визуально. Однако в своей основе художественные фильмы не всегда достоверны в плане 

исторических событий и т.д. После просмотра определенного перечня фильмов обучающиеся устраивают 
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«круглый стол» и обсуждают, насколько то или иное кино было реальным и достоверным. Зачастую споры и 

дискуссии вызывают большой интерес и желание участвовать. Другое задание может включать в себя просмотр 

фильма и поиск мест родного города. Например, в 1972 году в районе Каракумовского моста в Ельце снимали 

фильм об одноимённом пионерском отряде небольшого городка. Фильм рассказывает о противостоянии 

«Красных пчёл» и отряда скаутов из детей нэпманов, и знаменитой стала сцена, как сторонники новой советской 

власти идут бодрым маршем по этому мосту. Кроме того, в кадры попали старинные городские улицы и Елецкая 

ТЭЦ. 

Работа по изучении историко-культурного наследия проводится и за рамками учебных занятий. 

Организуются исторические игры, которые, с одной стороны, носят характер творческого соревнования, с другой 

– закрепляют знания по истории. Например, игра «Исторические персонажи», когда по предложенным 

участникам характеристикам надо определить исторических деятелей и дать собственную оценку их 

исторической роли. В такой игре можно взять различных персоналий, например, И. И. Уклеина, М. А. Стаховича 

и Н. А. Редингера (первые краеведы Ельца) и сравнить внесенный ими вклад в изучение нашего города. Другая 

игра под названием «Фрагменты исторических источников» позволяет обучающимся не только познакомиться с 

документальным материалом, но и приобрести навыки работы с историческими документами. Елецкий 

городской краеведческий музей никогда не против познакомить особенно любопытных любителей истории с 

документами, фотографиями, марками и т.д. Например, студенты исторического факультета Елецкого 

государственного университета имени И. А. Бунина проходят практику в этом музее и одной из задач является 

ознакомление и получение знаний о правилах работы с музейной документацией.  

Основными задачами новой модели образования в современных информационных условиях являются 

разработка и внедрение целостного и интеграционного подходов и способов освоения мира. В последние 

десятилетия научное сообщество активно осваивает ресурсы глобальной сети Интернет. Электронные 

представительства есть практически у каждой организации [5, с. 142]. Новым направлением в работе кафедры 

является использование сайтов, созданных на базе российских музейных экспозиций. Возможности виртуального 

музея достаточно велики. Это различные варианты виртуальных экскурсий (Государственный исторический 

музей, Музеи Московский Кремль, Музей истории Москвы). К сожалению, именно в Ельце отсутствуют 

подобные музеи, однако благодаря сайту cultura.48 (Памятники & объекты культурного наследия Липецкой 

области) можно посмотреть исторические объекты не только города Ельца, но и других городов в пределах 

Липецкой области. На сайте представлена информация о памятнике, то есть небольшая историческая справка, 

современный вид объекта, историческое фото и карта с местом расположения того или иного музея. Задание 

может заключаться в следующем: преподаватель открывает фотографию, а обучающиеся должны сказать 

название, архитектора и адрес того или иного памятника.  

Изучение национальной истории и культурологии позволяет нам обновить, структурировать и 

систематизировать нашу систему ценностей, определить собственную иерархию ценностей. В процессе обучения 

решается задача интеграции местной истории и культуры в национальную и всемирную историю. Эта задача 

предполагает использование механизмов вовлечения учащихся в активную социокультурную деятельность, 

основанную на местных историко-культурных ценностях. 

Изучение историко-культурного наследия является одним из источников, благодаря которому учащиеся 

могут углубить свои знания о родном крае, развить любовь к нему и повысить свою гражданственность и 

компетентность. Оно также помогает им понять, что история каждого города или села неразрывно связана с 

историей и жизнью нашей страны, почувствовать причастность к ней каждой семьи и признать своим долгом и 

честью быть достойными продолжателями лучших традиций родного края. 
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Таким образом, изучение историко-культурного наследия играет немаловажную педагогическую роль в 

нравственном и эстетическом воспитании учащихся, занимает важное место в формировании патриотизма 

подрастающего поколения, так как любовь к Родине берет свое начало в нашей малой родине, родном крае. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются вопросы компенсации морального вреда в современном российском праве. 

Затрагиваются такие аспекты, как особенности компенсации нравственного вреда по отношению с 

имущественным ущербом, способ компенсации морального вреда и его значение для пострадавшего, проблемы 

определения размера возмещения такого вреда и критерии, на которые при этом опирается суд, основания 

возникновения права на компенсацию морального ущерба (включая презумпцию вины в установленных законом 

случаях). 

 

Annotation.  

The article deals with the issues of compensation for moral damage in modern Russian law. It touches upon such 

aspects as the features of compensation for moral damage in relation to property damage, the method of compensation 

for moral damage and its significance for the victim, the problems of determining the amount of compensation for such 

damage and the criteria on which the court relies, the grounds for the emergence of the right to compensation for moral 

damage (including presumption of guilt in cases established by law). 

 

Ключевые слова: компенсация морального вреда, моральный вред, неимущественный вред, 

нравственные страдания, компенсация вреда, размер компенсации. 

 

Key words: compensation for moral damage, moral damage, non-property damage, moral suffering, 

compensation for harm, amount of compensation. 

 

Компенсация морального вреда – один из способов восстановления нарушенного права гражданина, 

предусмотренный гражданским правом России[1]. Наличие такого института – важная часть современной 

правовой системы для многих стран, характеризующая развитость законодательства, предусматривающего 

возможность защитить не только имущественную, но и нематериальную сторону жизни людей, что способствует 

созданию более благоприятных условий для гармоничного роста и развития личности. Действительно, 

общественные отношения, складывающиеся между гражданами, столь сложны и разнообразны, что сложно 
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представить адекватную систему правопорядка, которая наряду с финансовым благополучием не охраняла бы 

нематериальные интересы населения, которые представляют не только не меньшую, но порой и куда большую 

ценность, чем все окружающие физические объекты. В связи с этим не подвергается сомнению высокая 

значимость и необходимость существования компенсации морального вреда и его закрепления в Гражданском 

кодексе РФ. 

Интересная особенность морального (неимущественного) вреда в том, что он часто является 

«сопровождающим» по отношению к другим видам ущерба, причиняемого лицу теми или иными действиями. 

Так, неимущественный вред – это составная часть физического вреда, в который, помимо указанного, входит ещё 

и материальный вред[2]. Негативное воздействие часто оказывается именно во внешней среде (ухудшение 

здоровье пострадавшего, потеря им какой-либо дорогой для него вещи, понесенный затраты), которое, в свою 

очередь, влечет пагубные последствия внутреннего характера (страдания человека, переживание им неприятных 

и/или болезненных ощущений и т. д.). Таким образом, практически любой вред, причиненный физическому лицу, 

чтобы быть компенсированным наиболее полно, должен быть возмещен и с материальной стороны (возмещение 

расходов на лечение или погребение, компенсация стоимости уничтоженной вещи, убытков или произведенных 

расходов), и с неимущественной стороны. Вместе с тем право на компенсацию морального вреда может 

возникнуть и при полном отсутствии материального ущерба или убытков, например, при нанесении оскорбления, 

раскрытии врачебной тайны или тайны переписки вред не причиняется ни единому физическому объекту, однако 

это не отменяет связанных с этим фактом страданий человека, в связи с чем он имеет право требовать возмещения 

причиненных ему неприятных ощущений. 

При этом оба вида ущерба компенсируются, как правило, одним и тем же способом – при помощи 

денежных средств. Несмотря на то, что моральный ущерб является нематериальной категорией, 

законодательством предусмотрено его возмещение в денежном эквиваленте, поскольку иных, более подходящих 

способов удовлетворения потерпевшего не имеется. Переживая духовные страдания, человек испытывает 

неприятные и болезненные эмоции, теряя таким образом психологическое благополучие[3], которое нельзя 

восстановить вещественно, но можно попытаться сгладить, предоставив вместо него иное благо материального 

характера. Такая «замена» призвана сгладить вызванные моральными терзаниями ощущения, по возможности 

уменьшить их длительность и силу. Кроме того, сама по себе возможность пусть неравноценной, но всё же 

компенсации, тоже оказывает положительное эмоциональное воздействие на пострадавшего, вызывая чувство 

торжества справедливости, служит превентивной мерой для потенциальных правонарушителей и является мерой 

ответственности посягнувших на чужие нематериальные блага. 

Само страдание, наличие которого является ключевым для установления факта причинения морального 

вреда, – понятие изначально философское. В целом его можно определить как состояние, при котором существо 

(в данном случае человек) не способно жить со всей полнотой, предполагаемой его природой (в которую 

включается как биологический, так и социальный аспект) [4]. Таким образом, страдание исходит из некоего 

ограничения возможностей потерпевшего, причиняющего ему дискомфорт следствие «урезания» естественного 

объема удовлетворяемых потребностей и желаний, притом оно может касаться абсолютно любого аспекта жизни 

человека: материальной обеспеченности, общественного положения, физического самочувствия, 

психологического благополучия. Вместе с тем суд, решая вопрос о причинении истцу страданий, не может 

исходить из философской интерпретации и должен пользоваться более конкретными и определенными 

критериями, как правило, дающими психологическую характеристику состояния лица: стресс, фрустрация, страх, 

тревога, подавленность, гнев и др., которые со стороны определить и оценить довольно трудно. В итоге судьям 
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приходится полагаться на показания самого истца и собственное усмотрение в оценке предоставленных 

объяснений. 

Вследствие невозможности объективной оценки понесенных личностью страданий гражданин сам 

определяет денежную сумму, которую считает достаточной для их возмещения, однако в каждом случае суд 

должен решить, является ли такая сумма соразмерной[5] и обоснованной. Российское законодательство не 

содержит критериев, по которым следует рассчитывать величину такой выплаты, однако указывает, что суду 

необходимо ориентироваться на конкретные обстоятельства дела, тяжесть причиненного человеку вреда (при 

которой принимаются во внимание психологические или физические особенности пострадавшего), степень вины 

его причинителя[1]. На практике помимо приведенных условий учитываются само подтверждение факта 

нанесения морального вреда, каким именно деянием он был причинен[6], регион проживания и материальное 

положение участников спора, попытки досудебного разрешения конфликта[7], степень нарушения 

нематериальных благ потерпевшего. По общему правилу назначаемая сумма не должна зависеть от размера 

возмещаемого имущественного вреда[5]. В любом случае, суду надлежит учитывать все фактические 

обстоятельства произошедшего и руководствоваться при их оценке и расчете денежной компенсации 

принципами разумности и справедливости[1].  

Однако судебная практика указывает на то, что по одним и тем же делам в зависимости от усмотрения 

судьи назначенные в качестве компенсации морального вреда суммы могут существенно отличаться. Яркой 

иллюстрацией такой ситуации могут служить два дела – одно из них разрешалось судом Мурманской области[8], 

другое – судом Самарской области[9]. В обоих случаях в результате ДТП истец из-за серьезных травм несколько 

месяцев не мог не только продолжать работать, но и банально справляться со многими бытовыми задачами. Хотя 

продолжительность и степень расстройства здоровья у обоих пострадавших была аналогична, суммы, которые 

они получили в качестве компенсации, заметно разнятся. В первом случае суд принял решение о возмещении 

нравственных страданий потерпевшего в размере двухсот пятидесяти тысяч рублей, а во втором – в размере ста 

семидесяти пяти тысяч, что, очевидно, гораздо меньше. Таким образом, равенство всех граждан перед законом и 

судом, являющееся конституционным принципом устройства судебной системы в РФ[10], теряется из-за личного 

усмотрения каждого судьи, приводящего к крайне неоднозначной и неопределенной практике в данной области. 

Законодательное закрепление конкретных параметров определения тяжести страданий лица, а также верхнего и 

нижнего пределов возмещаемой суммы существенно облегчило бы разрешение дел по этой категории и 

устранило бы столь явный дисбаланс. 

Вместе с тем подобную разницу в размере назначаемых в качестве компенсации сумм можно обосновать 

с неочевидной, на первой взгляд, стороны – исходя из изначального материального положения потерпевших, 

определяющего их уровень жизни. Так, двое граждан, имеющих существенно различающийся доход, будут по-

разному относиться к одной и той же денежной сумме, следовательно, один и тот же размер компенсации будет 

вызывать у них разные чувства и разную степень удовлетворения. Поскольку же именно положительная 

эмоциональная реакция, достаточная для сглаживания нанесенного вреда, предполагается конечной целью 

денежной выплаты, людям, которые перенесли нравственные страдания равной степени, но имеющие различный 

достаток, должна быть присуждена разная выплата. При этом потерпевшему с большим достатком необходимо 

назначить более крупную сумму, так как лишь при таком раскладе он сумеет испытать удовлетворение, 

способное в достаточной степени компенсировать нанесенный ему вред. 

Следует учитывать, что компенсация морального вреда предусмотрена законодателем только для 

граждан (в том числе индивидуальных предпринимателей), поскольку последний трактуется, как физические или 

духовные страдания (которые не способно претерпевать юридическое лицо) вследствие нарушения 
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неимущественного права, которые невозможно причинить какой-либо организации, не обладающей правами, 

тесно связанными с личностью человека (право на жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и т. 

д.) В связи с этим взыскание такой компенсации обязательно осуществляется в пользу истца[5], а не указанных 

им лиц, так как оно направлено на восстановление принадлежащих только ему нематериальных благ. 

Для того, чтобы требование о компенсации морального вреда было удовлетворено, необходимо 

единовременное наличие неправомерного деяния лица (при этом независимо от его вины), страданий 

потерпевшего и причинно-следственной связи между ними[11]. Однако в некоторых ситуациях наличие вреда 

презюмируется – к таким случаям Гражданский кодекс относит причинение ущерба здоровью или жизни 

человека источником повышенной опасности, вред, возникший в результате незаконного привлечения лица к 

уголовной ответственности, наложения мер пресечения и административного взыскания, ограничивающих его 

свободу, а также дела о защите чести, достоинства и деловой репутации, в которых порочащий характер 

распространенных сведений подразумевает причинение упомянутых страданий[12]. И хотя законодательство 

прямо не закрепляет такую презумпцию, суды нередко используют её, не обязывая истца доказывать факт 

причинения ему морального вреда[13]. Вместе с тем анализ судебной практики говорит о том, что суды часто 

уменьшают размер компенсационной суммы, определенной истцом, так как она должным образом не 

обосновывается им[14], из чего следует, что самого по себе указания на волнение или ухудшение самочувствия 

недостаточно для назначения полноценной выплаты. 

Однако даже в случае презумпции наличия морального вреда было бы ошибкой считать, что он 

возникает автоматически вследствие нарушения какого-либо имущественного или неимущественного права 

гражданина. Ущерб такого рода причиняется человеку, когда он или переживает болезненные ощущения, 

естественно вызываемые оказываемым на него воздействием (чувство боли вследствие физического удара или 

утраты близкого родственника), или осознает, что его положение и состояние в обществе трансформировались и 

стали хуже в его глазах, что в свою очередь приводит к изменению самооценки[15]. В любом случае главным 

критерием является прохождение деяния причинителя вреда через призму восприятия и понимания – если лицо 

не способно адекватно воспринимать происходящее (например, является психически больным недееспособным), 

оно не может и претендовать на компенсацию ему причиненных страданий, поскольку страданий, как таковых, 

вообще не возникло. 

Таким образом, институт компенсации морального вреда в российском гражданском праве тесно связан 

с личностью человека и применяется довольно обширно, однако является категорией не только весьма сложной 

и неоднозначной, но и в некоторых аспектах слабо урегулированной, что порождает трудности как в 

правоприменении, так и в трактовке тех или иных нормативных положений. В связи с этим представляется, что 

если законодатель более детально регламентирует вопрос размера возмещения нематериального ущерба, это 

положительно скажется на единообразном и более справедливом разрешении такого рода дел.  
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Аннотация. 

В статье рассмотрено «бирюзовое» управление как современная управленческая концепция. Описаны 

постулаты (целостность, самоуправление, эволюционная цель), основные элементы (организационная модель, 

методы приятия решений, разрешение конфликтов, информационные потоки, HR-процессы, стратегия и 

маркетинг, оценка экономической эффективности, планирование и бюджетирование) «бирюзового» управления. 

Выполнен анализ российского опыта создания и развития «бирюзовых» организаций. 

 

Annotation. 

The article considers "turquoise" management as a modern management concept. The postulates (integrity, self-

management, evolutionary goal), basic elements (organizational model, methods of decision-making, conflict resolution, 

information flows, HR-processes, strategy and marketing, assessment of economic efficiency, planning and budgeting) 

of "turquoise" management are described. The analysis of the Russian experience in the creation and development of 

"turquoise" organizations. 

 

Ключевые слова: : «бирюзовые» организации, «бирюзовое» управление, самоуправление, целостность, 

эволюционная цель. 

 

Key words: "turquoise" organizations, "turquoise" governance, self-governance, integrity, evolutionary 

purpose. 

 

Введение  

Управление проектами — молодая, но динамично развивающаяся дисциплина, и, как и другие близкие 

к ней области знаний на стыке точных и социальных наук (например, экономика), имеет ряд проблем, одна из 

которых — разрыв между теорией и упражняться. 

Основные инструменты управления проектами были изобретены в первой половине ХХ века, но, 

несмотря на это, большая часть проектов, управляемых по известным методологиям, считаются неудачными хотя 
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бы по одному из компонентов «золотого треугольника». 

PMBoK — это обширный свод знаний, но он помогает структурировать управление проектами, а не дает 

практические рекомендации о том, как привести проект к успеху. 

Он фокусируется на инструментах, оставляя в стороне управление командой и стейкхолдерами, что 

можно считать одним из ключевых факторов успеха проекта. 

С момента выпуска Свода знаний по управлению проектами прошло значительное время, и эти практики 

были освоены и укоренены в управлении проектами, но сегодня в сообществе управления проектами есть запрос 

на дальнейшее развитие методологии и новых практик и инструментов, в частности направлен на управление 

коллективом, что подтверждается большим количеством публикаций о новых, гибких методах управления. 

В то же время гибкие методологии представляются высокоэффективными, но слабо достижимыми. 

Теоретические основы 

В данной статье будет многократно упомянуто понятие «бирюзовые организации» — термин введенный 

Фредериком Лалу, означающий компании, в которых сотрудникам дается большая свобода в принятии решений, 

а также отличающиеся самоорганизацией. 

Анализ работ предшественников 

Термин «бирюзовых» организаций появился в результате исследований Фредерика Лалу, 

опубликованных им в книге «Открывая организации будущего». В книге отражена схема устройства 

самоуправляемой организации, иллюстрированная конкретными примерами разных реальных компаний, автор 

подробно описывает свою систему и пишет о соответствии ее уровней уровням Спиральной динамики. 

Теоретическая часть исследования 

Определяя бирюзовые и частично бирюзовые компании, Лалу опирался на разработанную им самим 

совокупность признаков, указывающих на применение или неприменение бирюзовой парадигмы в организации. 

Этот аспект важен для изучения, а потому признаки бирюзовой организации рассмотрим более подробно. 

Ф. Лалу делит все признаки на 4 группы: структура, кадровая служба, повседневная жизнь, основные 

организационные процессы. Рассмотрим некоторые аспекты из первых трех категорий, которые можно было бы 

отнести к управлению проектами и проектному офису, поскольку это тема, которой посвящено исследование. 

1. Кадровая служба. В эту группу автор вводит показатели, относящиеся ко всему жизненному циклу 

работника в организации, от приема на работу до увольнения. 

· Найм. В бирюзовой организации собеседование проводят не hr, а будущие коллеги сотрудника, в 

первую очередь оценивая, как он влиться в организацию и коллектив, и меньше внимания уделяя набору 

стандартных требований. 

· Адаптация новых сотрудников. В ее процессе новичок вовлекается в корпоративную культуру. Он 

также предусматривает процесс ротации. 

· Тренинги. Их выбирают сами сотрудники, а не начальство, и немаловажный акцент делается на общие 

тренинги, посвященные культуре компании. 

· Должности и должностные инструкции. Сотрудник имеет набор обязанностей и не имеет должности. 

· Личная цель. В отличие от оранжевой парадигмы, в бирюзовой организация также стремится помочь 

сотрудникам раскрыть свои личные устремления и считает важным, чтобы организационные и личные цели 

совпадали. 

· Гибкость графика и учет других обстоятельств. В бирюзовой организации гибкость графика высока в 

соответствии с взятыми на себя работником обязанностями, а рабочее время не учитывается. 

· Управление производительностью. В оранжевой организации упор делается на индивидуальные 
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результаты, а критерии успеха устанавливаются вышестоящими инстанциями; в свою очередь, в бирюзовых упор 

делается на работу команды, и критерии успеха также устанавливаются командой самостоятельно. 

2. Повседневная жизнь. В эту категорию входят различные аспекты, сопровождающие рабочий процесс 

и облегчающие или усложняющие его. 

· Конфликты. Важный аспект для бирюзовой организации. На их мониторинг регулярно выделяется 

время, существует многоэтапный процесс разрешения конфликтов, и каждый сотрудник обучается способам их 

нивелирования. 

· Принятие решений. В бирюзовой организации он спускается с вершины иерархической пирамиды на 

уровень проектной команды. Каждый член команды имеет право голоса. 

· Информационные потоки. Информация не является стратегическим ресурсом и доступна каждому 

сотруднику, включая финансовую информацию. С другой стороны, компания также открыта для предложений 

от сотрудников. 

· Ценности. В бирюзовой организации они встроены в жизнь компании, а их обсуждение и пересмотр 

поощряются. 

3. Структура. В этом разделе рассматривается организационная структура компании и ее работа. 

· Координация. Этот аспект посвящен встречам. В бирюзовой организации встречи проводятся по мере 

возникновения в них необходимости, а подавляющее количество вопросов решается без предварительной записи. 

Кроме того, существуют правила проведения собраний, которые призваны дать каждому возможность 

высказаться и быть услышанным. 

· Проекты. Что касается проектного офиса, то управление проектами, в частности планирование, 

упрощается, цели и задачи гибки, а бюрократизация сводится к минимальному уровню. 

В дальнейшем эти аспекты будут частично использованы для измерения уровня бирюзы в проекте. 

Практическая часть исследования 

Управленческая мысль развивается, находит новые способы организации деятельности и возможности 

интеграции новых потребностей общества с целью максимального раскрытия потенциала человека в труде. 

Выражением этого процесса стало появление так называемых «бирюзовых» организаций, соответствующих 

стадии «бирюзового» общественного развития [1]. 

 В основе этих двух категорий лежит представление о том, что каждый человек является полноценной 

единицей организации, обладающей как всей необходимой властью влиять на ее жизнь посредством принятия 

управленческих решений, так и способностью самостоятельно организовывать рабочий процесс. А организация 

подобна живому организму, который постоянно меняется, эволюционирует и развивается в сторону большей 

сложности, целостности и интеллекта. 

Сделаем небольшой экскурс в историю вопроса и рассмотрим происхождение термина «бирюзовая» 

организация. 

Последние 50-60 лет многие ученые работают над тем, чтобы объяснить, как устроена эволюция 

человека и общества, какие закономерности существуют, на каком этапе мы находимся и что нас ждет в будущем. 

Одна из последних моделей, основанная на теории эмерджентных циклических уровней существования, была 

предложена американским профессором психологии Клэром У. Грейвсом, который всю свою жизнь стремился 

выяснить, что побуждает людей поступать так, а не иначе, что лежит в основе их мотивация. После смерти 

ученого, двух его последователей, ученых Дона Бека и Криса Коуэна, в 1966 г. были опубликованы результаты 

исследований К. Грейвса, объединившие их в теорию спиральной динамики. Согласно этой теории, человек в 

своем развитии поднимается по «лестнице», каждой ступени которой автор присвоил соответствующий цвет [1]. 
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Рассмотрим теоретические основы (постулаты и базовые элементы) «бирюзового» менеджмента как 

современной концепции управления. 

Основными постулатами «бирюзового» менеджмента являются целостность, самоуправление и 

эволюционная цель. 

Честность 

Целостность помогает человеку соединить все свои знания и чувства воедино, осознать себя частью 

мира, заново соединить свою природу, эго и личность, имея за плечами огромный путь эволюционного и 

познавательного развития. С осознанием честности приходит полная независимость и способность строить 

максимально эффективные и взаимовыгодные отношения. Таким образом, одной из констант «бирюзовой» 

стадии развития является сотрудничество типа «выигрыш:выигрыш:выигрыш» (выигрыш для меня, выигрыш 

для противника, выигрыш для системы, где мы оба находимся). Имея возможность увидеть и осознать все 

элементы каждой из парадигм развития, человек получает доступ к любой системе, понимание ее проблем и 

возможность взаимодействия с любым человеком, независимо от должности, заработка или социального 

положения. Таким образом, именно способность мыслить целостно создает значительное преимущество 

«бирюзовых» организаций перед классическими корпорациями [3]. 

Самоуправление 

Эволюционное стремление организации к самоуправлению – это ее естественное стремление избавиться 

от проблемы неравномерного распределения власти, которая в иерархической структуре сосредоточена на 

вершине пирамиды и является дефицитом, за который необходимо бороться. 

Желание получить власть концентрирует на себе много внимания как на вершине пирамиды, так и у ее 

основания. Желания и страхи, определяющие необходимость обладания этой властью, отнимают у сотрудников 

много энергии и сил, что приводит к отсутствию мотивации при выполнении работы, непосредственно 

обеспечивающей функционирование самой организации и достижение ее целей. 

Можно отметить следующие проблемы функционирования организации с иерархической структурой 

управления: 

- необходимость многоуровневого согласования решений и действий с длинной цепочкой руководства 

существенно замедляет процесс принятия решений, который в результате может стать неактуальным; 

- решение может не соответствовать реальной потребности, так как его обычно принимает руководитель, 

целью которого является снижение затрат, а не лицо, непосредственно столкнувшееся с проблемой; 

- многоуровневые системы отчетности и контроля, создающие излишнюю бюрократию, но не несущие 

никакого реального смысла и вклада в эффективность достижения целей компании; 

- барьеры в общении и непрозрачность информации между работниками разного уровня; страх быть 

непонятым руководством и страх руководителей перед тем, что власть, к которой они так долго стремились, 

будет отнята у них порождает очень негативные последствия для коллектива, сотрудники не чувствуют себя 

свободными, им приходится играть какую-то роль всю жизнь. время, чтобы не навредить своей карьере; 

- необходимость постоянной дополнительной мотивации и стимулирования для поддержания качества 

работы; в ситуации, когда власть и деньги являются самоцелью, человек заботится исключительно о собственных 

интересах и выгоде, соответственно, сотрудники компании будут работать и вкладываться в работу только при 

условии получения дополнительного вознаграждения; 

- все эти болевые точки иерархии в совокупности приводят к очень распространенной сегодня проблеме 

— распространению синдрома профессионального выгорания среди сотрудников, что имеет серьезные 

последствия как для работника лично, так и для всей организации в целом. 
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Эволюционная цель 

Эволюционная цель — осмысленное понимание вклада организации в жизнь своих сотрудников, 

клиентов и общества в целом. Он может меняться в зависимости от условий, в которых он находится, и от 

внутренних преобразований. Эволюционная цель пронизывает всю компанию и изменяет ключевые процессы 

управления, такие как разработка стратегии, формирование и исполнение бюджета, найм сотрудников, их 

обучение и адаптация, планирование и т. д. Принципиальное значение организации смещается с потребности 

выживания и расширения рынка к реализации своей значимой цели. В этом случае нет необходимости 

контролировать будущее и пытаться предвидеть изменения, важно понимать, чего хочет организация и ее 

сотрудники сейчас, в чем смысл существования компании и какую пользу она приносит. Внимание направлено 

не на внешнюю среду и стремление быть лучше и успешнее других, а на повышение эффективности компании в 

тех условиях, в которых она находится. 

Эволюционная цель очень подвижна и может изменяться во времени с учетом всех процессов, 

происходящих внутри компании, поэтому очень важную роль в возможности формирования такой цели играют 

удовлетворенность и комфорт сотрудников. Именно она определяет необходимость обеспечения всех основных 

потребностей сотрудников, создания для них комфортной безопасной среды, чтобы у них была возможность 

задуматься о том, каково их предназначение, какой вклад они могут внести для достижения поставленной цели. 

Чтобы понять, как устроено функционирование «бирюзовой» организации, рассмотрим основные 

элементы «бирюзового» менеджмента. 

Организационная модель 

Соответственно принцип самоуправления заключается в построении организационной модели. 

Реализуется, как правило, путем разделения всех сотрудников на команды, которые организуют свою работу 

совершенно самостоятельно, начиная с распределения ролей, найма сотрудников, заканчивая составлением 

планов и распределением бюджета. 

Формальных менеджеров и менеджеров среднего звена нет, так как все их функции равномерно 

распределены между членами команды. Формы взаимодействия между командами могут быть различными, 

носить эволюционный характер, они меняются в зависимости от потребностей организации. 

Методы принятия решений 

«Бирюзовый» менеджмент сочетает в себе методы, позволяющие эффективно обходить иерархическую 

направленность и принимать наиболее правильные решения в условиях самоорганизации. Одним из методов 

принятия решений, разработанных в самоуправляющихся организациях, является метод внутреннего 

консультирования. Он подразумевает, что абсолютно любой сотрудник имеет право принимать любое решение, 

касающееся организации, но перед этим он обязан проконсультироваться с экспертами и/или коллегами, которых 

это решение затронет. Сотрудник, принимающий решение, вправе не учитывать все выслушанные мнения и 

советы, так как цель состоит в том, чтобы принять правильное решение, а не устроить всех. Коллеги максимально 

серьезно относятся к сбору и обработке информации, ведь они несут полную ответственность за результат. 

Внутренний консалтинг не только позволяет оперативно решать текущие вопросы и вовлекать всех сотрудников 

в жизнь компании, но и побуждает к постоянному обучению на рабочем месте и развитию целостных знаний. 

При принятии решений сотруднику необходимо погрузиться в проблему и изучить ее всесторонне, сотрудничая 

с экспертами и коллегами с разным набором ролей. 

Решение конфликта 

Практика «бирюзового» менеджмента выработала три подхода к разрешению конфликтных ситуаций и 

снятию эмоционально-психологического напряжения: 1) детальный процесс разрешения конфликта, 
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применимый к любому вопросу, вызывающему разногласия среди коллег; 2) создание специального 

пространства и встреч для обсуждения конфликтных ситуаций; 3) изучение и обязательное использование всеми 

работниками специальных методов ненасильственного общения. 

Методы, созданные конфликтологической организацией «Бирюза», помогают принять конфликт как 

неотъемлемую часть взаимодействия, перестать бояться негативных эмоций и чувств и справиться с ними 

максимально безопасным для себя и окружающих способом. 

Информационные потоки 

Открытость и прозрачность информационных потоков играют важную роль в самоуправляемых 

системах. Ни при каких обстоятельствах самоорганизация не может существовать в условиях сокрытия и 

сокрытия какой-либо информации о компании (за исключением личных конфликтов), поскольку в этом случае 

невозможно использовать метод внутреннего консультирования, который составляет основу построения 

самоуправление. Организация информационных потоков и координация осуществляется через социальные сети 

и различные информационные технологии, с помощью коллег, выполняющих вспомогательные роли, а также 

путем проведения собраний команд или всех сотрудников (в небольших организациях) по мере необходимости. 

HR-процессы 

Для бирюзовой организации не существует должностей в обычном понимании, вместо этого каждый 

сотрудник берет на себя гибкий набор ролей и обязанностей, которые он хотел бы выполнять, у него достаточно 

знаний и компетенций, и коллеги готовы доверить ему это работа. Традиционные функции отдела кадров, такие 

как найм, увольнение, обучение и адаптация персонала, распределяются между членами команды. 

Оценка эффективности и обратная связь в «бирюзовой» организации также приобретают отличный от 

традиционного характер. Во-первых, оценка деятельности осуществляется от равных коллег внутри команд. Во-

вторых, он основан на акценте на успехе и возможностях роста. Заработная плата и материальное поощрение 

рассчитываются в соответствии с вкладом работника в развитие компании. Способ определения может 

различаться в разных организациях, но суть остается неизменной — работник назначает себе заработную плату 

с помощью внутреннего консультирования. 

Стратегия и маркетинг 

Стратегия в корпоративном смысле не работает в условиях постоянных и неожиданных изменений. 

«Бирюзовые» организации мыслятся как живые организмы, находящиеся в процессе постоянного органического 

развития, к ним неприменима четкая документальная фиксация планов и перспектив. Никто не может навязать 

коллегам определенное направление развития. Сотрудники компании, осознавая и ощущая эволюционную цель, 

находясь в условиях полной самореализации, ежедневно и повсеместно создают новые возможности и 

воплощают собственные идеи, меняя организацию и закономерно трансформируя стратегию развития. 

Маркетинг, добившийся очень высокой популярности среди корпоративных организаций, также не 

имеет значения с точки зрения «бирюзового» мышления. У «бирюзовой» организации нет цели захватить рынок 

и как можно больше клиентов, задача сделать продукт, который будет приносить пользу и пользоваться долго. В 

связи с этим понятие конкуренции также становится весьма условным. Как не бывает двух одинаковых людей, 

так не бывает и двух одинаковых организаций. Если подходить к созданию продукта осмысленно, то найдутся те 

клиенты, которым будет близок тот или иной продукт. 

Оценка экономической эффективности 

Прибыль компании является необходимым ресурсом для ее работы, но основное внимание сотрудников 

сосредоточено на содержательной деятельности. Для бирюзовой организации прибыль является побочным 

продуктом хорошо выполненной работы. Основатели таких компаний сравнивают процесс получения прибыли 
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с потребностью в воздухе для дыхания: без него невозможно жить, но человек не живет ради дыхания. Опыт 

создания «бирюзовых» организаций показывает, что их деятельность всегда была основана на какой-то высшей 

цели, а рост экономической эффективности естественным образом сопровождал развитие компании. 

Планирование и бюджетирование 

В рамках этих процессов внимание переключается с попыток предвидеть изменения и контролировать 

их на способность чувствовать и реагировать. За накоплением плановых показателей скрывается маневренность 

и гибкость в принятии решений. В условиях самоуправления планы, в том числе бюджетные, а также простые 

системы показателей могут создаваться на местах, но используются они исключительно для удобства принятия 

решений, а не для сравнения и контроля. Распределение бюджета и ресурсов эффективно осуществляется 

посредством внутреннего консультирования и в рамках общих собраний. 

Необходимо отметить, что российский опыт построения «бирюзового» управления значительно 

отличается от опыта стан ЕС и США в силу некоторых особенностей развития рынка. Рассмотрим пример 

российских компаний, которые пытаются применить «бирюзовые» методы управления на практике. 

Одна из известных в России компаний, внедрившая в систему управления «бирюзовые» элементы, — 

сесть розничных продуктовых магазинов «ВкусВилл». При этом необходимо подчеркнуть, что сама компания не 

называет себя «бирюзовой» организацией, но стремится к этому, и на сегодняшний день вполне успешно. Путем 

реорганизации иерархичной системы и сокращения ее до трех уровней, внедрения альтернативной системы 

принятия решений, передачи ИИ-процессов и оперативного управления в руки линейных сотрудников компании, 

а также сведения к минимуму внешнего контроля удалось повысить как лояльность клиентов, так и 

экономические показатели. 

Бирюзовый подход, также известный как Интегральная теория или Интегральное лидерство, - это 

целостный подход к управлению организацией, который учитывает множество точек зрения, включая точки 

зрения отдельных людей, команд, организаций и общества в целом. Он подчеркивает важность выработки общего 

видения, построения прочных взаимоотношений и формирования культуры сотрудничества и обучения. 

В организациях бирюзовый подход может применяться различными способами, такими как: 

Разработка общего видения: Это подразумевает создание общего понимания цели, ценностей и задач 

организации, а также обеспечение того, чтобы все были согласны с ними. 

Построение прочных взаимоотношений: Это предполагает создание культуры доверия, уважения и 

сотрудничества, где люди чувствуют себя в безопасности, выражая свои мнения и идеи. 

Формирование культуры обучения: Это предполагает создание среды, способствующей непрерывному 

обучению и развитию, где люди поощряются делиться своими знаниями и опытом с другими. 

Подчеркивание важности множественных перспектив: Это предполагает признание того, что существует 

множество различных точек зрения на любой вопрос, и обеспечение того, чтобы все голоса были услышаны и 

учтены в процессе принятия решений. 

Несмотря на потенциальные преимущества, менеджеры могут столкнуться с рядом проблем при 

использовании бирюзового подхода в управлении проектами. Некоторые из этих проблем включают: 

Сопротивление изменениям: Некоторые члены команды могут сопротивляться изменениям и с трудом 

адаптироваться к новым методам работы. Менеджеры QIWI и ВкусВилл отмечают следующие проблемы 

использования бирюзового подхода в управлении проектами внутри компании: 

Отсутствие заинтересованности: Если члены команды не принимают бирюзовый подход, его 

эффективное внедрение может быть затруднено. 

Ограниченные ресурсы: Внедрение бирюзового подхода может потребовать дополнительных ресурсов, 
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таких как время, деньги и обучение, которые могут быть недоступны. 

Сложность: Бирюзовый подход - это сложная и многогранная система, которая может потребовать 

значительных усилий для полного понимания и внедрения. 

Чтобы преодолеть эти трудности, руководителям может потребоваться дополнительное обучение и 

поддержка членов команды, четкое информирование о преимуществах подхода и совместная работа для решения 

любых возникающих проблем. 

Предложения 

Такие концепции, как Бирюзовая организационная парадигма, холакратические организации, гибкие 

методологии управления проектами, в совокупности служат описанной выше цели, а их развитие приближает 

эпоху, в которой работа перестанет быть нежелательной для сотрудника, и каждый сотрудник организации 

сможет способствуют не только тщательным выполнением установленных обязанностей, но и своими идеями, 

вовлеченностью и стремлением к новым знаниям. 

По этой причине исследования в этой области чрезвычайно важны не только с точки зрения управления, 

но и со стороны общества. Однако на сегодняшний день разработка этих концепций находится на ранней стадии, 

и отсутствует структурированный анализ практического опыта реализации этих методологий. 

Заключение 

В целом данная тема представляет широкий простор для изучения и имеет большие перспективы в 

практическом менеджменте. В дальнейшем внимание можно направить на факторный анализ показателей 

множества различных компаний, что повысит точность исследования; изучить влияние других факторов на 

эффективность, а также подробный анализ применимости бирюзовой парадигмы, истории успеха и неудач и 

рекомендации по ее внедрению. 
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Аннотация.  

В настоящей статье описывается проблема развития надпрофессиональных навыков у студенческой 

молодежи. Поле исследования находится в контексте специфики региональных высших учебных заведений. 

Описывается авторский опыт проведения социологического опроса среди студентов бакалавриата и 

магистратуры Белгородского государственного национального исследовательского университета. В процессе 

исследования анализируется отношение респондентов к надпрофессиональным навыкам, их самооценка 

владения последними, а также изучается результативность освоения надпрофессиональных навыков с помощью 

используемых в университете форматов обучения. Кроме того, рассматриваются мнения студенческой молодежи 

о том, какие в их учебной деятельности существуют проблемы, препятствующие эффективному развитию их 

надпрофессиональных навыков, и какие условия и варианты учебной деятельности наиболее результативны в 

вопросе повышения уровня их надпрофессиональных навыков. 

 

Annotation.  

This article describes the problem of developing cross-professional skills among students. The field of research 

is in the context of the specifics of regional higher education institutions. The author's experience of conducting a 

sociological survey among undergraduate and graduate students of the Belgorod State National Research University is 

described. In the course of the study, the attitude of respondents to transprofessional skills, their self-assessment of their 

possession of the latter are analyzed, and the effectiveness of mastering transprofessional skills using the teaching formats 

used at the university is also studied. In addition, students' opinions are considered about what problems exist in their 

educational activities that impede the effective development of their superprofessional skills, and what conditions and 

options for educational activities are most effective in increasing the level of their superprofessional skills. 

 

Ключевые слова: надпрофессиональные навыки, soft skills, региональные университеты, студенческая 

молодежь, развитие надпрофессиональных навыков, проблемы развития надпрофессиональных навыков. 
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Последние исследования рынка труда показывают, что интерес работодателей к надпрофессиональным 

навыкам усиливается: аналитика сайтов по типу HeadHunter демонстрирует практически повсеместный спрос на 

такие качества соискателей, как коммуникабельность, быстрая обучаемость, эмоциональный интеллект, умение 

воспринимать критику и т.д. Это объясняется изменением самой экономики – индустриальное общество все 

больше ориентируется на услуги и информационные технологии. Еще американский педагог Д. Карнеги полагал, 

что рабочие навыки со временем устаревают, а вот softskills актуальны всегда: «Успех бизнесмена на 15% зависит 

от его профессионализма и на 85% от его умения общаться с людьми» [1, с. 3-4]. Данного принципа 

придерживаются ведущие мировые университеты, например, Гарвард и Оксфорд.  

Современный университет, являющийся ключевой площадкой для развития и социализации молодежи, 

активно подготавливает молодежь к успешному выходу на рынок труда, используя различные методы и способы 

формирования профессиональных и надпрофессиональных навыков. При этом целесообразно отметить 

консервативность региональных вузов, которые не позволяет в должной мере организовывать деятельность по 

формированию надпрофессиональных навыков у студенческой молодежи. Отсюда зачастую в регионах у 

выпускников наблюдается «перекос» в сторону профессиональных компетенций, что лишает будущего 

кандидата на трудоустройство гибкости и мобильности на рынке труда. Таким образом, встает необходимость 

проведения социологических исследований в региональных университетах с целью сбора данных для 

оптимизации процессов формирования надпрофессиональных навыков у студенческой молодежи. 

В качестве апробации выдвинутого положения был подготовлен и проведен социологический опрос 

среди 400 студентов НИУ «БелГУ» бакалавриата 3-4 курса и магистратуры 1-2 курс различных направлений 

подготовки. 

Студенческая молодежь представленной выборки демонстрирует высокую оценку значимости 

надпрофессиональных навыков для построения профессиональной карьеры: 94% утверждают, что без них нельзя 

обойтись (см. рисунок 1): 

Рисунок 1. Мнение респондентов о необходимости надпрофессиональных навыков для построения карьеры 

 

Однако, несмотря на понимание важности надпрофессиональных навыков для успешного создания 

карьеры, только четверть участников опроса регулярно изучают требования рынка труда в области необходимых 

компетенций и навыков. 31% признались, что совсем не прибегают к изучению дополнительной информации и 

основываются на имеющемся у них представлении о своей профессии и требованиям к ней. Еще 37% могут 

изредка просмотреть какие-либо статьи или материалы, а остальные 7% обращаются к лицам из своего 

окружения. 

При этом, молодые люди полагают, что наиболее востребованными на рынке труда являются такие 

надпрофессиональные навыки, как креативность (74%), навыки работы с информационными технологиями 

94%

3%3% да, без них не обойтись

да, они безусловно нужны, но не играют 

первостепенное значение
нужны в только в жизни, в карьере они не 

сильно помогут 
нет, в них нет надобности

затрудняюсь ответить 
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(69%), аналитическое мышление (65%), а также гибкость (64%). Небольшой разрыв в процентах между 

выбранными ответами может говорить о сложности с выбором каких-то отдельных групп навыков и мнением 

молодежи о том, что важно осваивать весь комплекс из них.  

Проведем сравнительную характеристику группы ключевых надпрофессиональных навыков с точки 

зрения самооценки респондентов по двум факторам: насколько развит тот или иной навыков у студента на 

данный момент и какие навыки ему бы хотелось усовершенствовать (см. таблицу 1). 

Таблица 1. Сравнительная характеристика самооценки респондентов уровня развитости некоторых 

надпрофессиональных навыков с теми, которые они хотели бы улучшить 

Надпрофессиональный 

навык 

Ответы респондентов  

Хорошо развит на данный момент, 

% 
Хотелось бы развить, % 

Коммуникативные навыки 31 57 

Креативность 34 70 

Аналитическое мышление 48 27 

Критическое мышление 23 20 

Гибкость 43 36 

Суждение и принятие 

решений 
25 25 

Самоконтроль 42 19 

Планирование 82 9 

Адаптивность 34 21 

Исследовательские навыки 23 11 

Межличностные навыки 35 17 

Командная работа 70 8 

Навыки работы с 

информационными 

технологиями 

36 22 

Самопрезентация 14 30 

 

По содержанию таблицы видно, что чаще всего необходимыми для развития навыками молодые люди 

определяют гибкость, креативность и коммуникативные навыки. Наблюдается также высокая оценка развитости 

навыков командной работы и планирования, что, в целом, объясняется влиянием современной среды обучения в 

высших учебных заведениях. Стоит отметить, что 77% студентов считают, что они не в полной мере осваивают 

все надпрофессиональные навыки для освоения будущей профессии в рамках деятельности в университете.  

В связи с вышесказанным следует подробнее рассмотреть условий для формирования 

надпрофессиональных навыков в университете. Рассмотрим, условия, благоприятствующие развитию softskills, 

а после проблемы, возникающие в данном процессе. 

Относительно университетской деятельности, которая дает возможность лучше всего развивать 

надпрофессиональные навыки, молодежь чаще всего отмечает работу в студенческих объедениях (82%) и 

участие во внеурочной деятельности (76%). Значительно часто студенты также указывали командную работу со 

своими одногруппниками и однокурсниками (62%), в то время как оставшиеся варианты деятельности имели 

меньшую популярность у молодых людей: 
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– практические занятия – 20%; 

– лекционные пары – 11%; 

– личные консультации с преподавателем – 6%; 

– вариант, что никакая деятельность в университете не помогает в формировании 

надпрофессиональных навыков – 3%. 

Отсюда следует, что наибольшую эффективность респонденты ощущают в моменты практической 

деятельности во внеурочное время. В качестве подтверждающего вопроса респондентам было предложено 

оценить представленные форматы работы в их региональном университете на предмет того, насколько хорошо 

они позволяют им развивать их надпрофессиональные навыки и самосовершенствоваться (см. таблицу 2). 

Таблица 2. Оценка форматов работы на предмет развития надпрофессиональных навыков студентов 

Формат работы 1 2 3 4 5 

лекционные пары 82 14 4 0 0 

практические занятия 1 24 65 7 3 

командная работа с 

одногруппниками/однокурсниками 
2 2 5 59 32 

участие во внеурочной деятельность 

(кафедральные и университетские мероприятия) 
2 3 7 11 71 

работа в студенческих объединениях 2 5 3 12 78 

Переходя к вопросу о препятствиях освоения надпрофессиональных навыков студентов региональных 

вопросов, начнем анализ с общих причин. Так, по большей части респонденты указывают в качестве главных 

обстоятельств – нехватку силы воли и настойчивости (71%), отсутствие подходящих условий (21%), недостаток 

времени (11%). 

При декомпозиции указанных респондентами проблем для выяснения первопричин было выявлено, что 

существуют барьеры/проблемы/трудности, препятствующие обучающимся в университете наиболее эффективно 

формировать свои надпрофессиональные навыки. В большей степени молодые люди объясняют сложившуюся 

ситуацию неинтересными практическими и семинарскими занятиями, не дающими возможности развивать 

именно надпрофессиональные, «мягкие» навыки (58%), нехваткой общения с компетентными специалистами 

(47%) и недостатком вариантов внеурочной деятельности, позволяющей развивать свои надпрофессиональные 

навыки (46%). 

В связи с вышеизложенным, дополним описание проблемного поля и рассмотрим, какие из проблем 

деятельности региональных университетов особенно ощутимы для молодых людей и тормозят эффективное 

развитие их «мягких» навыков (см. таблицу 3): 

Таблица 3.Оценка влияния типовых проблем региональных университетов на процесс формирования 

надпрофессиональных навыков студентов 

Проблема Не ощущаю Ощущаю, но 

редко 

Ощущаю 

постоянно 

Консервативный, неинтересный формат обучения 2 12 84 

Некоторые задания не несут практической ценности 5 5 90 

Не ощущается подготовленности к началу 

профессиональной карьеры 
10 16 74 

Не хватает получения более «житейских», 

применимых в повседневной деятельности навыков 
0 7 93 

Большая загруженность учебными материалами 9 11 81 

Мало практических заданий 89 0 11 

Учебные практики по факту не проводятся 4 30 66 

Не хватает опыта взаимодействия с потенциальными 

работодателями 
1 9 90 
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Ответы респондентов подтверждают предыдущие данные, которые демонстрировали недостатки в 

системе построения и проведения практических и лекционных занятий, а также показывали нехватку общения с 

реальными компетентными специалистами из профессиональной среды молодежи и практики за пределами 

университета, которая непосредственно сопряжена с их будущей профессией и позволяет погрузить в 

непосредственную ее среду. 

Таким образом, данные проведенного социологического исследования подтверждают гипотезу о 

недостаточно эффективной проработке надпрофессиональных навыков студенческой молодежи региональных 

университетов. Так, основной проблемой, требующей комплексного решения, является консервативность 

имеющихся форматов работы и нехватка практики в действующих организациях и предприятиях с возможностью 

решения реально возникающих в контуре их деятельности проблем. 
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Аннотация.   

Всемирной психиатрической ассоциацией установлено, что социальная фобия является первичной 

патологией у 76,7% лиц – с коморбидной наркоманией и у 85% – с коморбидным алкоголизмом. Пациенты часто 

получают лечение вторичного заболевания, что существенно снижает качество оказываемой помощи, поэтому 

необходимо проведение своевременной диагностики. Статья посвящена исследованию наличия проявлений 

социофобии у пациентов с алкогольной зависимостью: выявлен уровень социальной тревожности, социального 

избегания и дистресса, страха негативной оценки. Проведен сравнительный анализ показателей социальной 

тревожности  пациентов с алкогольной зависимостью и лиц, не имеющих данного диагноза. Определены 

гендерные различия в степени выраженности социофобии.  

 

Аnnotation.  

The World Psychiatric Association found that social phobia is the primary pathology in 76.7% of individuals 

with comorbid substance abuse and in 85% of those with comorbid alcoholism. Patients often receive treatment for a 

secondary disorder, which significantly reduces the quality of care, so timely diagnosis is necessary. The article is devoted 

to the research of availability of manifestations of sociophobia in patients with alcohol addiction: the level of social 

anxiety, social avoidance and distress, fear of negative evaluation is revealed. The comparative analysis of social anxiety 

indexes of patients with alcohol addiction and those without this diagnosis was carried out. gender differences in the 

degree of sociophobia were determined. 

 

Ключевые слова: социофобия, алкогольная зависимость, страх,  социальная тревожность, половые 

различия. 

 

Key words: sociophobia, alcohol dependence, fear, social anxiety, gender differences. 

 

По данным официальной статистики уровень распространения алкоголизма в нашей стране в последние 

годы значительно сокращается. Так, за последнее десятилетие он снизился на 44% (1598,7 лиц, с алкогольной и 

наркотической зависимостью, на 100 000 человек населения в 2010 году против 899,7 человек в 2020 году) [2]. 

Однако многие учёные считают, что официальные данные не отражают реальную картину происходящего [4]. 

Статистическая база формируется из данных о лицах, состоящих на учёте в наркологических диспансерах, 

большая часть населения, злоупотребляющая алкоголем и принимающая наркотики, не обращается за помощью 

mailto:tasya.minina@bk.ru
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к наркологам и в официальной статистике не учитывается. Таким образом, распространение алкоголизма и 

наркомании в России остается серьёзной социальной проблемой, имеющей долгосрочные негативные 

последствия в самых разных областях общественной жизни. Алкоголизм и наркоманию принято рассматривать 

как причину развития целого ряда нарушений психики, но для предупреждения данных зависимостей, 

необходимо понимать какие психические расстройства могут лежать в основе их возникновения. 

Тревога является неотъемлемой частью жизни человека. В большинстве случаев мы способны 

самостоятельно совладать с проявлениями тревоги, но, если интенсивность переживаний становится неадекватна 

имеющимся обстоятельствам и приводит к систематическому избеганию ряда социальных ситуаций и 

нарастанию социальной дезадаптации, можно говорить о проявлении социального тревожного расстройства 

(социофобии) [1]. Пытаясь снизить уровень стресса, человек прибегает к способам, которые считает наиболее 

доступными, такими как еда, курение, употребление алкоголя и наркотических. Однако это приводит не к 

снижению стресса, а к формированию зависимостей и развитию сопутствующих соматических заболеваний [5]. 

Всемирной психиатрической ассоциацией установлено, что социальная фобия является первичной 

патологией у 76,7% – с коморбидной наркоманией и у 85% – с коморбидным алкоголизмом [3]. Наиболее частая 

проблема, связанная с коморбидными состояниями, заключается в том, что хотя начало развития социофобии 

предшествует возникновению любого из них, пациенты чаще получают лечение именно по поводу вторичного 

заболевания. Все это снижает качество оказываемой помощи, поэтому мы считаем необходимым проведение 

своевременной психологической диагностики лиц, склонных к употреблению алкоголя и пациентов с 

алкогольной зависимостью. 

Цель – выявление признаков социофобии у пациентов с алкогольной зависимостью. 

Методы и материалы исследования: 

Для достижения поставленной цели было проведено эмпирическое исследование наличия социофобии у 

пациентов с алкогольной зависимостью. Использованы методики: «Шкала социального избегания и дистресса 

(SADS)», «Шкала социальной тревожности Либовица (LSAS)», «Шкала страха негативной оценки (BFNE)», 

«Опросник  социальной тревоги и социофобии (ОСТиСФ)».  

Исследование проводилось на базе Республиканского государственного бюджетного лечебно-

профилактического учреждения "Наркологический диспансер» города Черкесска. В исследовании приняли 

участие 31 пациент наркологического диспансера c подтвержденным диагнозом алкогольной зависимости, из 

них 21 мужчина и 10 женщин в возрасте от 29 до 60 лет. А также 31 житель города Черкесска, не имеющие 

диагноза «алкогольная зависимость», из них 16 мужчин и 15 женщин в возрасте от 19 до 55 лет. 

Результаты исследования 

Результаты проведенного исследования проявлений социофобии представлены в Таблице 1. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что более половины людей с алкогольной зависимостью имеют высокий уровень 

социальной тревожности (методика SADS – 68%, шкала Либовица – 65%, шкала страха негативной оценки – 

75%, ОСТиСФ – 68%), который выражается в иррациональных страхах осуждения, насмешек, критики в 

различных ситуациях, связанных с социальным взаимодействием. 

Высокий уровень социальной тревожности проявляется в постоянной напряженности при контактах с 

другими людьми, скованности; избегании большинства социальных контактов, вследствие чего возникают 

чувства отчужденности, замкнутости, одиночества; невозможности сконцентрироваться, раздражительности, 

беспокойстве, повышенной тревоге, приводящей к потливости, поднятию температуры, расстройствам ЖКТ; 

учащением ЧСС, повышением артериального давления, головокружением, покраснениям лица, тремором рук. 

Таблица 1. Сводная таблица данных (количественных и процентных) психодиагностических методик. 
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Методики Люди, страдающие 

алкогольной зависимостью 

(Основная группа) 

Люди, не имеющие диагноз 

«алкогольная зависимость» 

(Группа сравнения) 

Количество 

ответов 

% Количество 

ответов 

% 

Шкала социального избегания и 

дистресса 

 (Показатель) 

Низкий 3 10 18 59 

Средний 7 22 9 29 

Высокий 21 68 4 12 

Шкала Либовица  

(Степень проявления        

социофобии) 

Отсутствие 

проявлений 

2 6 12 39 

Умеренная 3 10 7 22 

Выраженная 6 16 9 29 

Сильная 11 65 3 10 

Крайне сильная 9 0 

Всего 31 100 31 100 

Шкала страха негативной оценки 

 (Уровень страха) 

Пониженный 2 6 8 25 

Средний 6 19 19 62 

Повышенный 17 75 2 13 

Экстремально 

высокий 

6 2 

Всего 31 100 31 100 

Опросник социльной тревоги и 

социофобии  

(Выраженность социальной 

тревоги) 

Невыраженная 1 4 20 63 

Умеренная 6 19 6 22 

Повышенная 3 9 1 4 

Высокая 9 68 3 11 

Клиническая 12 1 

Всего 31 100 31 100 

 

У лиц, не имеющих диагноз «алкогольная зависимость», показатели социофобии значительно ниже. 

Результаты исследования, а также анализ данных, полученных в ходе предварительной беседы, дают нам 

возможность предположить, что ограничение социальных связей, страх при взаимодействии с 

противоположным полом, боязнь критики могут стать фактором как возникновения, так и развития алкогольной 

зависимости. 

Далее обработка результатов осуществлялась в программе SPSS Statistics 21. 

Сравнительная характеристика средних показателей методики SADS, пациентов с алкогольной 

зависимостью и лиц, не имеющих данного диагноза (Таблица 2), подтверждает предварительные выводы, 

сделанные исходя из общей таблицы сводных данных, о возможной предрасположенности лиц, страдающих 

алкогольной зависимостью к развитию социального избегания и дистресса, при статистической значимости 

менее 0,001 (p<0,001). 

Таблица 2. Средние показатели cоциального избегания и дистресса. 
 

Наименование шкалы Среднее Разность среднего Значимость (2-сторонняя) 

Социальное избегание и дистресс 

(Основная группа) 

17,94 9,29 ,000 

Социальное избегание и дистресс 

(Группа сравнения) 

8,65 
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Рисунок 1. Средние показатели социальной тревожности по шкалам Либовица 

 

Сравнительная характеристика средних показателей шкал Либовица, лиц,              страдающих алкогольной 

зависимостью и группы сравнения (Рисунок 1),         подтверждает предварительные выводы, сделанные из общей 

таблицы сводных данных, о предрасположенности лиц, страдающих алкогольной зависимостью к развитию 

социальной тревожности. В частности, большего проявления страха избегания социальных взаимодействий, а 

также страха и избегания ситуаций, в которых можно стать объектом внимания со стороны окружающих, при 

статистической значимости менее 0,001 (p<0,001). 

Таблица 3. Средние показатели страха негативной оценки лиц с алкогольной зависимостью и не имеющих 

данного диагноза. 

 

Наименование шкалы Среднее Разность 

среднего 

Значимость  

(2-сторонняя) 

Шкала страха социальной оценки 

 (Основная группа) 

37,48  

 

 

11,709 

 

 

 

,000 
Шкала страха социальной оценки 

 (Группа сравнения) 

25,75 

 

Показатели страха негативной оценки у пациентов (Таблица 3) с алкогольной зависимостью, достоверно 

выше (p<0,001), чем в группе сравнения, что говорит о большем проявлении постоянного поиска общественного 

одобрения или избегания неодобрения со стороны других и стремление к избеганию ситуаций, где приходится 

проходить оценку. Такой страх заставляет не брать инициативы в контактах с другими людьми, настороженно 

относится к тем людям, от которых может исходить эмоциональная угроза: незнакомцев – из-за неизвестности 

их реакции и поведения, людей, наделенных властью, противоположного пола – из-за возможности наступления 

близких отношений. 
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 Рисунок 2. Средние показатели шкал опросника социальной тревоги и социофобии лиц с алкогольной 

зависимостью и не имеющих данного диагноза 

 

Показатели шкал ОСТиСФ (Рисунок 2) у лиц с алкогольной зависимостью статистически значимо 

(p<0,001) выше, чем в группе сравнения, что позволяет предполагать, что люди, страдающие алкогольной 

зависимостью склонны к проявлению специфической тревоги в ситуациях взаимодействия с незнакомыми 

людьми; возникновению мотивационно-эмоционального конфликта, заключающегося в сочетании выраженного 

мотива достижения, успешной самореализации в ситуациях оценивания и мотива избегания, сопряженного с 

интенсивной тревогой, а также в стремлении блокировать проявления тревоги. 

 
Рисунок 3. Средние показатели социофобии у мужчин и женщин с алкогольной  зависимостью 

 

Сравнительная характеристика средних показателей социофобии мужчин и женщин (Рисунок 3) 

позволяет нам сделать вывод о статистически значимо большей (p<0,05) предрасположенности лиц женского 

пола с алкогольной зависимостью к возникновению страха и избегания социальных взаимодействий, а также 

страха и избегания ситуаций, в которых можно стать объектом внимания со стороны окружающих. При этом не 

выявлено достоверных различий между мужчинами и женщинами по шкале страха негативной оценки, что 

говорит о том, что поиск общественного одобрения или избегание неодобрения со стороны других и стремление 

кизбеганию ситуаций, где приходится проходить оценку может возникнуть независимо от пола. 

Выводы 

1. Разнообразные проявления социофобии могут способствовать усиленному мониторингу своего 

поведения в социальных ситуациях и принятию активных мер для предотвращения воспринимаемых негативных 

последствий, связанных с употреблением алкоголя. 

2. Более  половины пациентов с алкогольной зависимостью, принявших участие в исследовании, имеют 
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высокий уровень социальной тревожности. Это проявляется специфической тревогой в ситуациях 

взаимодействия с незнакомыми людьми, которые воспринимаются как негативно оценивающие, отвергающие, 

угрожающие самооценке, а также избеганием большинства социальных контактов, вследствие чего возникают 

чувства отчужденности, замкнутости, одиночества, раздражительности, беспокойства, приводящие к 

потливости, поднятию температуры, расстройствам ЖКТ; учащению ЧСС, повышению артериального давления, 

головокружению, покраснению лица, тремору рук. 

3. Развитие социальной тревожности имеет статистически значимую связь с половой принадлежностью: 

женщины с алкогольной зависимостью в большей степени, чем мужчины склонны к возникновению страха и 

избегания социальных взаимодействий, а также страха и избегания ситуаций, в которых можно стать объектом 

внимания. 
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Аннотация. 

Понимая причины происходящего всплеска этнической идентичности, большинство исследователей не 

всегда могут объяснить саму сущность данного феномена. Существует широкий спектр подходов, взглядов и 

концепций, объясняющих это явление, но его сложность, многогранность, разнообразие форм, а также 

кардинально противоположные тенденции развития этнической идентичности оставляют широкий простор для 

дальнейших исследований. 

В данной статье автор поясняет, что структурная составляющая этнической идентичности достаточно 

часто исследователями трактуется по аналогии со структурой социальной установки, выделяя аффективный, 

когнитивный и поведенческий компоненты. Описана попытка исследования этнической идентичности на 

примере региона Российской Федерации (Республика Ингушетия). Результаты проведенного опросу указывают, 

что в целом этническая идентичность выборки оценивается как высоко позитивная. При этом наличие ненулевых 

значений в пунктах, связанных с негативными чувствами по поводу своей этнической принадлежности, наводит 

на мысль о необходимости дальнейших исследований в этом направлении. 

 

Annotation.  

Understanding thereasons for the ongoing surge of ethnic identity, most researchers cannot always explain the 

very essence of this phenomenon. There is a wide range of approaches, views and concepts that explain this phenomenon, 

but its complexity, versatility, diversity of forms, as well as radically opposite trends in the development of ethnic identity 

leave a wide scope for further research. 

In this article, the author explains that the structural component of ethnic identity is often interpreted by 

researchers by analogy with the structure of the social attitude, highlighting the affective, cognitive and behavioral 

components. An attempt to study ethnic identity on the example of a region of the Russian Federation (the Republic of 

Ingushetia) is described. The results of the survey indicate that, in general, ethnicidentity is described. At the same time, 

the presence of non-zero values in the points associated with negative feelings about one's ethnicity suggests the need for 

further research in this direction. 

 

Ключевые слова: этническая идентичность, этническая принадлежность, этническая группа, 

аффективный компонент, поведенческий компонент.  

 

Key words: ethnic identity, ethnicity, ethnic group, affective component, behavioral component.  

 

Этническая идентичность как социально-психологический феномен 

Этническая идентичность является одним из элементов социальной идентичности и представляет собой 

результат «когнитивно-эмоционального процесса самоопределения индивида в социальном пространстве 

относительно многих этносов. Это не только осознание, но и восприятие, понимание, оценивание своей 

принадлежности к этнической общности» [6, с. 127]. На наш взгляд этническая идентификация может быть 

предметом изучения, который существует в смежных областях: психологии, педагогике, социологии, 
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политологии, хотя и не в чистом виде. Нам представляется важным, чтобы исследование этого вопроса прошло 

на достаточно высоком уровне, прежде всего потому, что речь идет о способе конструирования социальной 

идентификации, способе поддержания прочного союза с позитивными и деструктивными аспектами 

идентичности других. Исследование идентичности должно быть предельно точным и скрупулезным и иметь 

четко выраженную цель. Этническая идентифицированность представляет собой отражение социальных 

процессов, в ходе которых индивиды своего рода «идентифицируются», заимствуют некоторые элементы своей 

этнической принадлежности, приобретают навыки повседневного общения, пользования родным языком, среди 

прочего и с носителями других этносов и т.д. Психическая и, в частности, эмоциональная природа идентичности 

во многом связана с социальными процессами взаимодействия и общения, ситуациями, в которых индивид 

идентифицируется, где происходит взаимодействие индивида с другими. В истории человечества последние 

десятилетия были связаны с информационными, технологическими, экономическими и прочими революциями. 

Процессы этнизации во многом похожи на процессы глобализации, так как процессы этнической идентификации 

идут рука об руку с процессами глобализации и интеграции. Они имеют сходные черты, которые мы видим и в 

социологии, и в педагогике.  

В обществе существуют различные типы этнических идентичностей. Однако, во-первых, мало кто будет 

оспаривать тот факт, что наибольшим многообразием отличается этническая идентификация, основанная на 

национальной культуре. Во-вторых, процессы этнизации, т.е. взаимодействие между национальной культурой и 

этнической идентичностью, в значительной мере опосредуются межэтнической коммуникацией. В-третьих, 

этнические идентичности различаются по уровню развития и степени включенности в развитие общества. Это 

может быть этническая структура, которая включает в себя территорию, на которой проживают представители 

данного этноса, культурные особенности и особенности языка и других форм коммуникации (лингвистические, 

культурологические, ситуационные, финансовые и другие); этническая организация (система групповых норм, 

традиционных стереотипов, ментальности, образов и символов), система ценностей; этнические семьи и.т.д. 

Т.Г. Стефаненко предлагает рассматривать этническую идентичность не только как осознание 

индивидом своей принадлежность к определенному этносу, но и как переживание отношения Я и этнической 

среды – своего тождества с одной этнической общностью и отдельно от других [7]. 

При этом важно иметь в виду соотношение этнической и социальной идентичности. В современной 

литературе этническая идентичность чаще всего рассматривается в качестве одного из компонентов социальной 

[7] или как ее разновидность [9]. Поэтому этническая идентичность анализируется в литературе, как правило, с 

позиций четырех подходов к анализу социальной идентичности (психодинамический, ситуационный, 

когнитивный и конструктивистский подходы) в такой же логике объяснения. К данному списку подходов можно 

добавить инструменталистский и примордиалистский подходы. 

Сторонники инструменталистского подхода рассматривают этничность как средство, необходимое для 

достижения групповых интересов, или как идеологию, необходимую для мобилизации группы. «В глазах 

инструменталистов этническая идентичность является одной из главных характеристик индивида, которая 

отражает восприятие картины мира, систему ценностей, установок и убеждений, касающихся собственной 

группы» [3, с. 64]. 

С позиций примордиалистского подхода этничность рассматривается как врожденное свойство человека 

идентифицировать себя с этнической группой, имеющее объективное основание либо в природе человека, либо 

в социуме. Примордиалистский подход, в свою очередь, делится на эволюционно-биологическое и эволюционно-

историческое направления [4]. 

Структуру этнической идентичности в современной этнопсихологии часто описывают по аналогии со 
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структурой социальной установки, выделяя аффективный, когнитивный и поведенческий компоненты, и наличие 

устойчивых поведенческих паттернов, которые проецируются на этническую идентичность: наличие стремления 

достичь успеха в этнической группе, в своем этническом сообществе, в своей этнической культуре, 

специфических потребностей, интересов, идеалов и ценностей, к восприятию себя в контексте культуры данной 

этнической группы [2; 5; 9]. Это вполне логично, так как этническая идентичность – это совокупность установок 

по отношению к собственной этнической группе. Ее структура напоминает структуру социальной установки, 

включая в себя когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты. По поводу правомерности выделения 

поведенческого компонента в структуре этнической идентичности в настоящее время высказываются некоторые 

сомнения [6]. 

Некоторые авторы указывают на наличие в структуре этнической идентичности бессознательных 

компонентов [5, с. 43; 9, с. 41]. В настоящее время этот аспект идентичности недостаточно теоретически 

разработан. 

В рамках этносоциологического подхода к проблеме этнической идентичности Л.М. Дробижева 

выделяет следующие ее главные компоненты: осознание принадлежности к своему народу, осознание интересов 

своего народа, представление о культуре, языке и территории [1]. Определение первых двух компонентов и 

осознание ими самими себя является одной из наиболее важных задач этносоциальных исследований.  

 Существенное значение в изучении феномена этнической идентификации имеет проблема 

представления о культуре своего народа и территорий, а также его представление о языке, территории и культуре. 

Содержание когнитивного и аффективного компонентов этнической идентичности достаточно полно 

освещены в работах британского исследователя М. Барретта [10]. которые, согласно его определению, образуют 

когнитивный компонент, субъединицы, самосознание и эмоциональные отношения, следующие друг за другом 

в когнитивном ключе. Четвертым компонентом он также выделяет «роль, которой обладают этнические группы 

в сфере жизни индивидов внутри данной социальной системы». Согласно Барретту, когнитивный блок 

этнической идентичности составляют следующие элементы: 

1) знания о существовании этнической группы; 

2) категоризация себя как члена этнической группы; 

3) знания о национальной территории; 

4) знания о национальных эмблемах, символах, институтах, обычаях, традициях, исторических событиях 

и исторических фигурах, которые символически репрезентируют нацию; 

5) вера в общее происхождение и общее родство членов этнической группы; 

6) вера в то, что существуют типичные характеристики представителей любой этнической группы: 

национальные черты и этнические стереотипы; 

7) представления о тесной взаимосвязи индивида и этнической группы: ощущаемая степень подобия 

себя и национального типажа. 

Аффективный блок этнической идентичности, согласно М. Барретту, состоит из следующих элементов: 

1) субъективная актуальность этнической идентичности; 

2) степень привязанности к этнической идентичности: готовность отказаться от нее и значение, 

придаваемое членству в данной этнической группе; 

3) чувство принадлежности к этнической группе; 

4) степень привязанности и чувств по отношению к национальной территории; 

5) социальные чувства типа национальной гордости, национального стыда, национальной вины и т. п.; 

6) национальное самоуважение [10]. 
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Исходя из теоретического представления о том, что этническая идентичность включает в себя 

когнитивный и аффективный компоненты, А.Н. Татарко и Н.М. Лебедева утверждают, что указанные 

компоненты должны характеризоваться с помощью некоторых параметров или измерений. В качестве 

параметров, характеризующих данные компоненты идентичности, они предлагают рассматривать ее валентность 

и определенность. Соответственно, по их мнению, валентность (позитивность – негативность) этнической 

идентичности – это знак эмоциональной окрашенности аффективного компонента. Определенность – это в 

первую очередь степень ясности осознания себя представителем этнической группы, степень полноты знаний, 

представлений о культурных и психологических особенностях собственной группы. 

Обсуждение результатов исследования 

В нашей работе мы предприняли попытку исследовать некоторые характеристики этнической 

идентичности молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет, проживающих в Ингушетии. Эта задача решалась с 

помощью 19 вопросов и утверждений, отобранных из 4 методик [8], которые мы объединили в одном онлайн-

опросе на платформе Google Формы. Онлайн-формат был выбран нами из-за удобства, доступности и скорости 

получения данных. В опросе приняли участие 148 человек.  

Вопросы 1, а также 12-19 были заимствованы и адаптированы из методики Дж. Финни, измеряющей 

выраженность этнической идентичности. 

Вопрос 2 – из шкалы экспресс-оценки выраженности этнической идентичности 

Вопрос 3 – из шкалы экспресс-оценки чувств, связанных с этнической принадлежностью. 

Утверждения 4-11 – из методики оценки позитивности и неопределенности этнической идентичности. 

Ответы респондентов распределились следующим образом.  

Подавляющее большинство участников опроса (97,3%) идентифицируют себя как представителей 

ингушского этноса, 3 человека (2%) обозначили себя как представителей другого этноса, и лишь 1 человек (0,7%) 

отметил, что не относит себя ни к какой национальности. 

Представителем своего народа ощущают себя в полной мере 69% опрошенных, еще 17,5 % ощущают 

себя почти всегда, 9 человек отметили, что иногда ощущают, а иногда нет; 10 человек ответили, что ощущают, 

но очень слабо; 1 человек не ощущает совсем. 

Принадлежность к своему народу вызывает гордость у почти 59% респондентов, 33% испытывает по 

этому поводу спокойную уверенность, 7 человек (4,7%) не испытывает никаких чувств, 2 человека испытывают 

обиду, а 3 человека испытывают чувства ущемленности и униженности. 

С утверждением, что за границей им было бы приятно ощущать себя представителем своего народа 

абсолютно согласны 72%, отчасти согласны 15,5%, 11 человек (7,4%) ответили «не знаю», 6 человек (4%) заявили 

об абсолютном несогласии. 

Далее следовало утверждение «Не хотелось бы, чтобы все нации постепенно смешивались, каждый 

точно должен знать свои корни». С ним абсолютно согласны 56%, отчасти согласны 26,4 %, ответили «не знаю» 

9,5%, по 6 человек (4,1%) ответили, что отчасти не согласны и не согласны абсолютно. 

Пункт 6 предлагал утверждение «Несмотря на то, что вокруг меня живет столько разных народов, я 

всегда ясно осознаю свои национальные корни». Абсолютное согласие с ним выразили почти 86% опрошенных, 

еще 11,5% согласны отчасти. 

В пункте 7 респондентам предлагалось оценить свое согласие с утверждением «Мне неприятно лишний 

раз вспоминать о своей национальности». 81% участников оказались с ним абсолютно не согласны. 

Примечательно, что нашлись 10 человек (6,8%), которые отметили, что с этим утверждением абсолютно 

согласны. 
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Следующее утверждение: «Когда окружающие говорят о культуре и обычаях своего народа, я 

испытываю некоторый дискомфорт, потому что сам не могу точно определить, к какому народу себя отнести». 

С ним оказались не согласны 94% опрошенных. Отчасти не согласны были 5,4%. Полностью согласных не 

нашлось вообще.  

В пункте 9 говорилось: «Если бы у меня сейчас была возможность выбирать для себя национальность, я 

выбрал бы ту же самую». 76,4% отметили абсолютное согласие, «не знаю» сообщили 16 человек (10,8%), а 4 

человека (2,7%) были с этим абсолютно не согласны. 

«Я не уверен, что являюсь представителем того народа, к которому относят меня окружающие» - 

заявлялось в пункте 10. Абсолютно не согласны оказались 78,4%. 11 человек (7,4%) были полностью согласны. 

Не смогли определиться в этом вопросе еще 10 человек (6,8%). 

Затем респондентам надо было определиться относительно утверждения «Я не люблю, когда меня 

лишний раз спрашивают о моей национальности, в подобных случаях стараюсь аккуратно сменить тему 

разговора». Совершенно не согласились с ним 78,4%, отчасти не согласны 11,5%. Нашлось 3 человека, которые 

были абсолютно согласны. 

В пункте 12 размещалось утверждение «Я провел много времени, стараясь узнать как можно больше о 

своей этнической группе, о ее истории, традициях, обычаях». Здесь распределение ответов стало иным. 

Совершенно согласны были 35%, 42,6% опрошенных были скорее согласны, чем не согласны. 18% отметили, что 

скорее не согласны, а 6 человек (4%) были совершенно не согласны. 

Далее опрос показал, что активность в организациях или социальных группах, которые включают 

преимущественно членов своей этнической группы проявляют всего 33% опрошенных, 29% скорее да, чем нет, 

еще 25% скорее нет, чем да, а 11,5% активности не проявляет. 

66 % респондентов считают, что хорошо знают свое этническое происхождение и понимают, что оно 

значит для них. 32% с этим скорее согласны, чем нет. 1 человек отметил, свою неосведомленность в этой сфере. 

С утверждением «Я много думаю о том, как этническая принадлежность повлияет на мою жизнь» 

согласны 35%, скорее согласны, чем нет – 38%, склоняются к несогласию 18%, а 8% не согласны совершенно. 

80% опрошенных указали, что полностью рады принадлежности к своей этнической группе, 15,5% 

скорее рады этому, чем нет, а 4,1 % скорее нет, чем да. 

Четкую связь со своей этнической группой полностью ощущают 67,6%, скорее ощущаю, чем нет около 

26%, 1 человек (0,7%) эту связь не ощущает совсем. 

При этом на утверждение «Я соблюдаю традиции своей этнической группы» совершенным согласием 

ответили 59%, скорее согласились, чем нет 36%, и вновь 1 человек выразил свое совершенное несогласие. 

Подводя итоги, отметим следующее. При достаточно четкой идентификации себя представителем своего 

этноса и гордости за свою принадлежность к нему, у опрошенных не обнаруживается пропорциональных усилий 

для изучения его истории, традиций и обычаев. Они не слишком активны в открытых этнических сообществах, 

и заметно меньше ожидаемого думают о том, как этническая принадлежность повлияла на их жизнь. 

В целом этническую идентичность нашей выборки можно оценить как высоко позитивную. При этом 

наличие ненулевых значений в пунктах, связанных с негативными чувствами по поводу своей этнической 

принадлежности, наводит на мысль о необходимости дальнейших исследований в этом направлении. 
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Аннотация. 

В настоящей статье авторами проведен анализ норм гражданского и семейного права, составляющих 

фундамент правового положения несовершеннолетнего в Российской Федерации, а также практической 

деятельности по применению данных норм органами, защищающими права ребенка, в целях формирования 

рекомендаций для их дальнейшего совершенствования. Сделаны выводы о необходимости совершенствования 

гражданского законодательства в части регламентации сделок малолетних, направленных на безвозмездное 

получение выгоды и не требующих нотариального удостоверения либо государственной регистрации; а также 

семейного законодательства в части регламентации права ребенка на имя. Авторами обращается внимание на 

необходимость модернизации деятельности органов опеки и попечительства, заключающейся в выдаче согласия 

на отчуждение имущества, находящегося в собственности несовершеннолетнего; разрешения в дальнейшем 

проблемных аспектов усыновления в Российской Федерации; модернизации деятельности отечественных 

органов защиты прав ребенка. 

 

Annotation. 

In this article, the authors analyzed the norms of civil and family law, which form the foundation of the legal 

status of a minor in the Russian Federation, as well as practical activities on the application of these norms by bodies 

protecting the rights of the child, in order to form recommendations for their further improvement. Conclusions are drawn 

about the need to improve civil legislation on the regulation of transactions of minors aimed at obtaining benefits free of 

charge and not requiring notarization or state registration; as well as family legislation regarding the regulation of the 

child's right to a name. The authors draw attention to the need to modernize the activities of guardianship and guardianship 

authorities in terms of issuing consent for the alienation of property owned by a minor; resolving problematic aspects of 

adoption in the Russian Federation in the future; modernizing the activities of domestic child rights protection bodies. 

 

Ключевые слова: ребенок, несовершеннолетний, гражданские права, семейные права, усыновление, 

органы опеки и попечительства. 

 

Key words: child, minor, civil rights, family rights, adoption, guardianship and guardianship authorities. 

 

Российская Федерация, будучи правовым государством, одним из приоритетов государственной 

политики определяет поддержку и защиту интересов ребенка. Данное положение получает подтверждение в 

активной деятельности по защите прав и законных интересов детей со стороны органов опеки и попечительства, 

прокуратуры; судебной деятельности, направленной на восстановление нарушенных прав ребенка и обеспечение 

соблюдения его законных интересов. Кроме того, объявление 2018-2027 годов указом Президента от 29 мая 2017 

года № 240 десятилетием детства подтверждает приоритетность обеспечения интересов ребенка на высоком 

mailto:diana.pereverzeva99@yandex.ru
mailto:diana.pereverzeva99@yandex.ru


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (79), март 2023  

126 

государственном уровне. Однако наиболее эффективная поддержка и защита интересов ребенка возможна только 

при наличии совершенной законодательной базы, что подтверждает необходимость исследования норм 

гражданского и семейного права как фундамента правового положения несовершеннолетнего, а также 

практической деятельности по применению данных норм органами, защищающими права ребенка, в целях 

формирования рекомендаций для их дальнейшего совершенствования. 

Гражданское законодательство, регламентируя дееспособность несовершеннолетних, определяет тем 

самым перечень прав, предоставляемых детям, в рамках гражданских правоотношений. Следует отметить, что 

законодатель разграничивает перечень гражданских прав, предоставляемых малолетним в возрасте от 6 до 14 

лет, и несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет. 

Базовым правом, которым наделяется несовершеннолетний по достижении шестилетнего возраста, 

является право совершения мелких бытовых сделок. Однако законодателем не регламентированы их правовые 

признаки. В доктрине распространенным является мнение о том, что данные сделки должны совершаться на 

незначительные суммы. Савельева Н.М. утверждает, что «незначительность суммы может быть определена либо 

путем установления в законе конкретной суммы или определения ее как процента от уровня дохода родителей, 

либо путем определения незначительности судом конкретно для данного малолетнего, с учетом его уровня 

развития, степени осознания значимости совершаемого им действия». Полагаем установление в законе 

конкретных пределов суммы мелкой бытовой сделки нецелесообразным, поскольку суд, определяя, является ли 

сделка мелкой бытовой, исходит прежде всего из учета всех обстоятельств конкретного дела, в том числе уровня 

развития несовершеннолетнего, содержания сделки. Как справедливо отмечает Жаглина М.Е., «характер мелких 

бытовых сделок малолетнего 6 лет и 12 лет будет все-таки различен» [8, с. 58]. 

Помимо этого, следует отметить, что закон не предусматривает однозначного перечня сделок, 

направленных на безвозмездное получение выгоды, не требующих нотариального удостоверения либо 

государственной регистрации. В теории их возможно рассматривать как сделки, влекущие улучшение 

имущественного положения малолетнего. Однако на практике могут возникать неоднозначные ситуации дарения 

несовершеннолетнему вещей, не соответствующих желанию родителей и вызывающих у них дополнительные 

затраты (например, домашних животных). По данной причине в доктрине существует мнение о том, что 

подобные сделки должны совершаться либо родителями несовершеннолетнего, либо с их согласия [8, с. 59]. 

Полагаем возможным согласиться с обозначенной позицией, поскольку предметом дарения могут являться вещи, 

потенциально способные причинить вред ребенку, и факт их дарения должен быть одобрен законными 

представителями в целях защиты законных интересов несовершеннолетнего. 

Кроме того, необходимо сказать, что на защиту имущественных прав несовершеннолетнего также особо 

направлена норма пункта 2 статьи 37 Гражданского кодекса, возлагающая обязанность на опекуна перед 

совершением сделок по отчуждению имущества несовершеннолетнего, на попечителя – перед дачей согласия на 

совершение указанных сделок, получить предварительное разрешение органа опеки и попечительства [2, п. 2 ст. 

37]. 

Однако на практике довольно часто возникают ситуации формального подхода органов опеки и 

попечительства к рассмотрению вопроса о выдаче либо отказе в выдаче соответствующего разрешения, по 

причине чего имеют место даже случаи отказа данными органами в выдаче разрешения при условии сохранения 

или же улучшения имущественного положения несовершеннолетних в результате совершения сделок с 

принадлежащим им имуществом. 

Так, истцы ФИО1 и ФИО2 в лице законного представителя ФИО4 обратились в суд с требованием о 

признании незаконным постановления местной администрации и требованием обязать указанный орган выдать 
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разрешение на отчуждение имущества несовершеннолетних. Савеловский районный суд г. Москвы требования 

удовлетворил, обязал указанную администрацию выдать разрешение на совершение мены долей в квартире, 

принадлежащих несовершеннолетним ФИО1 и ФИО2, на доли в квартире, собственником которых является 

ФИО3. Суд апелляционной инстанции оставил без изменения указанное решение. Второй кассационный суд 

общей юрисдикции, согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанции, отметив следующее: суд 

первой инстанции при вынесении решения исходил из того, что после совершения мены несовершеннолетние 

становятся собственниками по … доли каждый в пятикомнатной квартире общей площадью 150,40 кв. м, 

приобретая 75,20 кв. м, кадастровой стоимостью 12 481 530,60 руб., тогда как в обмен передают по 1/20 доли в 

трехкомнатной квартире общей площадью 72,9 кв. м, что составляет 3,645 кв. м. кадастровой стоимостью 456 

606,49 руб., и по 1/16 доли в праве собственности на четырехкомнатную квартиру общей площадью 63,50 кв. м, 

что составляет 3,96875 кв. м, кадастровой стоимостью 509 506,61 руб., следовательно, действия заявителя как 

законного представителя несовершеннолетних по отчуждению долей в праве собственности на жилые 

помещения не находятся в противоречии с интересами самих несовершеннолетних [6]. 

Так, полагаем о необходимости более основательного подхода органов опеки и попечительства к 

подробному изучению всех обстоятельств конкретной ситуации при принятии решения о выдаче либо отказе в 

выдаче соответствующего разрешения на отчуждение имущества несовершеннолетнего, поскольку от данного 

решения напрямую зависит соблюдение имущественных интересов ребенка. 

Кроме того, основу правового статуса несовершеннолетнего составляют его права, регламентированные 

семейным законодательством, проблемные аспекты осуществления которых также представляются 

актуальными. 

Одним из основополагающих семейных прав ребенка является его право жить и воспитываться в семье, 

которое Беспалов Ю.Ф. определяет как «возможность ребенка постоянно либо преимущественно жить и 

находиться в своей семье, воспитываться своими родителями либо, если это невозможно, жить в семье 

усыновителя, в приемной или патронатной семье» [7, с. 133]. 

Необходимо отметить, что принятый в 2012 году Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, 

причастных к нарушениям основных прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», 

запретивший усыновление российских детей гражданами США, получает разностороннюю оценку в рамках 

научной дискуссии и в настоящее время. 

 Так, Лапшин И.С., Шикула И.Р., анализируя негативные последствия принятия указанного 

Федерального закона отмечают в качестве одного из таковых отсутствие роста числа усыновлений российскими 

гражданами, увеличения числа которых ожидалось как последствие принятия обозначенного Федерального 

закона; на фоне снижения количества усыновлений иностранными гражданами [11, с. 52]. Таким образом, 

большее количество несовершеннолетних продолжают оставаться в детских учреждениях, не получая семейного 

воспитания. 

Тем не менее в настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект «О 

внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации», целью которого является 

установление запрета на усыновление детей-граждан Российской Федерации гражданами недружественных 

государств [4]. 

Данный законопроект, как и указанный выше закон, представляется противоречивым: с одной стороны, 

снижается вероятность получения детьми, содержащимися в специализированных учреждениях, семейного 

воспитания, поскольку нет гарантии их усыновления гражданами России, с другой стороны, законопроект 

направлен на обеспечение безопасности несовершеннолетних в связи со сложившейся международной 
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обстановкой, однако не усматривается достаточной вероятности того, что будучи усыновленным в иностранном 

государстве, ребенок подвергнется какому-либо противоправному воздействию. Представляется возможным 

принятие рассматриваемого закона на определенный срок до нормализации политической обстановки. 

Помимо этого, основополагающим представляется и право ребенка на защиту, поскольку, реализуя 

указанное право, он добивается соблюдения своих прав и законных интересов. Так, защита прав ребенка 

осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных Семейным кодексом, 

органом опеки и попечительства, прокурором и судом [1, п. 1 ст. 56].  

Кантемирова З.Э. говорит о существовании четырех уровней защиты прав ребенка – международного, 

уровня региональных международных сообществ, уровня внутригосударственных механизмов защиты прав 

подростков, уровень субъектов Российской Федерации [9, с. 33-34]. 

В настоящее время произошли существенные изменения, касающиеся уровня региональных 

международных сообществ. Так, в связи с выходом России из Совета Европы с 16 марта 2022 года, российский 

законодатель определил, что постановления Европейского Суда по правам человека, вступившие в силу после 15 

марта 2022 года, не подлежат исполнению в Российской Федерации [3, ч. 1 ст. 7]. Из изложенного следует, что 

несовершеннолетние граждане России лишились возможности реализовывать свое право на защиту в указанном 

международном порядке, что подчеркивает необходимость для имеющихся в Российской Федерации органов, 

защищающих права ребенка (органов опеки и попечительства, суда, прокуратуры) осуществлять свою 

деятельность еще более эффективным образом, нежели ранее, чтобы на практике не возникало потребности 

защиты прав детей на уровне ЕСПЧ. 

Кроме того, необходимо обратить внимание и на регламентацию законодателем права ребенка на имя, 

отчество и фамилию и обеспечению его защиты. Так, «… при выборе родителями имени ребенка не допускается 

использование в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся 

буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на 

ранги, должности, титулы» [1, п. 2 ст. 58]. Однако, тем не менее, имеются определенные пробелы в правовых 

нормах, регламентирующих данное право ребенка. Так, Король И.Г. указывает на отсутствие указания в статье 

58 Семейного кодекса на необходимость учета пола ребенка при выборе ему имени [10, с. 10]. Считаем 

возможным согласиться с позицией ученого о необходимости внесения соответствующих изменений в 

рассматриваемую статью Семейного кодекса в защиту законных интересов детей и в целях воспрепятствования 

злоупотребления правом родителей на выбор имени для ребенка. 

Кроме того, семейным законодательством определены имущественные права ребенка: право на 

получение содержания от своих родителей и других членов семьи; право собственности на доходы, полученные 

им, имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, 

приобретенное на средства ребенка; право владения и пользования имуществом родителей по взаимному 

согласию с ними [1, п. 1, 3, 4 ст. 60]. Необходимо отметить, что законодатель уделяет внимание защите 

имущественных прав ребенка, регламентируя, что «право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве 

собственности имуществом определяется статьями 26 и 28 Гражданского кодекса Российской Федерации» [1, п. 

3 ст. 60], в то время, как к сделкам законного представителя малолетнего с его имуществом применяются правила 

о необходимости получения предварительного согласия органа опеки и попечительства.  

Тем не менее на практике довольно часто встречаются случаи несоблюдения законными 

представителями указанного требования, что приводит к нарушению имущественных прав несовершеннолетних. 

Так, истец ФИО3 в интересах ФИО1 обратилась в суд с исковым заявлением о признании недействительным 

договора найма жилого помещения. Согласно обстоятельствам дела, данное жилое помещение находилось в 
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собственности несовершеннолетнего ФИО1. В данном помещении проживал ФИО4, который от своего имени 

заключил с ФИО2 договор найма жилого помещения. Судом первой инстанции исковые требования были 

удовлетворены. Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения. Второй кассационный суд общей 

юрисдикции определением от 30 ноября 2021 г. по делу № 88-27571/2021 оставил без изменения акты 

нижестоящих судебных инстанций, отметив верное указание ими на отсутствие предварительного разрешения 

органа опеки и попечительства на совершение сделки по распоряжению имуществом несовершеннолетнего 

ФИО1, чем были нарушены его имущественные права [5] Так, возможно говорить о необходимости проведения 

органами опеки и попечительства информационной, профилактической работы, направленной на 

предотвращение нарушения имущественных прав детей, с законными представителями несовершеннолетних, а 

также работы по выявлению и устранению соответствующих нарушений. 

Таким образом, приходим к выводам о необходимости: 

– совершенствования гражданского законодательства по вопросу регламентации сделок малолетних, 

направленных на безвозмездное получение выгоды и не требующих нотариального удостоверения либо 

государственной регистрации; а также семейного законодательства в части регламентации права ребенка на имя; 

– модернизации деятельности органов опеки и попечительства в части выдачи согласия на отчуждение 

имущества, находящегося в собственности несовершеннолетнего; 

– разрешения в дальнейшем проблемных аспектов усыновления в Российской Федерации, в том числе 

иностранными гражданами в обеспечение права ребенка на семейное воспитание; 

– совершенствования порядка деятельности, обеспечения наибольшей эффективности отечественных 

органов защиты прав ребенка с тем, чтобы ликвидировать возникновение практической потребности обращения 

в международные органы за защитой прав ребенка. 
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Аннотация. 

В данной работе предложено изучить нынешнее состояние банковской тайны в Российской Федерации. 

Изучены подходы к пониманию, а также объекты банковской тайны. Затронуты вопросы о правовом 

регулировании банковской тайны, мерах и видах ответственности, наступающих за незаконное разглашение 

сведений, отнесенных к банковской тайне. Изучен перечень субъектов, имеющих право на получение 

ограниченных в доступе сведений. Также приведена судебная практика по анализируемому вопросу. На основе 

судебной практики дана оценка деятельности банков по обращению с информацией об операциях, счетах и 

вкладах клиентов. Вместе с тем отведено внимание некоторым проблемам правового регулирования банковской 

тайны в Российской Федерации. Также приведены позиции, призванные охарактеризовать действия законодателя 

в области осуществления правового регулирования банковской тайны.  

 

Annotation. 

In this article, it is proposed to study the current state of banking secrecy in the Russian Federation. Approaches 

to understanding, as well as objects of bank secrecy are studied. The issues of legal regulation of bank secrecy, measures 

and types of liability arising for illegal disclosure of information classified as bank secrecy were raised. The list of 

subjects, which have a rule to access to restricted information  has been studied. Judicial practice on the analyzed issue is 

also given. On the basis of judicial practice, the assessment of banks' activities in handling information about transactions, 

accounts and deposits of clients is given. At the same time, attention is paid to some problems of legal regulation of 

banking secrecy in the Russian Federation. The positions designed to characterize the actions of the legislator in the field 

of legal regulation of banking secrecy are also given. 

 

Ключевые слова: банковская тайна, объекты банковской тайны, правовое регулирование банковской 

тайны, перечень субъектов, имеющих право на получение доступа к банковской тайне, сведения, ограниченные 

в доступе. 

 

Key words: banking secrecy, objects of banking secrecy, legal regulation of banking secrecy, a list of subjects, 

which have a rule to access to bank secrecy, information that is restricted in access. 

 

В наше время такое явление, как утечка данных, ограниченных в доступе, является привычным и частым. 

В связи с этим вопрос о защите той или иной информации стал достаточно остро обсуждаемым. Кроме того, 

возникает ещё один закономерный вопрос: в каких случаях можно раскрывать информацию и передавать её 

третьим лицам? 

Не последнее место в дискуссиях на эту тему отведено и защите, а также распространению сведений, 

составляющих банковскую тайну. Каждый клиент кредитной организации хочет быть уверен в том, что его 

данные будут надёжно защищены от посягательств извне. Совершенно очевидно, что отношения, возникающие 

между клиентом с одной стороны и банком с другой стороны, носят доверительный характер. Люди вынуждены 

полагаться на компетентность, профессионализм и репутацию кредитной организации. Она же, в свою очередь, 

получает доступ к информации о финансовом состоянии клиента. Именно поэтому банковская тайна имеет 

весьма большое значение. Разглашение сведений, охраняемых банковской тайной, может отрицательно сказаться 
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на репутации банка. Отсюда же вытекает и заинтересованность организации в обеспечении надлежащей защиты 

сведений, ограниченных в доступе. В связи с этим вопросы о правовом регулировании и состоянии банковской 

тайны на сегодняшний день являются достаточно актуальными.  

В данной работе предлагается произвести анализ положений Закона, посвященных банковской тайне, а 

также определить, насколько в действительности сведения, составляющие такую тайну, защищены.  

В первую очередь необходимо понять, чем является банковская тайна. Следует заметить, что в 

нормативных актах не дано четкого определения. Нет единого подхода и в научных кругах.  

По мнению Сомовой К.В. и Шебаршиной А.Р. банковская тайна – это тайна об операциях, счетах и 

вкладах, сведениях о клиенте, корреспонденте, гарантированная кредитной организацией. 

Согласно утверждению Тимофеева С.В., банковская тайна представляет собой законодательно 

установленный режим «сохранения в недоступности третьим лицам доверенной кредитной организации 

информации о клиенте, обладателем которой кредитная организация становится в результате отношений с 

клиентом, возникающих при осуществлении банковской деятельности. 

Российский юрист Евгений Осинцев, рассуждая о банковской тайне, определяет её как особый режим 

информации, которая становится известной кредитной организации в ходе осуществления банковской 

деятельности, а также некоторым другим лицам, которые получают такую информацию в кредитной организации 

в ходе ее проверки или взаимодействия с ней. 

В учебнике по Банковскому праву МГЮА им. О.Е. Кутафина встречается позиция, согласно которой под 

термином «банковская тайна» следует понимать особый правовой режим информации о клиентах и их операциях, 

определенный законом, которая стала известна банку в силу осуществления им банковской деятельности.  

Руководствуясь вышесказанным, можно определить банковскую тайну следующим образом.  

Банковская тайна – это особый правовой режим, установленный законодательством Российской 

Федерации, и направленный на охрану и защиту  сведений о клиентах, их счетах и банковских операциях.  

Немаловажным будет и понимать, какие сведения составляют банковскую тайну. Анализируя нормы 

статьи 857 Гражданского Кодекса РФ (Далее – ГК РФ), можно выделить такие сведения, как:  

• сведения о клиенте;  

• тайна банковского счета и банковского вклада; 

• тайна операций по счету.  

Федеральный Закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» (Далее – Закон «О 

банках и банковской деятельности»)  называет следующие сведения: совершаемые операции, счета, вклады 

клиентов. Кроме того, банковская тайна, как уже было отмечено, охватывает и сведения о самих клиентах. К ним 

могут относиться любые данные о правовом, социальном, семейном и т. п. положении. В самом широком смысле 

можно сказать, что любые данные, любая информация о счетах, вкладах клиентов, исполнении операций 

являются объектом банковской тайны. И именно эта информация находится под охраной.  

Традиционно к числу субъектов, участвующих в отношениях, возникающих по поводу охраны и 

распространения сведений, составляющих банковскую тайну, относят уже названных клиентов и кредитные 

организации. Представляется целесообразным привести еще одну категорию субъектов. К таковым можно 

отнести лиц, имеющих право получить доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну. Согласно абзацу 

второму статьи 26 Закона «О банках и банковской деятельности» к таким сведениям доступ могут получить суды 

и арбитражные суды (судьи), Счетная палата РФ, налоговые органы, Фонд пенсионного и социального 

страхования РФ и органы принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных 

лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/5583e2cafb06542e33c725aa32666e8ab89b1cdc/
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руководителя следственного органа - органы предварительного следствия по делам, находящимся в их 

производстве. Список субъектов, имеющих возможность получить доступ к банковской тайне, подробно 

перечислен в указанной статье. Кроме того, имеется Указ Президента РФ от 02.04.2013 N 309 "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции", в котором установлен 

перечень должностных лиц, наделенных полномочиями по осуществлению запросов и получению информации 

у банков о клиентах, их счетах и вкладах.  

Здесь возникает весьма существенный вопрос: насколько в действительности банковская тайна является 

таковой? Очевидно, что довольно широкий круг субъектов имеет к ней легальный доступ. Оправдано это или 

нет? Для разрешения данных вопросов предлагается осуществить тщательный анализ статьи 26 Закона «О банках 

и банковской деятельности». 

Исходя из положений указанной статьи, можно представить две категории субъектов: тех, в отношении 

кого выдаются справки, содержащие сведения с ограниченным доступом, и тех, кому такие справки банки 

обязаны предоставить. К первой категории могут быть отнесены клиенты кредитной организации. В Законе 

даётся конкретизация в зависимости от правового статуса таких клиентов. Так, справки выдаются в отношении 

граждан (физических лиц), юридических лиц (коммерческих и некоммерческих организаций) и индивидуальных 

предпринимателей.  

Гораздо шире и разнообразнее круг субъектов, отнесенных ко второй категории - которые, в 

соответствии с Законом «О банках и банковской деятельности» имеют право на осуществление запроса и 

получение информации, составляющей банковскую тайну. Уже было сказано, что к числу таких субъектов 

относятся суды и арбитражные суды (судьи), Счетная палата РФ, налоговые органы, Фонд пенсионного и 

социального страхования РФ и органы принудительного исполнения, органы предварительного следствия. Этим 

законодатель не ограничился. Также к этой категории можно отнести и Таможенную службу, Генерального 

прокурора, его заместителей, прокуроров субъектов РФ, военных и других специализированных прокуроров. 

Кроме того, законодатель предусмотрел возможность для Банка России предоставлять сведения о конкретных 

сделках и операциях кредитных организаций, о сделках и об операциях их клиентов и корреспондентов, за 

исключением сведений, составляющих государственную тайну, центральным банкам и  иным органам надзора 

иностранных государств, в функции которых входит банковский надзор. 

Нельзя не обратить внимание и на должностных лиц, перечисленных в Указе Президента РФ от 

02.04.2013 и имеющих право на получение ограниченных в доступе сведений у банка. Согласно указанному акту, 

к таким должностным лицам относятся: Руководитель Администрации Президента; Заместитель Председателя 

Правительства - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации; Руководители федеральных 

государственных органов; Председатель Центрального банка; Высшие должностные лица (руководители высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации; Руководители 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

Руководители органов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, специально уполномоченные высшими должностными лицами субъектов Российской 

Федерации и непосредственно подчиненные им; Должностные лица Администрации Президента Российской 

Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации, специально уполномоченные Руководителем 

Администрации Президента или Заместителем Председателя Правительства; Председатель Высшей 

квалификационной коллегии судей Российской Федерации; Председатели квалификационных коллегий судей 

субъектов Российской Федерации и т.д. 
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Примечательным является тот факт, что в Законе «О банках и банковской деятельности» содержится 

указание на возможность невластного субъекта получить доступ к банковской тайне. Например, в случае смерти 

владельца банковского счета или вклада справки по ним выдаются лицам, указанным владельцем в сделанном 

кредитной организации завещательном распоряжении. Также справки могут выдаваться нотариальным 

конторам по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков.  

Таким образом, отчетливо видно, что законодатель предусмотрел достаточно внушительный перечень 

органов и должностных лиц, способных заполучить сведения, составляющие банковскую тайну. В то же время в 

противовес этому в Законе приведена гарантия сохранности и защищенности данных сведений. Она выражается 

в ответственности, установленной для кредитной организации, допустившей незаконную передачу банковской 

тайны третьему лицу. Предполагается, что такая гарантия будет убедительна для клиента.  

Необходимо заметить, что Закон «О банках и банковской деятельности» предусматривает 

ответственность за разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, не только для кредитных 

организаций, но и для тех, кому данные организации могут передавать указанные сведения. Например, во всё той 

же статье 26 Закона «О банках и банковской деятельности» отмечено, что таможенные органы РФ и их 

должностные лица не вправе разглашать сведения, которые содержат банковскую тайну, полученные ими от 

кредитных организаций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Помимо Федерального закона «О банках и банковской деятельности» имеются и иные акты, 

регламентирующие вопрос об ответственности за незаконное распространение сведений, составляющих 

банковскую тайну. В Гражданском кодексе помимо закрепления гарантии банковской тайны также установлена 

и ответственность за её разглашение. Согласно п.3 ст. 857 ГК РФ в случае разглашения банком сведений, 

составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения 

причиненных убытков. Возмещение убытков также предусмотрено статьей 15 ГК РФ, в соответствии с которой 

лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом 

или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.  

Говоря об ответственности, следует выделить и административную ответственность, которая наступает 

в том случае, если допущено раскрытие банковской тайны. Согласно статье 13.14 Кодекса об административных 

правонарушениях, разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, лицом, 

получившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных 

обязанностей, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей.  

В данном случае имеются все условия для признания правонарушения со стороны банка по незаконной 

выдаче банковской тайны, подходящим под эту статью. Во-первых, банковская тайна относится к информации, 

ограниченной в доступе. Во-вторых, банк получает такую информацию в связи с исполнением служебных или 

профессиональных обязанностей. И, в-третьих, исходя из смысла статьи 1 Закона «О банках и банковской 

деятельности», банки относятся к числу юридических лиц.  

Наконец, следует выделить и уголовную ответственность.  В силу п.2 ст. 183 Уголовного Кодекса РФ 

незаконные разглашение или использование сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их 

владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, наказываются штрафом 

в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на 

срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. С учетом того, что по Российскому праву уголовная 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/#dst100033
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356399/#dst100037
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/
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ответственность возможна исключительно в отношении физических лиц, следует понимать, что к 

ответственности будет привлекаться не сам банк, а именно его сотрудник, вина которого будет доказана. Как 

отмечено в указанной статье – «лицо, которому она была доверена или стала известна по службе или работе». 

В вопросе правового регулирования банковской тайны отнюдь не последнее место отведено практике 

Верховного Суда, устраняющего определенные пробелы и неясности, которые могут возникать в 

правоотношениях, связанных с банковской тайной. Достаточно важным является Определение Судебной 

коллегии по экономическим спорам № 305-АД18-18535 от 01.02.2019, в соответствии с которым был разрешен 

вопрос о правомочии антимонопольных органов запрашивать у банков сведения, отнесенные к банковской тайне. 

Судьи пришли к тому, что Закон содержит закрытый перечень лиц, которым могут быть предоставлены сведения, 

содержащие банковскую тайну, и органы ФАС в него не включены. Следовательно, у них нет возможности 

истребовать ту или иную информацию у банков.  

Для наиболее четкого представления об обращении банков с данными клиентов стоит рассмотреть 

практику нижестоящих судебных инстанций. Кредитные организации проявляют настойчивость и не всегда 

готовы предоставить доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну. Очевидно, Закон не 

предусматривает случая, при котором любое заинтересованное физическое лицо сможет без труда получить 

данные, охраняемые банковской тайной. На практике и суды не всегда будут согласны дать гражданину доступ 

к ограниченной информации, если те обратятся с таким требованием. Так, Октябрьский районный суд города 

Саратова отказал в удовлетворении требований истца о понуждении к предоставлению информации по 

банковским счетам и вкладам умершего гражданина. Требования истца мотивированы тем, что гражданин N. на 

основании нотариально оформленной доверенности поручил ему (то есть истцу) вести дело по оформлению 

наследных прав в его интересах на имущество скончавшегося гражданина B., «в чем бы таковое не заключалось». 

Истцу было достоверно известно, что гражданином B. были открыты вклады в банке ВТБ на общую сумму 1 133 

477 рублей 02 копейки. Именно по этим вкладам истец и попытался получить информацию. Истец, исполняя свои 

обязательства, вступил в конфронтацию с ПАО «ВТБ». Банк отказался предоставлять какую-либо информацию, 

ссылаясь на банковскую тайну. Суд пришел к следующему выводу: «у истца не возникло право требовать 

информации в отношении спорных денежных средств, удостоверенных, по мнению истца, доверенностью 

оформленной от имени наследника, поскольку наличие права на получении данной информации данный 

документ не содержит, а соответственно и не порождает обязанности, по предоставлению данной информации, 

у ответчика».  

В попытке получить доступ к банковской тайне с отказом сталкиваются не только граждане, но и 

юридические лица. Арбитражный суд Кировской области рассмотрел иск ООО «Лес-Ресурс» с требованием к 

ПАО «Норвик Банк» о признании незаконным отказа в предоставлении информации по расчетным счетам ООО 

«Станкополис» и обязании предоставить номера расчетных счетов данной организации. Истец находит отказ 

Ответчика необоснованным и ссылается на положения Закона «Об исполнительном производстве», которые 

«содержат специальное регулирование, гарантирующее соблюдение прав взыскателя на получение информации 

о ходе исполнения исполнительного документа, в частности, информацию о причинах отказа во взыскании 

денежных средств со счетов должника». Суд пришел к тому, что действующее законодательство содержит 

исчерпывающий перечень лиц, наделенных правом на получение информации, отнесенной к банковской тайне. 

В этот перечень кредитор клиента банка не включен. Таким образом, суд, равно как и банк, посчитали 

недопустимым раскрытие банковской тайны. 

Заканчивая рассмотрение данного вопроса, нужно сделать ряд значимых выводов. 
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Во-первых, несомненно, является упущением со стороны законодателя тот факт, что отсутствует 

юридическое определение банковской тайны. Данная проблема порождает различные подходы к её пониманию.  

Во-вторых, с учетом проанализированного материала, напрашивается вывод о том, что банковская тайна 

перестает быть таковой. Государство обеспечило для себя свободный доступ к банковской тайне физических и 

юридических лиц. При этом отчетливо видно стремление законодателя расширить круг субъектов, полномочных 

запрашивать такие сведения. Данный вывод обоснован в связи с тем, что различные должностные лица стали 

получать право на запрос ограниченных в доступе сведений в разное время. Например, прокуроры субъектов РФ, 

а также приравненные к ним прокуроры специализированных прокуратур получили указанное право в 2017 году. 

Конечно же, граждан беспокоит такая тенденция, так как любой орган власти, равно как и должностное лицо – 

это такие же люди, но они могут получить разного рода сведения по счетам, вкладам и финансовому состоянию 

граждан и организаций. Однозначно это будет вызывать вопрос о сохранности их данных.  

С другой стороны, существует позиция, отстаивающая такой широкий доступ к сведениям, 

составляющим банковскую тайну. В какой-то степени это может быть оправдано, так как государству в лице его 

органов необходима определенная информация о гражданах и организациях, чтобы осуществлять свою 

деятельность, а именно: бороться с коррупцией, взимать установленные Законом налоги и сборы, осуществлять 

правосудие, организовывать принудительное исполнение судебных актов и т.д. 
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Аннотация. 

В настоящей статье авторами рассмотрены актуальные проблемные аспекты правового регулирования 

эмансипации несовершеннолетних лиц в Российской Федерации. Осуществлен анализ российского 

регионального законодательства в части предоставления права вступления в брак несовершеннолетним, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста. Рассмотрена коллизия, заключающаяся в несоответствии возраста, по 

достижении которого гражданское законодательство предоставляет право осуществления предпринимательской 

деятельности, и возраста, с достижением которого субъект подлежит юридической ответственности за 

совершение правонарушений в области предпринимательской деятельности. Авторами сделан вывод о 

необходимости внесения изменений в нормы гражданского законодательства в части предоставления права 

досрочного приобретения полной дееспособности (эмансипации) несовершеннолетним, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность с применением специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход»; предложено внесение изменений в Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» 

в части регламентации полномочий органа опеки и попечительства. 

 

Annotation. 

In this article, the authors consider the actual problematic aspects of the legal regulation of the emancipation of 

minors in the Russian Federation. The analysis of the Russian regional legislation in terms of granting the right to marry 

minors under the age of sixteen has been carried out. The conflict is considered, which consists in the discrepancy between 

the age at which civil legislation grants the right to carry out entrepreneurial activity, and the age at which the subject is 

subject to legal responsibility for committing offenses in the field of entrepreneurial activity. The authors concluded that 

it is necessary to amend the norms of civil legislation in terms of granting the right to early acquisition of full legal 

capacity (emancipation) to minors engaged in entrepreneurial activity using a special tax regime "Professional income 

Tax"; proposed amendments to the Federal Law "On Guardianship and Guardianship" in terms of regulating the powers 

of the guardianship and guardianship authority. 

 

Ключевые слова: несовершеннолетний, эмансипация, брак, предпринимательская деятельность, налог 

на профессиональный доход, орган опеки и попечительства. 

 

Key words: minor, emancipation, marriage, entrepreneurial activity, professional income tax, guardianship and 

guardianship authority. 

 

В современной правовой действительности актуальным представляется вопрос регламентации, 

осуществления и защиты прав детей, обеспечения приоритета их законных интересов. Указом Президента 

Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства, что 

указывает на понимание властными субъектами важности такого направления государственной политики как 

поддержка и защита ребенка в осуществлении его прав. Важной составляющей в вопросе осуществления и 
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защиты прав несовершеннолетних наилучшим и наиболее эффективным образом, безусловно, является 

совершенствование правовых норм, регламентирующих права и законные интересы ребенка, в частности, 

гражданского законодательства. Поскольку в настоящее время субъекты гражданско-правовых отношений 

стремятся включиться в гражданский оборот в качестве его активных и полноправных участников как можно 

быстрее, актуальным представляется разрешение проблемных аспектов в области эмансипации 

несовершеннолетних. 

Гражданский кодекс регламентирует следующие основания приобретения полной дееспособности до 

достижения совершеннолетия: вступление в брак до достижения возраста 18 лет; объявление полностью 

дееспособным несовершеннолетнего, достигшего 16 лет и работающего по трудовому договору, в том числе по 

контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимающегося предпринимательской 

деятельностью [1, п. 2 ст. 21, п. 1 ст. 27]. 

Весьма противоречивой представляется норма Семейного кодекса, предоставляющая на уровне 

субъектов возможность закрепления права вступления в брак до достижения возраста 16 лет при наличии 

«особых обстоятельств». 

Тарусина Н.Н. отмечает, что законодательство одних субъектов допускает регистрацию брака при 

условии наличия особых обстоятельств с 14, других регионов – с 15 лет; некоторые субъекты «удовлетворяются 

федеральным правилом … если учесть, что вступление в брак влечет приобретение полной дееспособности, то 

такая «разноголосица» становится совершенно не приемлемой – это уровень Федерации» [10, с. 90]. 

Полагаем необходимым согласиться с указанной позицией. Так, закрепление возможности 

регламентации в законах субъектов права вступления в брак граждан до наступления шестнадцатилетия было 

обусловлено необходимостью учета местных обычаев и традиций, существующих на территории различных 

субъектов. Однако, принимая во внимание тот факт, что создание семьи в указанной ситуации повлечет за собой 

существенные правовые последствия – приобретение полной гражданской дееспособности, а, следовательно, и 

более расширенные возможности участия в гражданском обороте, возникает вопрос об оправданности 

существования данных различий в региональном законодательстве. 

Действительно, законы субъектов, регламентирующие право вступления в брак граждан, не достигших 

возраста шестнадцати лет, имеют существенные содержательные отличия. 

Так, имеют место региональные законы, закрепляющие достаточно емкий перечень особых 

обстоятельств для снижения брачного возраста. Соответствующий закон Белгородской области относит к 

таковым беременность и рождение ребенка [4, ст. 2]. Помимо этого, указанный перечень оснований является 

закрытым, в то время как в ряде аналогичных региональных актов обозначенный перечень открыт. Так, в 

Ростовской области особыми обстоятельствами, являющимися основаниями для снижения брачного возраста, 

законодательно признаются «беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон 

и другие» [5, ст. 3]. 

Кроме того, законы ряда субъектов включают и иные основания для снижения брачного возраста. Закон 

Мурманской области от 18.11.1996 № 42-01-ЗМО «Об условиях и порядке вступления в брак лиц, не достигших 

возраста шестнадцати лет» предусматривает: «вступление в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет, 

возможно при наличии следующих особых обстоятельств: 

− рождение ребенка и фактического нахождения его при матери, желающей вступить в брак; 

− наличие беременности (22 недель и более), прерывание которой противопоказано заключением 

медицинской комиссии, либо невозможно из-за желания обеих сторон к ее сохранению; 

− непосредственной угрозы жизни одной из сторон; 
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− в случае, когда беременная несовершеннолетняя женщина, находясь в тяжелых материальных или 

иных экстремальных условиях (сирота, неполная семья, неблагополучная семейная обстановка и др.), вступления 

в брак, улучшает условия жизни для себя и будущего ребенка» [6, ст. 2]. 

Помимо этого, различен нижний предел возраста, с достижением которого региональный законодатель 

допускает возможность регистрации брака при условии наличия особых обстоятельств. Так, в Белгородской, 

Ростовской областях указанный возраст составляет 14 лет; в Мурманской области, Карачаево-Черкесской 

республике – 15 лет. 

Следовательно, возможно говорить о том, что региональное законодательство в области правового 

регулирования вступления в брак несовершеннолетними до достижения возраста 16 лет характеризуется 

неоднородностью. Характерно наличие законов субъектов с достаточно узким перечнем особых обстоятельств, 

в то же время в ряде регионов действуют законы, регламентирующие указанные особые обстоятельства более 

подробным образом. Законы субъектов рассматриваемой категории характеризуются наличием как закрытых, 

так и открытых перечней особых обстоятельств, являющихся основанием для предоставления права вступления 

в брак лицам, не достигшим 16 лет. Следует обратить внимание и на содержательное отличие законов субъектов 

по вопросу регламентации нижнего возрастного предела для вступления в брак при наличии особых 

обстоятельств. 

Поскольку вступление в брак до достижения возраста 16 лет влечет за собой правовое последствие в 

виде приобретения полной дееспособности и, как следствие, самостоятельную гражданскую ответственность по 

сделкам, что представляет собой существенные юридические последствия, то полагаем возможным говорить о 

необходимости выстраивания регионального законодательства, регламентирующего возможность вступления в 

брак до достижения возраста 16 лет, более унифицировано. В этой связи считаем целесообразной разработку на 

федеральном уровне методических рекомендаций о внесении изменений в правовые акты субъектов Российской 

Федерации в части регулирования оснований и порядка вступления в брак лицами, не достигшими 

шестнадцатилетнего возраста, что способствовало бы движению регионального законодательства по 

обозначенному вопросу в сторону единообразия. 

Необходимо отметить, что в научной литературе предлагается законодательно регламентировать еще 

одно основание для снижения брачного возраста, связанное с изменением семейно-правового статуса 

несовершеннолетнего лица. Так, Батурина Н.И., Медведев А.И. полагают необходимым законодательное 

закрепление в качестве такого основания рождение ребенка у лица, не достигшего возраста 16 лет и не 

состоящего в браке. По мнению исследователей, «наделение юных родителей полной дееспособностью 

позволило бы им самостоятельно приобретать и осуществлять родительские права и вместе с тем исполнять 

родительские обязанности, быть независимыми от законных представителей, в полном объеме представлять 

имущественные интересы детей» [8, с. 26]. 

Однако полагаем возможным не согласиться с обозначенной позицией. Считаем справедливым мнение 

законодателя, полагающего, что несовершеннолетние родители, не достигшие возраста 16 лет, не готовы в 

полной мере к самостоятельному осуществлению обязанностей родителя, по этой причине детям таких родителей 

назначается опекун. Считаем возможным трактовать указанную позицию законодателя следующим образом: 

если законодатель полагает, что несовершеннолетние родители, не достигшие возраста 16 лет, не готовы к 

самостоятельному осуществлению родительских прав и обязанностей, то полагаем, что и к самостоятельному 

участию в гражданском обороте они аналогично не готовы в полной мере. Кроме того, и по достижении 

обозначенного возраста несовершеннолетние могут быть не готовы самостоятельно реализовывать родительские 

обязанности, что напрямую коррелируется с психологическим состоянием, материальным положением, которое 
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у несовершеннолетних родителей, не достигших 16 лет и состоящих в браке в большинстве случаев лучше, 

нежели у родителей указанной возрастной группы, не состоящих в браке.  Следовательно, расширять перечень 

оснований для досрочного приобретения полной дееспособности основанием рождения у несовершеннолетнего 

ребенка полагаем неверным.  

Следующим основанием для досрочного приобретения несовершеннолетним полной гражданской 

дееспособности является его трудовая или предпринимательская деятельность. Вопрос трудовой деятельности 

несовершеннолетних в современных экономических и социальных условиях является достаточно актуальным. 

Так, Уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации Мария Львова-Белова на VII Международном 

форуме труда в Санкт-Петербурге, проходившем 13-15 марта 2023 года, предложила пилотный проект по 

сопровождаемому трудоустройству подростков при взаимодействии уполномоченного по правам ребенка и 

государственной службы занятости, что подчеркивает понимание на высоком государственном уровне важности 

вопроса труда несовершеннолетних. 

 Однако рассматриваемое основание досрочного приобретения несовершеннолетним лицом полной 

гражданской дееспособности в части осуществления им предпринимательской деятельности характеризуется 

наличием дискуссионных аспектов. 

Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» предусматривает обязательность предоставления для государственной регистрации 

несовершеннолетнего индивидуального предпринимателя в качестве необходимого документа «нотариально 

удостоверенного согласия родителей, усыновителей или попечителя на осуществление предпринимательской 

деятельности либо копии свидетельства о заключении брака либо копии решения органа опеки и попечительства 

или копии решения суда об объявлении данного несовершеннолетнего полностью дееспособным» [3, п. 3 ст. 21.1] 

Однако указанный Федеральный закон не содержит указание нижнего возрастного предела, по достижении 

которого несовершеннолетний вправе приобрести статус индивидуального предпринимателя. 

По причине наличия обозначенного пробела в законодательстве исследователями высказываются 

следующие позиции относительно того, что несовершеннолетний праве заниматься предпринимательской 

деятельностью по достижении: 

− 16 лет, так как именно по достижении данного возраста несовершеннолетний вправе приобрести 

полную дееспособность в порядке эмансипации; 

− 16 лет, если уже приобрел полную дееспособность, вступив в брак; 

− 14 лет, поскольку по достижении данного возраста сделкоспособность несовершеннолетнего 

существенно расширяется в соответствии со статьей 26 Гражданского кодекса [10, с. 33]. 

Однако Савельева Н.М. акцентирует внимание на важном для решения рассматриваемого вопроса 

аспекте возможности привлечения несовершеннолетнего к административной и уголовной ответственности за 

совершение соответствующих правонарушений в области предпринимательской деятельности по достижении 16 

лет [9, с. 34]. Следовательно, несовершеннолетние предприниматели до достижения 16 лет не могут быть 

привлечены к указанной административной, уголовной ответственности и фактически находятся в более 

выгодном правовом положении, нежели несовершеннолетние индивидуальные предприниматели, достигшие 

возраста 16 лет. Из этого следует, что наиболее логически верным было бы разрешать несовершеннолетним 

осуществление предпринимательской деятельности именно с 16 лет. 

Однако обратившись к норме статьи 26 Гражданского кодекса, позволяющей несовершеннолетним с 14 

лет право самостоятельного совершения сделок с письменного согласия законных представителей, считаем 
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логичным полагать, что осуществлять предпринимательскую деятельность несовершеннолетний вправе по 

достижении 14 лет. 

Так, выявленный пробел в законодательстве и существующая в связи с его наличием коллизия должны 

быть устранены законодателем либо путем приведения административного и уголовного законодательства в 

части привлечения к ответственности за правонарушения в сфере предпринимательской деятельности в 

соответствие с нормой Гражданского кодекса о праве совершения несовершеннолетним сделок с 14 лет (то есть 

следует предусмотреть наступление указанных видов юридической ответственности с 14 лет); либо закрепить в 

Федеральном законе «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

право регистрации в качестве индивидуального предпринимателя для лиц, достигших возраста 16 лет, что 

позволит устранить существенное различие правового положения индивидуальных предпринимателей, 

достигших 16 лет и не достигших данного возраста. 

Говоря о совершенствовании гражданского законодательства в части эмансипации несовершеннолетних, 

нельзя не отметить форму осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации 

в качестве индивидуального предпринимателя с применением специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход», представляющегося особо актуальным в настоящее время.  

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 

«налогоплательщиками налога на профессиональный доход признаются физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим в порядке, установленном 

указанным Федеральным законом» [2, п. 1 ст. 4].  Из указанной нормы следует, что стать плательщиком налога 

на профессиональный доход вправе как индивидуальный предприниматель, так и субъект, не имеющий данного 

статуса.  

Поскольку несовершеннолетний, достигший возраста 14 лет, приобретает право занятия 

предпринимательской деятельностью, то и, как следует из указанной выше нормы Федерального закона от 

27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог 

на профессиональный доход», он вправе являться плательщиком налога на профессиональный доход даже не 

имея регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.  

При этом законодатель в нормах указанного Федерального закона не определяет возраст, по достижении 

которого гражданин вправе применить режим налога на профессиональный доход. Поскольку 

несовершеннолетний по достижении 14 лет наделен правом самостоятельного совершения сделок с письменного 

согласия законных представителей, на основании чего исследователями формулируется обозначенный выше 

вывод о возможности его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, то вполне обоснованным 

будет полагать о возможности предоставления несовершеннолетнему по достижении 14 лет права быть 

плательщиком налога на профессиональный доход. 

ФНС России разделяет данную позицию, отмечая, что «несовершеннолетние физические лица в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 

вправе вести виды деятельности, доходы от которых облагаются налогом на профессиональный доход, за 

исключением видов деятельности, ведение которых требует обязательной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя… в случаях:  

– приобретения несовершеннолетним дееспособности в полном объеме в связи с вступлением в брак; 

– наличия письменного согласия законных представителей несовершеннолетнего на совершение сделок 

в связи с ведением вышеуказанных видов деятельности; 
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– объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) по решению органа опеки 

и попечительства либо по решению суда» [7]. 

Поскольку несовершеннолетние вправе осуществлять предпринимательскую деятельность по 

достижении возраста 14 лет, а, достигнув 16 лет, на указанном основании вправе приобрести полную 

дееспособность, то учитывая право несовершеннолетнего быть плательщиком налога на профессиональный 

доход, полагаем обоснованным во избежание проблематичных ситуаций в правоприменительной практике 

внесение изменений в пункт 1 статьи 26 Гражданского кодекса: «Несовершеннолетний, достигший шестнадцати 

лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по 

контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской 

деятельностью; в том числе с применением специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход». 

Помимо этого, считаем необходимым акцентировать внимание на том, что право объявления 

несовершеннолетнего полностью дееспособным до достижения совершеннолетия предоставлено органам опеки 

и попечительства на основании пункта 1 статьи 27 Гражданского кодекса при наличии согласия обоих законных 

представителей. Однако в перечне полномочий органа опеки и попечительства, регламентированном 

Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» указанное полномочие не закреплено. Полагаем возможным 

внести изменения в статью 8 обозначенного Федерального закона, включив в нее пункт 15 «принятие решения 

об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации)» в связи со значимостью 

соответствующего решения органа опеки и попечительства, поскольку оно оказывает влияние на участие 

несовершеннолетнего в гражданском обороте; приобретение им соответствующих прав и обязанностей, как 

следствие, несение им гражданско-правовой ответственности. 

Таким образом, полагаем о необходимости модернизации российского законодательства в части 

правового регулирования эмансипации по следующим аспектам: 

1. Обеспечение унификации регионального законодательства, регламентирующего порядок и условия 

вступления в брак до достижения возраста 16 лет; 

2. Разрешение коллизии о минимальном возрасте для начала осуществления предпринимательской 

деятельности и возрасте, с которого наступает ответственность за правонарушения в сфере предпринимательской 

деятельности; 

3. Внесения изменений в пункт 1 статьи 26 Гражданского кодекса в части регламентации возможности 

эмансипации для несовершеннолетних, достигших 16 лет и осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя с применением специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход»; 

4. Внесения изменений в статью 8 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» в части 

регламентации полномочия органа опеки и попечительства принимать решение об эмансипации 

несовершеннолетнего. 
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Аннотация. 

Автором осуществлен анализ наиболее актуальных, имеющих место как в теории правовой науки, так и 

в юридической практике проблем процессуального статуса несовершеннолетних в гражданском процессе; 

сделаны выводы о наиболее оптимальных способах разрешения рассмотренных проблемных аспектов. В 

частности, рассмотрен вопрос о проблематике категориального аппарата защиты прав несовершеннолетних; 

освещен аспект учета мнения ребенка в рамках реализации судебного порядка защиты его прав. Акцентировано 

внимание на необходимости модернизации механизма обращения несовершеннолетнего лица в суд за защитой 

своих прав; предложено внесение соответствующих изменений в нормы российского процессуального 

законодательства. 

 

Annotation. 

The author analyzes the most relevant problems of the procedural status of minors in civil proceedings that take 

place both in the theory of legal science and in legal practice; conclusions are drawn about the most optimal ways to 

resolve the considered problematic aspects. In particular, the issue of the problems of the categorical apparatus for the 

protection of the rights of minors is considered; the aspect of taking into account the opinion of the child in the framework 

of the implementation of the judicial procedure for the protection of his rights is highlighted. Attention is focused on the 

need to modernize the mechanism of a minor's appeal to the court for the protection of his rights; it is proposed to make 

appropriate changes to the norms of Russian procedural legislation. 
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Согласно статье 1 Конституции РФ за Российской Федерацией закреплен статус правового государства. 

К одному из наиболее важных отличительных признаков правового государства относится судебная защита прав 

и интересов граждан. В настоящее время конституционная задача судебной ветви власти состоит в том, чтобы 

защищать права и свободы человека, которые представляют собой наивысшую ценность для правового 

государства. 

Бесспорно, конституционные нормы являются незыблемыми и основополагающими. Положения 

Конституции Российской Федерации носят общеобязательный характер и определяют вектор государственной 

политики. Так, согласно статье 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита 

его прав и свобод.  

Хотелось бы отметить, что органы судебной власти в настоящее время выступают универсальным 

механизмом, который в полной мере способен защитить предусмотренные законом права и свободы граждан. 

Так, судебные решения обладают юридической силой и являются обязательными для исполнения. Им подвластно 

разрешение различных спорных ситуаций, подтверждение прав и обязанностей граждан.  

В соответствии со статьей 38 Конституции Российской Федерации детство находится под защитой 

государства. Следует отметить, что государственная власть наделена обширным спектром полномочий по защите 

прав и законных интересов детей. С помощью органов исполнительной власти и органов местного 
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самоуправления реализуются программы по защите подрастающего поколения от негативного воздействия. В 

настоящее время существуют органы профилактики, ключевой задачей которых являются не только выявления 

случаев нарушений прав ребенка, но и проведение ряда мероприятий превентивного характера.    

Дети – это новое поколение, которое придет нам на смену, это будущее нашей страны, которому суждено 

не только определять, но и реализовывать вектор развития российской государственности. Поэтому защита прав 

и свобод несовершеннолетних для нашего, как и для любого, государства должна выступать высшей целью. 

Следует отметить, что в современных условиях постиндустриального общества для развитого правового 

государства четко проработанный механизм отношения власти к ребенку, уважение и защита его прав, свобод и 

законных интересов, характеризует институт государственной власти как самодостаточное явление.  

Вместе с тем, мы хотим отметить, что проблематика осуществления защиты прав и интересов 

несовершеннолетних лиц в Российской Федерации в настоящее время не утратила своей актуальности.  Это 

обусловлено тем, что ребенок в силу своих возрастных особенностей; недостаточного уровня правосознания и 

неполной дееспособности является наиболее уязвимым субъектом в гражданском судопроизводстве. 

Выше нами упоминалось, что в Российской Федерации уделяется должное внимание созданию 

благоприятных условий для полноценного формирования личности подрастающего поколения. Органами 

государственной власти разработана обширная нормативная правовая база, посвящённая несовершеннолетним 

гражданам. 

Однако, несмотря на наличие достаточной нормативной правовой базы, регламентирующей 

правоотношения в данной сфере, в настоящий момент можно столкнуться с рядом проблем, неразрешенных в 

полной мере. В данной статье мы предлагаем рассмотреть некоторые актуальные, встречающиеся как в теории, 

так и в практике проблемы процессуального статуса несовершеннолетних в гражданском процессе. А также мы 

постараемся найти наиболее оптимальные пути разрешения этих проблем.  

Так, анализируя специфику процессуального статуса несовершеннолетнего, для начала следует 

определить субъектный состав гражданских процессуальных правоотношений, поскольку универсальных 

дефиниций «несовершеннолетний» и «ребенок» не имеется.  

Вместе с тем, в науке по данному вопросу существуют следующие мнения. К примеру, исследователи 

Абрамов В.И., Сологуб А.Ю. считают, что термин «ребенок» содержит не только социальный, но и возрастной 

критерии, поэтому данная дефиниция более широка по своему смысловому содержанию и включает в себя 

признаки термина «несовершеннолетний». С другой стороны, Капитонова Е.А., считает, что вышеуказанные 

дефиниции по своему юридическому содержанию являются тождественными.  

Заслуживающей внимания представляется нам и позиция Мельниковой Э.Б., которая считает, что 

несовершеннолетним лицом является тот субъект общественных отношений, который не достиг закрепленного 

в законодательстве возраста, с которого наступает гражданская дееспособность [1]. Мы согласны с данным 

мнением. 

Отметим, что по общему правилу в российском законодательстве, гражданско-процессуальная 

дееспособность наступает с достижением 18-летнего возраста. 

Определение возраста достижения совершеннолетия – это прерогатива правового государства. В 

международном праве, а именно в Конвенции ООН о правах ребёнка 1989 года сказано, что несовершеннолетним 

является лицо, не достигшее возраста 18-летия. Правда, Конвенция разъясняет, что лицо по национальному 

законодательству может достигнуть совершеннолетия и ранее [2]. 

Например, согласно статье 27 Гражданского кодекса Российской Федерации при достижении 16-летнего 

возраста несовершеннолетнее лицо в процессе эмансипации может получить полную дееспособность. Вместе с 
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тем, согласно действующему законодательству должно быть выполнено одно из условий, являющихся 

обязательными. Несовершеннолетний должен либо работать по контракту, либо заниматься 

предпринимательской деятельностью, либо работать по трудовому договору. 

Проведя анализ гражданского процессуального законодательства, мы видим, что проблематика 

процессуального статуса несовершеннолетнего лица не утратила своей актуальности и требует принятия мер по 

её разрешению. В настоящий момент имеются предпосылки для возникновения ряда правовых проблем в 

правоприменительной практике, так как в правовом пространстве отсутствуют четкие границы объёма прав, 

свобод и обязанностей несовершеннолетнего как субъекта судопроизводства.  

К сожалению, для некоторых современных цивилистов вопрос об участии несовершеннолетних лиц в 

гражданском процессе не является актуальным и требующим должного разрешения, поскольку данная группа 

ученых считает, что возможность защиты прав и законных интересов ребенка предоставлена законным 

представителям или органам власти. 

Под правовым статусом граждан следует понимать не только законодательно закрепленную 

совокупность прав, но и возможность их полноценной реализации в полной мере. Отметим, что возможность 

обратиться в суд за судебной защитой своих прав является основой остальных прав, принадлежащих гражданам. 

В статье 46 Конституции Российской Федерации предусмотрена возможность судебной защиты прав и свобод 

каждого. 

Вспомним, что процесс защиты прав и законных интересов несовершеннолетних лиц, возраст которых 

варьируется в промежутке от четырнадцати до восемнадцати лет, в судебном процессе реализуется родителями 

или законными представителями. Однако, вместе с тем, мы считаем, что несовершеннолетние лица могут 

осуществлять защиту своих собственных прав в исключительных случаях самостоятельно, то есть без 

существующей процессуальной необходимости привлечения родителей или законных представителей к участию 

в гражданском деле. Однако, это зависит от каждой конкретной ситуации, к которой необходимо использовать 

индивидуальный подход [3]. Мы считаем, что такие положения можно применять в таких спорах как споры по 

делам о нарушении прав и законных интересов; споры по делам о возмещении вреда; споры по делам о признании 

или оспаривании отцовства или материнства. 

 На основании вышеизложенного можно сделать предварительный вывод о том, что 

несовершеннолетний в зависимости от ситуации, его возраста и уровня развития может в полной мере являться 

самостоятельном лицом, участвующим в судебном производстве. То есть выступает независимым 

процессуальным субъектом не только готовым, но и способным защищать свои права и законные интересы. Мы 

считаем, что в этих ситуациях несовершеннолетнее лицо заинтересовано в проведении данного судебного 

разбирательства. В таких случаях, мы видим, что оказать влияние на мнение ребенка, полностью осознающего 

наступление юридических последствий вынесенного судебного решения, со стороны взрослых будет весьма 

проблематично. 

Также в категории дел, где самостоятельное участие несовершеннолетнего не предусмотрено, ребёнок 

может выступать со стороны истца и быть полноправным субъектом, участвующим в судебном процессе. 

Например, в делах о лишении родительских прав. 

В настоящий момент участие несовершеннолетнего в гражданском судопроизводстве имеет свою 

процессуальную специфику. Так, для проведения опроса ребенка суд выясняет мнение органа опеки и 

попечительства по поводу негативного воздействия на ребёнка его присутствие в суде [4]. По общему правилу 

после проведения допроса свидетели имеют право остаться в зале судебного заседания, однако, 

несовершеннолетние лица, не достигшие возраста 16 лет, по окончании их допроса, удаляются из зала. 
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Отметим, что несмотря на то, что в Семейном кодексе Российской Федерации закреплено право 

несовершеннолетних граждан обратиться в судебные органы с целью защиты своих конституционных прав и 

свобод, в настоящий момент существует следующая правовая проблема. 

Так, сам процесс судебной защиты прав несовершеннолетних лиц в судебных заседаниях 

осуществляется либо совершеннолетними полностью дееспособными лицами, представляющими интересы 

несовершеннолетних, либо органами государственной власти, но в данных ситуациях, мы не исключаем того, 

что совершеннолетние представители ребенка могут оказать влияние на позицию несовершеннолетнего или же 

неверно истолковать мнение ребенка [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для полной реализации прав несовершеннолетнего, а также 

соблюдения конституционных гарантий ребенка необходимо внести изменения в процессуальное 

законодательство с целью полноправного, самостоятельного и активного участия несовершеннолетнего в 

гражданском судопроизводстве, закрепив механизм обращения несовершеннолетнего лица в суд и его 

непосредственное участие в качестве стороны по делу. 

Подводя итог нашего научного исследования в сфере процессуального статуса несовершеннолетних в 

гражданском процессе, следует отметить, что государством принимается ряд мер по обеспечению 

основополагающих норм Конституции Российской Федерации. Так, мы видим, что законодателем разработана 

достаточно обширная нормативная правовая база, посвящённая несовершеннолетним и защите их прав и 

интересов. Органами профилактики правонарушений проводятся мероприятия, направленные на снижение роста 

преступности несовершеннолетних и преступности в отношении них. Поэтому работа в данном направлении 

должна быть продолжена. Устранение существующих в настоящее время пробелов в российском 

законодательстве остается ключевой задачей для отечественного законодателя, поскольку в настоящее время в 

социуме есть запрос на поиск и применение новых качественных и эффективных мер для скорого разрешения 

существующих проблем современности. 

Поэтому для полноценной реализации прав несовершеннолетнего, а также соблюдения 

конституционных гарантий ребенка необходимо внести изменения в процессуальное законодательство 

посредством закрепления процессуального статуса несовершеннолетнего лица в судебном производстве, как 

самостоятельного и равноправного субъекта гражданско-процессуальных отношений, с наделением его полным 

объёмом прав и обязанностей. 

Также мы считаем, что поскольку каждое судебное заседание с участием несовершеннолетнего лица 

отличается своей сложностью и спецификой от других гражданских дел, то в этой связи, полагаем, что вопрос о 

возможности несовершеннолетнего лица самостоятельно отстаивать свои интересы в судебном заседании 

должен решаться судом с учетом индивидуального подхода к каждой конкретной ситуации.  
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Аннотация. 

В статье изучен и исследован медиаобраз Красной Поляны, рассмотрена эта локация не только как 

популярное направление для путешествий, но и изучены впечатления, которые производит данная местность, как 

она представлена для людей, планирующих поездку в Красную Поляну. Структура статьи обусловлена 

поставленными целями и задачами. Работа состоит из Введения, трех глав (теоретической и двух практических), 

которые включают в себя параграфы, Заключения и списка литературы. Наша работа затрагивает такие 

источники, как СМИ, представленные в интернет пространстве, социальные сети и не затрагивает такие 

источники, как офлайн СМИ. Написанная статья дает возможность составить четкую картину об образе Красной 

Поляны в медиа, что сможет послужить базой для дальнейшего развития представлений и познания о курорте, 

что сможет стать базой для его позиционирования.  

 

Annotation. 

The article examines and explores the media image of Krasnaya Polyana, considers this location not only as a 

popular travel destination, but also examines the impressions that this area produces, as it is presented to people planning 

a trip to Krasnaya Polyana. The structure of the article is determined by the set goals and objectives. The work consists 

of an Introduction, three chapters (theoretical and two practical), which include paragraphs, Conclusions, a list of 

references and appendices. Our work affects such sources as the media represented in the Internet space, social networks 

and does not affect such sources as offline media. The written article makes it possible to draw up a clear picture of the 

image of Krasnaya Polyana in the media, which can serve as a basis for further development of ideas and knowledge 

about the resort, which can become the basis for its positioning. 

 

Ключевые слова: медиаобраз, Красная Поляна, туризм, Сочи, путешествие. 

 

Key words: media image, Krasnaya Polyana, tourism, Sochi, travel 

 

Введение 

В современном мире медиа оказывает ключевое влияние на сознание общества. Эпоха информационного 

общества предполагает значимую роль СМИ и социальных сетей. Как СМИ, так и социальные сети производят 

и распространяют информацию, адресованную к массам, благодаря чему им удается воздействовать на 

представление того или иного объекта обществом. В связи с этим появилась необходимость в изучении такого 

понятия как «медиаобраз», который в свою очередь способен оказывать сильное влияние на то самое 

общественное мнение.  

mailto:annkotelevskaia@gmail.com
mailto:annkotelevskaia@gmail.com
mailto:dasha.televinova@mail.ru
mailto:dasha.televinova@mail.ru


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (79), март 2023  

148 

Работа посвящена изучению медиаобраза Красной Поляны. Обоснованием выбора темы для работы 

обусловлен ее актуальностью в свете значимости медиаобраза в современном обществе. Эта тема актуальна как 

с практической, так и с теоретической стороны. За последние годы появилось много работ, исследующих 

феномен медиаобраза, что свидетельствует о том, что есть научный интерес к этой теме. С практической стороны 

также есть актуальность. Краснодарский край с моменте Зимней Олимпиады в 2014 году стал популярным 

направлением среди туристов. Красная Поляна относится к известным точкам туризма в регионе России. 

Написанная статья дает возможность составить четкую картину об образе Красной Поляны в медиа или 

представлении Красной Поляны в СМИ, что сможет послужить базой для дальнейшего развития представлений 

и познания о курорте, что сможет стать базой для его позиционирования.  

Новизна представленной работы состоит в том, что при анализе медиаобраза Красной Поляны были 

использованы материалы, не использовавшиеся ранее в научных работах.  

Целью представленной работы является анализ медиаобраза Красной Поляны. Для достижения 

поставленной цели, нам предстоит решить следующие задачи: 

1. На основе анализа исследуемой литературы раскрыть значение термина «медиаобраз».  

2. Оценить роль медиаобраза в продвижении объекта. 

3. Охарактеризовать специфику медиаобраза Красной Поляны. 

4. Определить элементы построения медиаобраза Красной Поляны. 

5. Проанализировать информацию о Красной Поляне на официальном сайте. 

6. Проанализировать материалы национальных СМИ с упоминанием Красной Поляны. 

7. Проанализировать материалы региональных СМИ с упоминанием Красной Поляны. 

8. Проанализировать публикации в социальных сетях с упоминанием Красной Поляны (анализ 

публичных страниц). 

9.  Проанализировать и дать оценку медиаобраза, основываясь на экскурсионных материалах Красной 

Поляны. 

10.  Описать медиаобраз Красной Поляны и на основе его определить точки развития представлений о 

курорте. 

Объектом исследования работы выступает медиаобраз. 

Предметом исследования работы является медиаобраз Красной Поляны (г. Сочи) в российском 

медиапространстве.  

В ходе выполнения исследования были использованы теоретические и эмпирические методы 

исследования материала. К теоретическим методам относятся: сравнение, индукция (подразумевающая 

рассуждение от частного к общему), дедукция (представляющая собой рассуждение от общего к частному), 

синтез, изучение и обобщение сведений, абстрагирование. Из эмпирических методов при разработке выбранной 

темы наиболее актуальными оказались методы: наблюдение, измерения, описание, изучение литературы по теме 

исследования. Перечисленные методы подходят для раскрытия темы исследования статьи. С их помощью у нас 

получилось качественно изучить материал и раскрыть тему статьи. Работа затрагивает такие источники, как 

СМИ, представленные в интернет пространстве, социальные сети и не затрагивает такие источники, как офлайн 

СМИ.  

Глава 1. Теоретические основы исследования медиаобраза 

1.1. Определение понятия «медиаобраз» 

Современный мир тесно связан с медийная реальность. В книге М. Маклюэна «Понимание Медиа» автор 

трактует медиа как широкий ряд технологий, основной задачей которых является облегчение связей между 
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людьми. Информация в СМИ способна оказывать ключевое влияние на восприятие общества. Маклюэн писал, 

что медиа «меняет чувственные пропорции или образцы восприятия, последовательно и без сопротивления». 

Через призму медиа создаются качественно новые образы объектов реальности. Под «образом» будет пониматься 

результат отражения объекта в сознании человека». Образы, созданные через медиа, содержат в себе как 

элементы действительности, так и дополнительную информацию о реальности, созданную благодаря характеру 

ее упоминания. Речь идет о медиаобразе. В научных статьях существует немало подходов к определению данного 

термина. 

В одном из наиболее общих определений «медиаобраз» описывается как «преломление объективно 

существующей реальности в медиа». В таком определении отмечается важная особенность этого понятия – 

медиаобраз создает восприятие действительности посредством медиа, то есть само восприятие может отличаться 

из реальности, то есть «преломляться». 

Одно из первых упоминаний термина было сделано Е.Н. Богдан, которая в исследовательской работе 

под «медиаобразом» понимала «особый образ реальности, предъявляемый массовой аудитории 

медиаиндустрией». Кроме того, «медиаобраз – это совокупность эмоциональных и рациональных представлений, 

основанных на информации, получаемой из СМИ». Из приведенного определения становится понятно, во многом 

медиаобраз опирается на совокупность представлений и систему ценностей человека. 

Е. Г. Малышева и Н. А. Гриднев дают такое определение медиаобразу – «это репрезентированный в 

медиатекстах фрагмент информационной (медийной) картины мира; относительно устойчивая, непрерывно 

развивающая виртуальная модель того или иного объекта/явления действительности, конструируемая в СМИ, 

которая как отражает, так и рефреймирует и/ или формирует знания и представления адресата». Такое 

определение четко дает понимание, что медиаобраз создается посредством деятельности СМИ, которые 

благодаря публикации той или иной информации об объекте формируют его восприятие. Медиаобраз 

формируется в различных сферах жизни человека, приведем определение М. Н. Черкасовой, которая также 

выделяет средства создания медиаобраза: «Медиаобраз — это «продукт медиаиндустрии, в которой 

задействованы политические, финансово-экономические, социокультурные, психолингвистические средства и 

способы создания того или иного медийного явления». 

Исходя из вышесказанного, выведем собственное определение понятия «медиаобраз». Медиаобраз – это 

относительно устойчивая, непрерывно развивающая когнитивная модель того или иного объекта/явления 

действительности, формируемая путем восприятия информации медиапространства, преломление объективно 

существующей реальности в сознании общества. Устойчивость в этом термине подразумевает под собой одну из 

особенностей медиаобраза — он создается в сознании человека и остается там навсегда, однако он может и 

развиваться, то есть дополняться деталями. Например, отзыв об условиях проживании в Красной Поляне не 

изменит кардинально медиаобраз Красной Поляны, однако сможет его детализировать, добавить в него 

позитивный или негативный контекст в зависимости от характера упоминания объекта. Говоря о когнитивной 

модели, мы имели в виду тот факт, что медиаобраз создается путем восприятия обществом информации, 

представленной в медиапространстве. Одна и та же информация может восприниматься по-разному в сознании 

людей. Под действительностью в представленном определении имеется в виду реальный объект, который 

существует в физическом проявлении. 

 1.2. Роль медиаобраза в продвижении объекта 

Понятно, что медиаобраз конструируется в сознании общественности под воздействием субъективных 

факторов, например чувств, эмоций. Так, информационное пространство становится полем, где и рождается 

медиаобраз. В основе медиаобраза так или иначе лежит заранее продуманная стратегия позиционирования. Под 
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позиционированием будет пониматься «часть фирменного стиля и предложения ценности, которое доводится до 

сведения целевых клиентов» согласно Дэвиду Аакеру. 

Следует разграничить понятия «имидж» и «медиаобраз». Исходя из приведенных выше размышлений, 

понятно, что имидж формируется благодаря целенаправленным действиям с целью создания определенного, 

желаемого видения объекта. Так как наша исследовательская работа предполагает под медиаобразом 

когнитивную модель объекта, сформированную путем восприятия полученной информации о нем из 

медиапространства и отраженную в человеческом сознании, то можно сделать вывод, что в отличии от имиджа, 

медиаобраз является продуктом стихийного восприятия информации об объекте, однако также является 

фактором создания репутации.  

Таким образ, медиаобраз создается стихийно в сознании общественности, поэтому он может иметь как 

негативную, так и положительную окраску. Роль медиаобраза в продвижении объекта исследования значительна, 

так как мнение общественности является крайне важным параметром для успеха в медиа среде. «Возможность 

использования медиаобраза в качестве инструмента формирования имиджа территориально-государственного 

субъекта, на наш взгляд, обусловлена его содержательной близостью понятию «медиаимидж», который 

возникает как результат восприятия информации о территориальном субъекте из массмедиа и является 

элементом опосредованного имиджа. Медиаобраз может стать одной из составляющей в структурной 

композиции имиджа.» 

1.3. Специфика медиаобраза Красной Поляны 

От медиаобраза и успешной подачи его особенностей зависит как общее впечатление от объекта, так и 

его коммерческий успех. «От сформированного образа зависит инвестиционная, социально-культурная и 

эстетическая привлекательность города, его конкурентоспособность среди других подобных городов.»  

Становится понятно, что информация о географическом объекте создает весьма частичное представление. 

Специфика поселка, кроме того заключается в разных ролях объекта: горнолыжный курорт, летний 

курорт, площадки для проведения спортивных мероприятий, альпинистский курорт, место экстремального 

отдыха, памятник природы, рекреационная зона, территория Кавказского государственного природного 

биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова, место проведения зимней олимпиады в субтропиках 2014-

ого года. Исходя из сказанного выше, становится очевидно, что обширность ролей Красной Поляны служит 

причиной того, что исходя из разных целей, у человека может сложиться абсолютно разный медиаобраз объекта. 

Можно заметить, что специфика медиаобраза нашего объекта состоит, прежде всего, в многослойности и 

разносторонности рассмотрения. Исходя из представленного выше, для структурирования медиаобраза объекта 

Красная Поляна, г. Сочи можно выделить следующие элементы: 

1. Географическое расположение – пространственные представления о Красной Поляне. 

2. Природные особенности – представление о природных особенностях объекта. 

3. Стереотипные представления – навязанное и устоявшееся мнение, являющееся обобщенным и не 

относящееся к Красной Поляне в действительности. 

4. Культурно-историческое наследие – большое количество достопримечательностей и памятников 

природы создает необходимость описания данного элемента медиаобраза. 

5. Инфраструктура – субъективное мнение о степени развития и благоустроенности объекта, о его 

уровне жизни. 

6. Типы развлечений – представление о степени развития и вариативности досуговой деятельности в 

Красной Поляне. 
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7. Виды туризма – представления и ожидания касаемо вариативности туристических активностей 

объекта. 

8. Виды размещения – представления о вариантах размещения в Красной Поляне, ожидания касаемо 

размещения. 

9. «Душа поселка» – городской фольклор, обычаи и традиции местности; восприятие объекта на основе 

психологического настроения в отношении Красной Поляны. 

10. Фотографии и иллюстрации – впечатление и представления об объекте и визуальный образ. 

Дальнейшее исследование медиаобраза Красной Поляны, представленное в этой работе будет 

производится, опираясь на приведенные выше элементы медиаобраза Красной Поляны. 

Глава 2. Анализ медиаобраза Красной Поляны на официальном сайте курорта, локальных и 

федеральных СМИ 

2.1. Медиаобраз Красной Поляны на официальном сайте курорта 

Красная Поляна – курорт, находящийся в предгорье Главного Кавказского хребта. Это место отличается 

качественным сервисом, живописными пейзажами гор и природы, красивой архитектурой. Именно так 

описывается Красная Поляна на официальном сайте курорта. С него мы начали анализ медиаобраза объекта. 

Почти в каждом абзаце на сайте транслируются достоинства Красной Поляны. В частности – описание курорта 

на официальном сайте формирует имидж объекта. Первая ассоциация при упоминании Красной Поляны – 

Олимпийские и Паралимпийские игры 2014 года. Именно эти события принесло популярность местности.  

Посетитель, который ранее не был в Поляне, с высокой вероятностью будет исследовать описание 

курорта, его развлечения, предложения. Первая ссылка в браузере, которая предлагается при введении запроса 

«Красная Поляна» – официальный сайт. Сайт предоставляет обширное количество информации об этом месте, в 

том числе о его истории и развитии. Например, описывая зимний курорт «Красная Поляны», авторы упоминают 

длину сезона катания, которая является преимуществом курорта: «Благодаря особому расположению гор, на 

нашем курорте самый длинный сезон катания – с декабря до июня». Еще одна особенность, которую отметит 

читатель, безопасность, над которой тщательно работают сотрудники курорта: «Мы уделяем пристальное 

внимание безопасности – у нас один из самых квалифицированных составов спасательной службы, а канатные 

дороги мы начинаем готовить и тестировать уже в июне.». Такое описание также формирует особое восприятие 

объекта в сознании человека, которое будет вызывать доверительное отношение к функционалу Красной 

Поляны. Природные особенности территории Красной Поляны также являются одним из важных составляющих 

медиаобраза объекта. Природа гор очень разнообразна, а благодаря детальному ее описанию на официальном 

сайте курорта представление о ней становится более четким. В абзаце про природу Красной Поляны упоминается 

колхидский лес, который покрывает склоны гор. Для его описания авторы употребляют термин «кавказские 

джунгли». 

2.2. Медиаобраз Красной Поляны в федеральных СМИ 

Как мы упоминали ранее, СМИ играют большую роль в формировании медиаобраза объекта. Так наша 

работа ставит цель исследования актуального медиаобраза Красной Поляны, мы изучили материалы 

федеральных СМИ с материалом, касаемым Красной Поляны, за 2017–2022 год включительно.  

Одна из популярных ассоциаций, которая относится к Красной Поляне – игорная деятельность. «Красная 

Поляна» в Сочи относится к пяти выделенным зонам, где такая деятельность разрешена на территории РФ. В 

статье, посвященной игорному бизнесу в Сочи, описывается интервью Лента.ру и с заместителем генменеджера 

проекта «Сочи Казино и Курорт» Кристофером Хиллом. По его словам, «Красная Поляна — уже давно 

всесезонный курорт, где одинаково интересно проводить время и зимой, и летом». Хилл также отмечает 
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«удивительно» красивую природу этого места, аргументируя это опытом проживания в Новой Зеландии: Красная 

Поляна не уступает даже этой стране природными богатствами. В 2019 году газета «Ведомости» сообщила, что 

Красная Поляна станет первым местом в России, где появится отель Movenpick. Такое сообщение добавляет 

уникальности к образу Красной Поляны в медиа. После прочтения статьи у читателя создается новая ассоциация 

с нашим объектом.  

2.3. Медиаобраз Красной Поляны в региональных СМИ 

SCAPP.ru – городское онлайн-издание в Сочи. Так как Красная Поляна так или иначе относится к 

достопримечательностям этого города, это издание также содержит упоминание горного курорта. Журнал 

концентрируется не на новостной повестке, а на статьях с рекомендациями, анонсами. Наиболее 

запоминающиеся мы взяли в анализ.  

«Новая «Силиконовая долина»», – так называлась статья, посвященная Красной Поляне. Громкий 

заголовок привлекает внимание читателя и уже формирует ожидания от прочитанного. Сравнение поселка с 

всемирно известным местом формирует особую значимость Красной Поляны в глазах читателя. Публикация 

посвящена развивающейся культуре в Красной Поляне – «Стартап Поляна». В статье довольно подробно 

описывается факторы, которые будут способствовать развитию рабочей инфраструктуры в поселке. Восприятие 

Поляны не ограничивается туризмом, отдыхом, благодаря этой статье локация ассоциируется и с рабочим 

пространством. 

 Следующим локальным СМИ в нашем исследовании стал сочинский городской интернет-портал 

Sochi24.tv. Сайт содержит актуальные новости о Сочи, в том числе и о Красной Поляне. На период мая 2022 года 

самой свежей новостью, связанную с объектом, является гибель генерального директора Курорта Красная 

Поляна. Андрей Круковский сорвался на одной из троп Красной Поляны к Ачипсинской крепости. Его имя имеет 

прямую связь с Красной Поляной, в начале главы его цитата упоминалась в контексте развития курорта. Так как 

личность этого человека сыграла большую роль в истории Красной Поляны, этот маршрут может иметь стойкие 

ассоциации с этим происшествием, а шокирующий контекст этой новости оказывает сильное воздействие на 

формирование медиаобраза Красной Поляны, связанного с трагедией. 

Глава 3. Анализ упоминаний Красной Поляны в социальных сетях, на платформах с отзывами, в 

экскурсионных материалах 

В данной главе представлен анализ медиаобраза Красной Поляны на просторах интернет-пространства 

за исключением СМИ. Ниже представлен анализ медиаобраза Красной Поляны на публичных страницах в 

социальных сетях, на сайтах с отзывами, а также в экскурсионных материалах. Анализ медиаобраза в социальных 

сетях представлен на основе данных, представленных в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники». 

Более того, были проанализированы экскурсионные материалы, которые также является составляющей 

медиаобраза объект. 

3.1. Медиаобраз Красной Поляны на публичных страницах в социальных сетях 

Важной составляющей медиаобраза Красной Поляны являются публикации на публичных страницах в 

социальных сетях. Так, по запросу «Красная Поляна» в социальной сети «Вконтакте» 3140 сообществ, а в 

«Одноклассники» 363 (по данным на 15.04.22). Упомянутые ниже сообщества отобраны исходя из наибольшего 

соответствия запросу «Красная Поляна» (по данным на 15.04.22). 

3.1.1. Публичные страницы «Вконтакте» с упоминанием Красной Поляны 

Сообщество «Курорт Красная Поляна». 

Первое сообщество (публичная страница), которое выпадает по запросу в поиске «Вконтакте» – это 

«Курорт Красная Поляна”. Публичная страница – это официальное сообщество курорта в социальной сети 
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«Вконтакте». В основной информации сообщества представлены обширные сведения о курорте. Текст 

перечисляет достоинства, преимущества объекта и основную информацию. Контент сообщества состоит из 

анонсов об открытиях мест развлечений, информации о работе курорта, а также большого количества 

тематического визуального контента, который впечатляет разнообразием. Данное сообщество является 

примером успешного продвижения медиаобраза территории. Посредством успешной демонстрации визуального 

образа и особенностей объекта данное сообщество формирует благоприятный медиаобраз для гостей сообщества. 

Сообщество «Красная Поляна l Сочи». 

Особенность этого сообщества состоит в том, что контент генерируется пользователями. 

Преимущественно подписчиками являются местные жители, туристы также обращаются к подобным источникам 

в поисках рекомендаций местных жителей, отзывов, информации об услугах и другой релевантной для них 

информации. Текстовой информации посвященной непосредственно курорту очень мало, однако в сообществе 

можно найти большое количества фотографий Красной Поляны, сделанных пользователями, что также 

составляет медиаобраз Красной Поляны. Это сообщество демонстрирует медиаобраз, стихийно конструируемый 

преимущественно местными жителями. 

Сообщество «Красная Поляна, Роза Хутор, Горки Город, Газпром». 

Контент сообщества преимущественно посвящен Красной Поляне, как горнолыжному курорту, как 

следует из описания. Обсуждения посвящены горнолыжным трассам, ценам, соревнованиям, кроме того, 

пользователи делятся своими фотографиями с горнолыжного курорта. В комментариях пользователи 

преимущественно отзываются о горнолыжном курорте, как о безопасном и комфортном. Данное сообщество 

затрагивает такие элементы медиаобраза Красной Поляны, как виды туризма, типы развлечений, инфраструктура 

и фотографии. 

3.1.2. Публичные страницы «Одноклассники» с упоминанием Красной Поляны 

Группа «Красная Поляна онлайн FunSochi.ru». 

Данная группа, как следует из описания, посвящена горнолыжному курорту Красной Поляны.  Кроме 

того, группа содержит большое количество анонсов, информации о работе курорта, а также визуального 

контента, посвященного Красной Поляне. Группа подробно раскрывает с положительных сторон такие элементы 

медиаобраза Красной Поляны, как географическое расположение, инфраструктура, виды туризма и развлечений. 

Наибольшее внимание в контенте группы уделено именно инфраструктуре и видам развлечений. С точки зрения 

медиаобраза это наиболее полно раскрывает Красную Поляну, как интересный для посещения аудиторией с 

различными интересами. 

Группа «Красная Поляна, Сочи». 

Данное сообщество преимущественно ориентировано на местных жителей, поэтому информации 

непосредственно об объекте достаточно немного. Можно найти подробную информацию о географических и 

природных особенностях Красной Поляны. «Посёлок со всех сторон окружён высокими горами: с запада горой 

Ачишхо и её отрогами, с востока — хребтом Аибга. В 15 км к северу от Красной Поляны проходит водораздел 

Главного Кавказского хребта. Посёлок занимает обширную террасу, представляющую собой слегка наклонённую 

площадь в виде треугольника, вершиной упирающегося в отроги горы Ачишхо, а основанием опирающегося на 

правый (орографически) берег реки Мзымта. В ледниковый период на месте посёлка находилась нижняя 

оконечность мощного ледника, следы которого встречаются повсюду в виде громадных валунов и борозд на 

скалах гор, окружающих долину», – такое позиционирование объекта делает акцент именно на таких элементах 

медиаобраза, как географическое расположение и культурно-историческое наследие в то время, как публичные 

страницы проанализированные выше уделяли больше внимания инфраструктуре и развлечениям. 
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3.2. Медиаобраз Красной Поляны на основе экскурсионных материалов 

Так как Красная Поляна – объект, прежде всего, туристический, данная подглава посвящена анализу 

медиаобраза на основе экскурсионных материалов. Работа затрагивает онлайн источники экскурсионных 

материалов и не затрагивает оффлайн источники, так как нам доступно только онлайн медиаполе.  

Экскурсионные материалы представляют собой места и маршруты, которые являются «визитной карточкой» 

Красной Поляны, кроме того показывают с помощью визуального материала основные достоинства объекта. В 

этой подглаве проанализированы экскурсионные материалы за период 01.04.22 – 30.04.22 таких сайтов, как: 

«Tripster», «Sputnik», «RiderTrip». 

Сайт экскурсионных материалов Красной Поляны «Tripster». 

Сайт имеет большое количество категорий отдыха в Красной Поляне, что позволяют удовлетворить 

вкусы туристов с различными предпочтениями, возможностями и интересами. Это формирует интерес 

потребителя вне зависимости от его интересов, а также способствует многообразию медиаобраза. Наиболее 

заметно на сайте изобилие сопутствующего визуального материала, который не только привлекает внимания 

потенциальных гостей объекта, но и способствует формированию визуального медиаобраза Красной Поляны. 

Каждая экскурсия подробно описана в разделе «Что вас ожидает», а также имеет отдельный раздел с большим 

количеством фотографий посещаемых во время маршрута объектов. Сайт способствует формированию 

разнообразию медиаобраза и привлечению интереса гостей Красной Поляны с разными системами ценностей и 

возможностей. 

Сайт экскурсионных материалов Красной Поляны «Sputnik». 

В отличие от сайта представленного в предыдущих абзацах, этот сайт предлагает экскурсии из Сочи в 

Красную Поляну, что позволяет сделать объект доступным для посещения еще большего количества туристов. 

Кроме того, сайт предлагает билеты более доступные по стоимости, чем предыдущий, что создает формирует 

медиаобраз доступного во всех смыслах объекта для гостей региона. Представлены также отзывы туристов об 

экскурсиях, что дает понимание того, что именно ожидает туристов. Из отзывов следует, что посетители 

экскурсий отмечают как положительные, так и негативные аспекты. Сайт способствует формированию 

медиаобраза доступного, но при этом интересного курорта для туристов. 

Сайт экскурсионных материалов Красной Поляны «RiderTrip». 

«Экскурсии на Красной Поляне отличаются от тех, что мы привыкли видеть на Сочинском побережьи. 

Здесь, в горах Красной Поляны мы активно проводим время: ходим на водопады, катаемся на канатных дорогах 

курортов, устраиваем джим-туры, гоняем на квадроциклах и всячески активно отдыхаем,» – гласит информация 

на сайте с экскурсионными материалами. Информация способствует отстройки образа Красной Поляны от 

других туристических мест данного региона, что благоприятствует созданию медиаобразу эксклюзивного 

курорта и с развлечениями на любой вкус. Сайт акцентирует внимание на активном и экстремальном отдыхе, что 

способствует формированию медиаобраза Красной Поляны, как прежде всего молодежного туристического 

объекта. Исходя из вышеприведенного анализа становится понятно, что сайты с экскурсионными материалами, 

предлагают экскурсии на целевую аудиторию разного возраста, с разными интересами и соответственно 

ценностными ориентирами. Подобное многообразие формирует медиаобраз объекта интересного для широкого 

круга туристов. 

Заключение 

В параграфах решены все поставленные задачи, задача – параграф соответственно. Достигнута цель 

исследования медиаобраза Красной Поляны, а именно проанализирован медиаобраз Красной Поляны. По итогам 

теоретической и практической разработки темы исследования было выявлено, что медиаобраз Красной Поляны 
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обширно представлен в российском медиапространстве, преимущественно с положительных сторон. Элементы 

медиаобраза, определенные в теоретических основах исследования, разносторонне раскрыты. Однако 

существуют негативные аспекты уже упомянутых элементов. Сейчас доступно онлайн медиаполе, поэтому это 

исследование затрагивает онлайн источники (СМИ и экскурсионные материалы) и не затрагивает оффлайн 

источники. Перспектива исследования — изучение локальных оффлайн СМИ и оффлайн экскурсионных 

материалов, так как сейчас по техническим причинам они недоступны. Это исследование может быть 

использовано в целях создания наиболее привлекательного, как российского курорта, образа Красной Поляны в 

инфопространстве. Кроме того, отметим предполагаемые направления для более глубокой разработки темы 

медиаобраза Красной Поляны в будущем: анализ и систематизация записей на личных страницах пользователей 

социальных сетей с упоминанием Красной Поляны (по геолокации и хэштегам), а также анализ СМИ с еще 

большим количеством упоминанием и систематизация в сводную таблицу полученных данных. 
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Аннотация. 

Статья посвящена анализу стратегий развития рыночной экономики. В современном мире важной 

составляющей любого независимого государства является правильный выбор экономической системы, а также 

постоянное удержание на плаву на мировой арене в условиях высокой конкуренции. Умение правильно выбрать 

метод развития экономики производства можно назвать ключом к успеху. В данной статье автором были 

проанализированы 10 методов: теории абсолютных преимуществ А.Смита; теории сравнительных преимуществ 

Д. Рикардо; теории равновесия; проведения рейтинговых оценок; SPACE-анализа; оценки качества продукции; 

теории эффективной конкуренции; профиля требований; многоугольника конкурентоспособности, основанные 

на рыночной конкурентоспособности, при сравнении которыхсделаны выводы об их использовании в мировой 

экономике, а также применение какихфундаментальных методов приведут к эффективному развитию 

национальной экономики. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the analysis of market economy development strategies. In the modern world an 

important component of any independent state is the right choice of economic system, as well as constantly keeping afloat 

on the world stage in a highly competitive environment. The ability to choose the right method of development of 

production economy can be called a key to success. In this article the author analyzed 10 methods: theory of absolute 

advantages A.Smith; theory of comparative advantages D.Ricardo; theory of equilibrium;SPACE-analysis; conducting 

rating estimations; evaluation of quality of production; theory of effective competition; profile of requirements; polygon 

of competitiveness based on market competitiveness, at their comparison conclusions were made about their use in world 

economy and also which of these fundamental methods application will lead to effective development of national 

economy. 

 

Ключевые слова: экономика, методы развития, разработка, анализ, оценка. 

 

Key words: economy, development methods, methods, analysis, evaluation. 

 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (79), март 2023  

158 

Переход мировой экономики к шестому технологическому укладу(ТУ), произошедшему в начале 2000-

х годов, связанный с развитием биотехнологий, нанотехнологий, систем искусственного интеллекта, глобальных 

информационных сетей, интегрированных высокоскоростных транспортных систем, основанных на 

достижениях робототехники, молекулярной биологии и генной инженерии, вызывает множество вопросов к 

способности устоять состоявшиеся мировой и Российской, в частности, экономикам. В такие критические 

моменты появляется острая необходимость разработки новых, более устойчивых к изменчивости экономической 

политики на мировой арене, методов развития национальной экономики.  

Государство контролирует экономику посредством использования административных и экономических 

методов. Выбор метода зависит от вида экономики, являющейся базисом в данной стране. На сегодняшний день 

существует 4 основных вида: рыночная; административно–командная; традиционная; смешанная. Например, 

командной экономике характерно использование административных методов развития, рыночной экономике – 

экономические методы. Большинство развитых стран мира пользуются рыночной экономикой, к таким 

относятся: США, Германия, Япония, Швейцария, Ирландия. Россия является страной с формирующейся 

рыночной экономикой. 

Рыночная экономика представляет собой экономическую систему, основанную на принципах 

предпринимательства, многообразия форм собственности на средства производства, свободного 

ценообразования в условиях деятельности рынка, составления договорных отношений между хозяйствующими 

субъектами при минимальных вмешательствах в экономику со стороны государства в хозяйственную 

деятельность. Рассмотрим и проанализируем некоторые, наиболее существенные методы развития с точки зрения 

рыночной конкурентоспособности.  

Методы формирования стратегии развития экономических систем имеют классификации на основе: 

• Теории абсолютных преимуществ А.Смита;Адам Смит показал, что страны заинтересованы в 

свободном развитии международной торговли, поскольку они получают выигрышное положение независимо от 

того, являются они импортёрами или экспортёрами. Он вывел, что благосостояние нации зависит от 

способности производить необходимые товары и услуги. Необходимо отметить, что в данной теории страна 

экспортирует тот товар, который она способна производить по наименьшей цене, тем самым приобретая 

абсолютное преимущество. 

Согласно взглядам А. Смита: правительство не должно мешать внешней торговли; нации, так же как и 

частные лица, должны специализироваться на производстве товаров для параллельного обмена с другими 

странами,при этом количество ресурсов для данного товара должно быть намного выше по сравнению, если эту 

же продукцию будет производить другая страна;экспорт является не отрицательным фактором для экономики, а 

наоборот, потому что осуществляется сбыт продукта, которыйв изобилии на внутреннем рынке.[1] 

• Теории сравнительных преимуществ Д. Рикардо; 

Относительная теория преимущества содержится в том, что, если государства специализируются на 

изготовлении товаров, которые могут быть произведены с относительно малыми затратами по сравнению с 

другими странами, торговля будет взаимовыгодной для обеих стран, независимо от того, располагают ли они 

неограниченное количество ресурсов в производстве данных товаров. [2] 

• Теории равновесия; 

Также называют - макроэкономическое равновесие. Это ситуация в экономике, когда общий спрос равен 

общему предложению. Макроэкономическое равновесие – это состояние, которое одновременно удовлетворяет 

как потребителей, так и производителей. Это означает, что им нравится уровень цен в экономике, из-за чего они 

не собираются менять свои планы покупки и продажи в течение следующего времени. В современном 
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экономическом пространстве подробно исследованы и наглядно представлены два направления 

макроэкономического регулирования национальной экономики: неоклассическое и классическое, основанное на 

утверждении механизмов саморегулирования рыночной системы, таких как: цена, заработная плата, процентная 

ставка. [3] 

• Проведениярейтинговых оценок; 

Методика позволяет выявить жизнеспособность производства, сравнивая его по определённым 

критериям, где максимальная сумма баллов по критериям и определяет рейтинг финансового состояния, давая 

возможность сравнения с конкурентными. Показатели сводятся к четырем рейтинговым группам: абсолютно 

устойчивое (отличное) финансовое состояние; относительно устойчивое (хорошее) финансовое состояние; 

относительно неустойчивое (удовлетворительное) финансовое состояние; абсолютно неустойчивое 

(неудовлетворительное) финансовое состояние. Достоинства данной методики заключаются в том, что она 

базируется на комплексном многомерном подходе оценки финансового благополучия предприятия, проведение 

оценки осуществляется на основе открытой документации отчета предприятия, в котором оценивание 

происходит путем сравнивания достижений конкурентов на данный момент времени. [4] 

• Оценкикачества продукции; 

Метод является совокупностью операций, состоящих из выбора номенклатуры показателей, по которым 

будет идти оценка, определяющее значение этих показателей, внесение и сравнение этих показателей с базовыми 

для выдачи конечной оценки. В результате чего и делается вывод по производимой продукции. [5] 

• Определения их конкурентного статуса; 

Конкурентныйстатуспроизводства непосредственно зависит от его конкурентных преимуществ, которые 

в большинстве случаев зависят от эффективности использования разных видов ресурсов в процессе 

производства, сбыта и последующего сервисного обслуживания покупателей.В условиях рыночной экономики 

поддержание высокого конкурентного статуса фирмы связано с постоянной заботой о повышении 

эффективности ее функционирования. 

• Теории эффективной конкуренции; 

Данный метод дает комплексную оценку деятельности всех подразделений производства. В основу 

подхода положена оценка групповых показателей, отражающих конкурентные преимущества хозяйствующего 

субъекта с точки зрения наиболее грамотного и экономически выгодного использования имеющихся ресурсов. 

• Профиля требований; 

Построение профиля требований обычно используется более узконаправленно, например для 

определения значимости отдельных факторов для производства некоторого вида товара (требования к станку, 

агрегату и т.п.).Если рассматривать данный метод более обширно, то можно использовать его для расширения 

отпускной способности какого-либо предприятия, расширив ассортимент выпускаемой продукции. 

• Метода SPACE-анализа; 

Это комплексный метод, предназначенный для анализа позиции на рынке и выбора оптимальной 

стратегии для средних и малых предприятий. Метод является производным от популярного SWOT-анализа. 

SPACE-анализ применяется для оценки сильных и слабых сторон деятельности небольших предприятий – отсюда 

следует, что для крупных предприятий, совмещающих разные виды деятельности, данный метод не особо 

эффективен, поскольку с его помощью не удастся охватить все данные предприятия – по группам критериев. 

Метод позволяет оценить существующую стратегию компании по четырем группам факторов: стабильность 

внешней обстановки (ES), промышленный потенциал компании (IS), конкурентоспособность (CA), финансовая 

стабильность (FS). После оценки значения каждого фактора, вычисляется среднее значение каждого фактора. 
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После полученные значения откладываются на осях координат, где вырисовывается один из многоугольников 

представленных на Рис1. После построение строится вектор позиции предприятия, а далее предприятие получает 

оценку своей деятельности. Реализация анализа требует обширных знаний в таких областях как методология 

стратегического анализа и специфики производства компании. [6] Из этого также можно сделать заключение, что 

для данного вида анализа требует привлечения высококвалифицированных специалистов как из числа внешних 

консультантов, так и из персонала самого предприятия. Однако, привлечение внешних консультантов делает 

данный метод планирования достаточно затратным – с этим необходимо считаться предприятиям малого и 

среднего бизнеса, которые, к слову, предпочитают пренебрегать данным методом в виду его дороговизны. 

• Многоугольника конкурентоспособности. 

Суть метода заключается в построении многоугольника Рис2., на углах которого будет находиться ряд 

критериев, по которым будет происходить оценка нашего производства, а также есть возможность нанесения 

значений критериев конкурентов для анализа. Критериями могут выступать: цена, ассортимент, качество 

персонала, рекламная активность, срок годности и т.д. 

По данному графику можно сделать выводы о конкурентоспособности определённого предприятия по 

сравнению с другими, представленными на рынке. Из полученных данных далее предлагается разработать 

эффективные мероприятия для повышения уровня качества товара в условиях конкуренции на рынке. Данный 

метод имеет одно значительное негативное качество – процесс оценки товара по критериям является 

субъективным! Для более точного анализа товаров рассматриваемого предприятия и предприятий-конкурентов 

необходимо проводить социальные опросы потребителей всех рассматриваемых предприятий по эксплуатации и 

мнению на конкретные товары. Но поскольку метод является малозатратным по времени, то его использование 

допустимо в связке со вспомогательными методами, например, с описанными выше. 

 
Рисунок 1. Виды многоугольников SPACE-анализа. 
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Рисунок 2. Построение многоугольника конкурентоспособности 

 

По результатам анализа можно сделать вывод о том, что методы имеют как схожесть в своих принципах 

к исследованию предприятия, так и существенные различия в их подходах. Также можно выделить, что для 

наиболее эффективного развития национальной экономики следует учитывать как внешние, так и внутренние 

факторы. Из чего можно сделать вывод о необходимости использования методов в совокупности. В рамках 

государства насколько широко и подробно бы метод не описывал экономические характеристики, одного метода 

будет недостаточно, поэтому следует обращаться сразу к нескольким для подтверждения одной теории или 

исключения других несущественных факторов. Невозможно не обратить внимание на то, что большинство 

методов имеют наследственные признаки (один метод может быть раскрытием другого), что дает полноценную 

картину происходящего как в процессе, так и в конце оценки конкурентоспособности предприятий государства. 
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Аннотация.  

В настоящее время в условиях постоянно изменяющейся социально-экономической ситуации вопрос 

усовершенствования института социальной защиты и устранения проблем реализации социального обеспечения 

многодетных семей становится еще более актуальным. В статье производится документальный анализ 

регламентации понятия «многодетная семья» в нормативно-правовой базе, освещаются существующие 

социальные проблемы многодетных семей, а также отслеживается влияние государства на их разрешение, 

которое выражается в выборе оптимального пути развития социальной политики, содействующего улучшению 

положения многодетных семей. 

 

Annotation.  

Currently, in a constantly changing socio-economic situation, the issue of improving the institution of social 

protection and eliminating the problems of implementing social security for large families is becoming even more urgent. 

The article provides a documentary analysis of the regulation of the concept of "large family" in the regulatory framework, 

highlights the existing social problems of large families, and also tracks the influence of the state on their resolution, 

which is expressed in choosing the optimal path of social policy development that contributes to improving the situation 

of large families. 

 

Ключевые слова: многодетная семья, социальное обеспечение, признаки многодетности, пособие, 

льготы. 

 

Key words: large family, social security, signs of having many children, benefits, benefits. 

 

Необходимо отметить, что в настоящее время в действующих нормативно-правовых актах социальной 

направленности рамки понятия «многодетной семьи» остаются нечетко определенными, официально 

установленный термин отсутствует. 

При составлении общего понятия многодетности, в первую очередь необходимо руководствоваться 

положениями Конституции Российской Федерации в области социальной политики, в которых указывается, что 

семья, материнство и детство находятся под государственной защитой [5]. 

В последние годы многодетным семьям уделяется большое внимание со стороны государственных 

органов Российской Федерации, так как иждивенческая нагрузка семьях гораздо больше, также требуется 

бóльшая материальная поддержка для обеспечения соответствующих условий для качественного развития детей.  

Так как семейное благополучие является одним из приоритетных направлений развития государства, 

обеспечение мер поддержки по отношению к многодетным семьям целесообразно. 

Понятие многодетности по своему существу динамично. Общая тенденция указывает на то, что понятие 

многодетности постепенно снижало критерии своего определения (имеется в виду количество детей в семье, 
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позволяющее определить семью многодетной): если до 19 века многодетность по представлению населения и 

государства отождествлялась с наличием 5-8 детей в семье, то на данный момент по причине сниженной 

рождаемости критерий подпадания под понятие многодетности опустился до трех детей в семье. 

Например, «ГОСТ Р 52495-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное 

обслуживание населения. Термины и определения» закреплял обязательным условием отнесения семьи к 

многодетной наличие трех и более детей, но при этом необходимо соответствие порогу многодетности, который 

устанавливается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации [3]. 

В настоящее время вопросы определения семьи к многодетной регулируются на федеральном уровне 

Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. №431 «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей» [7]. Его принятие обусловлено оптимизацией проведения целевой адресной 

государственной политики в контексте ослабления регулирования ценообразования государством. Так, у 

субъектов Российской Федерации появилась возможность самостоятельно определить категории семей, 

относящихся к многодетным, а также нуждающихся в дополнительной социальной поддержке. Такое 

определение критериев многодетности производится с учетом культурной и национальной специфики, связанной 

с социально-экономическим, демографическим положением конкретного региона Российской Федерации.  

На основе анализа практики можно сделать вывод о том, что, исходя из имеющихся в регионе 

бюджетных возможностей, каждый субъект Российской Федерации по-своему определяет социальный статус 

такой семьи, так как признание семьи многодетной сопряжено с предоставлением мер государственной 

поддержки [4, с. 132]. Например, по этой причине в некоторых регионах снижен порог допустимого возраста 

детей в многодетной семье – 16 лет. 

Анализ регионального законодательства позволяет сделать вывод о том, что статус многодетной семьи, 

имеющей трех и более несовершеннолетних детей, официально может подтверждаться законами субъектов 

Российской Федерации. Так, в соответствии с Законом Республики Мордовия от 28 декабря 2004 г. № 102-З 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия» 

(далее - Закон) многодетная семья определяется как семья, имеющая трех и более детей [5]. Состояние в прямом 

родстве является необязательным критерием – Законом приравниваются к многодетным в том числе семьи, 

имеющие приемных, усыновленных и опекаемых, если общее количество несовершеннолетних достигает трех и 

более. При этом понятие несовершеннолетия в данном случае растяжимо: при условии очной формы обучения 

ребенка в образовательных организациях он будет проходить «порог» многодетности и после достижения 18 лет 

вплоть до окончания обучения, но не старше 23 лет. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что многодетной семьей в Российской Федерации в данный 

момент признается семья постоянно или преимущественно проживающая на территории конкретного субъекта 

Российской Федерации, имеющая трех и более детей в возрасте до 16 или 18 лет, также обучающихся по 

общеобразовательным программам. Можно закрепить семья утратит статус многодетной, если с течением 

времени в семье останутся несовершеннолетними лишь двое детей.  

По словам Т.И. Волостновой отдельно заслуживающим внимание является факт непосредственного 

участия родителей в жизни детей: «Немаловажно обратить внимание на тот факт, что рождение троих детей 

автоматически не делает семью многодетной. Такой статус предоставляется только родителям, которые 

занимаются воспитанием своих детей, а также заботятся об их нравственном развитии и здоровье» [6, с. 161]. 

Также Т.И. Волостнова выделяет, что статус многодетности относится к обоим родителям, состоящим в браке, 

но и после осуществления бракоразводного процесса один из родителей, осуществляющий после этого прямые 

обязанности в отношении воспитания детей, этот статус не утрачивает. 
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Интересной является предложенная Е.И. Холостовой типологизация многодетных семей [7, с. 414]. В 

основу классификации взята целенаправленность получения статуса многодетной семьи. Выделяются: 

1. Запланированные многодетные семьи, в которых отмечается частое проявление трудностей, 

связанных с финансами, а также некоторые жилищные проблемы в части необходимой жилищной площади для 

полноценной жизнедеятельности членов семьи. Но тем не менее, мотивация родителей к качественному 

воспитанию детей велика, так как дети являются в семье ценностью. 

2. Многодетные семьи, образовавшиеся в результате слияния детей предыдущих браков родителей, а 

также «новых» детей от нового брака. В данных семьях не наблюдается затрудненная финансовая ситуация, но 

при этом в моральном плане может отсутствовать родственная привязанность не родных по крови детей, ими 

может ощущаться отчужденность. 

3. Неблагополучные многодетные семьи, где родительские функции выполняются на низком уровне или 

отсутствуют вовсе. Дети таких семей в большинстве случаев имеют прогрессирующие заболевания, девиантное 

поведение. В большинстве случаев такие семьи распадаются по причине лишения родительских прав и 

определения детей в детские дома. 

4. Незапланированные многодетные семьи, образовавшиеся в результате медицинских 

противопоказаний, рождения близнецов, отсутствия сексуального образования (знаний о методах контрацепции) 

и так далее. 

Одной из основных специфичных черт многодетных семей является то, что помимо обычных проблем, 

присущих всем типам семей, они вынуждены находить решение иным проблемам, которые требуют более 

трудозатратных действий.  

Однако степень востребованности тех или иных видов государственной поддержки многодетным семьям 

определяется в зависимости от конкретных характеристик многодетных семей, таких как материальное 

благосостояние (несостоятельные, обеспеченные) количество родителей в семье (здесь имеются ввиду полные 

либо неполные семьи). 

Многодетные семьи являются крайне уязвимой категорией населения в связи с тем, что по причине 

нестабильности социально-экономической ситуации поддержание государством оптимального уровня 

благополучия таких семей и обеспечение достойного качества их жизни осуществляется не в полной мере. 

Нельзя не отметить, что негативное влияние на материальное положение многодетных семей оказало в 

том числе изменение социального регулирования в части его перехода с федерального уровня на региональный. 

Из-за отсутствия установленных на федеральном уровне размеров пособий, причитающихся многодетным 

семьям, выявлено, что субъектами Российской Федерации основной и повышенный размер пособий определяется 

в произвольном порядке. При этом наблюдается, что сама сумма пособий как правило крайне незначительна и 

при учете всех необходимых расходов на ребенка составляет около 7% от прожиточного минимума ребенка. 

Система существующих государственных пособий для многодетных семей предстает крайне 

неэффективной на фоне их общей материальной несостоятельности. Государственные пособия в 

действительности не рассматриваются гражданами Российской Федерации, являющимися родителями трех и 

более детей, в качестве достойной помощи от государства, которая покрыла бы основные расходы, требуемые на 

качественное содержание детей. 

В регионах остается не полностью либо частично реализованными большое количество льгот для 

многодетных семей по причине зависимости возможности их реализации в полном объеме от состояния 

бюджетной платежеспособности того или иного субъекта Российской Федерации. Естественно, сложившаяся 
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ситуация имеет прямое отношение к полномерной реализации права детей из многодетных семей на качественное 

всестороннее развитие и на достойные условия жизни. 

Многие социальные исследования указывают на высокие риски наступления бедности в многодетных 

семьях. В эти риски также включается характерный для многодетных семей низкий уровень экономической 

активности ее трудоспособных членов: несмотря на свою полную трудоспособность, они не осуществляют 

трудовую деятельность и не являются соискателями (ситуация встречается в 31% семей). В основном это связано 

не столько с необходимостью обеспечения ухода за детьми, сколько с нехваткой гибких графиков занятости на 

рынке труда и высоким уровнем безработицы в государстве в целом. То есть, мотивация трудоспособных членов 

многодетной семьи остается недостаточной ввиду заранее предвзятой установки (которая, исходя из 

действительности, обосновано имеет причину) о невозможности получения комфортного рабочего места. 

Недостаточность и неэффективность социального обеспечения в отношении многодетных семей имеет 

свои последствия, отражающиеся на здоровье и общем развитии детей. Тем не менее, Российской Федерацией 

как социальным государством гарантируется обеспечение достойной жизни и свободного развития каждого 

ребенка вне зависимости от его происхождения либо иных семейных обстоятельств. Важно отметить 

своевременность предоставляемых государством благ, так как с течением времени они попросту теряют 

актуальность (например, система очередности в отношении услуг дошкольных образовательных учреждений 

вынуждает находиться в ней годами до появления свободного места). 

Как видно, большинство российских многодетных семей испытывают материальные трудности,  в связи  

с чем у молодого поколения возникают сомнения касаемо заведения даже одного ребенка, не говоря уже о трех 

и более. Также отмечается, что такие настроения в обществе являются прямой противоположностью 

действующей политике преодоления демографического кризиса. 

Многодетные семьи являются достаточно уникальным и редким явлением в реалиях Российской 

Федерации. Так, по данным переписи населения 2020 года доля семей с одним ребенком среди общего количества 

семей составляет 55,5% (очевидное большинство), в свою очередь многодетные семьи (с тремя и более детьми, 

подходящими по критериям законодательства субъекта Российской Федерации) – 12%. Тем не менее, с течением 

времени наблюдается тенденция увеличения числа многодетных семей (по данным 2012 года доля многодетных 

семей составляла всего 6,6%) [8]. 

Рождение ребенка создает для родителей конституционную обязанность (являющуюся также правом) 

заботиться о своем ребенке. Родители ответственны за обеспечение развития и качество воспитания своих детей. 

Родители обязаны заботиться о здоровье (как физическом, так и умственном), духовном и нравственном развитии 

своих детей. Родители обязаны исполнять свои иждивенческие функции, то есть обеспечивать нужды своих 

несовершеннолетних детей материально. В случае развода предусмотрено право на судебное взыскание со 

второго родителя алиментов в целях поддержания стабильного финансового обеспечения детей. 

При таком внушительном объеме возложенных обязанностей законодательно не предусмотрены 

вопросы осведомленности о наличии у родителей необходимых знаний для всестороннего и качественного 

развития детей, и, что еще более важно, никого не интересует, есть ли у родителей достаточные для содержания 

детей материальные средства. В то же время, при неудовлетворяющем достатке родителей не вводится 

ограничений в части допустимого числу детей в семье, от чего явно страдают сами дети.  Наоборот, от 

государства постоянно слышны призывы к многодетности, в обществе порицается отказ от расширения семьи, 

заметно резко негативное отношения к абортам, возникшим в результате нежелательной беременности. 

Таким образом, проанализировав существующую проблематику социального обеспечения многодетных 

семей, необходимо модернизировать действующую всестороннюю деятельность государства в области 
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государственной поддержки многодетных семей, а именно требуется достижение четкой гарантированности и 

адресности предоставляемой помощи. Также важным является формирование эффективных мер в части 

региональной семейной политики, целью которых необходимо обозначить непосредственный учет бюджетно-

финансовых, рыночно-трудовых возможностей каждого субъекта Российской Федерации и его сопоставление с 

реальными потребностями многодетных семей. 
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Аннотация.  

Ежегодно в России тысячи людей занимаются незарегистрированной деятельностью, которая является 

их основным доходом, что негативно сказывается на доходной части бюджета государства. Поэтому внедрение 

государственного эксперимента по введению налога на профессиональный доход стало в наши дни актуальной 

задачей по выведению лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей или другой 

формы субъекта предпринимательской деятельности, из теневого сектора. Эксперимент по введению налога на 

профессиональный доход направлен на предоставление физическим лицам возможности начинать свою 

деятельность законно. Автор анализирует насколько введение данного налога повлияло на количество 

зарегистрированных в качестве самозанятых лиц как по Российской Федерации, так и отдельно по Кировской 

области. В статье дается характеристика самозанятых граждан и специального налогового режима для данной 

категории лиц. Автор отмечает преимущества получения статуса самозанятого гражданина, рассматривает 

проблемы введения налога на профессиональный доход и предлагает пути их решения. Популяризация и 

разъяснение гражданам целей введения налога на профессиональный доход способствует обеспечению 

гармонизации сосуществования государственных потребностей и интересов налогоплательщика. 

 

Annotation.  

Every year in Russia, thousands of people are engaged in unregistered activities, which is their main income, 

which negatively affects the revenue side of the state budget. Therefore, the introduction of a state experiment on the 

introduction of a tax on professional income has become an urgent task these days to remove persons who are not 

registered as individual entrepreneurs or another form of business entity from the shadow sector. The experiment on the 

introduction of a tax on professional income is aimed at providing individuals with the opportunity to start their activities 

legally. The author analyzes how the introduction of this tax has affected the number of self-employed persons registered 

both in the Russian Federation and separately in the Kirov region. The article describes self-employed citizens and a 

special tax regime for this category of persons. The author notes the advantages of obtaining the status of a self-employed 

citizen, examines the problems of introducing a tax on professional income and suggests ways to solve them. 

Popularization and explanation to citizens of the objectives of the introduction of a tax on professional income contributes 

to the harmonization of the coexistence of state needs and interests of the taxpayer. 
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В 2017 году в Российской Федерации появилась концепция «самозанятости». Под самозанятостью 

понимается осуществление гражданами деятельности, от которой они получают свой основной доход. Но такая 

деятельность не является официально зарегистрированной. Именно эти видом деятельности государство 

заинтересовано очень давно, поскольку появилась тенденция по увеличению числа граждан, не работающих по 

трудовому договору, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, но получающих 

доход от своей деятельности. К таким видам деятельности можно отнести частных рабочих, лиц, оказывающих 

услуги у себя «в кабинетах», на дому [1]. 

Данная тема актуальна в наше время, поскольку в государстве присутствует занятость в теневом 

(неформальном) секторе экономики, в следствие чего государство теряет налоги, которые могли бы платить 

работники при официальном оформлении трудовых отношений. Во втором квартале 2022 года среднемесячное 

количество занятых в неформальном секторе составило 13,44 млн человек. Ещё в 2016 году Т. А. Голикова – в 

настоящее время заместитель Председателя Правительства РФ заявила, что сокращение теневой занятости с 

помощью патентной системы хотя бы на 50% может дать федеральному бюджету дополнительные 40 млрд руб. 

дохода. Вводя новые системы налогообложения, государство преследует цель гармонизации сосуществования 

государственных потребностей и интересов налогоплательщика.  

Проработка и грамотное внедрение налога на профессиональный доход и должно внести регулирующую 

роль в уравновешивании интересов двух сторон: легализация теневого заработка физических лиц – для 

государства, социальные гарантии и пониженная налоговая нагрузка – для физических лиц [1].  

Сегмент «самозанятости» был законодательно закреплен в принятом Федеральном законе от 26.07.2017 

№ 199-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 23 части первой Гражданского кодекса РФ», из-за чего в 

Гражданском Кодексе Российской Федерации появилась новая категория хозяйствующих субъектов, которые 

могут осуществлять определенные виды деятельности без государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. В связи с этим Государственная Дума приняла решение о введении в 

экспериментальном порядке специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».  

Самозанятыми лицами называют плательщиков налога на профессиональный доход (НПД). Другими 

словами, самозанятый – это человек, который осуществляет индивидуальную трудовую деятельность. Согласно 

действующему законодательству, профессиональный доход -  доход физических лиц от деятельности, при 

ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а 

также доход от использования имущества [2].  

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан – это налоговый нормативно-правовой акт для 

незарегистрированных лиц, получающих доход от профессиональной занятости, согласно которому эти граждане 

обязаны встать в налоговые органы на учет. Специальный налоговый режим для самозанятых вступил в силу в 

экспериментальном порядке с 1 января 2019 года в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане, с 

начала 2020 года он был распространен на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, 

Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, 

Челябинскую области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югру и Башкирию, с 1 июля 2020 года - на все регионы. Эксперимент 

изначально вводился не на всей территории страны, лишь в некоторых субъектах, это позволило подвести 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/
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промежуточные итоги, посмотреть, каким успехом он пользуется в различных отраслях экономики, как влияет 

на граждан, и на другие налоговые режимы. Также постепенное распространение эксперимента на субъекты РФ 

могло быть вызвано ограничительными мерами, введенными на период пандемии, в результате чего многие 

граждане лишились своего заработка, и как следствие, перешли на «режим самозанятости». Таким образом, 

ускорение внедрения эксперимента по введению налога, от части вызван сложными жизненными 

обстоятельствами в стране. 

Предполагается, что данный правовой эксперимент позволит провести проверку, испытание норм права, 

законодательных актов либо правовых режимов с целью получения правового опыта и научных знаний об 

исследуемом явлении. Правовой эксперимент необходим для выявления как положительных, так и 

отрицательных сторон новых законодательных положений и оценки возможности их дальнейшего введения на 

постоянной основе. Подобные правовые эксперименты уже проводились ранее в нашей стране с судами 

присяжных, ювенальной юстицией.  

Эксперимент имеет некоторые несомненные достоинства: простой и быстрый процесс регистрации без 

посещения налоговой инспекции, отсутствие необходимости в сдаче деклараций и отчетов, ведение учета в 

удобном приложении для смартфона «Мой налог» (там же формируются чеки, поэтому приобретать кассовое 

оборудование не нужно), получение единоразового вычета – 10 тыс. руб., автоматическое начисление налога от 

только от своей деятельности (если дохода не было, то уплата налога не подразумевается), возможность 

совмещать самозанятость с основной работой по трудовому договору без прерывания стажа, что очень выгодно 

и удобно для таких категорий населения, как студенты, лица, работающие вахтовым методом.  Воспользоваться 

режимом могут граждане, получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных 

работников. Самозанятые могут сотрудничать как с физическими лицами, при этом налоговая ставка для 

самозанятых составит 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) 

физическим лицам, так и юридическими лицами и ИП, в этом случае налоговая ставка составит 6% в отношении 

доходов от реализации ИП и организациям. Приведем пример, самозанятый мастер оказания ремонтных услуг за 

август оказал 30 услуг и заработал 30 тысяч рублей, из них 15 услуг он оказал физическим лицам, поэтому налог 

рассчитывается по ставке 4%, что составляет 1200 рублей, и 15 услуг организациям и ИП, налог рассчитывается 

в этом случае по ставке 6%, что составляет 1800 рублей. Всего за август самозанятый мастер должен заплатить 

3000 рублей в качестве налога на профессиональный доход, и он может это сделать в приложении «Мой налог», 

что очень быстро и удобно. 

Считаем, что налог на профессиональный доход является важной составляющей доходов бюджета 

государства.  

На конец декабря 2022 года самозанятым было начислено 5,827 млрд рублей налогов, что на 1,997 млрд 

рублей больше, чем в ноябре. В том числе, по выплатам от юридических лиц было начислено 4,5 млрд рублей, 

от физлиц - 1,3 млрд рублей. 

Выручка самозанятых на конец 2022 года составила 125,766 млрд рублей, увеличившись по сравнению 

с данными на конец ноября на 40,6 млрд рублей. Выручка по выплатам от юрлиц составила порядка 86 млрд 

рублей, от физлиц - 40 млрд рублей. Количество сформированных ими чеков выросло за месяц на 6,7 млн, до 

49,42 млн штук [3].  

Учитывая вышеназванные достоинства эксперимента, можно полагать, что наблюдаются 

положительные показатели роста количества самозанятых. Обратимся к данным, представленным Федеральной 

Налоговой Службой. 
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Согласно данным Федеральной Налоговой Службы количество самозанятых граждан, зафиксировавших 

свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» составило на 

территории РФ (85 субъектов и федеральная территория Сириус) 4 075 426 человек, из них 3 841 845 - 

физические лица, 233 581 – индивидуальные предприниматели по состоянию на 31.01.2022. По состоянию на 

31.01.2023 (85 субъектов и федеральная территория Сириус; город и космодром Байконур, Запорожская область, 

Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область (количество человек – 

757)) 6 781 028 человек. Из них 6 427 447 – физические лица, 353 581 – индивидуальные предприниматели. По 

состоянию на 28.02.2023 количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» составило на территории РФ (85 субъектов 

и федеральная территория Сириус; город и космодром Байконур, Запорожская область, Донецкая Народная 

Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область (количество человек – 1590)) 6 989 551 

человек, из них 6 935 919 – физические лица, 353 632 – индивидуальные предприниматели. Таким образом, всего 

за один месяц прирост составил 208 523 человека [4].  

Рассмотрим динамику указанных граждан по Кировской области, представленную в таблице 1. 

Таблица 1. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Кировской области 

Код 

субъекта 

Наименование 

субъекта РФ 

По состоянию 

на 

Всего 

(человек) 

В том числе: 

Физические лица Индивидуальные 

предприниматели 

43 Кировская область 31.12.2020 5 175 4 615 560 

43 Кировская область 31.12.2021 18 996 17 700 1 296 

43 Кировская область 30.06.2022 26 708 24 989 1 719 

43 Кировская область 31.12.2022 33 413 31 231 2 182 

43 Кировская область 31.01.2023 34 376 32 156 2 220 

43 Кировская область 28.02.2023 35 587 33 317 2 270 

  

Таким образом, прирост указанных граждан в Кировской области за период с 31.12.2020 по 28.02.2023 

составил 30 412 человек, из них 28 702 и 1710 физические лица и индивидуальные предприниматели 

соответственно. С 31.12.2020 по 31.12.2021 количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» составило наибольший 

прирост, именно в 2020 году в Кировской области был введен специальный налоговый режим.  

Положительная динамика говорит об успехе внедрения специального налогового режима не только в тех 

субъектах, где первоначально был введён эксперимент, но и в субъектах, где эксперимент был введен в 

последнюю очередь. 

Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, является перевозка пассажиров. 

Этим занимаются 16,5% из тех, кто указал свой вид деятельности в приложении «Мой налог», сообщает RT со 

ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС). Следом идут сдача квартир в аренду (5,1%), строительство 

(4,8%), репетиторство (3,1%), маркетинг и реклама (2,9%) [5].  

Согласно данным газеты Оричевского района Кировской области «Искра» кировские плательщики НДП 

чаще всего ведут деятельность по перевозке пассажиров, оказывают услуги бьюти-сферы, а также услуги ателье 

[6]. 

Нельзя не отметить тот факт, что основным упущением в данном нововведении, на наш взгляд, является 

то, что получение статуса самозанятого не является обязательным для лиц, имеющих указанные в законе 

признаки. Гражданин может лишь по собственной инициативе зарегистрироваться в качестве самозанятого и 
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стать плательщиком налога на профессиональный доход. Поэтому многие граждане не закрепляют свою 

деятельность законодательно: зачем платить налоги, когда можно осуществлять свою деятельность без 

регистрации в качестве самозанятого и налоговые органы об этом не узнают. Данное злоупотребление правом 

действительно очень сложно выявить: тысячи лиц работают «на дому», они продвигают свои товары и услуги 

через социальные сети и онлайн-площадки. Взять государству под контроль данную группу лиц весьма 

затруднительно: придётся отслеживать каждого человека, получающего какой-либо доход от продажи товаров и 

предоставления услуг в социальных сетях, наблюдать за их активностью в обширной сети «Интернет». Что 

касается работодателей, незаконно привлекающих к труду самозанятых граждан, ФНС разработала специальное 

программное обеспечение – скоринговую систему, которая в режиме реального времени определяет организации 

с признаками подмены трудового отношений отношениями с самозанятыми. Система автоматически анализирует 

деятельность данной организации, её взаимосвязь с самозанятым, периодичность и источники выплаты в пользу 

данных граждан. Если данная система определит, что более 9 месяцев работает в одной организации, то в 

отношении данной организации будет проведена налоговая проверка. Федеральная Налоговая Служба выпустила 

письмо от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674, в котором изложены признаки подмены трудового договора договором с 

плательщиком налога на профессиональный доход. Для прекращения злоупотребления правом государству 

следует стимулировать самозанятых граждан к узаконению своей деятельности. 

Одним из путей решения вышеуказанного злоупотребления может стать рассмотрение государством 

возможности о зачете в трудовой стаж периода самозанятости, что заинтересует граждан в регистрации своей 

деятельности. Вышеуказанные проблемы позволяют внести следующее предложение по их преодолению и 

совершенствованию законодательства: введение статьи в Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ «Внесение 

в трудовой стаж периода самозанятости» со следующей формулировкой: в случае, если для назначения 

соответствующей пенсии, требуется трудовой стаж определенной продолжительности, в него включаются 

периоды работы в режиме самозанятости, засчитываемые в страховой стаж, необходимый для получения 

трудовой пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О страховых пенсиях». Необходимо также добавить 

изменения в Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 №400-ФЗ в статью 11 о включении в 

трудовой стаж периода самозанятости на территории России, при условии, что за эти периоды начислялись или 

уплачивались страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в статье 

13 детализировать порядок исчисления страхового стажа для плательщиков налога на профессиональный доход. 

Предлагаем начислять 2,5 балла за год работы, раз в три года индексировать страховую пенсию, делать страховые 

взносы в государственные внебюджетные фонды (в Социальный фонд – 6%, фонд обязательного медицинского 

страхования – 3%). В статье 14 определить правила подсчета и порядок подтверждения стажа периода 

самозанятости, который будет предусмотрен статьей 11 Федерального закона «О страховых пенсиях».  

Таким образом, введение налога на профессиональный доход — это необходимость, обусловленная 

рядом факторов. Предполагается, что новый налог будет способствовать выводу «из тени» дохода лиц, 

занимающихся неформальной деятельностью; за счет взысканных сумм налога будут частично пополняться 

региональные бюджеты и Фонды ОМС [7].  

Данный государственный эксперимент несомненно является прогрессивным шагом в развитии 

налогового законодательства и налогового контроля государства. Положительный сдвиг сделан в сторону 

изменения обстановки налогообложения в нашем государстве, потому что за 2022 год в качестве самозанятых 

зарегистрировалось в РФ 2 705 602 человека, а выручка самозанятых на конец 2022 года составила 125,766 млрд 

рублей. Эксперимент позволил стимулировать граждан к узаконению своей деятельности и поддерживать 

начинающих предпринимателей, так как теперь у них появилась альтернатива регистрации своего статуса на 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420812/a473033a0f47a2669615801ab2d80cc726f74783/#dst100071
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более лояльных условиях. Несмотря на ряд обозначенных достоинств экспериментального законопроекта, он 

требует популяризации и доступного донесения информации, целей введения налога на профессиональный доход 

для граждан. Полагаю, что государству следует принять меры для эффективного разъяснения гражданам 

преимуществ регистрации в качестве самозанятых, уплаты налога на профессиональный доход, такие как 

социальная реклама, проведение мероприятий в образовательных организациях, направленных на определение 

учащимися своей профессиональной направленности, в том числе в качестве самозанятого.  
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Аннотация. 

В данной статье подробно рассматривается наказание – обязательные работы. Отмечаются 

положительные и отрицательные стороны данного вида наказания. Также в статье идет речь о перспективах 

применения обязательных работ как вида уголовного наказания. Исследуется вопрос эффективности и 

актуальности названного вида наказания. Обозначены доводы, указывающие на то, что обязательные работы 

являются отличной альтернативой наказаниям, связанным с лишением свободы, изоляции от общества, за те 

преступления, которые не представляют серьезной опасности для общества, и приравниваются к преступлениям 

небольшой и средней тяжести. Подводя итоги исследования, указывается, что, несмотря на существующие 

недостатки обязательных работ, данный вид уголовного наказания необходим для правоприменительной 

практики, поскольку соответствует принципу гуманизма и имеет огромные перспективы применения. 

 

Annotation. 

This article discusses in detail the punishment – compulsory work. The positive and negative aspects of this type 

of punishment are noted. The article also deals with the prospects for applying compulsory work as a type of criminal 

punishment. The question of the effectiveness and relevance of this type of punishment is being investigated. Arguments 

are made indicating that compulsory work is an excellent alternative to penalties related to imprisonment, isolation from 

society, for those crimes that do not pose a danger to society and are equated with crimes of small and medium severity. 

Summing up the results of the study, it is indicated that, despite the existing shortcomings of compulsory work, this type 

of criminal punishment is necessary for law enforcement practice, since it corresponds to the principle of humanism and 

has great prospects for application. 

 

Ключевые слова: преступление, уголовный закон, цели наказания, исправление осужденного, изоляция 

от общества. 

 

Key words: crime, criminal law, purpose of punishment, correction of the convict, isolation from society. 

 

Одной из актуальных проблем в уголовном законодательстве в настоящее время является исследование 

наказаний. Уголовное наказание веками было неотъемлемой частью системы правосудия. Выступая в качестве 

специфической деятельности государства, направленной на решение вопросов, касающихся борьбы с 
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преступностью, главная цель уголовного наказания состоит в том, чтобы удержать лиц от участия в преступной 

деятельности и обеспечить правосудие потерпевшим от таких преступлений. За прошедшие годы были введены 

и реформировались различные виды уголовных наказаний, в том числе штраф, ограничение свободы, 

принудительные работы и др. Назначение осужденному конкретного вида наказания обусловлено общественной 

опасностью совершенного преступления, теми последствиями, которые оно наносит обществу и отдельным его 

гражданам [6, с. 426]. Все существующие наказания применяются в соответствии с положениями Уголовного 

кодекса Российской Федерации [1] (далее – УК РФ). Назначить осужденному наказания, соответствующее 

тяжести совершенного преступления, значит «подвергнуть мере воздействия (строгому воздействию)» [4, с. 186], 

которая позволит достигнуть целей наказания. 

Одним из обсуждаемых в науке уголовного права видов уголовного наказания являются обязательные 

работы. В данной статье ставится задача рассмотреть проблемы применение обязательных работ как вида 

уголовного наказания. Актуальность исследования этого вида наказания обусловлена тем, что данный вид 

наказания направлен на «перевоспитание» человека, переосмысление совершенных ошибок, а также на 

принесение пользы обществу. Наличие обязательных работ в системе наказаний способствует 

совершенствованию деятельности уголовно-исправительных инспекций и нормативной базы в целом. 

Обязательные работы в России имели различные наименования: «общественные работы», 

«принудительные работы». Общественные работы не применяюсь с прошлого века. Намного большей 

популярностью стал пользовался такой вид наказания, как принудительные работы. Один из исследователей 

В.С. Шаповалов в своей научной статье справедливо отмечает, что «…развитие принудительных работ как вида 

наказания в контексте исторических и политических условий нашей страны исследуемых периодов 

свидетельствует о понимании государством необходимости поиска альтернативных лишению свободы мер 

наказания» [8, с. 43]. 

Обязательные работы получают свое должное применение в России начиная с 2005 года, именно в этот 

период они стали назначаться в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, а порядок их 

исполнения и отбывания стал регулироваться Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации [2]. 

Однако несмотря на их столь позднее законодательное оформление прообраз данного вида уголовного наказания 

существовал еще в дореволюционной России. В то время аналогом данного наказания выступали «общественные 

работы», которые, тем не менее, не получили широкого применения ввиду ограниченного круга лиц, в отношении 

которых возможно их назначение. Стоит отметить, что в настоящее время отмечается позиция, согласно которой 

название уголовного наказания должно в определенной степени отражать его содержание. В этом случае именно 

«общественные работы» в большей степени соответствуют данному принципу. Таким образом, можно сказать, 

что обязательные работы не являются чем-то абсолютно новым, ведь так или иначе они имеют истоки в 

дореволюционном законодательстве. 

Регламентация применения обязательных работ регулируется ст. 49 УК РФ, «однако в уголовном 

законодательстве не содержится определения понятия» [5, с. 279] этого вида наказания. Обязательные работы 

представляют собой такой вид уголовного наказания, при котором осужденные обязаны выполнять работы в 

течение определенного периода в качестве наказания за свои преступления. Эти работы являются общественно 

полезными и неоплачиваемыми. Согласно ст. 49 УК РФ обязательные работы назначаются приговором суда на 

срок от шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов, при этом дневная минимальная норма выполнения работ 

– четыре часа в выходные дни и в дни, когда осужденный не занят на основной работе, службе или учебе; в 

рабочие дни – два часа после окончания работы, службы или учебы, а с согласия осужденного – четыре часа. 

Время обязательных работ в течение недели, как правило, не может быть менее 12 часов, но уголовно-
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исполнительная инспекция вправе разрешить осужденному проработать в течение недели меньшее количество 

часов при наличии уважительных причин. 

Этот вид наказания обычно предназначена для преступлений небольшой и средней тяжести, например, 

умышленное причинение легкого вреда здоровью, оставление в опасности, оскорбление и др. 

Одной из основных целей обязательных работ является сокращение численности «заключенных». 

Требование от правонарушителей выполнять работу за пределами исправительного учреждения снижает 

нагрузку на пенитенциарную систему и позволяет «тюремной системе» сосредоточиться на исполнении 

наказаний за более тяжкие преступления. Кроме того, обязательные работы дают правонарушителям 

возможность погасить свой долг перед обществом значимым трудом, а не отбыванием срока лишения свободы. 

Обязательные работы также являются экономически эффективным вариантом для системы правосудия. 

По сравнению с тюремным заключением обязательные работы намного дешевле обходятся государству. 

Правонарушители, приговоренные к обязательным работам, обязаны оплачивать собственный надзор и 

транспортировку к месту работы, что снижает общую стоимость наказания. 

В последние годы обязательные работы назначается чаще, чем наказания, связанные с лишением 

свободы и изоляцией от внешнего мира, так как прежде всего законодательство направлено на соблюдение всех 

прав и свобод человека, а при назначении наказания опирается на принцип гуманизма, который в свою очередь 

состоит в том, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к осужденному, не имeют 

цели причинения физических страданий или унижение человеческого достоинства, и в целом уголовное 

законодательство призвано обеспечить безопасность человека. Преимущества обязательных работ состоит в том, 

что они сохраняют свободу общения с другими гражданами, непрерывность связей осужденного с родными и 

близкими, а также с трудовыми коллективами и т. д.; при этом отсутствует необходимость в социальной 

реабилитации; они позволяют избежать получения негативного опыта. 

Представляется, что обязательные работы имеют и свои отрицательные черты. К примеру, у 

осужденного в период отбывания такого наказания, как обязательные работы, может появиться мотив для 

совершения нового преступления и возможность его совершить намного больше, чем у осужденного, 

приговоренного к лишению свободы. Еще одной негативной чертой является низкое качество произведенных 

работ. Поскольку работа исчисляется в часах, некоторая часть осужденных приходит лишь отбыть время, не имея 

стимула выполнить работу качественно. Также отрицательным фактором является недостаточность 

использования всего потенциала данного наказания. «В настоящее время наблюдается отсутствие эффективного 

механизма работы с осужденными к обязательным работам», именно так рассуждает автор статьи, посвященной 

перспективам развития такого вида наказания, как обязательные работы И. Н. Павлов [7, с. 27]. 

В научных кругах ведутся дискуссии относительно вопросов, касающихся перспектив применения 

такого вида наказания, как обязательные работы. Критики обязательного труда утверждают, что его можно 

рассматривать как форму принудительного труда, которая является незаконной в соответствии с международным 

правом. Хотя это и обоснованная проблема, важно отметить, что обязательные работы обычно используются в 

случае совершения преступлений небольшой тяжести и обычно ограничиваются несколькими часами в неделю. 

Еще один дискуссионный вопрос в рамках обязательных работ состоит в том, что возникают трудности 

в обеспечении выполнения осужденными своих обязательств. Однако большинство обязательных трудовых 

программ предусматривают строгие требования к надзору и процедуры отчетности, которые помогают 

обеспечить выполнение правонарушителями своих обязательств. 

Обязательные работы могут назначаться несовершеннолетним согласно п. «в» ч. 1 ст. 88 УК РФ, 

особенность их заключается в сокращении общего объема срока. Однако законодатель не устанавливает 
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продолжительность обязательных работ в день для несовершеннолетних в возрасте шестнадцати и семнадцати 

лет. Соответственно это означает, что лица этой возрастной группы, приговоренные к обязательным работам, 

находятся в одинаковом положении с лицами, достигшими совершеннолетия, что вряд ли является правильным. 

Таким образом, можно сказать, что законодатель принимает во внимание различные факты, касающиеся 

основной социально полезной деятельности несовершеннолетних, а также заранее учитывает особенности 

характера труда для лиц, не достигших совершеннолетия, по всей видимости, с учетом их возрастных, 

физических, а также психологических способностей.  

Несмотря на то, что порядок назначения обязательных работ строго регламентирован, в судебной 

практике встречаются случаи неправильного применения норм материального права в рамках института 

назначения наказания. Сложности вызывает вопрос продолжительности обязательных работ по совокупности 

преступлений. Так, приговором Промышленновского районного суда от 21 августа 2012 г. Л. осужден по двум 

преступлениям, предусмотренным п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, к 480 часам обязательных работ за каждое. На 

основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ему 

окончательно определено 720 часов обязательных работ. Суд не учел важного правила, что наказания, при 

назначении их по совокупности преступлений по своему сроку и размеру не могут превышать пределов, 

установленных Общей частью Уголовного кодекса РФ, ввиду чего приговор был отменен. В данном вопросе 

важно учитывать и основное правило действия уголовного закона во времени – преступность и наказуемость 

деяния определяется уголовным законом, действовавшим на момент его совершения. Также обращаем внимание 

на обратную силу уголовного закона, в соответствии с которым УК РФ, смягчающий наказание или иным 

образом улучшающий положение осужденного лица, распространяет свое правовое воздействие на отношения, 

возникшие до его вступления в юридическую силу. Рассмотренный приговор был вынесен 21 августа 2012 года, 

незадолго до этого, до 07 декабря 2011 г. действовала иная норма об обязательных работах, ограничивающая их 

предел 240 часами. Принимаем во внимание тот факт, что если осужденный совершил преступление до этой 

даты, то ему нельзя назначить наказание свыше двухсот сорока часов обязательных работ [3]. 

Можно сделать вывод, что в правоприменительная практика в части назначения обязательных работ 

встречаются судебные ошибки, что влечет за собой нарушение принципа законности, справедливости и снижение 

«воспитательного потенциала» обязательных работ как вида уголовного наказания. 

Подводя итоги, можно сказать, что обязательные работы – вид уголовного наказания, который имеет как 

преимущества, так и недостатки. К достоинствам, безусловно, относится возможность достижения целей 

уголовного наказания без изоляции человека от общества, осуществление им социально-полезной трудовой 

деятельности, с другой стороны, обязательные работы не включаются в общий трудовой стаж, что в некоторой 

степени ущемляет права осужденного, и не всегда способствуют исправлению преступника ввиду ограниченного 

контроля со стороны государственных органов. Хотя его можно рассматривать как экономически эффективный 

и реабилитационный вариант для преступлений небольшой и средней тяжести, важно убедиться, что он не 

переходит черту принудительного труда. В целом, обязательные работы следует рассматривать как один из 

вариантов использования системы правосудия, но они должны применяться справедливым образом для 

обеспечения защиты прав правонарушителей. 
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Аннотация. 

Студенческая организация «Молодые Американцы за свободу» была создана в 1960 году на базе идей 

«нового консерватизма» и стала одной из самых влиятельных консервативных групп во второй половине XX 

века. В данной статье автор освящает деятельность организации на протяжении десятилетия шестидесятых, в 

которую входили антикоммунистические и политические инициативы, а также действия в студенческих 

городках. 

 

Annotation. 

The student organization Young Americans for Freedom was founded in 1960 on the basis of the ideas of the 

"new conservatism" and became one of the most influential conservative groups in the second half of the 20th century. 

The work deals with the activities of the organization during the decade of the sixties, which included anti-communist 

and political initiatives, as well as activities on campuses. 

 

Ключевые слова: студенческая организация, новый консерватизм, «Молодые американцы за свободу», 

антикоммунистическая деятельность. 

 

Key words: student organization, new conservatism, Young Americans for Freedom, anti-communist activity. 

 

В 1945 году в США не существовало четко выраженной и скоординированной интеллектуальной 

консервативной силы. Постепенно в течении первого послевоенного десятилетия интеллектуальное движение 

стало активно генерироваться, ученые приобретали аудиторию, возникали первые дискуссии. В движении 

выделялись три течения, каждое из которых привнесло что-то свое в общий ход. Первое направление — 

представители традиционализма, которые были шокированы развитием светской культуры и призывали к 

возвращению к традиционным религиозным и этическим абсолютам [2, p. 305]. Второе течение — 

либертарианцы, приверженцы идеологии индивидуализма, сопротивлялись угрозе постоянно расширяющегося  

влияния государства [1, p. 7]. Не менее важным направлением был антикоммунизм [1, p. 6]. 

После того как был заложен фундамент идеологии нового консерватизма,  на основе этих принципов при 

участии молодого поколения была образована организация, избравшая своей целью воплощение этих идей в 

жизнь. Появление «Молодых американцев за свободу» особенно важно в контексте того, что существовавшие на 

тот момент молодежные организации не в полной мере отвечали интересам консервативной молодежи [6, p. 45].  

В качестве своих целей участники «Молодых Американцев за свободу» избрали оказание активной 

поддержки консервативным политическим кандидатам и законодательству, а также выступление в качестве 

выразителей мнения по ключевым вопросам, затрагивающим молодежь. Для конституированная своих 

принципов необходимо было подготовить официальный документ. Для этого была образована комиссия по 

руководством С. Эванса, в которую входили К. Доусон и Д. Франке. Текст, подготовленный С. Эвансом, в 
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наилучшей степени отражал попытки слияния между течениями нового консерватизма. Так появилась 

«Шаронская декларация» [6, p. 113]. 

В течение первого десятилетия группа организовывала свою деятельность в соответствии с 

положениями декларации. В число видов деятельности, реализованной до съезда в Сент-Луисе в 1969 году, 

входили: инициативы в университетах, антикоммунистические начинания, а также деятельность по 

продвижению консервативных политиков.  

Из трех столпов современного консерватизма «Молодые американцы за свободу» в первые годы 

существования сосредоточили свою активность прежде всего на противодействии коммунизму в США. 

Значительный комплекс антикоммунистических мер касался поддержки Комиссии по расследованию 

антиамериканской деятельности, созданной в 1934 году для борьбы с пропагандой, направленной против США. 

После осуждения деятельности Дж. Маккарти любые действия комиссии ассоциировались с личностью сенатора, 

а, следовательно, критиковались. Самой распространенной формой критики стали пикеты и демонстрации, 

имеющие цель кардинального реформирования или полного упразднения организации [3, p. 27]. Уже с самого 

начала работы «Молодых Американцев за свободу» им пришлось мобилизовать все силы для поддержки 

комиссии. В качестве примера можно привести акцию, состоявшуюся 2 января 1961 года, когда более четырехсот 

членов группы из Нью-Йорка собрались на площади Лафайет в Вашингтоне для противодействия группе пикетов 

против комиссии.  

Ряд антикоммунистических инициатив касался переговоров о запрещении испытаний ядерного оружия 

между СССР и США, начавшихся в 1958 году. Большое распространение приобрели студенческие протесты 

против этих испытаний. Однако подобная мера со стороны администрации не соответствовала интересам 

консервативной молодежи, выступавшей за расширение программы внутренней безопасности, поэтому ими 

устраивались ответные митинги. Так, в ноябре 1961 года в Вашингтоне была организована контрдемонстрация 

перед Белым домом против студентов, выступавших за запрет ядерных испытаний. Члены «Молодых 

американцев за свободу» использовали плакаты, скандировали лозунги «Испытаниям — да, разоружению — 

нет». 

Принципиальное значения пробрели меры против торговых операций со странами социалистического 

лагеря. Так, члены отделения «Молодых американцев за свободу» в Индианаполисе противодействовали 

местному автомобильному дилеру, который организовывал продажи автомобилей «Шкода», произведенных в 

Чехословакии. Они выступили против продажи товаров коммунистического производства в США, считая это 

помощью в их цели завоевания мирового господства. 28 октября 1961 был организован митинг, на котором 

звучали лозунги: «Мы против продажи коммунистических автомобилей», «Внешняя торговля — да, 

коммунистическая торговля — нет». 

Во вторую половину десятилетия антикоммунистическая деятельность приобрела новое звучание для 

«Молодых американцев за свободу». Два действия президента Л. Джонсона стали причиной повышенного 

внимания: намерение «наводить мосты» с коммунистическими странами Восточной Европы и решение об 

эскалации конфликта во Вьетнаме. В течение последнего года своего президенства Дж. Кеннеди продвигал идею 

расширения торговли с Восточной Европой в рамках общей политики «мирного сосуществования». Л. Джонсон 

после вступления в должность президента подхватил мысль возможного международного сотрудничества. 

Попытка практической реализации этого проекта была предпринята по отношению к Румынии. Стране было 

необходимо наращивать промышленный потенциал, а администрация Л. Джонсона, в свою очередь, желала 

продемонстрировать политику «наведения мостов» в действии. Так, в декабре 1964 правительство Румынии 

парафировало предварительные соглашения о строительстве завода по производству синтетического каучука и 
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установки каталитического крекинга нефти на территории страны с двумя американскими корпорациями 

«Файрстоун» из Акрона и «Юниверсал Ойл» из Дес-Плейнс. «Молодые американцы за свободу», продолжая 

начатую в Индианаполисе кампанию по противодействию торговли с социалистическими странами, 

распространяли листовки против «Файрстоун», содержавшие намеки на безнравственность действий компании 

в вопросе национальной безопасности. Критика сопровождалась агрессивными публикациями в собственном 

журнале организации «Нью Гард». Остроту событию добавляла эскалация конфликта в марте 1965 во Вьетнаме, 

когда американские войска сражались с коммунистическими силами в Юго-Восточной Азии. Члены группы 

организовывали пикеты перед магазинами «Файерстоун» в Бруклине, Кливленде, Индианаполисе, Атланте, Лос-

Анджелесе, Провиденсе, Майами. Эти действия ознаменовали собой один из главных успехов организации в 

течение всего десятилетия. Бойкот кампании способствовал полному прекращению сделки.  

С самого начала организация занималась делами взаимодействия со студентами в университетах, 

поэтому участвовала в деятельности Национальной студенческой ассоциации, преследуя цель реформировать 

структуру. Так, ассоциация впервые столкнулась с организованной оппозицией. В политику «Молодых 

Американцев за свободу» в студенческих городках входили меры по организации книжных клубов, дебатов, 

лекций, выступлений знаменитых представителей консерватизма. В «Нью Гард» постоянно присутствовали 

разделы с рекомендациями литературы и фильмов. Другим проявлением деятельности была организация поездок 

и летних школ. Так, например, в конце учебного года 1960-1961 группа спонсировала летние школы в Принстоне, 

Йельском университете и университете Лонг-Айленда. 

Молодежная организация также принимала участие во внутриполитических событиях федерального 

значения. В момент образования группы молодым консерваторам был необходим политический лидер, который 

помог бы им превратить их убеждения в конкретные политические действия. Так, они обратились к Б. 

Голдуотеру. На тот момент он был одним из самых известных консервативных деятелей. В 1963 году 

предстоящая президентская кампания стала фокусом для деятельности организации. Отделения распространяли 

бюллетени с призывами поддержать сенатора, в «Нью Гард» постоянно печатались статьи, пропагандирующие 

кандидатуру Б. Голдуотера и его взгляды на национальные проблемы, на страницах журнала также можно было 

встретить информацию о предстоящих митингах. Митинги стали распространенной практикой, взятой на 

вооружение организацией. Распространение информации происходило через региональные отделения, а также 

через консервативные СМИ. Где бы Б. Голдуотер не выступал в период 1961-1964 годов, его везде встречали 

члены организации с плакатами «"Молодые американцы за свободу" за Барри!». Вполне вероятно, что без столь 

активной поддержки со стороны молодежной организации, сенатор не смог бы одержать победу над своим 

противником на республиканском съезде в Сан-Франциско летом 1964. Следующей задачей должна была стать 

победа Б. Голдуотера в президентской гонке. Но планам «Молодых американцев за свободу» не суждено было 

сбыться. Все внимание было сосредоточено на выборах в республиканской партии, поэтому для участия на 

всеобщих выборах практически не осуществлялось планирования.  За кандидата от республиканской партии 

проголосовали лишь 38% избирателей, что обеспечило ему победу лишь в 6 штатах. Кампания провалилась, а 

оптимизм молодежи был охлажден реальностью поражения. Однако несмотря на это работа продолжилась. 

Полученный опыт заложил основу для будущих усилий. 

В 1965 году они приняли участие в выдвижении У. Бакли-мл. на пост мэра Нью-Йорка [4, p. 279]. Никто, 

как он, редактор «Нэшнл Ревью», так не отстаивал позиции «нового консерватизма» в рассматриваемый период. 

Его оппонентом от Республиканской партии должен был стать конгрессмен Дж. Линдси, представитель 

либерального крыла. Молодые консерваторы незамедлительно подхватили новости о начале кампании. Так, с 

момента открытия штаб-квартиры Линдси в Ричмонд-Хиллз, ими были выставлены плакаты «Бакли в мэры», 
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«Мы хотим Бакли!». Постепенно в кампанию вовлекалось все больше молодых консерваторов, использующих 

уже разработанные ранее методы политической агитации. Несмотря на то, что одной из целей кампании было 

безоговорочное предотвращение избрания республиканского кандидата, Дж. Линдси одержал победу при 

подсчете голосов в ноябре 1965 года, опередив своего конкурента от Демократической партии А. Бима на 100 

тыс. голосов и получив 45% процентов всех избирателей [4, p. 305]. 

Попытки продвижения своих кандидатов на высокие государственные должности не ограничились Б. 

Голдуотером и У. Бакли-мл. 4 января 1966 года о своей кандидатуре на пост губернатора Калифорнии 

официально сообщил Р. Рейган, республиканец, не раз принимавший участие в конференциях «Молодых 

американцев за свободу». После этого выступления калифорнийский отдел «Молодых Американцев за свободу» 

начал разработку кампании по выдвижению кандидата против представителя Демократической партии П. 

Брауна. В 1966 году после победы на  выборах с перевесом в 1 млн. голосов он стал олицетворять "нового героя" 

для консервативных студентов. В то время как У. Бакли-мл. оставался идейным отцом, а Б. Голдуотер был 

кандидатом прошлого, с помощью которого организация обеспечила себе приток новых членов, Р. Рейган 

представлял будущее «нового консерватизма». 

Подводя общий итог можно отметить как успешные действия молодых консерваторов в течение первого 

десятилетия существования организации, так и неудачи. Несмотря на это, сложно отрицать тот факт, что 

студенческая группа представляла серьезную силу, которая оказывала влияние не только на крупные корпорации, 

контролируя их сделки, но и на политическую жизнь США, продвигая кандидатов, представляющих их 

идеологию. Однако наиболее важной заслугой подобной группы являлось то, что она предоставляла возможность 

для поиска и объединения людей с общими взглядами и целями, которые теперь могли совместно выражать свою 

позицию, участвовать в издании консервативной литературы, устраивать дебаты и летние школы. Во многих 

кампусах на территории всей страны находились свои отделения «Молодых Американцев за свободу», которые 

постоянно рекрутировали новых членов и предоставляли им площадку для выражения своей идеологической 

позиции. Особенно это было важно в контексте консервативного движения, которое в период преобладания 

либерализма после эпохи «Нового курса», испытывалось чувство отчуждённости от основных событий и 

процессов.  
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Аннотация. 

В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты процесса конкурентной закупки и ее 

особенности.  Дано определение понятия «закупки», критерии конкурентной закупки, их виды и способы 

осуществления данной деятельности, также возможные и наиболее частые расходы в процессе осуществления 

госзакупок. Определены этапы закупочной процедуры и основные аспекты, которым уделяется наибольшее 

внимание при составлении закупочной документации. Для каждой стороны данного процесса выявлены 

возможные риски и пути развития. Кратко перечислены все основные системы по поиску тендеров. Важным 

моментом данной работы является рассмотренное нами нормативно-правовое регулирование данной 

деятельности, которое имеет свои особенности и зависит от типов заказчиков и закупок. Для наглядности был 

приведен пример регулирования нормативно-правовыми актами процедуры госзакупок в зависимости от типов 

заказчиков и закупок. Так как процесс осуществления данной деятельности имеет сложный многоступенчатый 

характер, он, несомненно, будет сталкиваться со сложностями, проблемами и соответственно рисками. В связи с 
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этим нами также обозначен ряд актуальных рисков при проведении конкурентных закупок, которым наиболее 

часто подвержен данный вид деятельности.  

 

Annotation. 

The article discusses the theoretical and practical aspects of the competitive procurement process and its features.  

The definition of the concept of "procurement", the criteria of competitive procurement, their types and methods of 

carrying out this activity, as well as possible and most frequent expenses are given. The stages of the procurement 

procedure and the main aspects that are given the most attention in the preparation of procurement documentation are 

determined. Possible risks and development paths have been identified for each side of this process. All the main systems 

for searching for tenders are briefly listed. An important point of this work is the legal regulation of this activity that we 

have considered, which has its own characteristics and depends on the types of customers and purchases. In this regard, 

a number of urgent problems in conducting competitive procurement are also identified. 

 

Ключевые слова: конкурентная закупка, закупки, тендер, тендерная деятельность, заказчик, поставщик, 

торги, конкурс, аукцион, запрос. 

 

Key words: competitive procurement, procurement, tender, tender activity, customer, supplier, bidding, 

competition, auction, inquiry. 

 

Опыт различных государств и предприятий показывает, что функция выбора поставщика, который будет 

наиболее эффективным, во многом решается при проведении конкурентных закупок. 

Эффективность же проведения конкурентных закупок во многом зависит от наличия необходимого 

количества потенциальных поставщиков, от усилий по привлечению поставщиков к участию в данной 

деятельности и контроля со стороны государства. Так, тендерная находится во внимании государства и 

предприятий с целью эффективного использования средств. Именно поэтому изучение особенностей проведения 

тендеров является актуальным. 

Так, закупка  - это процесс, целью которого является получение услуг (товаров / работ): 

● Определенного качества, 

● В  необходимом количестве, 

● В требуемое время, 

● По минимальной цене. 

Конкурентной закупка считается при соблюдении следующих условий: информация о закупке 

сообщается путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении данной закупки 

или путем направления приглашений; обеспечивается конкуренция между участниками. 

Договор заключается с победителем – участником, предложение которого в большей степени 

соответствует требованиям Заказчика.  

В закупках есть определенные риски и возможности, как и для заказчика, так и для подрядчика, которые 

можно представить в виде таблицы (таб. 1) 

Таблица 1. Возможности и риски тендеров 

Для Заказчика Для Исполнителя 

Возможности 

Понимание ситуации на рынке конкретной отрасли (как спроса, так и предложения) 

Выстраивание долгосрочных отношений 

Получение услуги на лучших условиях Новые проекты / клиенты 

Получение компенсации в случае срыва сделки 

(обеспечение) 
Узнаваемость бренда 

Риски 

Гражданско-правовая ответственность 

Административная ответственность 

Срыв сделки (риск остаться без услуги) Финансовые 

Привлечение внимания контролирующих органов Репутационные (РНП, внутренние списки и другие) 
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Кратко затронем системы поиска закупок. Так, существует огромнейшее количество различных систем 

поиска тендеров: 

● Единая информационная система (далее - ЕИС) - 44-ФЗ, 223-ФЗ, 

● Коммерческие ЭТП (более 30), 

● Собственные площадки (более 20), 

● Внутренние сайты компаний (более 5 000), 

● Приглашения по электронной почте, 

● Коммерческая поисковая система (более 7 000 источников и аналитика). 

От типов заказчиков и, соответственно, закупок будет зависеть и нормативно-правовое регулирование 

данной деятельности. Так принято выделять три основных вида/ типа заказчиков, закупочная деятельность 

которых будет регламентироваться различными законодательными актами: Государственные Заказчики (44-ФЗ) 

[2], Коммерческие Заказчики с государственным участием (223-ФЗ и Положение Заказчика) [1], Коммерческие 

Заказчики (Положение Заказчика). Для наибольшей наглядности представим данную информацию в виде 

таблицы (таб. 2) 

Таблица 2. Типы заказчиков и закупок 

Заказчики 

Государственные Заказчики 
Коммерческие Заказчики с 

государственным участием 
Коммерческие Заказчики 

● Государственные и 

муниципальные бюджетные 

учреждения, 

● Казенные организации, 

● Унитарные предприятия, 

● Иные юридические лица, 

которые расходуют бюджетные 

средства. 

Коммерческие организации с 

участием государства и 

госструктур, которые 

оплачивают заказы из 

собственного бюджета 

(Компании с долей государства 

более 50%, их «дочки», субъекты 

естественных монополий и 

другие) 

Коммерческие организации, 

стремящиеся эффективно 

расходовать собственные 

финансовые средства 

44-ФЗ 223-ФЗ + Положение Заказчика Положение Заказчика 

Регламентированные Нерегламентированные 

 

Также немаловажным является факт того, что в закупках, регламентируемых 223-ФЗ могут участвовать 

и государственные корпорации, если закупки направлены на получение услуг, которые не связаны с основным 

видом деятельности. В качестве примера рассмотрим Росатом, который является многопрофильным холдингом 

с активами в энергетике, машиностроении, строительстве. Его стратегия заключается в развитии 

низкоуглеродной генерации. Так, компания, реализуя процесс закупок тех же турбин для станций, будет 

регламентировать весь тендерный процесс 44-ФЗ. Если же Росатом решит провести закупку на поиск подрядчика 

по предоставления услуг, к примеру, по подбору персонала (топ-менеджмента), что является необязательным, то 

данная закупка будет уже регламентироваться 223-ФЗ. 

Здесь следует отметить, что закупки, которые проводятся согласно положению заказчика, очень сложно 

контролировать извне в отличие от проводимых по 44-ФЗ или 223-ФЗ. 

Надо отметить, что в связи с начавшейся пандемией в 2020 году потребовалось внесение изменений в 

Закон № 44-ФЗ для более эффективного взаимодействия поставщиков и покупателей [4].  

Также отметим, что при проведении тендера по 44-ФЗ можно столкнуться с определёнными рисками 

(таб. 3). 

Таблица 3.  Риски при проведении тендера по 44-ФЗ 

Риск Описание 
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Определение начальной 

(максимальной) цены 

контракта (далее 

НМЦК). 

Существуют Методические рекомендации по применению методов 

определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком, разработанные Минэкономразвития. Однако данные 

рекомендации не имеют статуса нормативно-правового акта, поэтому не 

подлежат контролю по их исполнению.  

Недостоверность 

информации, 

размещаемой в ЕИС в 

сфере закупок. 

Это связано с возможностью некорректного внесения данных о проводимых 

закупках в ЕИС, размещение документации о закупке, содержащей 

ограничения поиска и копирования фрагментов текста, размещение 

информации о закупке не в полном объеме, что приводит к нарушению прав 

пользователей и к ограничению конкуренции.  

 

Далее в работе рассмотрим виды и способы закупок. Так закупки могут быть конкурентными и 

неконкурентные. Первые подразделяются на торговые (конкурс, аукцион – одноэтапные / многоэтапные) и 

неторговые (запрос предложений, запрос котировок). Здесь следует отметить, что конкурентные способы закупок 

могут быть, как и открытыми, так и закрытыми. Второй вид закупок, неконкурентный, означает, что закупка 

проводится у единственного поставщика. Встречаются также: мониторинг цен, маркетинговое исследование, 

конкурентные переговоры, (пред) квалификационный отбор и другие виды. 

Как и практически любой вид деятельности тендеры несут в себе возвратные и невозвратные расходы: 

• Возвратные расходы (отметим, что любое обеспечение является гарантией - исполнитель 

подтверждает свои намерения заключить договор с заказчиком / исполнитель не выполняет свои обязательства 

или нарушает какие-либо условия договора, то данное обеспечение переход заказчику как компенсация): 

o Обеспечение заявки, 

o Обеспечение договора, 

o Обеспечение гарантийных обязательств, 

o Заключение договора, 

o Исполнения договора, 

o Исполнение гарантийных обязательств. 

• Невозвратные расходы: 

o Плата при участии (при победе), 

o Электронная цифровая подпись, 

o Оплата Электронной торговой площадки, 

o Иные расходы (сертификаты, демонстративные сессии).  

Рассмотрим пример проведения закупочной процедура, состоящей из 23 этапов: 

1. Подписание NDA (Non-disclosure, соглашение о неразглашении), 

2. Выражение заинтересованности, 

3. Изучение тендерной документации, 

4. Подача запроса на разъяснение, 

5. Анализ Заказчика, 

6. Получение аккредитации, 

7. Согласование условий заявки, 

8. Запрос справок, 

9. Подтверждение намерения, 

10. Оплата участия, обеспечение, 

11. Составление протокола разногласий, 
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12. Сбор тендерной заявки, 

13. Проверка изменений в тендере и корректировка заявки, 

14. Финальная проверка и отправка собранной заявки, 

15. Дозапрос документов, 

16. Преддоговорные переговоры / Демонстративные сессии, 

17. Проведение аукциона (протокол), 

18. Переторжка (время, в которое Заказчик предлагаем Исполнителю изменить или же скорректировать 

свое коммерческое предложения для достижения наиболее выгодного положения), 

19. Подведение итогов закупки (протокол), 

20. Ознакомление с договором, 

21. Составление протокола разногласий, 

22. Обжалование итогов, 

23. Заключение договора. 

Говоря про закупочную документацию, то тут особое внимание уделяется следующим аспектам: 

• Вид, тип, форма и способ закупки, 

• Порядок проведения закупки (где, когда и как), 

• Обязательные требования к Исполнителю, 

• Требования к оказанию услуги (%, гарантия, этапность, срок, описание услуги и другие), 

• Дополнительные требования к Исполнителю (опыт, квалификация персонала, рекомендации, 

сертификаты и другие), 

• Порядок выбора победителя(ей) (критерии оценки заявок), 

• Порядок заключения договора (обеспечение, сроки, блок-факторы, гарантия).  

Также следует упомянуть про неконкурентные закупки. Так очевидные признаки договорной закупки 

сложно выявить. Это связано с тем, что контролирующие органы следят за данным видом деятельности (чаще 

всего это излишние требования или крайне сжатые сроки для предоставления необходимых документов). В 

некоторых случаях договорную закупку можно выявить после совершения Заказчиком некоторых действий 

(отклонение заявки, неполная оценка заявки и другие). 

Подводя итог данной работы, конкурентные закупки являются неотъемлемой частью деятельности 

организаций, целью которой является получение наиболее эффективных услуг (товаров / работ).  

Конкурентные закупки, осуществляемые по положения Заказчика, весьма сложно контролировать извне 

в сравнении с закупками по 44-ФЗ или 223-ФЗ.  

Также следует отметить, что и Заказчик и Исполнитель несут для себя определенные риски: 

репутационные, экономические, правовые. 

Именно поэтому, преобразование системы закупок, совершенствование нормативно-правовой базы 

развитие мониторинга закупок позволят сделать закупочную деятельность более конкурентной и повысят ее 

эффективность. 
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Аннотация. 

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена продолжающимися дискуссиями по поводу 

действий советского государства в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.  

В рамках данной работы автор осуществляет исследование реакции органов государственной власти 

СССР в Москве в первые часы после аварии, принятые ими решения и конкретные действия, которые эти органы 

осуществляли. 

Статья ставит своей целью ответить на следующие вопросы: «Знала ли Москва о произошедшем?», «Что 

сделали центральные органы власти для минимизации последствий аварии в первые часы после неё?». 

Автор на основе воспоминаний непосредственных участников (работников Минэнерго СССР) 

восстанавливает хронологию событий с точностью до часов, анализирует логику принятия решений, а также их 

реализацию, исследует роль отдельных личностей, служб в описываемых событиях. 

Исследователь приходит к выводу, что экспертные группы Министерства энергетики СССР не имели 

права принимать решение об эвакуации населения до прибытия Правительственной комиссии, что имело 

следствием потерю времени. Тем не менее эксперты осуществили сбор информации о состоянии реактора, об 

изотопном составе выбросов и о радиационной обстановке в Припяти и вокруг станции, что облегчило в 

дальнейшем работу Правительственной комиссии и ускорило процесс ликвидации последствий аварии. 

 

Annotation. 

The urgency of the problem under consideration is due to the ongoing discussions about the actions of the Soviet 

state during the liquidation of the consequences of the Chernobyl accident. 

In this article the author studies the reaction of the USSR state authorities in Moscow in the first hours after the 

accident, the decisions they made and their specific actions. 

The article aims to answer the following questions: "Did Moscow know about what happened?", "What did the 

central authorities do to minimize the consequences of the accident in the first hours after it?". 

The author, based on the memories of direct participants, restores the chronology of events, analyzes the logic 

of decision-making, as well as their implementation. 

The researcher comes to the conclusion that the expert groups of the Ministry of Energy of the USSR had no 

right to make a decision on the evacuation before the arrival of the Government Commission. Nevertheless, the experts 

collected information about the state of the reactor, the isotopic composition of emissions and the radiation situation, 

which further facilitated the work of the Government Commission and accelerated the liquidation. 

 

Ключевые слова: Чернобыль, Припять, ЧАЭС, авария, ликвидация. 

 

Key words: Chernobyl, Pripyat, Chernobyl NPP, accident, liquidation. 

 

В рамках прошлой статьи, посвящённой исследованию деятельности руководства Чернобыльской АЭС 

и города Припяти в первые часы после аварии, мной был сделан вывод, что местные управленцы не смогли 

разобраться в ситуации, взять ситуацию под контроль и провести эвакуацию населения из-за некорректных 

сведений о радиационной обстановке в городе и вокруг станции и отсутствия необходимых ресурсов для 

осуществления столь масштабной операции, как вывоз 50 000 человек в безопасную зону. В таких условиях 

только вышестоящие органы государственной власти имели соответствующий опыт, доступ к рычагам 

mailto:battle.cap@yandex.ru
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управления и юридические основания для организации полномасштабной ликвидации последствий катастрофы. 

[1]  

Поэтому в данной работе я рассмотрю действия центральных органов государственной власти СССР, а 

если конкретнее Министерства энергетики СССР, 26 апреля 1986 г., проанализирую процесс получения 

информации об инциденте, выработки решений по ликвидации аварии, отправки специалистов на место 

катастрофы и осуществления конкретных работ в Припяти и на Чернобыльской АЭС. 

Спустя несколько минут после взрывов [6, с. 76] начальник химического цеха сообщил об инциденте на 

станции директору ЧАЭС Виктору Брюханову. Он быстро собрался, вышел из квартиры [4], сел в автобус, 

оборудованный рацией, связался с дежурной телефонисткой и распорядился объявить общую аварию [3, с. 430]. 

Этот приказ запустил цепочку передачи информации внутри бюрократической машины. В итоге сведения об 

аварии дошли и до Москвы.  

В 01:50 звонок дежурной Министерства энергетики СССР разбудил главного инженера ВПО 

«Союзатомэнерго» Бориса Прушинского. Ему сообщили, что на Чернобыльской АЭС произошла общая авария 

со всеми видами опасности. Через 10 минут инженеру позвонил начальник смены ЧАЭС Александр Акимов и 

кратко рассказал о ситуации. Реактор остановлен, в активную зону подаётся вода, о жертвах ничего неизвестно. 

[6, с. 88 – 89] Вновь мы можем увидеть, что в первые часы после взрыва мало кто понимал, что действительно 

произошло, что реактор полностью разрушен и разгерметизирован. После разговора с Акимовым Борис 

Прушинский распорядился созвать совещание группы оказания помощи при авариях на АЭС (ОПАС) в 

Министерстве энергетики. [6, с. 89] 

Примерно в 3 часа ночи зазвонил телефон в квартире инженера Евгения Игнатенко. Дежурная сообщила 

ему об аварии на Чернобыльской АЭС. Поскольку Евгений Игнатенко входил в группу ОПАС, он быстро 

собрался и поехал в Министерство энергетики СССР. [2, с. 142 – 143]  

Когда он прибыл на место, в кабинете уже находился Борис Прушинский, который принимал доклад 

Виктора Брюханова. Работники Минэнерго поочерёдно разговаривали с директором ЧАЭС, пытаясь разобраться 

в ситуации. Виктор Брюханов рассказал про пожар, обрушения в аппаратном отделении и машинном зале. Также 

директор сообщил, что реактор №4 остановлен и контролируется. Про повышенные уровни радиации он ничего 

не сказал (Хотя в тот момент начальник штаба ГО ЧАЭС Серафим Воробьёв уже получил первые данные о 

повышенном фоне и передал их директору станции [6, с. 82 – 83]). В итоге работники Минэнерго сделали 

неверный вывод, что реактор цел. [2, с. 143] 

В 05:00 в здании Минэнерго СССР собрались все члены группы ОПАС вместе с Министром энергетики 

СССР Анатолием Ивановичем Майорцом. Все были заняты анализом ситуации и определением причин аварии. 

«Среди собравшихся появились: А.А. Абагян – генеральный директор НПО «Энергия», Л.П. Хамьянов – 

начальник отделения радиационной безопасности того же объединения, М.П. Алексеев – заместитель 

председателя Госатомэнергонадзора СССР, В.С. Конвиз – заместитель главного инженера института 

«Гидропроект», являющегося генеральной проектной организацией Чернобыльской АЭС, и ещё несколько 

человек, связанных с нашими делами. Прибыл и начальник нашего объединения [ВПО «Союзатомэнерго»] Г.А. 

Веретенников». [2, с. 144] 

Проанализировав обстановку, собравшиеся приняли решение сообщить об аварии Совету Министров 

СССР, сформировать комиссию для расследования причин аварии и отправить её на Чернобыльскую АЭС. 

Министерство энергетики передало спокойную информацию: «Произошла авария, есть повреждения зданий 

энергоблока № 4 Чернобыльской атомной электростанции и возгорания, но ситуация контролируется». В это же 
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время составили приказ о формировании комиссии, председателем которой назначили замминистра энергетики 

Геннадия Александровича Шашарина. [2, с. 144] 

В 06:00 был получен новый доклад Брюханова, который перевернул представление работников 

Минэнерго о произошедшем. Директор сообщил про обнаруженные куски графита во дворе ЧАЭС, про людей с 

признаками лучевой болезни, а также про повышенные уровни радиации. [2, с. 145] 

Примерно в 9 утра Председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков прибыл на работу. Он 

позвонил Министру энергетики, чтобы уточнить, что произошло на Чернобыльской АЭС. Анатолий Майорец 

передал Рыжкову информацию от Брюханова и сказал, что ситуация серьёзнее, чем изначально предполагали. 

Председатель Совмина приказал Министру энергетики собрать вторую группу из специалистов более высокого 

класса и немедленно ехать с ними на Чернобыльскую АЭС. [6, с. 91 – 92] 

Первая группа экспертов отправилась на аэродром Чкаловска в девятом часу утра. Примерно в 09:00 [6, 

с. 91] самолёт Ан-24 с группой ОПАС и специалистами пожарной охраны, медицины и гражданской обороны 

вылетел в Киев. [2, с. 145 – 146] В 11:00 они прибыли в Киев [6, с 93], а затем поехали в Припять. Группа приехала 

в город примерно в 14:00. [5, с. 50] Там работники Минэнерго заселились в гостиницу «Полесье», расположенную 

рядом со зданием горисполкома. [2, с. 147] 

Примерно в 11:00 вторая группа во главе с Министром энергетики вылетела в Киев. [6, с. 92] В 14:00 

самолёт с ней приземлился в аэропорту Жуляны. Затем группа экспертов в сопровождении Министра энергетики 

и электрификации УССР Виталия Склярова поехала в Припять. [6, с. 95] 

В районе 15:00 в здании горисполкома Припяти собралось совещание представителей Минэнерго, 

директора Чернобыльской АЭС Брюханова и Главного инженера ЧАЭС Фомина. Директор сообщил, что реактор 

повреждён, рядом со станцией высокий радиационный фон, в активную зону подаётся вода для снижения 

температуры. [2, с. 147] 

Эксперты разделились на две группы. Борис Прушинский отправился осматривать 4-й энергоблок с 

вертолёта, а Евгений Игнатенко, Леонид Хамьянов и Виктор Брюханов поехали осматривать станцию на машине. 

[2, с. 147] 

Пролетев на вертолёте над 4-м энергоблоком, Борис Прушинский увидел, что крыша центрального зала 

попросту отсутствовала, в здании виднелись огромный чёрный кратер и перевёрнутая крышка реактора. [6, с. 95 

– 96] 

В это же время Евгений Игнатенко, Леонид Хамьянов и Виктор Брюханов ехали на машинах в сторону 

энергоблока, чтобы выяснить обстановку с земли. Представители Минэнерго прошли на территорию АЭС и 

выдвинулись в административный корпус. Дозиметристы постоянно предупреждали об опасности. Затем 

Евгений Игнатенко вышел и осмотрел двор, в котором были разбросаны остатки реактора. После возвращения в 

административный корпус инженер взял автомобиль, объехал станцию и изучил завалы. Вернувшись к станции, 

он вновь пошёл в административный корпус и спустился в бункер, где находился управляющий персонал 

Чернобыльской АЭС. Как отметил Евгений Игнатенко, в помещении «царило всеобщее гнетущее уныние». 

Представитель Минэнерго СССР подбадривал коллег и пытался выяснить, как лучше остановить выброс 

радиоактивности из активной зоны. В этот момент вернулся Прушинский и сообщил о результатах осмотра 

энергоблока с вертолёта. [2, с. 148 – 150] 

Пока Прушинский и Игнатенко разбирались с состоянием активной зоны реактора, Леонид Хамьянов 

пытался выяснить радиационную обстановку и изотопную структуру выброса. Вместе с остальными 

работниками Минэнерго он спустился в бункер, где встретился с начштаба ГО ЧАЭС Серафимом Воробьёвым, 

а также начальником лаборатории внешней дозиметрии Владимиром Коробейниковым, который передал первую 
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справку с данными о высоком содержании инертных радиоактивных газов. Леонид Хамьянов усомнился в этих 

сведениях, предложил проехать в лабораторию города Припяти. Там спектрометр показал наличие 

радиоактивного йода в атмосфере. Это ещё раз подтвердило информацию о разгерметизации активной зоны. [5, 

с. 50 – 51] После этого Леонид Хамьянов по приказу своего начальника А.А. Абагяна отправился осуществлять 

дозиметрическую разведку в городе. [5, с. 51] 

В 16:00 [6, с. 96] в горисполкоме Припяти собралось совещание экспертных групп, руководителей 

Чернобыльской АЭС и представителей местных властей. Работники Минэнерго сообщили о сложившемся 

положении, главный инженер ЧАЭС Фомин рассказал про то, что реактор разрушен. Члены экспертных групп 

связались с начальством и доложили им про результаты своей работы. По ВЧ-связи они узнали о том, что 

сформирована Правительственная комиссия, которая уже едет в Припять. Чуть позже Брюханов и Прушинский 

подробно рассказали про ситуацию вокруг станции и указали на необходимость эвакуации населения из города. 

[2, с. 151] 

Вечером, в районе 21-22 часов, когда члены Правительственной комиссии уже приехали в Припять, на 

Чернобыльской АЭС прогремели 3 взрыва. После этого Леонид Хамьянов вышел на порог здания горисполкома 

и замерил уровни радиации. Через час мощность дозы значительно выросла и достигла 1,2 Р/ч. Вернувшись в 

горисполком, Леонид Хамьянов доложил А.А. Абагяну про ухудшение радиационной обстановки и предложил 

составить справку о предположительных дозах для населения на ближайшие несколько дней. Справка была 

готова уже за полночь, в начале 27 апреля, и передана членам Правительственной комиссии. [5, с. 53 – 54] 

Таким образом, экспертные группы Минэнерго оказались первыми представителями Москвы в Припяти. 

Несмотря на то, что, по сути, эта мини-Правительственная комиссия не имела юридических оснований для 

принятия решения об эвакуации и её деятельность была прежде всего нацелена на определение состояния 

активной зоны реактора и структуры выбросов из энергоблока № 4, члены экспертных групп не только смогли 

собрать ценные сведения в рамках указанных выше задач, но и осуществили радиационную разведку местности. 

В результате своей деятельности представители Минэнерго СССР предоставили Правительственной комиссии 

готовые важные данные, которые могли облегчить ей работу и ускорить принятие решения об эвакуации. То есть, 

экспертные группы выполнили как основные, так и дополнительные задачи. 
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Аннотация.  

В статье рассмотрены вопросы конституционного оформления прав человека в социалистическом 

законодательстве на примере Союза Советских Социалистических Республик и Китайской Народной Республики 

в 1930–1950-е гг. с целью выявления общих и различающихся явлений в конституционном праве СССР и КНР. 

В работе проанализированы статьи Конституции СССР 1936 г. и Конституции КНР 1954 г, посвященные правам 

человека, и была дана характеристика историческому опыту конституционного оформления прав человека в двух 

социалистических государствах. Сделан вывод о наличии преемственности Конституции КНР 1954 от 

Конституции СССР 1936 г. в отношении юридического закрепления прав человека и прогрессивности данных 

Конституций в сфере прав человека с позиции социалистической правовой доктрины. 

 

Annotation.  

In the article the aspects of constitutional registration of human rights in socialist law on the example of the 

USSR and the PRC in the 1930–1950s have been explored to find out the common and different tendencies in the 

constitutional law of the USSR and the PRC. Due to analysis of the articles on human rights of the Constitution of the 

USSR of 1936 and the Constitution of the PRC of 1954 were characterized the historical experience of these two socialist 

countries. The conclusion is made about the continuity of the Constitution of the PRC of 1954 and the Constitution of the 

USSR of 1936 in relation to the legal registration of human rights and the progressiveness of these Constitutions in human 

rights policy from the standpoint of the socialist legal doctrine. 

 

Ключевые слова: права человека, социалистическое право, Конституция СССР 1936 г., Конституция 

КНР 1954 г. 

 

Key words: human rights, socialist law, the Constitution of the USSR of 1936, the Constitution of the PRC of 

1954. 

 

Проблема соблюдения прав человека никогда не утратит своей актуальности. Права человека, 

несомненно, находятся в фокусе внимания правительств Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики. В 2021 г. Россия и Китай продлили договор «О добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», 

следовательно, оба государства открыты для взаимного диалога, в том числе и в отношении совершенствования 

политики по правам человека. Кроме того, в 2022 г. исполняется 30 лет с момента ратификации Россией и Китаем 

Всеобщей декларации прав человека.  

В Российской Федерации 19 декабря 2012 г. была принята Стратегия государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 г. Серьезное внимание в данной Стратегии уделено 

«обеспечению равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям» (статья 37 Стратегии). 
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В Китайской Народной Республике 9 сентября 2021 г. был принят Государственный план действий в 

области развития политики в области прав человека на 2021–2025 гг. Согласно этому Плану Китай обязуется 

проводить политику, направленную на «полноценное и сбалансированное развитие всех прав человека» (§14 

Введения, Государственный план), а также гарантирует «реализацию прав всех граждан на равное участие в 

общественной жизни и на развитие» (§16 Введения, Государственный план).  

Состояние политики двух государств в сфере прав человека можно определить только с учетом 

детального анализа конкретно исторических условий их юридического оформления. Именно поэтому 

необходимо обратиться к истокам юридического закрепления прав человека в КНР и СССР на высшем 

законодательном уровне. Для достижения поставленной цели, на наш взгляд, следует изучить Конституцию 

СССР 1936 г., которая для своего времени «была очень демократичной» [Кукушкин, 1987, 176]. Именно эта 

Конституция стала основой первой Конституции КНР 1954 г. 

Понятие и структура прав человека (современная концепция) 

На сегодняшний день неотчуждаемые и неотъемлемые права человека провозглашены во Всеобщей 

декларации прав человека, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. и легла в основу 

Международного билля о правах человека. 

Наиболее распространенным подходом к изучению прав человека является предметный подход, 

согласно которому права человека подразделяются на личные, политические, социальные, экономические, 

культурные.  

К личным правам относятся: право на жизнь, на неприкосновенность и достоинство личности, свободу 

передвижения, совести, мысли и вероисповедания, право на неприкосновенность жилища, на тайну переписки, 

на пользование родным языком. 

Политические права более остальных прав связаны с гражданством человека, к ним относятся: права на 

свободу слова, собраний, митингов и объединений, право избирать и быть избранным, право на обращение в 

государственные органы, на участие в правосудии (в качестве присяжных заседателей).  

В юридической науке существуют различные точки зрения на социальные и экономические права. 

Согласно первой концепции, эти права определяются как «социально-экономические права» [Лукашева, 2015, 

167–181]. Однако автору настоящей статьи ближе иной взгляд, разграничивающий данные понятия [Луковская, 

2007, 2]. Обе категории прав связаны с материальной поддержкой от государства. Ключевым отличием 

социальных прав человека от экономических является то, что они представляют собой именно притязания на 

социальные услуги, возможность получения от государства определенных социальных благ при особых 

обстоятельствах. Такими правами признаются: право на защиту семьи, материнства и детства, право на 

материальную помощь в случае утраты работоспособности или по достижении пенсионного возраста, право на 

охрану здоровья и другие. Экономические же права предоставляют человеку возможность, в первую очередь, 

самореализации в экономической сфере общества. К экономическим правам человека относятся: право на 

частную собственность, на свободу предпринимательства, на труд, на выбор рода деятельность и профессии и 

другие.  

В отношении культурных прав человека следует сказать, что они обеспечивают духовное развитие 

личности. Таковыми признаны: право на образование, на творчество, на пользование результатами научного 

прогресса, на участие в культурной и научной жизни общества и другие.  

Одним из наиболее важных критериев классификации прав человека для нашего исследования являются 

исторические этапы их провозглашения и юридического оформления [Коркунов, 1892, 17]. Эта периодизация 

легла в основу исторического подхода к классификации прав человека, сообразно которому выделяют три 
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поколения прав человека. К первому поколению, возникшему вследствие ранних буржуазных революций второй 

половины XVIII – начала XIX вв., относятся личные и гражданские права человека. Права первого поколения 

обязывали государство не вмешиваться в сферу личной свободы и создавать условия для участия граждан в 

политической жизни [Лукашева, 2015, 135].  

Второе поколение прав, в которое входят социальные, экономические и культурные права, 

сформировалось в конце XIX – начале XX вв. в процессе борьбы трудящихся за улучшение материальных 

условий их жизни, за «повышение культурного статуса» [Лукашева, 2015, 135].  

Уже после Второй мировой войны зародилось третье поколение прав человека, в которое входят 

коллективные права [Луковская, 2007, 3]. В юридической науке они еще называются правами солидарности 

[Wellman, 2000, 640]. К ним относят права на мир, на развитие, на здоровую окружающую среду, на общее 

наследие человечества, а также право на коммуникацию [Лукашева, 2015, 138]. Коллективные права могут 

осуществляться исключительно общностью, они не являются естественными, поскольку складываются и 

юридически закрепляются по мере развития определенной общественной группы.  

Таким образом, в нашем исследовании для понимания прав человека будет использовано два подхода: 

предметный и исторический. 

 Права человека в социалистическом праве 

Социалистическое право определяется как качественно новая правовая семья [Алексеев, 1981, 142]. Эта 

точка зрения обоснована следующим. К началу XX в. по теории общественно-экономических формаций 

человеческое сообщество пережило три исторических этапа: рабовладельческий, феодальный и 

капиталистический. Законодательство этих периодов носило ярко выраженный эксплуататорский характер 

[Алексеев, 1981, 142]. Действительно, если обратиться к основным памятникам права, можно отметить, что в них 

наличествует в том или ином виде ущемление прав какой-либо категории населения. «Социалистическое право 

как особая структурная общность характеризуется тем, что непосредственно в конструктивном содержании 

выражает свою социалистическую, подлинно демократическую природу, направленность на построение высшего 

социального строя – коммунизма, который предполагает установление формально-юридического равенства», а 

также действие принципа «от каждого по его способности, каждому – по его труду». 

Для правовых систем социалистических стран характерен тип построения правовых связей, при котором 

ядром юридического регулирования являются гарантированные субъективные права. В то же время в 

социалистическом праве определяются границы и пределы осуществления субъективных прав, взаимосвязанные 

с исполнением каждым субъектом юридических обязанностей. Социалистическое право по своей природе 

предполагает активное вовлечение граждан не только в экономическую, но и политическую сферу общественной 

жизни, тем самым делая особый акцент на реализации личных, политических и экономических субъективных 

прав, т.е. прав первого и второго поколений.  

Вместе с тем, анализируя «классическое» социалистическое право, необходимо сделать несколько 

критических замечаний. 

Одним из ныне закрепленных и ранее признанных прав человека является право на частную 

собственность, которого в «классическом» социалистическом праве не было. Это объясняется тем, что в 

социалистической доктрине господствовал принцип общественной собственности на средства производства. 

Следовательно, говорить уверенно об экономических правах человека как основе социалистического права 

затруднительно.  

Кроме того, подчеркнем, что социалистическое право связано с политической деятельностью субъектов, 

а также является формой легитимизации существующего политического режима. Следовательно, исходя из 
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исторических фактов, можно утверждать, что социалистическое право относилось к государственно-

организованному праву, то есть права человека только тогда считались юридической реальностью, когда они 

признавались государством [Алексеев, 1981, 142]. На наш взгляд, данная позиция слишком категорична ввиду 

того, что человек обладает такими правами, которые он приобретает вследствие самого факта своего рождения.  

В отношении юридических обязанностей граждан социалистических стран необходимо отметить, что 

они, ввиду верховенства воли государства в социалистическом праве, имеют куда большее значение, чем 

субъективные права [Давид, 1989, 185–191].  

Следовательно, анализируя Конституцию СССР 1936 г. и Конституцию КНР 1954 г., не стоит утверждать 

о верховенстве прав человека, следует признавать их декларативность.  

История принятия Конституции 1936 г. и Конституции 1954 г. 

Необходимо отметить, что обе Конституции 1936 и 1954 гг. стали своеобразными результатами 

проведенных ранее преобразований. В СССР принятие Конституции произошло по итогам первых двух 

пятилеток 1928–1932 гг. и 1933–1937 гг. В КНР – по результатам первого этапа становления социалистического 

строя после провозглашения КНР в 1949 г.  

В то же время эти две Конституции отличались друг от друга тем, что Конституция 1936 г. во многом 

закрепляла сложившийся почти за 20 лет государственный порядок, а Конституция 1954 г. подводила 

промежуточные итоги революционной борьбы и провозглашала цели будущего социалистического 

строительства. 

Рассматривая внешнеполитическое положение двух стран накануне принятия Конституций, необходимо 

обратить внимание на то, что СССР, в отличие от КНР, был пионером в создании социалистического 

законодательства. Более того, к 1954 г. уже сложился социалистический блок, и Китайская Народная Республика 

с начала своего существования не была в международной изоляции. Это, несомненно, отразилось на Конституции 

1954 г., к созданию которой были привлечены и советские специалисты. Кроме того, экономическая поддержка 

СССР Китая по договору «О дружбе, союзе и взаимопомощи» усиливала его влияние на общеполитический курс 

КНР. Необходимо подчеркнуть, что перед СССР во второй половине 1930-х гг. и перед КНР в первой половине 

1950-х гг. стояла одна и та же задача – укрепление их международного положения и установившегося 

политического режима. Оба государства для решения этой задачи применяли схожие методы, в числе которых 

было и создание демократической Конституции, особенно в отношении прав человека и гражданина.  

Важной чертой процесса принятия Конституции 1936 г. было ее всенародное обсуждение. Юридическое 

значение данного события состояло в проявлении основного демократического принципа – народовластия или 

прямого участия в управлении государством. Более того, это свидетельствовало о том, что граждане уже достигли 

определенного уровня правосознания и гражданского самосознания. Таким образом, подтверждается тезис о 

закреплении в Конституции 1936 г. достижений первых 20 лет социалистического строительства.  

Всенародное обсуждение 1936 г. стало беспрецедентным событием в истории. Китай не мог в 1954 г. 

позволить себе подобной акции, ввиду невысокого уровня грамотности населения. В то же время нельзя сказать, 

что принятие Конституции КНР проходило без участия граждан. С 1949 г. был запущен учредительный процесс 

[Сонин, 2012, 148]. Данный процесс контролировался Народным политическим консультативным советом Китая 

(далее – НПКСК) и Всекитайским собранием народных представителей (далее – ВСНП). На первом заседании 

НПКСК были представители различных демократических партий. Тогда же была принята «Общая программа 

НПКСК», заменившая основной закон страны в 1949–1954 гг., и названная первой Конституцией КНР. Принятие 

окончательного варианта Конституции входило в обязанности ВСНП [Лафтинский, 2014, 646–657].  
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Таким образом, становятся очевидными существенные отличия в исторических периодах, когда были 

приняты Конституция 1936 г. и Конституция 1954 г.  

Права человека и гражданина в Конституции 1936 г. и Конституции 1954 г. 

Прежде чем перейти к рассмотрению непосредственно статей Конституций, относящихся к правам 

человека и гражданина, отметим, что по своей структуре Конституции весьма сильно отличаются. В Конституции 

СССР правам и обязанностям граждан посвящена X глава, а в Конституции КНР – III глава.  

Оба государства провозгласили себя демократическими и социалистическими, а потому в Конституциях 

были закреплены основные политические права и свободы граждан: свобода слова, собраний, печати, союзов. 

Право избирать и быть избранными имели все граждане по достижении 18 лет, кроме случаев, предусмотренных 

законом. Мужчины и женщины объявлялись равноправными членами общества. Провозглашались также личные 

права человека: на жизнь, на неприкосновенность личности, жилища, на свободу вероисповедания (статьи 85–90 

Конституции КНР 1954 г.; статьи 122–127 Конституции СССР 1936 г). Конституцию 1936 г. в связи с этим можно 

назвать самой демократической Конституцией своего времени, поскольку в ней были провозглашены 

неотчуждаемые и неотъемлемые права человека, которые только в 1948 г. будут закреплены на международном 

уровне во Всеобщей Декларации прав человека. Конституция КНР 1954 г., также провозгласившая все личные и 

политические права, гармонично вписывалась в общемировую тенденцию демократизации общества, 

возвышения прав человека, зародившейся после принятия Всеобщей Декларации прав человека. Однако следует 

признать декларативность признанных в Конституции СССР 1936 г. и Конституции КНР 1954 г. личных и 

политических прав, ввиду установившейся в этих государствах однопартийной диктатуры вождистского типа 

[Медушевский, 2016, 89–108; Хлевнюк, 2017, 71–80; Linz, 2000, 68–70]. 

Экономические и социальные права (на труд, на отдых, на получение материальной помощи по старости 

или в случае болезни или работоспособности другие) в обеих Конституциях имели особое значение, ввиду 

особенностей социалистического права (статьи 91–93 Конституции КНР 1954 г.; статьи 118–120 Конституции 

СССР1936 г.). В Конституции КНР труд являлся не только правом, но и «делом чести» каждого гражданина 

(статья 16 Конституции КНР1954 г.). Точно такое же положение было и в Конституции СССР (статья 12 

Конституции СССР 1936 г.). Необходимо отметить, что в Конституциях этих стран были закреплены 

государственные гарантии социальных прав граждан: обеспечение права на труд путем улучшения системы 

государственного хозяйства, создание благоприятных условий для реализации права на образование и другие. В 

Конституции КНР (в отличие от Конституции СССР) государственные гарантии были прописаны менее 

подробно и носили в большей степени программный характер, ввиду неспособности Китая в 1950-е гг. 

обеспечить достойный уровень социальной поддержки гражданам. Данное явление в очередной раз 

подтверждает, что первая Конституция КНР – документ переходной эпохи, подводящий промежуточные итоги 

первых лет существования социалистического режима, провозглашавший цели и задачи власти на 

среднесрочную перспективу. 

Отдельное внимание следует уделить праву частной собственности в Конституции 1936 г. и 

Конституции 1954 г. В советской Конституции было узаконено только два вида собственности: государственная 

и кооперативно-колхозная. Земля находилась в собственности государства, поэтому колхозным дворам 

предоставлялось лишь право пользования приусадебным участком (статьи 4–9 Конституции СССР 1936 г.). 

В китайской Конституции закреплялись следующие виды собственности: государственная, 

кооперативная, единоличников-тружеников и капиталистов (статьи 5–11 Конституции КНР 1954 г.). Данное 

явление было обусловлено тем, что СССР к моменту принятия Конституции 1936 г. в основном осуществил 

социалистическую реконструкцию народного хозяйства. КНР за первые годы своего существования еще не 
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успела реализовать подобные меры и ликвидировать чуждые социалистическому экономическому укладу виды 

собственности (единоличников-тружеников и капиталистов). Следовательно, Конституция КНР 1954 г. в 

меньшей степени, в отличие от Конституции СССР 1936 г., соответствовала социалистической правовой 

концепции.  

Отметим, что в I главе Конституции КНР было указано, что политические права помещиков-феодалов 

ограничиваются законом, но предоставляется возможность существования с целью дальнейшего перевоспитания 

(статья 19 Конституции КНР 1954 г.). Фактически Конституция КНР легализовала ограничение любых прав, в 

данном случае представителей буржуазии, что не соответствовало демократическим принципам, тогда как в 

Конституции СССР провозглашалась полная победа диктатуры пролетариата и уничтожение эксплуататорских 

классов. Иными словами, ограничение прав каких-либо категорий населения было юридически невозможно, 

ввиду отсутствия чуждых социалистическому строю общественных групп. Следовательно, формально 

Конституция СССР 1936 г. в отношении прав и свобод граждан была более последовательна, тогда как 

Конституция Китая 1954 г. допускала ущемление прав и свобод определенных групп населения.  

В сфере культурных прав Конституция СССР несколько «проигрывала» Конституции КНР, поскольку в 

последней прямо указывалось на свободу научной и культурной деятельности, литературного творчества. 

Главенствующая роль правящей партии (КПК) не была закреплена в Конституции, в том числе и в творческой и 

научной деятельности граждан. Наоборот, подчеркивалась именно государственная поддержка в целом (статьи 

94–95 Конституции КНР 1954 г.). Следовательно, идеологическое воздействие КПК на культурные права граждан 

не было юридически утверждено. Необходимо отметить, что в дальнейшем идеологическое влияние КПК как на 

культурную, так и политическую жизнь граждан чрезвычайно усилилось, что привело к нарушению еще 

действовавшей тогда Конституции 1954 г.  

Конституция СССР 1936 г., в отличие от Конституции КНР 1954 г., изначально связывала культуру и 

науку с политическим и идеологическим курсом Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) (далее – 

ВКП (б)): «В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной самодеятельности и 

политической (курсив мой – А.П.) активности народных масс гражданам СССР обеспечивается право 

объединения в общественные организации: культурные, технические и научные общества» (статья 126 

Конституции СССР 1936 г.). Юридически признавая идеологизированность объединений граждан, советский 

законодатель создавал правовую норму более или менее соответствовавшую действительности, а также 

формировал почву для идеологического ограничения культурных прав человека.  

СССР и КНР предоставляли право получения политического убежища всем иностранцам, нуждавшимся 

в таковом (статья 99 Конституции КНР 1954 г.; статья 129 Конституции СССР 1936 г.). В отличие от советской 

китайская Конституция 1954 г. делала также акцент на защите прав китайцев, проживавшим за границей, что 

укрепляло единство китайской нации и расширяло социальную опору китайского правительства, необходимую 

для легитимации государственного режима (статья 98 Конституции КНР 1954 г.).  

Существенным отличием Конституции КНР 1954 г. от Конституции СССР 1936 г. является отсутствие в 

ней главы, посвященной избирательному праву (статьи 134–142 Конституции СССР 1936 г.). Этот факт 

свидетельствует о том, что принципы избирательного права могли быть беспрепятственно скорректированы и 

что к 1954 г. Китай еще не был готов ввести всеобщее, равное, прямое избирательное право при тайном 

голосовании. В СССР принцип тайного голосования в 1936 г. был утвержден впервые, что вывело правовую 

систему СССР на качественно новый уровень.  
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Проанализировав главу III Конституции КНР и главу X Конституции СССР, нужно сказать, что эти главы 

весьма схожи по своему содержанию, что было обусловлено влиянием СССР на КНР, их идеологическим 

единством.  

Заключение 

Подводя итоги нашего исследования, можно сделать следующие выводы: 

1. Сообразно современной концепции понимания права человека являются неотъемлемыми и 

неотчуждаемыми правами, присущими человеку вследствие его принадлежности к человеческому сообществу. 

Именно поэтому каждое поколение прав человека находило юридическое оформление. 

2.  Социалистическое право провозглашало формально-юридическое равенство, а также предполагало учет 

интересов всех трудящихся граждан, а значит, и ставило на первое место их права и свободы. Особый акцент в 

данной отрасли права сделан на экономических и политических правах человека. Однако их понимание 

некоторым образом отличается от современного их определения: право частной собственности признавалось 

буржуазным пережитком, которое в перспективе необходимо ликвидировать. 

3. Социально-экономическое положение СССР и КНР накануне принятия их Конституций было весьма 

различным. Конституция 1936 г. была принята по итогам качественных общественных преобразований, она 

закрепляла сложившийся за 20 лет социалистического строительства политический режим. Конституция 1954 г. 

была ратифицирована спустя непродолжительное время после образования КНР, а потому подводила итоги лишь 

первых лет существования социалистического строя в Китае. 

4.  Обе Конституции, согласно социалистической правовой доктрине, особое внимание уделяли 

экономическим и социальным правам человека. В сфере социальных гарантий со стороны государства 

Конституция СССР была более прогрессивна, чем Конституция КНР, поскольку в основном законе КНР они 

носили программный и непоследовательный характер. В отношении права на частную собственность 

Конституция КНР в значительной степени соответствовала современной концепции понимания прав человека, в 

отличие от Конституции СССР, которая была более гармонично вписана в контекст социалистического подхода 

к собственности на средства и орудия производства.  

5. Касательно политических и личных прав и свобод человека обе Конституции были прогрессивны, 

особенно Конституция СССР 1936 г., поскольку она провозглашала эти права еще до признания их на 

международном уровне. Однако политические и личные права человека в обоих государствах, на наш взгляд, 

приобрели декларативный характер. 

6. В соответствии с социалистическим правом Конституция КНР 1954 г. в сравнении с Конституцией СССР 

1936 г. по части прав человека была менее совершенна, поскольку признавала ряд буржуазных пережитков: право 

собственности помещиков-феодалов, отсутствие идеологического контроля за культурной жизнь граждан.  
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Аннотация. 

В настоящей статье автор затрагивает проблему определения правовой природы ассоциированных 

государств. На конкретных примерах показывается возможность не только существования ассоциированных 

отношений как формы межгосударственного объединения, но и выстраивания таких отношений в сочетании с 

конфедеративными и федеративными чертами государственно-территориального устройства. Делается вывод о 

динамичном характере правовой природы ассоциированных государств, зависящем от усмотрения сторон 

ассоциированных отношений. 

 

Annotation. 

In the article, the author raises the problem of determining the legal nature of associated States. Specific examples 

show the possibility not only of the existence of associated relations as a form of interstate association, but also of building 

such relations in combination with confederate and federal features of the state-territorial structure. The conclusion is 

about the dynamic nature of the legal nature of the associated States, depending on the discretion of the parties to 

the associated relationship. 

 

Ключевые слова: ассоциированное государство, межгосударственные объединения, государственное 

устройство, правовая природа. 
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В современную эпоху глобализации проблема межгосударственных отношений носит актуальный 

характер, поскольку позволяет определить тенденции политического и экономического сотрудничества 

государств, а также перспективы развития международных отношений в целом. В этих условиях особо 

выделяется вопрос о суверенности каждого из государств на международной арене, а также степени их 

политической и экономической зависимости друг от друга. Однако, иногда эта зависимость приобретает 

нетипичный характер, сочетая в себе признаки как отношений между двумя суверенными государствами 

(межгосударственных), так и отношений между государством и его территориальными единицами 

(внутригосударственных). К таким отношениям можно отнести и так называемые «ассоциированные 

отношения». 

Ассоциированные отношения предполагают интеграцию двух государств при сохранении суверенитета 

каждого из них [1], причем одно государство в данных отношениях играет ведущую роль, а второе, которое и 

именуется ассоциированным, находится в некоторой зависимости от первого, сохраняя при этом черты 

самостоятельности. Именно баланс зависимости и суверенности в данных отношениях не позволяет, по нашему 

мнению, однозначно определить правовую природу ассоциированных государств. 

Существуют различные точки зрения по вопросу о природе таких государств. Так, одни авторы 

настаивают на том, что такие государства являются формами межгосударственных образований, 
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разновидностями протектората [2]. Другие относят ассоциированное государство к частным случаям 

конфедерации [3]. Третьи называют ассоциированную государственность разновидностью федерализма [4]. 

Понимание ассоциированного государства как формы межгосударственного объединения  

(определяющий признак которого – сохранение суверенитета у объединяющихся государств) является наиболее 

распространенным. Такой подход опосредованно закреплен и в нормах международного права, путем 

провозглашения в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами 1970 года возможности народа осуществлять свое право на 

самоопределение «различными путями, в том числе путем  свободного присоединения к независимому 

государству или объединения с ним» [5]. Так, данное право было реализовано населением Республики 

Маршалловых Островов и Федеративных Штатов Микронезии на референдумах, где большинство населения 

высказалось за установление ассоциированных отношений с Соединенными Штатами Америки на основании 

Договора о свободной ассоциации. В соответствии с ним, правительства названных государств консультируются 

по вопросам внешней политики с Правительством США (ст. 123), данные государства получают безвозмездную 

финансовую помощь от США (ст. 211), доступ третьих стран в военных целях на территории этих государств 

может быть ограничен по решению США (ст. 311), Микронезия и Маршалловы Острова имеют доступ к 

федеральным программам США (ст. 221) и т.д. Важно отметить, что в названном договоре оговорена возможность 

его одностороннего расторжения (ст. 441-443) [6]. 

Однако не все отношения, имеющие черты ассоциированности, можно квалифицировать в качестве 

таковых. Так, часто Содружество Пуэрто-Рико относят к ассоциированным с США государствам, утверждая даже, 

что он получил этот статус впервые [7]. Пуэрто-Рико имеет статус так называемой «неинкорпорированной 

организованной территории», конституционно-правовые признаки которой (отсутствие права сецессии, наличие 

гражданства США у населяющих эту территорию лиц, отсутствие членства в ООН, распространение на данную 

территорию суверенитета США в полном объеме), по мнению некоторых исследователей, не позволяют отнести 

его к ассоциированным государствам [8]. По нашему убеждению, данный подход небезоснователен, поскольку 

остров был присоединен к США в XIX веке в результате испано-американской войны, т.е. в отсутствие 

свободного волеизъявления населяющего данную территорию народа. Кроме того, существенные ограничения 

самостоятельности этой территории, не свойственные другим территориям, находящимся под влиянием США 

(например, наличие у пуэрториканцев американского гражданства по рождению), позволяют определить статус 

Пуэрто-Рико скорее как переходную форму между зависимой территорией и субъектом федерации (тем более, что 

референдумы о возможном присоединении к США в качестве штата проводились на пуэрториканской территории 

неоднократно) и не позволяют отнести его к группе ассоциированных с США государств. 

Понимание ассоциированного государства как частного случая конфедерации, на наш взгляд, 

небесспорно. Сама природа конфедерации носит дискуссионный характер, и определяется исследователями то 

как форма государственного устройства [2], то как форма межгосударственного объединения, союз государств 

[9]. Выделяют такие признаки конфедерации, не присущие никаким иным образованиям, как сохранение 

суверенитета у каждой из составных частей конфедерации, наличие у них права не признавать действия актов 

органов конфедерации на своей территории, отнесение к предмету ведения конфедерации ограниченного круга 

вопросов, который определяется лишь совместным решением каждого из входящих в состав конфедерации 

государств, образование особого надгосударственного органа, к полномочиям которого отнесены эти вопросы и 

т.д. [2]. В качестве примера, иллюстрирующего сочетание начал конфедерализма и ассоциированности, можно 

привести Конфедерацию Сенегамбии, существовавшую с 1982 по 1989 гг. и объединившую две страны, имеющие 

историко-культурную общность – Сенегал и Гамбию. Изначально, в Договор о создании Сенегамбии было 
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заложено политико-правовое неравенство двух сторон, например, главой конфедерации провозглашался 

Президент Сенегала, который так же командовал едиными вооруженными силами конфедерации (ст. 6, 8), а 

конфедеративный парламент включал ⅔ сенегальских и лишь ⅓ гамбийских депутатов (ст. 11) [10]. Этот 

дисбаланс позволяет утверждать, что суверенитет Гамбии носил ограниченный характер, т.к. на решение 

вопросов, отнесенных к предметам ведения на уровне конфедерации, Гамбия не могла повлиять в достаточной 

степени в силу численного превосходства политических акторов Сенегала в конфедеративных органах. 

Недовольство гамбийских властей и населения таким положением в отношениях с сенегальским государством и 

привело, в конечном счете, к распаду конфедерации в 1989 году. Следовательно, между Сенегалом и Гамбией 

фактически сложились отношения, имеющие ассоциированную природу, но с признаками конфедерализма. 

Понимание ассоциированной государственности как разновидности федерализма наиболее нетипично. 

Важнейший, по нашему мнению, признак федеративного устройства государства – отсутствие суверенитета у 

состоящих в федеративных отношениях территориальных единиц, нехарактерный для ассоциированных 

отношений. В то же время, ассоциированными отношениями, которые сочетаются с федерализмом, можно 

назвать существовавшие некоторое время назад отношения между Российской Федерацией и Республикой 

Татарстан. В 1992 году на республиканском референдуме было принято решение об объявлении независимости 

Татарстана и признании за ним возможности строить отношения с другими государствами, включая Российскую 

Федерацию, на договорной основе. В соответствии с результатами референдума, в этом же году была принята 

республиканская конституция, провозгласившая Татарстан суверенным государством, ассоциированным с 

Российской Федерацией на основании Договора о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 

полномочий [11], который был заключен в 1994 г. и действовал до 2007 года, когда на смену предыдущему 

договору, пришел новый. Сказанное означает, что признание независимости Татарстана предполагало также и 

признание ассоциированного характера отношений между ним и Российской Федерацией, с условием передачи 

части его суверенных полномочий Российской Федерации, поскольку в уже принятой на основании референдума 

республиканской конституции такой тезис был закреплен. Однако, Конституционный суд Российской Федерации, 

в одной из своих правовых позиций, указывал на коллизию республиканской конституции и федеральной 

конституции, поскольку «признание за республиками суверенитета … нарушило бы конституционное 

равноправие субъектов Российской Федерации, ... поскольку субъект Российской Федерации, не обладающий 

суверенитетом, по своему статусу не может быть равноправным с суверенным государством» [12]. Исходя из нее, 

упоминание об ассоциированности в дальнейшем было исключено из конституционного текста, однако указание 

на суверенитет республиканский законодатель исключать не спешил, ссылаясь на приоритет положений Договора 

о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий 1994 года (а позднее и аналогичного 

договора 2007 года), а также на факт легитимации суверенитета Татарстана путем проведения референдума в 

1992 году. Соответственно, описанное нами правовое положение названного субъекта Российской Федерации 

позволяет говорить об уникальном сочетании в течение некоторого времени между Российской Федерацией и 

Республикой Татарстан и федеративных отношений, регулируемых в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и иными федеральными законами, и ассоциированных отношений, урегулированных на основе 

Договора 1994 года, признававшего, например, право Татарстана самостоятельно решать вопросы владения, 

пользования и распоряжения землей, недрами, водными, лесными и другими природными ресурсами (ст. 2) [13], 

несмотря на отнесение федеральной конституцией этих вопросов к предмету совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов, а позднее, пусть и в менее выраженном виде, на основе Договора 2007 года, наличие 

которого, в частности, позволяло высшему должностному лицу Республики Татарстан именоваться 

«президентом» немного дольше, чем иным субъектам федерации [14]. И только в 2023 году из текста Конституции 
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Республики Татарстан, по возможности, было исключено упоминание о суверенитете, а наименование высшего 

должностного лица приведено в соответствие с федеральным законодательством [15]. 

Подводя итоги, можно сказать, что правовая природа ассоциированных государств носит динамичный 

характер, поскольку зависит от усмотрения сторон ассоциированных отношений, и может тяготеть по 

совокупности признаков, характеризующих конкретные отношения, как к форме межгосударственного 

объединения, в том числе к конфедерации, так и к форме государственного устройства – федерации. 
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Аннотация. 

Наличные деньги остаются одним из главных платёжных средств, в силу своих уникальных свойств. 

Банк России стремится обеспечить стабильный денежный оборот, высокое качество банкнот и оперативность 

работы с наличностью. 19 марта 2021 года Советом директоров Банка России был принят важный документ – 

«Основные направления развития наличного денежного обращения на 2021-2025 годы», в соответствии с 

которым Банк России будет реализовывать важнейшие задачи в области наличного обращения, одной из которых 

выступает повышение качества банкнот. Для решения данной задачи планируется модифицировать старые 

купюры, улучшить их защитные свойства, внешний вид и выпустить в обращение. Однако препятствием для 

реализации данного направления, являются введенные против Российской Федерации санкции, которые 

затруднили процесс адаптации кассовых аппаратов и банкоматов к новым купюрам. В статье анализируются 

правовые аспекты данной проблемы и предлагаются возможные способы ее решения. 

 

Annotation. 

Cash remains one of the main means of payment, due to its unique properties. The Bank of Russia strives to 

ensure a stable cash flow, high quality of banknotes and efficiency of working with cash. On March 19, 2021, the Board 

of Directors of the Bank of Russia adopted an important document – "The main directions of development of cash 

circulation for 2021-2025", according to which the Bank of Russia will implement the most important tasks in the field 

of cash circulation, one of which is to improve the quality of banknotes. To solve this problem, it is planned to modify 

old banknotes, improve their protective properties, appearance and release into circulation. However, an obstacle to the 

implementation of this direction is the sanctions imposed against the Russian Federation, which have complicated the 

process of adapting cash registers and ATMs to new banknotes. The article analyzes the legal aspects of this problem and 

suggests possible ways to solve it. 

 

Ключевые слова: наличное денежное обращение, Банк России, банкноты, банкоматы, кассовое 

оборудование. 

 

Key words: cash circulation, Bank of Russia, banknotes, ATMs, cash register equipment. 

 

Банк России осуществляет работу в области наличного денежного обращения на основе пятилетних 

стратегических планов. 19 марта 2021 года Советом директоров Банка России был принят очередной документ – 

«Основные направления развития наличного денежного обращения на 2021-2025 годы» (далее – Основные 

направления развития). В нем детально изложены процессы и тенденции наличного денежного обращения в 

России и мире. Денежные средства продолжают расти в большинстве стран мира, в том числе и в нашей стране. 

По статистическим данным Центрального Банка Российской Федерации в нашей стране объем наличных средств 

за 5 лет вырос более чем в 1,5 раза. 

Наличные деньги, в силу своих уникальных свойств, по-прежнему будут играть важную роль в 

экономике и жизни общества, несмотря на современные изменения в различных областях. 

Среди таких уникальных свойств можно выделить: 
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- Возможность использования независимо от внешних факторов, которыми могут выступать отсутствие 

доступа к электричеству и сети Интернет. 

- Наличные деньги весьма востребованы некоторыми социальными группами, такими как пожилые 

люди, сельские жители, слабовидящие граждане. 

В 2020 году в Российской Федерации в обращение была выпущена рекордная сумма наличных в 2,8 трлн 

рублей, что привело к увеличению доли наличных денег в сбережениях населения. Одной из причин такого 

явления стал карантин в связи с COVID-19, который заставил людей сберегать и хранить больше наличных 

денежных средств. Согласно докладу Банка России о денежно-кредитной политике от 2 ноября 2020 г., с начала 

пандемии наблюдается рост спроса на наличные деньги со стороны физических и юридических лиц. Это привело 

к уменьшению профицита ликвидности банковского сектора за счет оттока средств. 

Банк России стремится обеспечить стабильный денежный оборот, высокое качество банкнот и 

оперативность работы с наличностью. Это включает в себя оптимизацию затрат, совершенствование бизнес-

процессов и укрепление отношений с участниками финансового рынка. 

Для достижения этих целей Банк фокусируется на реализации следующих задач:  

• Оптимизация наличного оборота с использованием кассового обслуживания.  

• Оптимизация и увеличение оборота монет.  

• Улучшение системы управления денежными потоками  

• Повышение эффективности и надежности инфраструктуры наличного денежного обращения за счет 

автоматизации, роботизации и цифровизации, а также некоторых других задач. 

Одной из задач, является повышение качества банкнот, выпускаемых в обращение. Данная задача будет 

разрешаться по различным направлениям. В 2020 году Банк России приступил к покрытию банкнот номиналом 

100 и 200 рублей специальным защитным лаковым составом. Эти банкноты практически идентичны 

аналогичным банкнотам того же типа, но служат на 30% дольше, меньше подвергаются загрязнению и износу. В 

ближайшие пять лет планируется покрыть лаком банкноты других номиналов, тем самым улучшив их качество. 

Вероятность появления в будущем высококачественных поддельных банкнот возрастает в связи с 

быстрым развитием технологий. Центральные Банки во всем мире принимают меры по предотвращению этой 

проблемы, улучшая защитные функции и дизайн банкнот. 

Как отмечает А.Ю. Лисицын, цифровые технологии активно используются в сфере наличного денежного 

обращения: формируется единое информационное пространство, создаются автоматизированные системы и 

цифровые приложения, налаживается работа с «большими данными» (Big Data), отслеживается движение 

банкнот по серийным номерам. И.Н. Юдина также отмечает, что в последнее время во многих странах активно 

внедряются банкоматы с функцией рециркуляции наличных. Эти устройства обретают все большую 

популярность в Японии, Китае, Южной Корее, Турции, Германии, Австрии. 

Учитывая современные тенденции, необходимо обновить систему денежного обращения, чтобы 

привести ее в соответствие с новыми экономическими реалиями, обусловленными глобальной цифровизацией, 

автоматизацией и роботизацией. Это также предполагает пересмотр отношений между финансовыми 

регуляторами и кредитными организациями наряду с другими профессиональными участниками системы 

наличного денежного обращения. 

Банкноты, используемые в настоящее время в Российской Федерации, за исключением номиналов 200 и 

2000 рублей, были созданы почти тридцать лет назад в начале 90-х годов. Банкноты номиналом до 500 рублей 

были введены в обращение с 1 января 1998 года, номиналом 1000 рублей поступила в обращение 2001 году, 
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номиналом 5000 рублей – в 2006 году. Тем не менее, и тысячная и пятитысячная купюры считаются банкнотами 

образца 1997 года. 

В период с 2001 по 2010 год Банк России выпустил двенадцать новых версий банкнот различного 

достоинства для повышения их защиты от риска подделок. При этом старые версии банкнот официально не 

изымались из обращения, а постепенно выводились из обращения по мере повреждения, износа или загрязнения. 

В результате в настоящее время в России одновременно находятся в обороте несколько версий банкнот 

различных номиналов. 

До сих пор, выпускавшиеся Банком России модифицированные банкноты имели незначительные 

визуальные отличия от изначально выпущенных банкнот соответствующих номиналов и их более ранних 

модификаций. Далеко не все отличают друг от друга  разные модификации банкнот одного номинала, хотя 

соответствующая информация общедоступна.  

В 2017 году были выпущены банкноты современного дизайна номиналом 200 и 2000 рублей с 

повышенными защитным комплексом и рельефными элементами для слабовидящих граждан. В тоже время, 

поскольку в течение последних десяти лет банкноты образца 1997 года не модернизировались, по нашему 

мнению, необходимо повысить их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн, чтобы они соответствовали 

уровню современных купюр. 

Совет директоров принял решение о выпуске модернизированных банкнот шести номиналов к 2025 году 

(10,50,100,500,1000,5000 рублей). Выпуск банкнот будет осуществляться поэтапно в течение нескольких лет, так 

как на разработку банкноты уходит примерно полтора-два года. 

При этом возобновится печать десятирублевой купюры, которая была приостановлена в 2013 году. 

Обсуждается и возможность печати пятирублевой купюры, которая не печатается с 1998 года. Центральный Банк 

считает, что повторное введение купюр низкого номинала (при этом срок их службы будет увеличен за счет 

использования новых технологий, специального покрытия) уменьшит затраты на производство металлических 

монет. Этот шаг также будет способствовать более рациональному финансовому поведению и повышению 

финансовой культуры населения. 

Однако существенная проблема на данный момент в условиях санкций заключается в  процессе 

адаптации кассовых аппаратов и банкоматов к новым купюрам. Принимая во внимание нынешние реалии, этот 

процесс может занять значительное время.  

Как только процесс изготовления наличных денег закончится, Центральный Банк должен выпустить их 

в обращение. Это делается путем регистрации и точного подсчета банкнот с помощью современных 

высококачественных машин, оснащенных датчиками, которые могут определять различные параметры купюр в 

течение нескольких секунд.  

Необходимо, чтобы банкоматы, терминалы и кассовые аппараты распознавали новые банкноты для их 

нормального обращения. Однако эта задача усложняется, поскольку ведущие западные производители 

банкоматов NCR и Diebold Nixdorf прекратили поставки в Россию. 

Еще весной 2022 года Ассоциация банков России (АБР) предупредила Центральный Банк об этой 

сложности. В Ассоциации отмечают, что более 60% банкоматов — это NCR и Diebold Nixdorf, а все кассовые 

аппараты — импортные. В связи с этим АБР обратилась с просьбой отложить выпуск новых банкнот на шесть 

месяцев, о чем говорится в письме на имя заместителя Председателя Банка России М.А.Алексеева. 

Решить возникшую проблему представляется возможным несколькими вариантами:  

1. Перенастроить программы устройств, что, по нашему мнению, крайне затруднительно.  
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2. Необходимо вести переговоры о поставках оборудования из дружественных стран или наладить 

собственное производство. Тем не менее, по оценкам отечественных фирм, для полномасштабного выпуска 

устройств потребуется около двух лет. 

В 2021 году, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 года № 

2014 (ред. от 28.02.2023) «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении 

заказчиком», доля российской продукции при закупках банкоматов, кассовых терминалов и аналогичного 

оборудования должна составлять не менее 18% для банков с государственным участием, с 2022 года этот 

показатель увеличился до 20%. В дальнейшем планируется довести этот показатель до 50% при условии, что 

производители смогут поставить необходимое количество устройств. 

По оценкам членов Комитета Ассоциации по наличному денежному обращению, на доработку 

программного обеспечения потребуется порядка шести месяцев. Такая доработка будет необходима при вводе в 

оборот купюр новых номиналов или образца до того, как будет восстановлена полная техническая поддержка со 

стороны зарубежных производителей. 

В случае отсутствия обновления программного обеспечения банки будут вынуждены заменить 

устройства зарубежных производителей, при этом на такую замену уйдет большое количество денежных средств, 

а также это займет продолжительное время.  

Кроме того, для Банка России было бы неправомерно выпускать в обращение новые банкноты, не 

обеспечив совместимость банкоматов с новыми купюрами и создав тем самым проблему для граждан в 

получении своих денежных средств. Исходя из положений статьи 3 Федерального закона «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» целями деятельности Банка России являются развитие и укрепление 

банковской системы Российской Федерации, а также обеспечение стабильности и развитие национальной 

платежной системы. Невыполнение этого требования вызовет значительные неудобства и сбои для граждан и 

бизнеса. 

Также необходимо выделить и такую проблему как отсутствие достаточной нормативной правовой базы 

для осуществления процесса импортозамещения. Санкционное давление затронуло не только банковский сектор, 

но и различные отрасли промышленности. В частности, радиоэлектронную промышленность, в отношении 

которой действует Программа импортозамещения до 2024 года, направленная на создание и развитие 

отечественных предприятий. В ней также обозначены результаты по снижению доли импорта. 

На данный момент в банковской сфере отсутствует документ, который бы утвердил конкретный план 

мероприятий по этому вопросу на определенный период. Необходимо разработать такой регламент и прописать 

там план действий, порядок замены банкоматов и кассовой техники, соотношение российской и импортной 

техники на сегодняшний день, результаты, которые планируется достичь по снижению доли импорта.  

Ввиду отсутствия такого документа вопрос о последовательности действий, сроке реализации 

мероприятий по замене банкоматов и кассового оборудования, финансовых затратах и ответственных лицах 

остается крайне размытым. 
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Аннотация. 

Статья посвящена изучению проблемы скулшутинга на материале подростковой повести Ларисы 

Романовской «Сиблинги».  Основной целью становится выявление причин и обстоятельств, наталкивающих 

главного героя на мысль о совершении теракта.  Автор повести наглядно демонстрирует  эти причины  и 

предлагает  копинг-механизмы, которые могут решить подростковые проблемы и впоследствии избавят ребёнка 

от мыслей о преступлении. В ходе работы нами  также был сделан вывод о том, что данное произведение будет 

полезно прочитать школьникам во внеурочное время  в качестве терапии, после чего повесть  можно  обсудить и  

всем классом. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the study of the problem of schoolshooting based on the material of Larisa 

Romanovskaya's teenage novel "Siblings". The main goal is to identify the causes and circumstances that lead the main 

character to the idea of committing a terrorist attack. The author of the story clearly demonstrates these reasons and 

suggests coping mechanisms that can solve adolescent problems and subsequently save the child from thoughts of crime. 

In the course of our work, we also concluded that this work would be useful for schoolchildren to read outside of school 

hours as therapy, after which the story can be discussed by the whole class. 

 

Ключевые слова: скулшутинг, фантастическая повесть, психологизм, интрига, портретные детали, 

хронотоп, девиантное поведение, копинг-механизм, терапевтическая функция. 
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behavior, coping mechanism, therapeutic function.  

 

В настоящее время во всём мире стали чаще наблюдаться явления скулшутинга [3]. Эта проблема 

остаётся актуальной уже на протяжении многих лет. Миллионы родителей по всему миру ввиду участившихся 

случаев вооружённых нападений в образовательных учреждениях каждый раз испытывают страх, отправляя 

своих детей в школу. Эта тема стала центральной и в произведении Л. Романовской «Сиблинги». 

Лариса Романовская родилась в Москве 1 сентября 1980 года. Главным человеком своего детства 

писательница называет деда по материнской линии Михаила Ивановича Горшкова: «Он учил меня придумывать 

сказки и рисовать, читал книги, водил в кукольный театр и иногда рассказывал о войне» [4]. Прародитель 

пробудил у внучки желание в тайне ото всех придумывать новые истории о приключениях персонажей, 

появившихся в его  историях. Увлекалась будущая писательница и лирикой: читала и сочиняла стихи, первое 

лирическое произведение написала в дошкольном возрасте, посвятив его В.С. Высоцкому, чей голос тревожил 

умы россиян с экранов телевизоров. Первые публикации юного поэта появились в начале 1990-х годов в газетах 

«Тележка» и «Пионерская правда». 

В 1997 году Л. Романовская поступила в Литературный институт им. А.М. Горького, ей удавалось 

совмещать учёбу с работой внештатного корреспондента в отделе культуры газеты «Вечерняя Москва». После 

окончания института сотрудничала с газетой «Культура». В 2014 году в «АСТ» вышел её роман «Самая 

младшая». В 2016 году она написала повесть-дневник «Удалить эту запись?»,  которая стала лауреатом седьмого 

сезона «Книгуру», заняв третье место. В 2019 году её издал московский журнал «Самокат». Произведения Л.А. 

Романовской, принимавшие участие в конкурсе «Книгуру» последующих сезонов, включались в Короткий 

список. 

В 2017 году Лариса Андреевна пишет фантастическую повесть для подростков «Сиблинги», над которой 

работала с 2014 г., после отъезда сына в США. Переживая расставание, Романовская стала делать наброски, 

которые в итоге сложились в художественное произведение, которое выпустило издательство «Самокат», 

существенно переработав текст. 

Романовская признаётся, что её самой любимой работой является именно повесть «Сиблинги»: «Для 

меня «Сиблинги» — сложная, трудная и любимая повесть. Я переписывала этот текст несколько раз 

практически целиком. Мне очень хотелось рассказать об очень важных для меня вещах — о самоуважении, о 

первой любви, о школьной травле, о девиантном поведении, о недостаточно высоком уровне эмоционального 

поведения  подростков. О том, как жить, когда кажется, что весь мир — против, а сил для борьбы нет. У 

каждого из нас свои ответы на эти вопросы. Мои — в моем тексте» [4]. 

Для своего произведения автор выбрала такой жанр, как фантастическая повесть - это разновидность 

жанра, в котором изображаемые автором необычные, неправдоподобные явления, создают особый, 

вымышленный мир, в котором читатель может угадать реальный мир, преображенный фантазией автора. В 

сюжете фантастической повести часто используются парадоксальные гипотезы и версии, представляющие 

сверхъестественное в реальности. Отсюда многоплановость сюжетных линий, смещение времени,  пространств, 

открывающиеся за пределами земных измерений. Содержание фантастической повести является не просто 

увлекательным повествованием о неизведанном, а попыткой определить место человека в мире, о котором он 

знает еще меньше, чем о себе самом. В произведении Романовской все эти типологические особенности так же 

очевидны.  

Чтобы раскрыть основную проблематику произведения, Лариса Андреевна выбрала для своей повести 

необычное заглавие – «Сиблинги», которое, по её признанию, не совсем понятно юным читателям. В Большой 
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российской энциклопедии дано следующее определение слова сиблинги: «сиблинги -  (англ. siblings) – дети  

одних родителей» [2]. Романовская же добавила этому определению немного иной смысл. Сиблинги в повести – 

сёстры, братья, объединенные  общей задачей предотвращать катастрофы, спасать людей, отправляясь в 

прошлое. Эти дети сами были в шаге от катастрофы, но их спасли и поэтому они живут на искусственной 

планетке, как братья.  

По намеченной нами теме и произведению в целом нет ни одного научного исследования, но текст 

повести никого не оставляет равнодушным, объясняет это большое количество отзывов и рецензий. Читателей 

привлекает художественное своеобразие текста: необычная задумка, захватывающий сюжет, интрига, 

неожиданные повороты в повествовании, ярко описанный психологизм и неоднозначный финал.  

Идея произведения захватывающая и трогательная одновременно: автору удалось показать нам обычных 

подростков в искусственном, фантастическом мире, но с реальными чувствами и судьбами, объединяя реальное 

и фантастическое. В завязке повести читатель знакомится с образом шестиклассника Женьки, которому 

пришлось столкнуться со школьной травлей: его травили из-за внешности, одежды, лишь потому, что он был не 

такой, как все. У Женьки не было желания выделяться, он просто ходил в школу, надевая случайные вещи, порой 

несочетающиеся по цвету или модели, то, что привозили родители из командировок, ведь другой у него не было. 

Внешность героя также была необычна: «оттопыренные уши», «темные волосы», «бледное лицо» – все 

портретные детали указывают на ещё одну причину травли со стороны одноклассников. Подросток чувствует 

себя одиноким и несчастным, что приводит к пороку девиантного поведения, снижению уровня эмоционального 

интеллекта [5], доводящего подростка до ненависти ко всему живому. Наиболее точно передать  его состояние 

помогает суммарно-обозначающий вид психологизма: «чувствовал себя странно», «у него внутри как будто 

обрушилась ледяная волна – такая нестерпимо ледяная, что стало горячо», «открылась огромная пустота» [6, 

с. 1]. Это состояние способствует тому, что у героя появляется желание изменить всё, но в силу неопытности, 

юности, мысли персонажа пугают даже его самого: «… чтоб им всем сдохнуть» [6, с. 1]. Женя несколько раз 

повторяет слова «сдохнуть - сдохнут», словно желая принять это, и, непременно, приложить все усилия для 

достижения сомнительной цели.  Внутренний монолог героя помогает читателю понять, что мальчик уязвим, 

эмоционален, одинок. Частые командировки родителей, чувство отстранённости от семьи способствовали тому, 

что жестокость начала затмевать героя, из-за чего читателям в начале повести кажется, что Женя не способен к 

проявлению каких-либо искренних чувств. Но, оказавшись на планетке, мальчик начинает лучше раскрываться, 

и читатель понимает, что за внешней, ложной жесткостью стоит беззащитная, ранимая душа, которая способна 

дружить, сострадать, совершать благие поступки. Так, на планетке он начинает дружить со всеми ребятами, часто 

проводит время с котом и даже спит с ним, а позже помогает спуститься с сосны. Именно планетка оказывает на 

него положительное влияние, в то время как в реальной жизни герой оказывается совсем не способным бороться 

с внутренними противоречиями. Так, во время той самой контрольной герой осознаёт, что время наступило, 

отпрашивается, явно замышляя что-то дурное, усиливая интригу. Но сюжет приобретает неожиданный поворот: 

Женя оказывается не в школьном коридоре, а в неизвестном для себя месте - на искусственной планетке, в 

которой его убеждают, что существует жизнь после смерти. Женьке рассказывают, что в будущем появится 

Институт хронологии, и там изобретут прибор изучения прошлого времени. Прибор называется «хронометр». На 

нём можно посмотреть любую законченную жизнь как фильм.  

Женька оказывается на этой планете совместно с героями, чья жизнь тоже вышла из-под контроля, и он 

впервые избавляется от чувства одиночества: подростки вместе смотрят хронику, которая открывает будущее и 

последствия необдуманных поступков. Женя видит себя в тот роковой день, на контрольной – подросток 

вернулся в класс с оружием, открыл стрельбу и убил учителя математики и ещё нескольких человек, а позже 
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прострелил себе голову. Но в этот день ему дали шанс, переместив на терапевтическую планетку, показав 

хронику будущего и перемотав этот необдуманный жестокий фрагмент жизни, поверив в торжество добра в 

личности Женьки. На фоне мироустройства планетки всё задуманное оказывается кощунственным и на смену 

злости, мести приходят благодарность и стыд за помыслы.  

Время на этой планете движется совсем не так, как в реальной жизни: «На планетке летний вечер, а в 

институтском окне – серый зимний день. А в жизни вообще был октябрь»[6, с. 7]. Но этот пейзаж отражает 

духовное состояние подростка и для каждого он индивидуален. Женьке же сначала даже кажется, что он спит и 

что это всего лишь сказочный мир: «Тут тепло, свет яркий, запахи густые и уютные», «комната просторная, 

солнечная»[6, с. 8]. Подростку не хватает тепла, понимания. Описание времени и места действия планетки сильно 

отличается от изображения хронотопа родного города, который кажется вымышленным, мёртвым, подтвердить 

позволяют такие детали: «Это был вымерший город, мёртвый, ненастоящий», «небо грязное, как тающий снег»,  

«В ларьках орала попса<…> В снегу мокли хлебные корки, на асфальте валялся и орал матом пьяный бомж»[6, 

с. 33] - описанный городской пейзаж навевает тоску и уныние, а ольфакторный код «пахло бензином, горелой 

помойкой и  прогорклым подсолнечным маслом» [6, с. 34] усиливает неприятные впечатления от местности. Всё 

в этом городе кажется Женьке мерзким, чужим. Местность становится зоной отчуждения: Женька отчаянно 

борется с эмоциями и противоречиями, не находя поддержки. На планетке он, напротив, чувствует себя по-

другому, ведь там не только природа, воздух оказываются привлекательными, но ещё и люди искренние, 

понимающие, помогающие. Сам Женька становится более серьезным, он взрослеет на глазах у читателей, 

избавляясь от порочной злости. Меняется не только внешность персонажа, но и его внутренние побуждения. 

Именно друзья и учителя Женьки помогают подростку избавиться от дурных мыслей и понять, что не нужно 

обращать внимание на колкости одноклассников, поскольку в трудные минуты в почёте именно толерантность и 

умение совершать благородные поступки: «Жень, тебе надо быть поувереннее в себе. Ты так легко на насмешки 

ведёшься, потому что сам в себе сомневаешься. Принимаешь дразнилку за правду, и  поэтому тебе обидно. Надо 

просто знать, что ты лучший. Реально лучший» [6, с. 49]. Женя прислушивается к словам друзей и начинает 

меняться в лучшую сторону. Так, они  с Максом предотвращают пожар и спасают школьников, а после - им 

даётся задание отправиться в родной город Женьки и спасти «неустановленное лицо» от поезда. 

«Неустановленным лицом» оказывается злейший враг Жени Рыжов. Подростку не удаётся спасти врага, но он 

спасает себя, осознав, что нужно быть увереннее и уметь отказаться от злости, эгоизма, уметь смеяться над собой 

и проблемами, превращая нелепые дразнилки одноклассников в смех. Мальчик понимает, что убийство не выход, 

и никто не имеет права распоряжаться чужими жизнями. Планета оказывает положительное влияние на мальчика, 

поэтому в тот момент, когда ему предлагают вернуться обратно в реальную жизнь, он отказывается, так как на 

планетке у него более важная и достойная миссия: спасать жизни других людей, он чувствует себя важным и 

нужным.  

Автор повести наглядно продемонстрировала причины, которые могут привести к непоправимым 

поступкам: непонимание в семье, буллинг в школе, равнодушие администрации учебного заведения и учителей, 

девиантное поведение [5]. Как оказалось, необходим всего лишь диалог, неформальное общение, личный опыт 

взрослых людей, умение видеть в каждом школьнике личность, отмечать достоинства, увлекать делом  – тогда, 

по мнению Романовской, можно по-настоящему решить проблему скулшутинга. Важен и излюбленный у 

подростковой аудитории жанр фантастической повести, который, несомненно, вызовет интерес у подростков. 

Необходимо рекомендовать это произведение в качестве терапии, но важнее – прочитать его в школе во 

внеурочное время и обсудить всем классом, ведь Лариса Андреевна Романовская предлагает такие копинг-

механизмы [1] для решения подростковых проблем, как альтруизм, взаимопомощь, дружба, диалог. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются проблемы в регистрации прав на земельные участки путем осуществления 

кадастрового учета и внесения сведений о земельных участках в единый государственный реестр недвижимости 

в части как самого процесса регистрации прав на земельные участки, так и последующего взаимодействия с 

данными, внесенными в ЕГРН относительно земельного участка, освещаются проблемы регулирования 

деятельности и результатов деятельности кадастровых инженеров в части взаимосвязи обязательного 

образовательного ценза и результатов кадастровой оценки до введения указанного ценза, раскрывается проблема 

возрастающей тенденции на снижение доли земель сельскохозяйственного назначения и перевода таких земель 

в категорию земель в составе лесного фонда, предполагаются причины возникновения обсуждаемой тенденции 

с точки зрения как теории, так и практики, предлагаются возможные пути решения отдельных проблем и 

необходимые действия для более совершенного ведения ЕГРН в части кадастрового учета. 

 

Annotation. 

The article deals with the problems in registering rights to land plots by carrying out cadastral registration and 

entering information about land plots into the unified state register of real estate in terms of both the process of registering 

rights to land plots and subsequent interaction with data, included in the Unified State Register of Real Estate Registration 

regarding the land plot, highlights the problems of regulating the activities and results of the activities of cadastral 

engineers in terms of the relationship between the compulsory educational qualification and the results of the cadastral 

valuation before the introduction of the specified qualification, the problem of an increasing trend towards a decrease in 

the share of agricultural lands and the transfer of such lands to the category of lands in the composition of the forest fund 

is revealed, the causes of the discussed trend are suggested from the point of view of both theory and practice, possible 

ways of solving certain problems and the necessary actions for a better maintenance of the USRN in terms of cadastral 

registration are proposed. 

 

Ключевые слова: ЕГРН, кадастр, кадастровый учет, земельные участки, земельный налог, 

государственная регистрация прав на недвижимость, кадастровый инженер, земли сельскохозяйственного 

назначения, лесной фонд. 
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Процесс упорядочивания земельно-имущественных отношений невозможно представить без грамотного 

учета земельных участков и прав на них. На сегодняшний день в той или иной степени вопрос государственной 

регистрации прав на недвижимость и, в частности на земельные участки, освещают Конституция Российской 

Федерации и некоторые федеральные законы, которые будут упомянуты в статье. Одной из основных целей 

кадастрового учета земельных участков – это обеспечение государства информацией о состоянии земель по 

разным параметрам. Проблемы кадастрового учета разноплановы и поэтому необходимо не только аспект 

процесса учета земель, но и его результатов. 

Существенной проблемой, связанной с учетом земельных участков, является заявительный порядок 

кадастрового учета. Землевладельцы попросту не подают заявления о проведении кадастрового учета, а 

полноценные комплексные кадастровые работы требуют определенных финансовых затрат на их проведение, 

поэтому уже давно существующие в действительности данные все еще могут быть не перенесены на бумагу, а 

соответственно, не числиться в Едином Государственном Реестре Недвижимости (далее – ЕГРН), из чего следует 

недостаточная оснащенность государственного реестра всеми актуальными сведениями, поскольку в документах 

числятся как актуальные, так и устаревшие данные, границы одного и того же земельного участка в 

действительности и документально могут отличаться. 

Усугубляет ситуацию и то, что произошел, пусть и необходимый, но, по-нашему мнению, недостаточно 

решительный переход к электронному ведению ЕГРН, поскольку многие реестровые дела, в которые входят 

бумажные заявления, другие документы по-прежнему хранятся в печатном варианте. Опасность заключается в 

том, что таким образом информация фрагментируется и рушит целостность данных: документы могут 

присутствовать в одном управлении бюджетного органа регистрации и не числиться при этом в другом, 

одновременно с этим информация о земельном участке может дублироваться в электронной версии ЕГРН. 

Сопутствующей проблемой является то, что при активном обороте бумажных версий документов, необходимая 

информатизация замедляется. 

Преодолеть недостаточную информированность о земельных участках призвана программа вовлечения 

в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ 2022-2031, которая 

предполагает ежегодный сбор информации о 38,9 млн га земель. 

Кроме слабой оснащенности информацией, возрастают непрочные связи между управлениями 

бюджетных органов регистрации, других органов государственной власти и местного самоуправления. 

Федеральный Закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» обязывает 

органы государственной власти и местного самоуправления направлять в орган регистрации прав документы, 

необходимые для пополнения ЕГРН при принятии определенных решений, например, издании акта об изменении 

назначения здания, сооружения, помещения или акта об утверждении результатов государственной кадастровой 

оценки объектов недвижимости. 

В результате некачественно осуществленного учета земельных участков, может произойти либо 

переплата налогов, что отрицательно сказывается на землевладельцах и землепользователях, либо их полная или 

частичная неуплата в результате отсутствия данных о земельном участке в ЕГРН, либо в результате занижения 

его кадастровой стоимости. Особое значение кадастровой стоимости было придано с 2015 года, она была 

определена для целей налогообложения. Кадастровая стоимость и ее оценка описаны в Федеральном Законе от 

03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», согласно которому, стоимость должна 

быть определена на основе рыночной информации и экономических характеристик оцениваемого объекта 

недвижимости бюджетными учреждениями, создаваемыми субъектом Российской Федерации. Говоря о 

кадастровых инженерах, нужно отметить, что требования к ним стали предъявляться только с 1 июля 2016 года 
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законом от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», что свидетельствует о вероятной 

недостаточно квалифицированной оценке кадастровой стоимости земельных участков до второй половины 2016 

года. Типичные ошибки в виде неверно составленных межевых планов, кадастровых планов в части 

неправильного обозначения границ надела, расположения относительно соседних участков или объектов 

недвижимости, ошибки в присвоенных кадастровых номерах, вызваны именно этой причиной. Другой стороной 

проблемы деятельности кадастровых инженеров выступает то, что указанные лица не подчиняются кадастровой 

палате и, как следствие, Росреестру, их деятельность регулируется СРО, членом которой они являются, отчего 

вытекают сопутствующие сложности в виде затянутых сроков разрешения споров о границах участков и другие 

вопросы, связанные с осуществлением деятельности кадастровым инженером. 

 После проведения кадастрового учета и определения кадастровой стоимости, которая, как мы уже 

выяснили, должна соответствовать рыночной стоимости объекта недвижимости, может возникнуть проблема с 

проведением неверной оценки кадастровой стоимости. Проявляться проблема оценки кадастровой стоимости 

может как в незначительном её увеличении или уменьшении, так и в значительных увеличении или умении 

кадастровой стоимости. В случае незначительного несоответствия кадастровой стоимости и рыночной стоимости 

значимые юридические последствия не возникают, тогда как при существенном несоответствии указанных 

параметров возможны негативные санкции для собственника или пользователя недвижимости. Поскольку 

итоговая сумма налога напрямую зависит от кадастровой стоимости, чрезмерное ее уменьшение будет означать 

недополучение государством средств в бюджет, с другой стороны, собственнику или иному владельцу 

недвижимости это может показаться выгодно, но при последующей продаже объекта недвижимости, налоговая 

служба наверняка заметит регистрацию сделки на сумму, явно превышающую кадастровую стоимость 

имущества, в результате чего после проведения налоговой проверки, может быть применена штрафная санкция 

в соответствии с п.1 ст. 122 Налогового кодекса Российской Федерации. На практике, кадастровая стоимость 

чаще всего выше фактической рыночной стоимости объекта недвижимости, в результате чего уплачиваются 

чрезмерные налоги. Больше всего от указанного недостатка системы страдают земли сельскохозяйственного 

назначения, так, например, нередки случаи превышения кадастровой стоимости над рыночной на 200-1000% 

применительно к земельным участкам сельскохозяйственного назначения. Эти проблемы решаются: нужно 

обратиться в бюджетное учреждение с заявлением об исправлении ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости в порядке, предусмотренном статьей 21 Закона № 237-ФЗ, при отказе Росреестра или 

экспертной комиссии, можно обратиться в суд с исковым заявлением. 

Нерешаема на наш взгляд проблема сокращения земель сельскохозяйственного назначения и перевод их 

в состав земель лесного фонда. На 1 января 2022 года площадь земельного фонда Российской Федерации 

составила 1 712 519,2 тыс. га, из них 22,2% составляют земли сельскохозяйственного назначения, а 65,9% - земли 

лесного фонда, особое внимание стоит уделить перераспределению земельных участков сельскохозяйственного 

назначения в земли лесного фонда. Федеральное агентство лесного хозяйства пояснило по данному поводу то, 

что при таком переводе, все переведенные земли безвозмездно переходят в федеральную собственность, 

аналогичное положение есть в Земельном Кодексе РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ. Для внесения ясности, 

необходимо пояснить, что земли сельскохозяйственного назначения предоставлены различным 

сельскохозяйственным организациям, среди которых товарищества и общества, кооперативы, государственные 

и муниципальные унитарные предприятия, научно-исследовательские учреждения. В эту категорию входят 

также земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса 

сельскохозяйственных животных. Кроме этого, к категории земель сельскохозяйственного назначения отнесены 
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земли, выделенные казачьим обществам и общинам коренных малочисленных народов для сохранения и 

развития традиционного образа жизни.  

Само агентство указывает, что перевод земельных участков из категории земель сельскохозяйственного 

назначения в земли лесного фонда обусловлено передачей от сельскохозяйственных организаций в ведение 

лесничеств определенных земель (включающее прекращение постоянного (бессрочного) пользования 

земельными участками), кадастровыми работами по формированию новых земельных участков.  

Необходимость перевода земель из одной категории в другую обусловлена активными манипуляциями 

с земельными участками в процессе таких мероприятий, как предоставление земельных участков из земель 

государственной собственности, изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд, 

изменение (установление) границ населенных пунктов и муниципальных образований, возврат (изъятых ранее) 

в прежнюю категорию отработанных или рекультивированных земель, прекращение действия права у субъекта 

на земельный участок или изменение вида использования земельного участка. Кроме того, на протяжении 

времени для удовлетворения потребностей государственного управления изменялись состав земель и порядок 

государственного учета земель, поэтому некоторые земли, которые находились в одной категории земель с 

изменением законодательства могли перестать подходить по установленным требованиям к категории земель, в 

которой они находились ранее, но начали отвечать требованиям, заявленным относительно другой категории.  

В остальном, земельные участки сельскохозяйственного назначения передаются и в другие категории 

земель, например, для строительства предприятий промышленности, транспорта и связи, населенных пунктов и 

тд. Практики отмечают, что в основном такой переход происходит не только из юридических причин 

необходимости получения в федеральную собственность большего количества земель, чем есть сейчас, но еще и 

отсутствием у муниципальных образований и некоторых других собственников земельных участков,  в частности 

фермеров, принадлежащих им на праве частной собственности, денежных средств для обустройства и 

эксплуатации земель сельскохозяйственного назначения, из-за чего участки становятся лесистыми и приводить 

их в начальное состояние финансово нецелесообразно даже с использованием средств из федерального бюджета, 

при этом расположение земельного участка может быть такого, что собственник участка не сможет найти 

подходящего арендатора, в следствие чего земельный участок так и не будет должным образом использован. 

На текущем этапе, законодатель и правоприменитель, по нашему мнению, должны: во-первых, создать 

достаточную нормативную базу для всецелого регулирования деятельности по государственной регистрации 

недвижимости, в частности земельных участков, правоприменитель должен воплотить законодательно 

определенные положения в действительности в строго определенном порядке. Стоит учесть современную 

тенденцию по информатизации и использовать новые технические решения для сбора, обработки, дальнейшего 

использования и хранения данных о земельных участка, такое возможно путем создания инструментов для 

цифровой картографии и при условии повышения требований к кадастровым инженерам, используя современные 

технологии, инженеры смогут обрабатывать большое количество информации, вносить точные данные в ЕГРН, 

таким образом разрешится часть гражданско-правовых споров относительно границ земельных участков. Кроме 

того, стоит ввести строю подчиненность кадастровых инженеров кадастровой палате и решать споры о 

ненадлежаще проведенных кадастровых работах в административном порядке, что повысит скорость разрешения 

споров о границах земельных участков, их стоимости и иных споров касательно земельных участков. 
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Аннотация.  

Право ребёнка выражать своё мнение в обществе является одним из важнейших прав ребёнка, поскольку 

именно оно призвано обеспечить участие ребёнка в их реализации. При этом оно является и наиболее сложным 

в осуществлении, так как это требует определённого уже существующего уровня защиты прав детей в стране.   

В работе были проанализированы конкретные положения российского законодательства, закрепляющие 

право ребёнка выражать своё мнение в обществе и их соответствие международным стандартам.  Рассмотрены 

реальные случаи нарушения судами данного права. Обоснована необходимость внесения поправок в 

существующее законодательство и приведены примеры таких изменений.  

Устранение установленных дефектов законодательства позволит улучшить общий уровень реализации 

прав ребёнка и обеспечит их большую защищённость в правовой сфере.  

 

Annotation. 

The right of the child to express his opinion in society is one of the most important rights of the child, since it is 

designed to provide the participation of the child in their implementation. At the same time, it is also the most difficult 

right to implement, since it requires a certain already existing level of protection of children's rights in the country.  

In the article specific provisions of Russian legislation that enshrine the right of a child to express his opinion in 

society were analyzed as well as their compliance with international standards. Real cases of violation of this right by 

courts are considered. The necessity of amendments to the existing legislation is justified and examples of such changes 

are given.  

The elimination of the established defects in legislation will improve the overall level of realization of the rights 

of the child and ensure their greater protection in the legal sphere. 

 

Ключевые слова: право ребёнка выражать своё мнение в обществе; реализация права; права детей. 

 

Key words: child's right to express his opinion in society; realization of the right; children’s rights 

 

Политика правового государства должна быть направлена на защиту прав и свобод всех граждан. Однако 

приоритетными в политике государства должна быть защита прав наиболее незащищённых слоёв населения, 

одним из которых являются дети. 

Ребёнок, несмотря на свою «правовую неполноценность», совсем не является бесправным, он обретает 

многие свои права и свободы уже при рождении. Отметим, что набор таких прав и свобод довольно обширен, в 

первую очередь в него входят личные права: право на жизнь, право на имя и так далее-, социальные и культурные 

права: право на образование, право на заботу и воспитание со стороны родителей и другие. Дети имеют также 

некоторые экономические права, которые конкретизируются в соответствии с возрастом ребёнка ГК РФ. Ребёнок 

даже при том, что он не может избирать и быть избранным, имеет и определённые политические права, в которые 

включаются право выражать своё мнения в обществе, право собираться мирно, без оружия и другие. Важнейшим 

из них является право высказывать своё мнение в обществе, поскольку именно оно обеспечивает активное 
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участие ребёнка в осуществлении всех остальных своих прав, только благодаря ему он может выразить свои 

предпочтения и интересы, может реально повлиять на ход своей жизни.  

Право ребёнка выражать своё мнение в обществе становится одним из сложнейших в реализации по 

большей части из-за культурных особенностей многих стран и регионов. Даже в странах с относительно высокой 

правовой культурой граждане скептически относятся к его реализации, хотя бы из-за эмоциональной незрелости 

детей, которые не всегда могут адекватно оценить своё собственное поведение, а также выдержать реакцию 

других людей на своё мнение. При этом главный аспект обеспечения данного права состоит не столько в том, 

чтобы гарантировать каждому ребёнку возможность высказаться, сколько в том, чтобы сделать возможным учёт 

этого мнения при принятии решения. Это может считаться особенно трудновыполнимым, но необходимо 

понимать, что само по себе высказывание мнения абсолютно бесполезно. 

Право ребёнка высказывать своё мнение в обществе значимо не только для ребёнка как просто для 

человека, но и для ребёнка как будущего полноценного участника политической жизни. Если ребёнок уже в 

детстве уяснит ценность своего мнения, поймёт потенциал своего влияния на процесс принятия решений, то уже 

к совершеннолетнему возрасту его гражданская позиция, его личные мнения и убеждения будут формироваться 

одновременно с желанием их реализовывать. Следовательно, реализация права ребёнка высказывать своё мнение 

в обществе — это фундамент для создания реального гражданского общества, действенный способ борьбы с 

политической апатией граждан и политическим абсентеизмом.  

Право выражать своё мнение в обществе по отношению к ребёнку впервые было конкретизировано в 

Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. Успеху в 

международном сообществе Конвенция обязана трём принципам, на которых она строилась, и которые она 

гарантировала: 1) защита прав детей, 2) обеспечение исполнения прав детей, 3) участие детей в осуществлении 

своих прав. Именно последний принцип нашёл своё отражение в 12 статье Конвенции: «1. Государства - 

участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, право свободно 

выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное 

внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. 2. С этой целью ребенку, в частности, представляется 

возможность быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства, 

затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо через представителя или соответствующий орган…» . 

Следует отметить, что в рассмотренной норме права особое внимание уделено тому, что мнению ребёнка нужно 

придавать особое значение, а не просто иметь ввиду. Выражение ребёнком своего мнения и соответственно его 

участие в осуществлении своих прав может выражаться в разных формах: так, это может быть просто выражение 

своих взглядов в беседе, или активное, полное участие в принятии решений в семье или в школе по поводу своей 

жизни или же уже выражение своего мнения в судебных разбирательствах. При этом круг вопросов, в которых 

необходимо учитывать точку зрения ребёнка должен включать в себя как вопросы незначительные, как то, что 

он хочет сегодня надеть или то, куда он хочет пойти гулять, так и такие как переводить ли ребёнка в другую 

школу, переезжать ли всей семье в новый город или с кем из родителей в случае их развода.  

После ратификации СССР Конвенции ООН о правах ребёнка в 1990 году возникала необходимость в 

закреплении ребёнка как субъекта права в законодательстве. Семейный кодекс Российской Федерации 1995г. 

содержит целую главу, посвящённую правам несовершеннолетних детей (11 глава). В данной главе, в ст.57 

закреплено право детей выражать своё мнение: «Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье 

любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или 

административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за 

исключением случаев, когда это противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных Кодексом (статьи 59, 
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72, 132, 134, 136, 143, 145), органы опеки и попечительства или суд могут принять решение только с согласия 

ребенка, достигшего возраста десяти лет» .  

Можно заметить, что данная статья затрагивает право ребёнка выражать своё мнение в семье и при 

судебных и административных разбирательствах, но в ней ничего не указано о праве ребёнка выражать своё 

мнение в обществе. Поэтому в государстве не проводится политика, которая бы это поощряла, на данный момент 

даже в школах у детей нет возможности научиться высказывать и обосновывать своё мнение.  

Более того, Семейный кодекс, в отличие от Конвенции ООН о правах ребёнка, устанавливает возрастное 

ограничение - 10 лет для обязательного учёта мнения ребёнка. Кроме этого, в другой статье, в 273 статье ГПК 

РФ обязательное участие ребёнка в судебном заседании, в котором рассматривается заявление об усыновлении, 

устанавливается с 14 лет, а с 10 лет участие ребёнка в таком заседании устанавливается только в необходимых 

случаях. Комитет по правам ребенка не поддерживает государства, предусматривающие подобные ограничения, 

так как высказывается в поддержку позиции, где ребёнок с раннего детства рассматривается не как незрелое 

человеческое существо, готовящееся стать полноценным гражданином, а как личность, обладающая правами.  

Следует также отметить, что мнение ребёнка ограничивается и оговоркой о том, что мнение ребёнка не 

следует учитывать, если это противоречит его интересам. Исходя из того, что интересы ребёнка — это 

относительная категория, этому ограничению можно дать разную трактовку и оправдывать различные действия, 

направленные на ограничение права ребёнка выражать его мнение. Иногда мнение ребёнка не учитывается вовсе, 

в силу некачественного судопроизводства. Ещё десять лет назад мы встречали дела, в которых суд не 

рассматривал мнение ребёнка. Например, Юсьвинский районный суд Пермского края вынес решение по делу об 

определении места жительства ребёнка без учёта его мнения . Более того десять лет назад, если заключалось 

мировое соглашение между родителями, касающееся места проживания ребёнка, то его мнение не учитывалось 

в большинстве дел (районные суды Нижегородской, Оренбургской областей, Центральный районный суд г. 

Новосибирск) , что является прямым нарушением рассматриваемого нами права. Вместе с тем уже в 2017 году 

абсолютно все дела по усыновлению детей старше четырнадцати лет были рассмотрены с учётом мнения ребёнка, 

что доказывает существование положительной тенденции.  

В то же время мы видим, что позиции Верховного Суда по этому вопросу претерпели изменения, и стали 

больше соответствовать мировым стандартам, так если в 1998 году в Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 27.05.1998 №10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей» позиция ВС РФ заключалась в том, что при выслушивании мнения ребёнка на судебном 

разбирательстве в первую очередь надо исходить из мнения органов опеки о том, как это участие повлияет на 

самого ребёнка . То в пункте 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 8 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей» уже 

закрепляется, что нужно руководствоваться в первую очередь правом ребёнка высказывать своё мнение, а не 

возможным влиянием на него .   

Необходимо отметить, что Семейный кодекс не единственный нормативно-правовой акт в России, 

который закрепляет право ребёнка выражать своё мнение в обществе, его закрепляет и Конституция РФ (ст. 29) 

для всех людей, а значит и для детей в том числе, однако Семейный кодекс РФ конкретизирует эту статью для 

детей и поясняет её. 

Следует признать, что в России существует много насущных проблем в области реализации прав детей, 

а в особенности в области выражения ими своего мнения в обществе. Главная из них- неспособность видеть в 

ребёнке субъекта права. Он рассматривается большинством только как «человек в будущем», именно поэтому 

закрепление в Конституции свободы слова для всех людей не вызывает у нас автоматическое причисления к 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (79), март 2023  

222 

этому списку ещё и детей. Хотя, по мнению психологов, у детей уже с дошкольного возраста проявляется 

сосредоточенность и последовательность в действиях, они могут оценивать свою деятельность и полученный 

результат. Ж. Пиаже в своих трудах писал о том, что «детский эгоцентризм», то есть возрастная особенность, в 

силу которой ребёнок отождествляет всё мнение с взглядами других людей, то есть не понимает, что существуют 

иные точки зрения, может иметь место до 11-12 лет, хотя, конечно, может закончиться и раньше . То есть своё 

мнение у ребёнка появляется гораздо раньше, чем он способен понять, что оно есть и других людей, но это, на 

наш взгляд, не должно становиться основанием для ограничения возможности его высказывать.  

Таким образом, при заслушивании мнения ребёнка до 11- 12 лет безусловно необходимо учитывать 

особенности его когнитивного развития, и принимать их во внимание, но, а уже после отхода от «эгоцентризма» 

нет оснований для какого-либо ограничения ребёнка в выражении его мнения, кроме, естественно, отсутствия 

жизненного опыта и достаточного уровня образования.  

Говоря о культурных причинах такого отношения к ребёнку, отмечают влияние «возрождённой» 

религиозности во времена Перестройки, наследие советского воспитания, традиционную патриархальность 

семьи и так далее. Мы можем с уверенностью сказать, что дети абсолютно не знают своих прав, низкая правовая 

культура родителей, полное отсутствие или слабое правовое образование в школе не дают детям даже 

примерного представления о том, когда и как их права могут нарушаться, потому дети остаются абсолютно 

незащищёнными даже при наличии должности уполномоченного по правам ребёнка. Для эффективной работы 

механизма защиты прав детей, как и прав любой другой группы населения, нужно чтобы у людей сначала было 

понимание, о том, какие права они имеют, и что нужно делать, если они были нарушены.   

Если мы обратимся к докладу «О деятельности уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка 

2020 году» , то обнаружим, что в содержании, где перечисляются права детей и соответственно направления 

работы Уполномоченного по правам ребёнка, нет права ребёнка высказывать своё мнение, однако, там можно 

обнаружить право на судебную и квалифицированную юридическую помощь, в рамках которого оно 

рассмотрено. В докладе установлено, что даже сами несовершеннолетние граждане обращались за защитой 

уполномоченного из-за того, что их мнение не было учтено ходе судебного разбирательства . Безусловно, в этом 

мы обнаруживаем положительную тенденцию, ведь это значит, что дети всё-таки знают на что они имеют право, 

и знают к кому они должны обратиться за защитой, но при этом, мы не располагаем реальной статистической 

информацией о том, сколько раз были сделаны такие обращения, в противовес тому, сколько раз право ребёнка 

высказывать своё мнение было реально нарушено.    

Тогда как на данный момент в РФ правозащитники останавливаются на защите права ребёнка 

высказывать своё мнение в суде и в семье, мы находим яркие примеры реальной реализации права высказывать 

своё мнение в обществе детьми в западных странах, где они действительно получают свободу слова. Наиболее 

громкими случаями за последнее время можно назвать выступление Греты Тунберг на саммите ООН по климату, 

присуждение семнадцатилетней Малале Юсуфзай Нобелевской премии мира, хотя блог для «Би-Би-Си» она вела 

с одиннадцати лет, организация детьми «Марша за наши жизни» в США против свободной продажи оружия, 

который состоялся после стрельбы в их школе (одной из активисток движения Наоми Уодлер было всего 11 лет) 

и другие.  

Едва ли можно назвать хотя бы один громкий случай участия ребёнка в российской политике, когда бы 

его мнение принималось всерьёз. На данный момент в Российской Федерации, конечно, существуют молодёжные 

политические движение, но в большинстве своём создаются они по решению властей или политических партий 

для агитации молодёжи, например, «Молодая Гвардия», хотя и их деятельность почти не видна для 

общественности или затрагивает уже совершеннолетних студентов.  
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что возможность реализации права 

ребёнка выражать своё мнение находится на довольно низком уровне в России, это наблюдается везде - начиная 

с семьи и заканчивая государством. Есть определённые предпосылки для того, чтобы довести реализацию этого 

права до международных стандартов, а также положительная тенденция в аспекте правоприменения в этой сфере.  

Во-первых, необходимо начать с устранения пробелов в законодательстве и изменение политики 

государства для популяризации правовых знаний среди населения. Под изменениями в законодательстве 

предполагается изменение формулировки возрастного ограничения для учёта мнения ребёнка в ходе судебного 

или административного разбирательства в ст. 57 Семейного Кодекса РФ. Можно исключить возрастное 

ограничение при сохранении возможности оценивать психоэмоциональное состояние ребёнка органами опеки и 

попечительства, также как и в целом возможность ребёнка говорить в достаточной степени осмысленно.   

Во-вторых, следует исключить оговорку о том, что мнение ребёнка не следует учитывать, если это 

противоречит его интересам. На самом деле его можно учитывать всегда, но в совокупности с иными в 

достаточной степени весомыми обстоятельствами дела не всегда принимать решение в пользу мнения ребёнка.  

В-третьих, необходимо включить в законодательство прямое закрепление права ребёнка высказывать 

своё мнение в обществе. Хотя это и должно подразумеваться при толковании права на свободу слова, на данный 

момент это позволило бы вывести реализацию данного права на новый уровень и способствовало бы 

корректировке общей политики государства в этом направлении. Конкретизация в данном случае не была бы 

излишней, в рамках общего отсутствия понимания ребёнка как субъекта права.  

В то же время дети, высказывая своё мнение, особенно вне семьи, публично, часто оказываются под 

большим давлением со стороны взрослых. Реализуя данное право, надо учитывать, что дети – это одна из самых 

незащищённых категорий населения, поэтому помимо непосредственно возможности высказать своё мнение, 

должна быть также уверенность, подкреплённая как законодательно, так и социально, в том, что после этого 

ребёнок останется в безопасности, а не подвергнется насилию, ни физическому, ни психологическому, или до 

этого манипуляциям со стороны властей или политических движений.  

При этом нужно понимать, что изменения в законодательстве бессмысленны без общего повышения 

уровня правовой грамотности всех групп населения. Необходимо, чтобы свои права знали не только взрослые 

люди, но и сами дети. Только в этом случае, когда произойдут изменения в понимании правового положения 

ребёнка в сознании большей части населения, возможно будет улучшить общий уровень соблюдения всех прав 

ребёнка и конкретно права ребёнка выражать своё мнение в обществе. Последствия таких перемен будут 

значительны не только для жизни самих детей, но и для всего государства. Благодаря этому из детей вырастут 

взрослые с активной гражданской позицией, отдающие отчёт тому, какое значение имеет их мнение, и готовые 

менять ситуацию в стране к лучшему, активно участвуя в политической жизни государства. Будет создана 

реальная основа для функционирования гражданского общества в стране.  
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Аннотация 

Статья посвящена изучению психологических особенностей поведения в конфликте личности с 

различным уровнем самооценки. Поднимается вопрос самооценки как психологического феномена. Исследуется 

взаимосвязь показателей самооценки личности и используемых стратегий поведения в конфликтной ситуации. В 

рамках исследования была выявлена закономерность: уровень самооценки оказывает влияние на 

предпочитаемую стратегию поведения в конфликте, что подтверждается статистической значимостью с 

помощью метода математической статистики H-критерий Крускалла-Уоллиса, частотного анализа и 

корреляционного анализа Спирмена. 

 

Annotation 

The article is devoted to the study of psychological features of behavior in conflict of personality with different 

levels of self-esteem. The question of self-esteem as a psychological phenomenon is raised. The interrelation of indicators 

of self-esteem of the individual and the strategies of behavior used in a conflict situation is investigated. The study 

revealed a number of patterns: the level of self-esteem influences the preferred strategy of behavior in conflict, which is 

confirmed by statistical significance using the method of mathematical statistics H-Kruskall-Wallis criterion, frequency 

analysis and Spearman correlation analysis. 

 

Ключевые слова: самооценка, конфликтность, стили взаимодействия конфликтующих сторон, 

избегание, сотрудничество, компромисс, конфронтация, приспособление. 

 

Key words: self-assessment, conflict, styles of interaction of conflicting parties, avoidance, cooperation, 

compromise, confrontation, adaptation. 

 

Введение 

Самооценка - оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей. 

Самооценка играет большую роль в жизни человека, а соответственно, затрагивает множество сфер его жизни. 

Она позволяет принимать решения, регулировать и контролировать свою деятельность в осуществления задач, а 
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затем проводить оценку результата своих действий. Самооценка личности определяет и ее поведение в социуме. 

Слишком низкая или высокая самооценка становится причиной не только внутриличностных конфликтов, но и 

конфликтов с окружающими людьми. Каждый человек действует в конфликтной ситуации по-разному. Важно 

знать и различать данные стили поведения для лучшего распознания и возможности управлением конфликтной 

ситуацией для дальнейшего её прекращения. Несмотря на большое количество исследований, посвященных 

проблеме самооценки, малоизученными остаются психологические особенности ее проявления в конфликтных 

ситуациях. 

Целью статьи является изучение психологических особенностей поведения в конфликте личности с 

различным уровнем самооценки. 

Анализ литературы по проблеме исследования 

Л. С. Выготский рассматривает формирование личности и формирование самосознания как внутренне 

взаимосвязанные процессы: то, что принято обычно называть личностью, является не чем иным, как 

самосознанием человека, возникающим именно в эту пору: новое поведение человека становится поведением для 

себя, человек сам осознает себя как известное единство. Раскрывая динамику и структуру личности подростка, 

Выготский подчеркивает три основных момента, важных для понимания самосознания. Во-первых, Выготский 

анализирует самосознание как непрерывный процесс, проходящий длительный путь развития. Это путь 

психологических и социальных изменений, перестройки всей психической жизни, которые приводят к 

возникновению самосознания. Во-вторых, особо подчеркивает связь развития самосознания со средой, с 

социальным развитием. Развитие самосознания является результатом социально-культурного развития личности, 

поэтому различия в «культурном содержании среды» обусловливают разную структуру и динамику 

самосознания. В-третьих, Л. С. Выгодский возможность эмпирического анализа самосознания. Именно такой 

анализ позволяет, в частности, увидеть новую ступень в развитии подростка, его личности и самосознания [2]. 

По А. В. Захаровой, самооценка является центральным образованием личности, через призму которого, 

преломляются и опосредуются все линии психического развития ребенка, в том числе становление его личности 

и индивидуальности. Самооценка рассматривается как ядерное образование, связанное с факторами 

психического развития, являющееся компонентом самосознания [4].  

Г. В. Бороздина и О. Н. Молчанова в своей работе описывали результаты исследования самооценки. При 

описании себя, наиболее часто упоминаемыми у мужчин являются категории деловой сферы, а женщины делают 

акцент главным образом на личностные качества. Значительное место в описании занимает сфера интересов, 

увлечений. Часть людей констатирует общий интерес к миру, но большинство указывают конкретные увлечения. 

Среди особо распространенных - чтение, просмотр фильмов, вязание, прогулки, проведение бесед. 

Существенной в самоописании является сфера социальных контактов и, в частности, семьи [1].  

С. Л. Рубинштейн описывает самооценку как важнейшее образование личности, которое строится на 

оценках индивида другими и его оценивании этих других. Самооценка рассматривается в виде основной 

структуры личности. Основу самооценки представляют ценности, принятые личностью и на внутриличностном 

уровне определяют механизм саморегуляции поведения. Самооценка в его понимании связана с самосознанием. 

Самосознание проходит ряд ступеней: от наивного неведения в отношении самого себя до всё более 

углублённого самопознания, соединяющегося затем со всё более определённой и иногда резко колеблющейся 

самооценкой [7]. 

И. И. Чеснокова под самооценкой подразумевает взаимодействие двух компонентов: эмоционально-

ценностного самоотношения и сферы самопознания. Это особое образование, которое включается в регуляцию 

поведения личности. По мнению автора, необходимым условием для внутренней тождественности личности 
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является уровень знания себя [10]. 

A. A. Деркач подчеркивает, что самооценка является системообразующим компонентом Я - концепции: 

образ Я возникает на основе осознания человеком оценок себя как личности другими, а так же, на основе 

соотнесения оценок других с оценками самого себя [3]. 

К. Левин говорил о неразрывной связи самооценки и уровня притязаний. Под уровнем притязаний в 

психологии понимают некое стремление человека к достижению цели, которая по его же мнению 

характеризуется тем уровнем сложности, с которым он способен совладать. Таким образом, уровень притязаний 

видеться как уровень трудностей тех целей и задач, которые человек выбирает для себя, а формируются они в 

первую очередь благодаря влиянию прошлых успехов или же неудачей в деятельности [6]. 

В психоаналитической теории рассматривается положение, что складывающееся в сознании индивида 

представление о самом себе является неполным, искаженным, не соответствующее действительности. По 

мнению 3. Фрейда самооценка складывается под давлением конфликта между внутренними побуждениями и 

внешними запретами, в силу такого постоянного конфликта, адекватная самооценка невозможна [9]. 

Б. Уайнхолд также занимался исследованием данного вопроса. В своей книге «Освобождение от 

созависимости» он опубликовал опросник уровня самооценки, который позволяет личности самостоятельно 

оценить ее в четырех областях жизни. По мнению автора, на общий уровень самооценки влияют определенные 

качества личности, такие как умение устанавливать контакт с окружающими, искусство принятия себя, искусство 

постоянства, а также умение оказывать влияние на других людей [8]. 

Широкое распространение получило учение К. Томаса и Р. Килманна о конфликтах. Они разработали 

двухмерную модель стратегий поведения личности в конфликтном взаимодействии. Выделяются две 

направленности поведения в конфликтной ситуации – кооперацию и напористость. Кооперация связана с 

вниманием и учетом индивидом интересов других сторон конфликта. Напористость же напротив – свойство, для 

которого характерен акцент на защите собственных интересов. 

Совокупность этих свойств позволила классифицировать способы разрешения конфликтных ситуаций. 

Он выделил пять стратегий поведения: 

Соперничество, избегание, компромисс, сотрудничество и приспособление. 

Соперничество характеризуется неуступчивым, категоричным поведением, при котором индивид 

преследует только свои цели, не ставя во внимание интересы второй конфликтующей стороны. В основном, 

используется людьми с достаточным авторитетом и властью. Результат – основная составляющая при такой 

стратегии – индивид предпринимает все возможные способы, чтобы получить безусловную единоличную 

победу. Цена победы – полный разрыв отношений. Характерные признаки данной стратегии: жёсткий контроль 

над действиями оппонента, постоянное и преднамеренное давление любыми способами, обман, провокация 

оппонента на совершение ошибок и непродуманных шагов. 

Стратегия избегания предполагает уклонения от решения проблемы, игнорирование факта конфликта. 

Целью выступает стремление выйти из конфликта, не решая его. Причиной такого поведения может стать 

потребность в дополнительном времени для подготовки к следующему шагу, страх, либо же полное 

обесценивание конфликтной ситуации. Интересен тот факт, что сторона не настаивает на своем, но и не уступает 

другой, поэтому такую стратегию нельзя назвать пассивной.  

Компромисс предполагает взаимный учет интересов обеих сторон конфликта - решение проблемы 

посредством уступок. Компромисс отличается двоякой направленностью – на результат и сохранение 

отношений. Оба участника конфликта не остаются в проигрыше, но своих интересов в полной мере не достигают. 

Однако, это высокопродуктивная стратегия. 
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Сотрудничество также является одной из самых эффективных стратегий поведения в конфликте. 

Предполагает совместное решение проблемы посредством конструктивного обсуждения, в котором 

конфликтующие стороны становятся союзниками. Это объясняется высоким уровнем направленности как на 

собственные интересы, так и на интересы второй стороны. Помимо баланса интересов, стратегия строится на 

признании ценности межличностных отношений. Сотрудничества соответствует методу «принципиальных 

переговоров». 

Приспособление. Стратегия поведения в конфликте, при которой одна сторона полностью отказывается 

от отстаивания своих целей: принесение в жертву своих интересов, ради интересов другого. Прослеживается 

тенденция к сглаживанию противоречий любой ценой, так как ресурсы человека направлены на восстановление 

благоприятных отношений. Такое поведение в конфликте не всегда решает суть проблемы, поэтому велик риск 

возвращения конфликтной ситуации. Выбор стиля поведения в основном зависит от того, как стороны оценивают 

возможности своих сил, что напрямую говорит о связи самооценки с предпочитаемой стратегией в конфликте 

[5]. 

Организация и методы исследования 

Эмпирическую базу исследования составили 32 человека, возрастное и гендерное распределение 

респондентов: 14 мужчин и 18 женщин в возрасте от 18 до 23 лет. Испытуемых привлекали, используя 

оповещения в социальных сетях о проведении исследования. Также были привлечены студенты ГБОУВО РК 

«КИПУ имени Февзи Якубова». 

В ходе исследования был использован ряд методик: 

1.  «Опросник самооценки» Б. Уайнхолда.  

2.  «Определение стиля поведения в конфликтных ситуациях» (К. Томас, Р. Килманн; в адаптации 

Н. В. Гришиной). 

Также в ходе исследования были использованы методы математико-статистической обработки данных: 

частотный анализ, корреляционный анализ Спирмена, H-критерий Крускалла-Уоллиса. 

Гипотезой исследования выступило предположение о том, что существует взаимосвязь между уровнем 

самооценки и предпочитаемой стратегией поведения в конфликте.  

Представление и анализ результатов исследования. 

В ходе исследования было обнаружено, что в изучаемой выборке присутствуют люди с низким, средним, 

высоким уровнями самооценки в разном количестве (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Соотношение людей с низким, средним, высоким уровнями самооценки 

 

В ходе исследования были обнаружены различия в проявлении стратегий поведения в конфликте людей 

с различным уровнем самооценки (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Сравнение стратегий поведения в конфликте людей с различным уровнем самооценки 

 

Из рисунка 2 видно, что у респондентов с различным уровнем самооценки по-разному проявляются 

стратегии поведения в конфликте, а именно: чем выше уровень самооценки, тем выше уровень сотрудничества 

и ниже уровень избегания. Чем ниже уровень самооценки, тем выше уровень избегания и ниже уровень 

сотрудничества. 

Существование различий в проявлении стратегий поведения в конфликте было также подтверждено H-

критерием Крускалла-Уоллиса (Рисунок 3).  

 
Рисунок 3. Результаты H-критерия Крускалла-Уоллиса 

 

Из рисунка 3 видно, что существуют различия в проявлении таких стратегий поведения как избегание 

(Hэмп = 14,503; ρ <0,05) и сотрудничество (Hэмп = 14,788; ρ <0,05). 

Для обоснования существования взаимосвязи между уровнем самооценки и предпочитаемыми 

стратегиями поведения в конфликте был использован корреляционный анализ Спирмена (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Результаты корреляционного анализа Спирмена. 

 

В ходе корреляционного анализа было обнаружено, что существует сильная прямая взаимосвязь между 

уровнем самооценки и выраженностью стратегии сотрудничества (ρ = 0,726). Также была выявлена обратная 

взаимосвязь между уровнем самооценки и стратегией избегания (ρ = -0,719). 

Выводы 

Самооценка представляет собой сложный психологический феномен, интересующий многих 

исследователей в области психологии. Под самооценкой понимается оценка личностью самой себя, своих 

качеств, своего досуга и результатов деятельности. Именно самооценка определяет успешность или 

неуспешность индивида в любой из сфер жизни, а также общее гармоничное развитие. Самооценка тесно связана 

с темой социальных отношений: социальная адаптация, авторитетность, умение строить гармоничные 

взаимоотношения, решать проблемы, возникающие в межличностном общении – все это будет также 

коррелировать с уровнем самооценки конкретной личности. Каждый человек индивидуален и имеет свой набор 

психологических характеристик, именно по этой причине возникают конфликты: несовместимость 

темпераментов, разные взгляды на жизнь, ожидания, которые могут не совпадать с реальностью. Становится 

понятно, что поведение в конфликте у каждого человека также отличается. Выделено пять стратегий поведения 

в конфликтной ситуации: конкуренция, приспособлении, избегание, сотрудничество и компромисс. Выбор 

стратегии обусловлен многими факторами, одним из которых является уровень самооценки.  

В ходе исследования гипотеза подтвердилась: существует связь между уровнем самооценки личности и 

ее предпочитаемой стратегией поведения в конфликте. 

Лица с низкой самооценкой чаще всего используют стратегию избегания. Низкое чувство собственной 

значимости не позволяет конструктивно решать возникающие проблемы в отношениях с другими людьми. Такие 
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люди не чувствуют свою ценность, следовательно, даже не делают попыток в сторону того, чтобы повлиять на 

течение ситуации. Для того, чтобы отстаивать свои интересы, нужно иметь не только уверенность в своих 

убеждениях, но и смелость проявиться в мир, что является основной трудностью для данной группы людей. 

Возможный отказ от противоположной стороны представляется настолько болезненным, что единственным 

выходом является избегание прямого столкновения. Таким образом, в случае с людьми с низкой самооценкой, 

избегание является не только предпочитаемой стратегией поведения, но и вынужденной мерой. 

Чем выше самооценка у человека, тем конструктивнее будет его поведение в конфликтной ситуации. 

Стратегия сотрудничества является самой используемой среди людей с высоким уровнем самооценки. Это 

закономерно: чем выше уровень принятия себя, тем выше уровень принятия других людей. Проявление 

терпимости и понимание различий между людьми играют большую роль в межличностном общении. Люди, не 

имеющие проблем с оценкой самих себя, не склонны провоцировать конфликты, так как не имеют постоянную 

потребность доказывать себе и другим свою власть и выбирают другие способы проявления себя в социуме. Их 

представление о себе является постоянным, следовательно, окружающие люди не становятся поводом для 

сомнений в собственной значимости, и в дальнейшем, конфликта. Человек, имеющий высокую самооценку, в 

конфликте отличается личностной зрелостью и целесообразностью действий, направленностью на сохранение 

взаимоотношений, что характерно для стратегии сотрудничества: принимается решение объединить силы с 

конфликтующей стороной и решить проблему посредством взаимопонимания и совместных усилий.  
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Аннотация. 

В статье рассмотрены особенности функционирования рынка гостиничных услуг г. Саранск. Показана 

востребованность средств размещения для разного вида туризма. Приводятся данные о развитии гостиничного 

бизнеса в Мордовии, показатели, характеризующие, состояние рынка гостиничных услуг и его структура. 

Анализируются меры по развитию гостиничного бизнеса и государственной поддержки.  

  
Annotation. 

The article deals with the peculiarities of functioning of the hotel services market in Saransk. It shows the demand 

for accommodation facilities for different types of tourism. Data on the development of hotel business in Mordovia, 

indicators characterizing the state of the hotel services market and its structure are given. Measures for the development 

of hotel business and state support are analyzed. 
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Несмотря на затянувшийся кризис гостиничный российский рынок набирает обороты, поэтому можно 

констатировать, что это перспективное направление для капиталовложений. Этому способствует поддержка 

туристской индустрии государством, переориентация на внутренний туризм и приближение гостиничной 

инфраструктуры к мировым стандартам. Развивая гостиничный бизнес необходимо знать, что он тесно связан с 

туристическим бизнесом. Чем большая доля дохода туриста потратиться в регионе, тем больше наблюдается 

эффект мультипликатора. [1, с. 112]. Поэтому логично, если две эти формы предпринимательства будут 

развиваться в регионе параллельно. Следует придерживаться последних трендов, которые задают эти отрасли. 

При строительстве гостиниц необходимо знать, какой направленности туристские маршруты проходят рядом. 

Популярностью у туристов в последнее время пользуются небольшие города и населенные пункты с 

востребованностью этно и экотуризма. Очень популярен в гостиницах скандинавский интерьер с минимализмом 

в деталях и мебели. Все вышеперечисленное способствует привлечению туристов со средним уровнем дохода. 

Как известно к коллективным средствам размещения в гостиничном бизнесе относятся: отели, 

гостиницы, санатории, хостелы, мотели, базы отдыха. Рынок гостиничных услуг Республики Мордовия 

представлен городскими отелями, загородными гостиницами различной категории, мотелями, хостелами, 

санаториями, базами отдыха и пансионатами. По последним данным в Мордовии действует 80 коллективных 

средств размещения. Из них 32 гостиничного типа и 48 специализированных средств размещения [4, с. 125]. 

Рассмотрим какие гостиницы представлены в столице Мордовии. Стоит отметить, что гостиничный 

бизнес города Саранска является высоконкурентным, где наряду местными гостиницами (ОАО Гостиница 

«Саранск», ОАО «Мирта», ГК «Парк-отель», Отель «Адмирал» и др.) ведут свою деятельность представители 

крупных гостиничных сетей («Mercure Саранск Центр», Radisson). С увеличением количества сетевых отелей 

конкуренция на гостиничном рынке становиться все острее. «Бороться» за гостя становится сложнее из-за 

появления новых отелей, которым клиенты отдают предпочтение, в первую очередь, в силу их новизны [3, с. 3]. 

По данным рисунка 1 следует, что лидером гостиничного бизнеса г. Саранск является гостиница 

«Саранск», ей принадлежит доля 18%. Вторую позицию занимает отель Radisson, его доля оценивается в 12% 

рынка. Сбыт, приходящийся на гостиничный комплекс «Парк-Отель» составляет 9%. Четвертую позицию 

разделяют между собой отель «Mercure Saransk Center» и гостиница «Мирта», они имеют по 7% сбыта. На других 

представителей индустрии гостеприимства на территории РМ в суммарном объеме приходится 30,5%, доля 

каждого из них составляет менее 3%. 
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Рисунок 1. Структура рынка гостиничных услуг г. Саранск 

 

Гостиничными услугами пользуются представители делового туризма, услугами специализированных 

средств размещения – в рекреационных и лечебных целях. Среднее статистическое пребывание туриста в 

саранской гостинице – 4 дня, в специализированных средствах размещения – 14 дней. Суммарный среднегодовой 

объем платных услуг, оказанных предприятиями гостиничного типа и санаторно-оздоровительными 

организациями региона до пандемии составил 440, 3 млн. руб. [4, с. 126]. 

Для идентификации проблем гостиничного бизнеса в г. Саранске рассмотрим показатели, 

характеризующие состояние гостиничного рынка, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели, характеризующие состояние рынка гостиничных услуг г. Саранска [2, с. 4]. 

Показатель  

 

2020 2021 Относит. изменение 

2021 к 2020, в % 

Аболют. изменение 

2021 к 2020 

Число средств размещения 

гостиничного типа, в ед. 

80 86 107,5 6 

Число койко-мест, в тыс.ед. 12,1 7,2 59,5 -4,9 

Средняя загрузка мест, в тыс.ед. 1,3 1 76,9 -0,3 

Коэффициент использования 

наличных мест  

0,42 0,11 26,1 - 0,31 

 

По данным представленной таблицы, мы видим, что число средств размещения гостиничного типа в 

городе Саранске в 2021 году составило 86 единиц, относительно аналогичного показателя 2020 года в 80 единиц, 

прирост на 6 единиц связан со строительством и началом работы новых гостиниц. Число койко-мест снизилось 

в рассматриваемом периоде на 4, 9 тыс. ед., потому что снизилась загрузка мест и многие гостиницы 

переориентировались на другую целевую аудиторию.  
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Структура рынка гостиничных услуг г. Саранска по основным видам услуг в 2020 году представлена на 

рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Структура рынка гостиничных услуг г. Саранска по видам услуг 

 

По данным представленного рисунка следует, что основной объем сбыта гостиничных услуг г. Саранска 

приходится на услуги по проживанию – 62%. Вторую позицию занимает общественное питание – 16%. На сдачу 

в аренду площадей приходится 8%. 10 % продаж на рынке приходится на другие услуги, в которые входит: 

хранение вещей, проведение фотоссесий, банные услуги и др.  

Выделяется несколько основных групп потребителей гостиничных услуг в г. Саранск. Наглядно 

сегменты показаны в таблице 2. По данным указанной таблицы приблизительно 30% продаж приходится на 

деловых людей среднего возраста, преимущественно имеющих доход выше среднего и высокий, занимающиеся 

бизнесом или менеджеры высокого и среднего звена. Они посещают отели с деловыми целями. Их основные 

мотивационные требования связаны с комфортом и престижем. 

Молодежь и семейные пары без детей составляют приблизительно 20 %. Эта категория в большинстве 

своем проживает в пределах г. Саранск и посещают отели с целями отдыха в ресторане, в сауне, Мотивы этой 

целевой аудитории – самореализация, выгода. На эту группу можно воздействовать через выгодные пакетные 

предложения, стимулирующие мероприятия, дизайнерские решения и др.  

На семьи с детьми приходится 20 % гостиничного рынка. В основном, представители данного сегмента 

в молодом и среднем возрасте, приехавшие из различных регионов РФ, с высоким и средним уровнем дохода. 

Цель приезда зачастую – туризм и посещение родственников. Для них главный мотив – комфорт. Методы 

воздействия: предоставление комфортных условий, услуг для детей, предоставление скидки. 

Еще одна достаточно большая групп – командировочные. Сегмент занимает одну четвертую всего рынка 

гостиничных услуг. Это по большей части специалисты от иногородних организаций, приезжающие в Саранск в 

деловых целях.. Чаще всего останавливаются одни или с коллегами по работе. Основные мотивы: комфорт, 

выгода. Методы воздействия на этот сегмент- предложение по принципу  соотношение цена/качество. 
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Люди старшего возраста, на которые приходится 5% гостиничных услуг Посещают город в 

экскурсионных целях и в целях посещения своих друзей и родственников. Основные мотивы: комфорт, 

безопасность. Методы воздействия на этот сегмент: связаны в основном с получением выгоды. Также для них 

важна возможность получения медицинской помощи. 

Развивая и дальше гостиничный бизнес в городе Саранск в условиях кризиса необходимо соблюдать 

определенные требования: 

– помнить и постоянно обновлять программу лояльности клиентов к данному отелю; 

– постоянно развивать гостиничную инфраструктуру, особенно в средствах размещения, где 

останавливаются туристы делового профиля – конференц-зал, переговорная комната, наличие сети Интернет – 

минимальные условия деловой гостиницы; 

 – улучшение уровня комфортности гостей вкупе с повышением профессионализма сотрудников; 

– снижение сроков обслуживания клиентов, в том числе регистрация гостя, его заселение;  

– минимизация фактора сезонности.  

По данным 2022 года гостиничный бизнес считается одним из уязвимых и зависимых от экономических 

санкций. Поэтому он может претендовать на некоторые льготы. Меры государственной поддержки для этого 

сектора предусматривают следующие меры: 

– снижение налогового бремени (в частности НДС); 

– годовой запрет на некоторые плановые проверки, которые проводят государственные предприятия; 

– поддержка отрасли льготным банковским кредитованием. 

Предполагается, что все перечисленные меры будут способствовать развитию гостиничного бизнеса. 

Однако, не стоит сбрасывать со счетов и последние тренды, новые тенденции, происходящие на гостиничном 

рынке: ставка делается на небольшие отели и гостевые дома, которые для своего продвижения и раскручивания 

применяют коллаборации с другими туристскими предприятиями, организуя общие проекты и форумы. Такие 

небольшие отели широко применяют гостеприимство, радушие и комфортность, неповторимость своего дизайна, 

нестандартность применяемых решений при бронировании и закреплении клиентов за отелем. Небольшие 

гостевые дома охотно часть доходов тратят на внедрение инноваций в интерьер, технологии обслуживания, 

новую мебель и технику. К последним инновациям гостиничного бизнеса относят специальные приложения в 

мобильных телефонах, позволяющие зарегистрироваться в гостинице и выписаться из нее, забронировать 

некоторые гостиничные услуги через приложение, зайти в номер без ключа по приложению. 

К проблемам мини-отелей, набирающим обороты в гостиничном бизнесе можно отнести следующие: 

неосведомленность о рыночной конъюнктуры, несовершенство кадрового состава, отсутствие стратегического 

плана действий, нехватка знаний по правовым и экономическим вопросам ведения бизнеса, недочеты при 

формировании организационной структуры управления туристским предприятием, неправильное распределение 

обязанностей между кадровым составом, ошибки в политике маркетинга при выборе целевой аудитории, каналов 

и инструментов продвижения, непродуманная ценовая политика, ошибки при оценке хозяйственных рисков 

ведения бизнеса. 

Еще одним трендом оживления гостиничного бизнеса является применение аренды, как альтернативы 

управления. Такая практика широко применяется в мегаполисах, где большой спрос на услуги гостиниц. Здесь 

отель еры не имея возможности самим заниматься проблемами зачастую отдают свои гостиницы опытным 

арендаторам, которые умело ведут гостиничный бизнес, получая прибыль, часть которой идет владельцу, часть 

на развитие бизнеса, часть арендатору. В этом случае при заключении договора аренды необходимо четко 

прописать аспекты эксплуатации основных фондов гостиницы и доли распределения прибыли. 
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Аннотация. 

Мошенничество согласно легальной дефиниции статьи 159 УК РФ есть завладение чужим имуществом 

или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием. Для выполнения объективной 

стороны данного состава, как и специальных составов мошенничества, необходимо и завладение чужим 

имуществом или приобретение права на него, и совершение этого деяния путем обмана или злоупотребления 

доверием потерпевшего. Способом совершения преступления, предусмотренного общим составом 

мошенничества, обычно является сознательное сообщение заведомо неверных, не соответствующих 

действительности сведений, либо в умалчивании о необходимой информации, либо в умышленных действиях, 

направленных на введение в заблуждение владельца соответствующего имущества. Способом совершения 

преступления в сфере предпринимательства также является обман, однако выражается он в принятии на себя 

определенных обязательств по договору с заведомым пониманием того, что обязательства в полном объеме в 

соответствии с требованиями заключенного договора исполнены не будут. Преступления, предусмотренные 

всеми частями статьи 159 УК РФ считаются оконченными, когда имущество поступает в незаконное владение 

виновного лица или иных лиц, и они получают реальную возможность распоряжаться им, однако применительно 

к частям. 5-7 ст. 159 УК РФ, договорное обязательство не исполняется, исполняется не в полной мере либо 

ненадлежащим образом.  

 
Annotation. 

Fraud according to the legal definition of Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation is taking 

possession of someone else's property or acquiring the right to it by deception or abuse of trust. To fulfill the objective 

side of this composition, as well as special compositions of fraud, it is necessary to take possession of someone else's 

property or acquire the right to it, and commit this act by deception or abuse of the victim's trust. The method of 

committing a crime provided for by the general composition of fraud is usually a deliberate communication of knowingly 

incorrect, untrue information, either in silence about the necessary information, or in deliberate actions aimed at 

misleading the owner of the relevant property. The method of committing a crime in the field of entrepreneurship is also 

deception, but it is expressed in assuming certain obligations under the contract with the knowledge that the obligations 

will not be fulfilled in full in accordance with the requirements of the concluded contract. The crimes provided for in all 

parts of Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation are considered to be over when the property comes 

into the illegal possession of the guilty person or other persons, and they get a real opportunity to dispose of it, however, 

in relation to parts. 5-7 art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation, the contractual obligation is not fulfilled, 

is not fully fulfilled or improperly. 

 

Ключевые слова: уголовное право, хищение, формы хищения, мошенничество, предмет 

мошенничества. 

 

Key words: criminal law, embezzlement, forms of embezzlement, fraud, the subject of fraud. 

 

Во избежание трудностей в применении судами положений утратившей силу статьи 159.4, а ныне чч. 5-

7 статьи 159 УК РФ Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 30 ноября 2017 г. №48  «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» разработал ряд критериев для разграничения 

mailto:marko.law.spbu@gmail.com
mailto:marko.law.spbu@gmail.com


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (79), март 2023  

239 

первоначального состава мошенничества от мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.  

Прежде всего, в действиях стороны гражданско-правового договора должны усматриваться признаки 

объективной стороны общего состава мошенничества ст.159 УК РФ. Т.е. должно иметь место завладение чужим 

имуществом или приобретение права на него и совершение этого деяния путем обмана или злоупотребления 

доверием потерпевшего. Во-вторых, указанные действия должны быть непосредственно связаны с умышленным 

неисполнением обязательств виновной стороной договора в сфере предпринимательской деятельности. 

Соответственно, необходимо наличие гражданско-правового договора, из которого должны вытекать 

определенные обязательства между контрагентами.  

Признаки легального определения понятия «предпринимательская деятельность» нашли свое отражение 

в ч. 1 ст. 2 ГК РФ: «Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг». В-третьих, виновное лицо (подозреваемый), в обязательном порядке 

должно иметь статус индивидуального предпринимателя или члена органа правления коммерческой 

организации, а также иметь полномочия для заключения гражданско-правовых договоров и распоряжения 

имуществом юридического лица в процессе осуществления последним предпринимательской деятельности. 

Схожие действия, исходя из наличия либо отсутствия формального признака субъекта преступления, будут 

квалифицироваться либо по общему составу мошенничества (чч. 1-4 ст. 159 УК РФ), либо в соответствии со 

статьей 259 УК РФ, которая указывает на специфику субъекта и способа совершения преступления.  

Например, согласно Кассационному определению ВС РФ от 28 июня 2016 г. № 6-УД16-15 Матвеев В.Д 

был осужден по ч.4 ст. 159 УК РФ. Суд установил, что Матвеев В.Д., являясь одним из учредителей 

промышленно-финансовой строительной компании, преследуя цель незаконного обогащения за счет хищения 

чужого имущества, заключил договоры на участие в долевом строительстве. Получив от участников долевого 

строительства денежные средства и иное имущество, Матвеев В.Д., завладел денежными средствами, не имея 

намерения довести строительство вышеуказанных объектов до сдачи их в эксплуатацию, лишь частично 

выполнив работы по строительству. Судебная коллегия учла доводы кассационной жалобы о том, что 

совершенные Матвеевым факты мошенничества были сопряжены с преднамеренным неисполнением им как 

руководителем юридического лица и, соответственно, субъектом предпринимательской деятельности 

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Формальный признак в данном случае 

заключается в сопричастности виновного к осуществлению предпринимательской деятельности, в том числе в 

его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя либо назначении на должность в коммерческой 

организации с наделением соответствующими полномочиями.  

Особенность деятельности субъекта мошенничества в предпринимательской сфере позволяет назвать 

субъект этого состава специальным. Это означает, что лица, не зарегистрированные в качестве ИП или не 

обладающие специальными правами управления в коммерческой организации не могут быть субъектами состава 

преступления, предусмотренного чч.5-7 ст.159 УК РФ. При этом даже наличие нотариальной доверенности на  

управление имуществом и участие в деятельности ИП не может изменить статус лица. Также не считается 

специальным субъектом состава предпринимательского мошенничества лицо, фактически осуществлявшее 

деятельность по получению прибыли, вместо лица, имеющего соответствующий статус. В указанных случаях 

преступные действия лиц будут квалифицироваться по общему составу мошенничества чч. 1-4 статьи 159 УК 

РФ. 

Субъективная сторона мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, ровно также как и 

любого другого состава мошенничества, выражается в форме прямого умысла виновного и преследования 
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корыстной цели. Преступный умысел должен быть прямо направлен на хищение чужого имущества или 

приобретение права на него. При этом лицо может использовать полученное как для личных целей, так и для 

осуществления своей предпринимательской деятельности. Моментом возникновения преступного умысла в 

рассматриваемом составе преступления будет считаться момент до реализации объективной стороны, т.е. 

преступный умысел будет заранее обдуманным, так как принятые на себя лицом обязательства в сфере 

предпринимательской деятельности заведомо не будут исполнены.  

При наличии обстоятельств, указывающих на неисполнение обязательств вследствие риска самой 

предпринимательской деятельности, лицо не должно привлекаться к уголовной ответственности в связи с 

отсутствием у субъекта преступления умысла на хищение имущества. Подобное явление, как неосторожный 

обман либо неосторожное злоупотребление доверием, не рассматриваются современным уголовным 

законодательством как основание для привлечения к уголовной ответственности. Так, подтверждением 

умышленного характера действий виновного лица может служить факт отсутствия у него реальной возможности 

исполнить те или иные взятые на себя обязательства, распоряжение полученными денежными средствами в 

личных целях, использование поддельных документов. Например, в Апелляционном постановлении ВС 

Республики Мордовия от 8 августа 2018 г. № 22-1369/17, М.Е. осуждена по части 3 статьи 159.4 УК РФ. Судом 

установлено, что М.Е заключила договор поставки горюче-смазочных материалов, при этом, действуя совместно 

и согласованно с С.М.Н., решила использовать то обстоятельство, что руководство сторон по договору не 

настаивало на присутствии своих сотрудников при подписании документов. С.М.Н. и М.Е., предлагая кому-либо 

из числа сотрудников расписаться в том или ином договоре, намеренно вводили сотрудников подконтрольных 

С.М.Н. коммерческих организаций в заблуждение относительно истинных целей, которые они преследуют, 

направленных на хищение имущества. Своими действиями, выразившимися в неправомерном заключении 

договора поставки, а также договоров залога и поручительства, с намерением совершить хищение, С.М.Н. и М.Е. 

использовали обман потерпевших. Суд подтвердил правильность квалификации действий М.Е. по части 3 статьи 

159.4 УК РФ. Таким образом, выводы суда о наличии вины у лица должны подтверждаться совокупностью 

факторов, сложившихся в процессе взаимоотношений потерпевшего и виновного в предпринимательской сфере.  

В случаях, если деятельность специального субъекта состава мошенничества в сфере 

предпринимательской деятельности состоит только в совершении мошеннических действий, в то время как 

законную деятельность такое лицо не осуществляет, то подобный вид мошеннических действий не может быть 

признан сопряженным с предпринимательской деятельностью. Так, согласно Кассационному определению 

Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 12 августа 2014 г. №49-УД14-18, Бигаев признан виновным в 

совершении мошенничества в шести эпизодах преступлений. В кассационной жалобе адвокат Валеев Ш.В. 

считает, что в действиях осужденного содержится состав преступления, предусмотренный статьей 159.4 УК РФ. 

Судом было установлено, что Бигаев изначально имел умысел на хищение чужого имущества, однако созданные 

ими для этих целей ЮЛ в форме Общества с ограниченной ответственностью, при этом никакой хозяйственной 

или предпринимательской деятельностью Общество не занимались, а использовались исключительно для 

заключения договоров на поставку нефтепродуктов, которых у Общества не имелось. При этом поставка 

Обществом нефтепродуктов в небольшом объеме в адрес потерпевших была осуществлена исключительно для 

создания видимости исполнения принятых на себя обязательств. На основании этого,  ВС РФ приходит к выводу, 

что действия совершенные Бигаевым непосредственно не связаны с осуществлением предпринимательской 

деятельности. Таким образом, мошенничество должно осуществляться указанными лицами одновременно с 

осуществлением законной деятельности в предпринимательской сфере. 

При этом заключение мошенником поддельных договоров не дает оснований для квалификации по чч. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (79), март 2023  

241 

5-7 статьи 159 УК РФ, т.к. такие деяния предусмотрены иными составами УК РФ. Если мошенничество в сфере 

предпринимательской деятельности маскируется договором с фозическими лицами, т.е. не ИП или с 

некоммерческими организациями, а мошенническими действиями их имуществу причиняется ущерб, то 

содеянное надлежит квалифицировать по общему составу чч. 1-4 ст. 159 УК РФ. В случае конкуренции норм      

чч. 5-7 статьи 159 УК РФ со статьями специальных составов мошенничества, исходя из сложившейся судебной 

практики квалификации преступлений, суды ориентируются на ту норму, которая предусматривает более мягкую 

санкцию для виновного лица. 

В судебной практике встречаются случаи, когда принятые лицом обязательства по договору были 

исполнены в полном объеме, но заявленная стоимость работ была завышена по сравнению со средней рыночной 

стоимостью аналогичных работ. В указанной ситуации следует отграничивать предпринимательское 

мошенничество в виде неисполнения обязательств по договору от ненадлежащего исполнения договорных 

обязательств. Мошенничество, предусмотренное ч. 5-7 ст. 159 УК РФ будет иметь место в том случае, когда 

обязательства были приняты на себя лицом без намерения их исполнять, то есть выражались в выполнении их по 

количественному признаку в меньшем объеме, нежели это предусмотрено в договоре. Однако в ситуации, когда 

лицо вводит в заблуждение относительно самого факта стоимости предусмотренных в договоре товаров или 

услуг, квалифицировать его действия следует в соответствии с общим составом мошенничества, 

предусмотренным ст. 159 УК РФ. Мошенничество же, сопряженное с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств, в диспозиции предусматривает только неисполнение принятых на себя обязательств 

полностью или в части. Законодатель предусматрел разграничение понятий «неисполнение» и «ненадлежащее 

исполнение» обязательств в иных составах преступлений, предусмотренных УК РФ. Так, преднамеренное 

«ненадлежащее исполнение» обязательств по договору не может быть квалифицировано по чч. 5-7 ст. 159 УК 

РФ, однако правовая природа подобных деяний очень схожа с преднамеренным «неисполнением обязательств» 

благодаря способу совершения деяния, объекту посягательств и статусу субъекта. В связи с чем, многие ученые 

в области уголовного права рекомендуют дополнить содержание нормы понятием «ненадлежащее исполнение», 

что приведет к равенству правовых статусов виновных лиц и потерпевших от указанных преступных 

посягательств. 

Существуют также и процессуальные особенности при избрании меры пресечения подозреваемому или 

обвиняемому в предпринимательском мошенничестве. Так, согласно ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ заключение под 

стражу в качестве меры пресечения не может быть применено к обвиняемому или подозреваемому, если он имеет 

статус ИП или члена органа управления коммерческой организации, если преступление осуществлено в процессе 

предпринимательской деятельности, а также отсутствуют обстоятельства, указанные в п. 1-4 части 1 статьи 108 

УПК РФ. В Постановлении от 3 октября 2017 г. №33 «О ходе выполнения судами Российской Федерации 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 года №48 «О практике 

применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за 

преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» ВС РФ рекомендовал судам 

строго соблюдать положения статьи 108 УПК в отношении предпринимателей, а в случае избрания в качестве 

меры пресечения ареста, в каждом деле обсуждать возможность применения более мягкой меры. 
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Аннотация. 

В данной статье проводится анализ текущего состояния рынка мобильной связи на территории России. 

Вопрос выбора оператора мобильной связи сугубо индивидуален из-за различных требований каждого из нас. 

Буквально ещё пару лет назад разница между тарифами операторов ощущалась сильнее, чем сейчас. На 

сегодняшний день рынок монополизирован главными игроками, из-за чего ощутимой конкуренции между 

компаниями нет. Все операторы мобильной связи предлагают практически идентичные по своему наполнению 

спектр услуг. Это касается как тарифов мобильной связи, так и дополнительных функций, как домашний 

интернет, телевидение и т.д. Однако, разница между ними есть и достаточно серьёзная, но обнаруживается она 

уже после того как клиент сделал свой выбор в пользу того или иного оператора связи.  

 

Annotation: 

This article analyzes the current state of the mobile communications market in Russia. The question of choosing 

a mobile operator is purely individual due to the different requirements of each of us. Just a couple of years ago, the 

difference between the tariffs of operators was felt more strongly than now. To date, the market is monopolized by the 

main players, which is why there is no tangible competition between companies. All mobile operators offer a range of 

services that are almost identical in content. This applies both to mobile communication tariffs and additional functions, 

such as home Internet, television, etc. However, there is a rather serious difference between them, but it is discovered 

after the client has made his choice in favor of one or another telecom operator. 

 

Ключевые слова:  Мобильная связь, операторы связи, тарифный план, конкуренты, клиент, услуги, 

рынок сотовой связи. 

 

Key words: Mobile communications, telecom operators, tariff plan, competitors, customer, services, cellular 

market. 

 

На сегодняшний день на рынке мобильной связи господствует монополия главных лидеров рынка. 

Главная тройка включает в себя: МТС, Мегафон и Билайн. Относительно давно к гонке присоединился и ещё 

один участник – Теле2. И пускай с его приходом позиция сил на рынке связи сильно не изменилась, однако он 

смог успешно составить конкуренцию главным игрокам. 

По данным «ТМТ Консалтинг» [12] В 2021 году абонентская база мобильных операторов в России 

составила 259 млн активных сим-карт почти восстановившись до уровня, который был в 2019 году. 

Мобильная абонентская база МТС в третьем квартале выросла год к году более чем на 1,5 млн 

подключений, до 79,7 млн. В «МегаФоне» сообщили, что абонентская база увеличилась на 5,9%, до 74,2 млн 

подключений [1]. 

По итогам 2021 года у Tele2 было 47,5 млн абонентов, тогда как у «ВымпелКома» (бренд Билайн) — 49,4 

млн [2]. Все данные представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Рейтинг большой четверки сотовых операторов России по количеству абонентов - 2021 

Многие люди могут иметь в своём распоряжение по две, а то и по три SIM-карты. Эти и можно объяснить 

такое гигантское суммарное число абонентов сотовой связи. Это могут быть карты разных операторов или одного 

и того же, ведь некоторые компании поощряют, когда у клиента несколько номеров от компании.  

Но что, же влияет на выбор абонентов и, как следствие, на их количество?  Сразу стоит выделить такой 

вариант, как получение сим-карты у третьих лиц. Раньше это было достаточно частое явление, когда вместо 

похода в специализированный салон для оформления сим-карты, люди могли использовать на постоянной основе 

те, которые бесплатно раздавали в переходах, метро и т.д. Как правило, такие сим-карты были зарегистрированы 

на чужое имя, что накладывало ряд ограничений. В частности невозможность сменить тариф или восстановить 

номер в случае его утраты сим-карты. Но, что важнее для самих операторов, возможность переноса номера от 

одной компании к другой, была так же закрыта для таких пользователей. Т.е. таким не хитрым способом 

операторы могли наращивать собственную абонентскую базу, будучи точно уверенными, что пользователи от 

них не уйдут к конкурентам.  

Однако те, кто имел в своём распоряжении официальные сим-карты, с появлением возможности 

переноса номера на другого оператора, стали пользоваться подобной услугой, что так же отражалось на общем 

количестве абонентов того или иного оператора.  Статистика по поданным заявкам и перенесённым номерам за 

2021 [3]  год представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Статистика по перенесенным номерам за 2021 год 

Количество перенесённых номеров по кварталам за 2021 год 

 Количество заявок Количество перенесённых 

номеров 

1 квартал 45 749 957 19 223 757 

2 квартал 48 671 554  20 055 798 

3 квартал 51 845 840 20 947 583 

4 квартал 54 775 922 21 719 990 

Разумеется, абоненты не просто так меняют одного оператора на другого. Чаще всего это происходит из-

за качества связи, которое может не соответствовать высокому уровню в отдельных районах любого города.  

Как вообще раньше люди выбирали себе сотового оператора? Как правило, было два пути: 1) Сарафанное 

радио – родственники, друзья, знакомые, коллеги и т.д. Одним словом, все те, кто уже пользовался каким-то 

конкретным оператором или несколькими и мог бы поделиться личным опытом. Но обычно выбор делался в 

пользу того оператора, которым пользовалось большинство из окружения. Так, например, звонки, которые были 
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основой всей мобильной сферы, стоили дешевле, если звонить на номер того же оператора, что и у тебя. 2) Выбор 

из доступных тарифов наиболее выгодного для себя. По началу этим вариантом пользовалось меньше людей, т.к. 

рынок был развит не так сильно как сейчас, - вопрос о количестве гигабайт мобильного интернета в тарифе даже 

не стоял. Выбор тарифа шёл скорее вторым шагом после выбора оператора. Но с развитием технологий этот 

вопрос стал всё чаще выходить на передний план, пока не стал приоритетным. И выбирать было из чего. Каждый 

оператор пытался предложить наиболее выгодные условия по оптимальной цене. Безлимитные звонки на любые 

номера или безлимитный мобильный интернет. Мало минут, но много смс и интернета или наоборот отдан 

приоритет голосовому трафику, а два гигабайта интернета это скорее приятный бонус. Более наглядно эта 

конкуренция видна в таблице 2, где представлено сравнении опций мобильного интернета.  

Таблица 2 - Сравнение опций мобильного интернета: «Билайн», «МегаФон», МТС (март 2015 года) 

Сотовый 

оператор 

Название тарифа Объём выделяемого 

мобильного 

 интернета 

Плата абонента Стоимость 

1 ГБ 

(руб/Гб) (2) 

Регион 

«Билайн» Интернет навсегда 200 Мб/мес 0 руб/мес -  Россия (3) 

Хайвей 500 Мб 500 Мб/мес 90 руб/мес 180 Чувашия 

Хайвей 500 МБ 500 Мб/мес 3.95 руб/сутки 

(119 руб/мес) (1) 

238 Чувашия 

Хайвей 5 Гб 5 Гб/мес 6,95 руб/сутки 

(210 руб/мес) (1) 

42 Россия (3) 

Хайвей 5 Гб 5 Гб/мес 190 руб/мес 38 Россия (3) 

Хайвей 5 Гб 

ночной безлимит 

5 Гб/мес, «анлим» 

ночью (6) 

290 руб/мес 58 Россия (3) 

Хайвей 10 Гб 10 Гб/мес 290 руб/мес 29 Россия (3) 

Хайвей 10 Гб 

ночной безлимит 

10 Гб/мес, «анлим» 

ночью (6) 

390 руб/мес 39 Россия (3) 

Хайвей 20 Гб 20 Гб/мес 390 руб/мес 19,5 Россия (3) 

Хайвей 20 Гб 

ночной безлимит 

20 Гб/мес, «анлим» 

ночью (6) 

490 руб/мес 24,5 Россия (3) 

Хайвей 30 Гб 30 Гб/мес 490 руб/мес 16,3 Россия (3) 

Хайвей 30 Гб 

ночной безлимит 

30 Гб/мес, «анлим» 

ночью (6) 

590 руб/мес 19,7 Россия (3) 

«Мегафон» Интернет XS 100 Мб/день (3 Гб 

макс) (1) 

4,5 руб/сутки 

(135 руб/месс) 

(1) 

45 Чувашия (4) 

Интернет S 5 Гб/мес 239 руб/мес 47,8 Чувашия (4) 

Интернет M 25 Гб/мес днем, 25 

Гб/мес ночью (6) 

399 руб/мес 16 Чувашия (4) 

Интернет L 45 Гб/мес днем, 45 

Гб/мес ночью (6) 

599 руб/мес 13,3 Чувашия (4) 

Интернет XL 80 Гб/мес днем, 25 

Гб/мес ночью (6) 

799 руб/мес 10 Чувашия (4) 

МТС БИТ 75 Мб/день (2,3 Гб 

макс) (1) 

150 руб/мес 65,2 Чувашия 

СуперБИТ 3 Гб/мес 200 руб/мес 66,7 Россия (3) 

МТС Планшет 

Mini 

17 Мб/день (500 

Мб/мес макс) (1) 

0 руб/мес - Россия (3) 

МТС Планшет 5 Гб/мес 300 руб/мес 60 Россия (3) 

Инетрнет-Mini 4 Гб/мес 250 руб/мес 62,5 Россия (5) 

Инетрнет-Super 30 Гб/мес, «анлим» 

ночью (6) 

400 руб/мес 13,3 Россия (5) 

Инетрнет-VIP 40 Гб/мес, «анлим» 

ночью (6) 

650 руб/мес 16,3 Россия (5) 

 

В этой таблице смешаны опции для смартфонов, планшетов и модемов (роутеров).  

Условные обозначения цифр в таблице: 

1.  Максимальный трафик и размер абонентской платы рассчитывался исходя из 30 суток в месяцев. 
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2. Стоимость 1 Гигабайта рассчитывалась исходя из дневного лимита. 

3. Данные опции не действуют в Крыму и в ряду дальневосточных регионов (конкретные регионы 

зависят от оператора). 

4. Опции могут работать по всей России с опцией «Интернет по России» (1,5 руб./сутки для «Интернет 

XS» и 10 руб./сутки для всех остальных. Подключение — 30 руб. ). 

5.  При выходе в интернет за пределгами Чувашии стоимость интернета — 50 руб./сутки. 

6. Ночная тарификация в «Билайне» и МТС длится с 00:00 до 07:59, в «МегаФоне» — с 01:00 до 07:59.  

7. Данные цены действуют только для линейки тарифов «МТС Коннект». На остальных тарифах 

стоимость абонентской возрастает на 50 руб./мес. 

Линейки тарифов, которые были рассмотрены в ходе сравнения:  

• «Билайн»: линейка «Хайвей» [4]  

• «МегаФон»: линейка «Интернет» [5]  

• МТС: опция «МТС Планшет», линейки «БИТ», «Интернет»  [6] 

Как можно увидеть, представленные в таблице варианты тарифов выглядят разнообразно, т.к. 

предлагают разные условия использования, для разных устройств, которые ориентированы на разные группы 

клиентов с разной стоимостью обслуживания. Одним словом, на рынке невооруженным глазом видна здоровая 

конкуренция [7], что является одним из главных столпов развития отрасли. Компании стараются предложить 

максимально выгодные предложения, нежели конкуренты, чтобы привлечь как можно больше клиентов. И это 

работало. Мобильный интернет на момент 2015 года плотно укрепился в повседневной жизни людей, поэтому 

стал одним из главных аргументов в борьбе за клиентов.  

К сожалению, подобный сценарий на рынке продлился недолго. Сложно однозначно сказать в  какой 

конкретно момент это произошло, но компании решили, что им куда выгоднее будет, вместо конкуренции, 

перейти в режим монополии, поделив рынок, скупив региональных конкурентов и установив одинаковые в своей 

сути тарифные мобильные предложения. Но можно с уверенностью сказать, что одной из причин для подобного 

шага стала нестабильная экономическая ситуация, которая подтолкнула многие компании к принятию шагов, 

нацеленных на уменьшение своих расходов. Примеры некоторых тарифов нового направления рынка 

представлены в таблицах 5 и 6. Для удобства было решено взять тарифы из среднего ценового диапазона – 600-

800 рублей,  и максимального - около 2000 рублей.  

Таблица 5. Сравнение пакетных тарифов средне ценовой категории 

Компания Тариф Стоимость 

(руб/30 

дней) 

Минуты СМС Интернет 

Билайн Близкие люди 2 690 700  - 30 ГБ + безлимит на мессенджеры  

МТС Тарифище 690 700  700 30 ГБ + безлимит на мессенджеры, 

соцсети 

МегаФон МегаТариф 650 800  300  35 ГБ + безлимит на мессенджеры, 

навигацию, видеосвязь, музыку 

Теле2 Мой онлайн+ 600 Безлимит 

внутри 

сети + 800 

минут на 

других 

операторо

в РФ 

- 40 ГБ + безлимит на мессенджеры, 

соцсети 
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Таблица 6. сравнение тарифов в максимальной ценовой категории 

Компания Тариф Стоимость 

(руб/30 дней) 

Минуты СМС Интернет 

Билайн На 

максимум! 

2500 3000  30 60 ГБ + безлимит на 

мессенджеры, соцсети, видео 

МТС ULTRA 2900  5000 минут 

на все номера 

РФ 

1000 на 

все 

номера 

РФ 

60 ГБ 

МегаФон Премиум 2500 5000  300 50 ГБ + безлимит на 

мессенджеры, навигацию, 

социальные сети, видеосвязь, 

музыку, YouTube 

Теле2 Premium 1800 Безлимит 

внутри сети 

2000 минут на 

других 

операторов 

РФ 

500 60 ГБ + безлимит на 

мессенджеры, соцсети, видео 

Как можно увидеть из представленных тарифов – все они имеют схожую начинку, которая, конечно, 

отличается в деталях, но едва ли её можно назвать конкурентным преимуществом.   

Выделяется на этом фоне только Теле2, который все еще воспринимается дискаунтером. 

Нельзя так же не отметить, что операторы всё чаще начали отказываться от СМС. Вместо этого 

предлагается докупить их отдельно. Но это скорее тенденция развития технологий, нежели жадность 

операторов, т.к. большинство общается сейчас в мессенджерах. Хотя, как показывают предложения операторов, 

пакет СМС в составе тарифа не делает его дороже конкурентных предложений. 

Для рынка такая ситуация ещё и неутешительна тем, что без конкуренции нет развития продукта. Из-за 

монополии никому из игроков не нужно больше рисковать, предлагая не всегда выгодные для компании, но 

привлекательные для клиентов тарифные планы. Тот же безлимитный интернет, который одно время был 

достаточно привлекательной особенностью определённых тарифов, исчез в одночасье у всех лидеров рынка. 

Сами операторы говорят [8], что принято это решение было по причине того, что средний расход интернета у 

клиентов составлял от 20 ГБ, - таких пользователей в районе 70%, и до 50 ГБ. Для тех же, кто использует трафика 

больше предложенного в тарифном плане, компании предлагают мульти-тарифы, упор в которых делается на 

наличие в пакете услуг домашнего интернета и онлайн-кинотеатра, которые должны компенсировать отсутствие 

повсеместного безлимитного интернета + экономия за счёт отказа от своего провайдера. В какой-то степени это 

даже можно назвать конкуренцией, но скорее уже с соседним рынком, а именно рынком провайдеров, а не на 

«родном» рынке мобильной связи.  

Как было сказано в начале: если раньше клиенты делали выбор относительного того или иного оператора 

из-за сарафанного радио и/или из-за наличия наиболее выгодного и удобного тарифа у конкретного оператора, 

то сейчас выбор сделать куда сложнее. Тарифы одинаковые в своей массе, однако, осталось одно из главных 

отличий, которое сохранилось у операторов с течением времени - качество связи и зона покрытия сети. Для более 

наглядного понимания ситуации обратимся к карте Минкомсвязи [9]. Данные с них представлены на рисунках 2 

и 3. 
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Рисунок 2 - Карта покрытия 4G в России (Билайн и МТС) 

 
Рисунок 3 - Карта покрытия 4G в России ( МегаФон и Теле2) 

 

Исходя из данных, показанных на карте Минкомсвязи, можно сделать вывод, что по зоне охвата LTE 

лидерами с существенным отрывом являются Мегефон и МТС (по абсолютному количеству вышек 4G первый 

МегаФон). А вот аутсайдером тут выступает сравнительно молодой Tele2.  
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Всё это подводит к неоднозначному выводу. С одной стороны, мы имеем монополию на рынке и, по 

сути, одинаковые товары, главное различие которых, а именно зону покрытия, можно заметить только после 

приобретения. Беря сим-карту Билайн, клиент не может быть до конца уверен, что связь будет такой же 

стабильной и везде берущей, как у владельцев связи Мегафон. Раньше это можно было компенсировать 

выгодным тарифным предложением или ощутимой экономией. Однако, сейчас появилась важное новшество – 

смена оператора с сохранением номера, и как это видно в таблице 2, люди активно этим пользуются. Компании 

так же видят эту статистку и всячески стараются улучшить условия пользования. Однако, не капитально, поэтому 

рынок сейчас скорее находится в стагнации, чем в развитии, как это было несколько лет назад.  

Но может ли как-то измениться ситуация на рынке, чтобы компании стали активнее инвестировать в 

развитие и улучшение связи? Как уже было сказано, операторы сами стараются улучшить и сделать товар 

привлекательнее. Всё же, сильный спад клиентов у того же Билайна, вряд ли положительным образом сказался 

на доходе компании.  

Однако, наиболее действенным вариантом, который мог бы  как-то повлиять на рынок является приход 

нового игрока, который рискнёт предложить что-то новое, тем самым переманив аудиторию. Да, пару лет назад 

таким игроком был Теле2, однако, как видно в таблицах тарифов, сейчас он уже скорее часть монопольного 

рынка, а не конкурент «большой тройке» лидеров. Однако, даже так он обладает рядом преимуществ, как 

например бесплатная функция перенос ГБ, минут и смс на следующий месяц. Но в тоже время слабая зона 

покрытия не позволяют данному оператору составить более достойную конкуренцию. Была так же попытка в 

лице Yota прорваться на рынок, но она не увенчалась успехом. Но тут скорее сыграли свою роль внутренние 

факторы, и на заре компания подавала надежды на сильного игрока. 

Но это не значит, что на сегодняшний день никто более не пытается пробиться на рынок. Ростелеком 

или Тинькофф-мобайл вполне могут стать сильными игроками на рынке, если сумеют предложить клиентам что-

то отличное от того, что имеют лидеры рынка, за умеренную сумму, а главное на качественном уровне. Тот же 

Тинькофф-мобайл  функционирует на базе сети Мегафон, который является лидером по числу вышек и качеству 

связи, а плотная интеграция с мобильным банком могла бы стать отличным козырем на рынке. Но при всём этом 

вкладывать серьёзные инвестиции сама компания пока не спешит. Одной из очевидных причин, которая не 

позволяет делать серьёзные инвестиции на сегодняшний день с уверенностью, что они в дальнейшем будут 

способны окупиться, являются последствия 2022 года.  

 Говоря о состоянии рынка мобильной связи, нельзя так же обойти санкции, введённые в 2022 году. В 

Россию из-за санкций, введенных западными государствами, стало сложно ввозить высокотехнологичное 

оборудование. С этой проблемой сталкиваются, в частности, мобильные операторы, однако существенных 

перебоев со связью в 2023 году не ожидается, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор 

некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсений Щельцин. По его словам, лишь в отдельных 

труднодоступных местах возможно снижение качества связи [14]. 

После ухода из России компаний, производящих телекоммуникационное оборудование, таких как как 

Nokia и Ericsson, могут возникнуть проблемы с обслуживанием мобильных сетей в стране, сообщает агентство 

Reuters со ссылкой на источники в отрасли. По их данным, операторы мобильной связи потеряют возможность 

обновлять и исправлять программное обеспечение, а также столкнутся с дефицитом деталей. Это, в свою очередь, 

приведет к более медленной загрузке контента и более частым отсутствием соединения во время вызовов [15]. 

Прогнозов других экспертов [10], говорят о том, что цены за связь стану дороже в связи с ростом затрат 

на телекоммуникационное оборудование, сокращением масштаба строительства и увеличением мощностей 

сетей. А так же по причине того [11], что переход сотовых операторов России на отечественное оборудование в 
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полном объеме могут отложить до 2025-2028 годов. Из-за международных санкций операторы столкнулись с 

невозможностью перехода на исключительно российские радиоэлектронные средства с 2023 года, как 

планировалось.   

В совокупности, по подсчетам РСПП, расходы операторов возросли с 390 млрд рублей в 2021 году 

до 450 млрд рублей к концу 2022. В довесок отрасль неслабо страдает от колоссального оттока IT-специалистов 

за рубеж. По оценке комиссии РСПП, количество задействованных в сфере высококвалифицированных кадров 

может сократиться на треть. Операторы связи из-за ухудшения финансового положения и со своей стороны 

вынуждены сокращать и без того поредевшие штаты. К концу года «высвобождение» может составить до 15-

20%, считают эксперты [13]. 

Подводя итог можно сказать, что рынок мобильной связи на сегодняшний день находится в сложном 

положении. Эксперты сходятся во мнении, что 2023 будет достаточно тяжелым испытанием для рынка. Здесь 

играют свою роль и санкции, которые влекут за собой закономерный рост цен, и монополизация рынка, из-за 

которой компании крайне ограничены в вариантах конкуренции, да и отток специалистов и технологий не играет 

развитию рынка на руку. Однако, говорить о какой-то деградации мобильной связи можно будет говорить после 

2023 года, и то только в том случае, если операторы совсем ничего не будут делать.  

Но ничего не мотивирует руководство компаний больше, чем падение прибыли. Операторы явно будут 

заинтересованы в том ,чтобы не только сохранить клиентов, но и попытаться вернуть ушедших. Важным 

фактором «выздоровления» будет наращивание инвестиций и расширение не только мобильной, но и 

фиксированной сети ШПД оператора. Сейчас это одна из наиболее очевидных «вакцин» по удержанию клиентов, 

равно как и то, под действием санкционных ограничений российские игроки будут искать новых поставщиков 

оборудования, использовать параллельный импорт, ориентироваться на азиатских производителей, что, однако, 

приведет к росту стоимости оборудования и услуг. 

 

Список используемой литературы: 

1. Газета Коммерсантъ №235 от 24.12.2021 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/doc/5143454 (дата обращения 01.03.2023) 

2. РБК [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/5143454 (дата 

обращения 01.03.2023) 

3. Центральный научно-исследовательский институт связи - Статистика по перенесенным номерам 

(данные указаны нарастающим итогом) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://zniis.ru/statistics/ (дата 

обращения 06.03.2023) 

4. https://moskva.beeline.ru/customers/products/mobile/services/details/highway-1-gb/ 

5. https://lichnyj-kabinet-megafon.ru/internet-ot-megafona/internet-optsii-megafon 

6. https://mob-systems.ru/mobile/bit/ 

7. Тарануха Ю. В. Конкуренция и конкурентоспособность. М.: Русайнс, 2015. 336 с. 

8. РБК [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61a66cec9a79471eeb1ac090  (дата обращения 06.03.2023) 

9.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://geo.minsvyaz.ru/ (дата обращения 06.03.2023) 

10. Рамблер [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://finance.rambler.ru/money/50136828-

rossiyanam-rasskazali-o-podorozhanii-mobilnoy-svyazi-v-2023-godu/  (дата обращения 06.03.2023) 

11. Рамблер [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://finance.rambler.ru/economics/49942848-

vedomosti-rossiyskie-operatory-povysyat-tseny-na-sotovuyu-svyaz-v-2023-godu/ (дата обращения 06.03.2023) 

12. ТМТ РЕЙТИНГ 2021 | Динамика телеком рынка РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://tmt-consulting.ru/wp-content/uploads/2021/12/ТМТ-телеком-2021.pdf (дата обращения 01.03.2023) 

13. Новые Известия [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://newizv.ru/news/2022-12-

27/soedinenie-ne-ustanovleno-kak-izmenitsya-svyaz-i-internet-v-usloviyah-dolgih-sanktsiy-391676 (дата обращения 

20.03.2023) 

14. Радио Sputnik [Электронный ресурс] – Режим доступа:  https://radiosputnik.ria.ru/20230111/svyaz-

1843937656.html (дата обращения 20.03.2023) 

15. Рамблер [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://news.rambler.ru/gadgets/49910839-smi-mobilnaya-

svyaz-i-internet-stanut-huzhe-v-rossii-v-2023-godu/ (дата обращения 20.03.2023)  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (79), март 2023  

251 

Социокультурные предпосылки возникновения современного искусства  

 

Social-cultural prerequisites for the emergence of modern art 

 
Корбанова Анна Михайловна 

студентка 4-го курса направления «Социология» 

  Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевичи и Николая Григорьевича 

Столетовых,  

РФ, г. Владимир 

E-mail: korbanovaa@icloud.com 

 

Korbanova Anna Mikhailovna 

4th year student of the direction "Sociology" 

Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolai Grigorievich Stoletovs,  

RF, Vladimir 

E-mail: korbanovaa@icloud.com 

 

Аннотация.  

Искусство современности противоречиво и неоднозначно. Модернизм и постмодернизм как два 

сменяющих друг друга направления в искусстве были предопределены конкретными социокультурными 

изменениями. Сдвиги в устоявшейся системе ценностей, в мировоззрении, образе и стиле жизни – это 

последствия исторических событий, повлиявших на состояние культуры, и искусства. Кризисные процессы, с 

которыми столкнулись художники, отразились в их творчестве. Возникновение таких стилей и форм, как 

импрессионизм, экспрессионизм, кубизм, боди-арт, перфоманс, концептуальное искусство, является выражением 

чувств и настроений художников, переживающих любые социальные перемены, запечатлевая их в красках. 

 

Annotation.  

The art of modernity is contradictory and ambiguous. Modernism and postmodernism as two successive trends 

in art were predetermined by specific socio-cultural changes. Shifts in the established system of values, in the worldview, 

lifestyle and lifestyle are the consequences of historical events that have affected the state of culture and art. The crisis 

processes faced by the artists were reflected in their work. The emergence of such styles and forms as Impressionism, 

Expressionism, Cubism, body art, performance, conceptual art, is an expression of the feelings and moods of artists 

experiencing any social changes, capturing them in colors.  

 

Ключевые слова: современное искусство; модернизм; постмодернизм; кризис; традиция; новаторство.  

 

Key words: contemporary art; modernism; postmodernism; crisis; tradition; innovation.  

 

Период современного искусства, по мнению специалистов, начинается в конце XIX в. и связан с 

импрессионизмом. С этого момента новые стили и течения часто подвергаются критике из-за форм, сюжетов и 

идей, которые авторы воплощают в своих работах.  

Общество – сложный и очень динамичный организм, его трансформации детерминированы различными 

социальными потрясениями, а следом изменения наступают в культуре. Время от времени происходит 

столкновение старого и нового, традиций и новаций, что непременно приводит к кризису, а затем к переходу на 

новый уровень. Подобные периоды присущи и искусству, которое, как и остальные сферы человеческой 

деятельности, не обходится без перемен. Особый интерес представляет современное искусство, разделившее 

привычное всем классическое искусство на «до» и «после».  

Термины «модерн» и «модернизм» часто отождествляют, но они не идентичны. Модерн (с франц. «конец 

века») – устремление к чему-то новому, отказ от устаревших форм, противостояние консерватизму. Этот этап в 

культуре предопределил возникновение художественного модернизма, являющегося отражением кризиса, с 

которым искусство столкнулось в 70-х годах XIX века [5, с. 38]. Модернизм – направление в искусстве; с ним 

связаны все «измы»: конструктивизм, экспрессионизм, импрессионизм, кубизм, фовизм и т.д. Модернистская 

история насчитывает около ста лет – с 70-х годов XIX века до 60-70-х годов XX века.  
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Модернизм возник во Франции в конце XIX века. [1, с.475-476], но разрыв с традицией остро начал 

ощущаться уже после Французской буржуазной революции (1789), которая является одним из самых ярких 

событий не только для Франции, но и для всей Европы, а ее итоги сильно изменили социальную жизнь не только 

Франции, но и всей Европы. Истоки современного искусства находятся в том революционном периоде рубежа 

XVIII-XIX веков. [1, с.479]. 1789 год стал для Франции кульминационным моментом, так как обострившиеся 

противоречия между сословиями достигли своего пика. Двигателем революционных настроений выступило 

третье сословие, стремившееся к разрушению сословных перегородок и установлению политического 

равноправия. В работах художников этого времени ярко прослеживалось стремление к «свободе, равенству, 

братству!», охватившее всех. Они желали показать народу несовершенства старого порядка, деспотизм монарха, 

отсутствие четкого законодательства; мастера делали попытку провозгласить новые идеи устройства общества 

[4, с.116]. Наиболее ярко события великих перемен отразились в картинах художников Ж. Л. Давида, П. Прюдона, 

Ш. Тевенена, Л. Буальи [8, с.114]. 

Стремление к свободе отчасти реализовалось в «Декларации прав человека и гражданина» (1789). Этот 

документ провозглашал отмену старого режима, сословных привилегий, неотчуждаемость «естественных» прав 

человека, свободу взглядов и убеждений, свободу на все, что не запрещено законом. Перемены в политической 

и социальной сферах общества открыли для Франции возможности нового развития, в том числе – и для культуры 

страны и для искусства будущего. 

Э. Г. Гомбрих, известный историк и теоретик искусства XX века, в своей книге «История искусства» 

(1950) отмечает, что столкновение традиции и новаторства было обусловлено стремлением художников 

перевести изобразительное искусство из статуса обычного ремесла в дисциплину. Искусство начали преподавать 

подобно философии. Первые неофициальные собрания художников стали появляться еще в XVI веке в Италии, 

но только через десятилетия начался процесс обучения студентов искусству и, соответственно, – процесс 

институционализации искусства. Хотя и до этого технические приемы, знания о цвете и форме существовали и 

передавались из поколения в поколение, но этот процесс не имел официальной фиксации. Во Франции в 1648 

году была учреждена Королевская академия живописи и скульптуры, позже, в XIX веке она объединилась с 

академией музыки и архитектуры. Она и подобные ей академии, рассредоточенные по всему миру (Италия, 

Россия и др.), должны были закреплять, сохранять и транслировать знания и опыт. Преподаватели старались 

«внушить студентам необходимость внимательного изучения шедевров прошлого и заключенных в них секретов 

технического мастерства» [1, с.480]. Для привлечения большего внимания к картинам живущих и работающих 

художников, руководство академии приняло решение об организации художественных выставок. Это означало 

освобождение академий от королевского патроната в XVIII веке, а значит и большую свободу в выборе сюжетов 

[1, с.479-481]. 

Художественные академии выполняли такую важную функцию, как преемственность поколений, 

связывая опыт великих художников прошлого и современности; так обеспечивались стабильность и порядок, 

спасающие изобразительное искусство от хаоса. Традициям, за которые боролись академии, противостояли 

новаторы, желающие изменений, индивидуализации искусства. В этом русле возникла проблема столкновения 

старого и нового, вследствие чего возникли новые течения в искусстве. Консерватизм академии негативно 

сказывался на творчестве молодых художников, желавших выражать свою индивидуальность, а не следовать 

четким правилам. В России в 1863 году произошло событие, которое вошло в историю как «бунт четырнадцати», 

инициатором которого выступил И.Н. Крамской и событие стало примером, отражающим противоречие взглядов 

академии и своих студентов [1, с.499-510]. 
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Весь XX век художники привносили что-то новое в изобразительное искусство, но кульминационным 

моментом стало появление работ К. Моне. Он стремился уловить момент, закрывая глаза на небрежность и 

легкую неаккуратность мазков. Не получив разрешения участвовать в академических выставках, художник в 

1874 году организовал свою выставку, где публика увидела картину «Впечатление. Восход солнца». Один из 

критиков назвал художников «импрессионистами», что дословно с французского означает «впечатление». 

Творчество импрессионистов положило начало периоду, который позже был назван модернизмом. 

Импрессионисты, в отличие от выпускников академий, стремились к изображению мира, пропуская его через 

призму своих чувств. Для них было важно передавать общее впечатление, без прорисовывания всех деталей. Это 

был прорыв, который дал художникам больше свободы [1, с.520-532].  

История фотоаппарата началась в 1604 году, а его последующее усовершенствование позволило в конце 

XIX века сделать камеру переносной за счет облегченной конструкции. Сначала фотокамеры были громоздкие, 

неудобные, а съемка дорогостоящей. Первый зеркальный фотоаппарат был создан в 1862 году в Англии. От 

художника больше не требовали достижения реалистичности, так как любой момент теперь мог быть запечатлен 

на фотокамеру [2, с.85]. Вот как об этом писал Э. Г. Гомбрих: «Камера помогала открывать прелесть случайной 

позы и неожиданного угла зрения, развитие фотографии должно было обязательно подтолкнуть художников 

двигаться дальше по пути исследования и экспериментов» [1, с.525].  

Традиционная живопись показывала, как действительно выглядели люди, повседневные вещи, 

архитектура и пр. Только благодаря академиям, поддерживающим классическое мастерство, удалось сохранить 

историческую память о важных событиях и людях. Импрессионисты не преследовали утилитарную функцию, ее 

выполняли художники-«классики» и фотографы. От художников более не требовалось изображения 

действительности такой, какая она есть; они могли передавать окружающее через призму своей субъективности 

[1, с.520-532]. На этой волне стали возникать новые течения в изобразительном искусстве: примитивизм, кубизм, 

пуантилизм и другие. 

В начале XX века возник авангард – крайнее проявление модернизма, характеризующееся активным 

художественным антиповедением, скандалом и эпатажем. В этот период оформился экспрессионизм (от франц. 

«выдавливание», «выразительность») течение, которое проявилось в разных сферах культуры, в частности в 

живописи. Экспрессионисты выступали и против академического рисунка, и против импрессионистского взгляда 

на мир; они хотели писать картины, передающие эмоции. Огрубевшая внешняя реальность, предчувствие 

возможной войны, активная урбанизация, индустриализация и массовизация общества сказались на художниках 

и на их мировоззренческом самочувствии. Картина – это всегда отражение реальности, даже если сам художник 

не ставит цель показать свои переживания и страхи. Духовность, которая наполняла искусство, начала исчезать, 

и это нашло отражение в картинах художников-экспрессионистов. Для сюжетов их картин характерны 

аморальность, меланхоличность, мрачность; использование темы смерти, войны, намеренное искажение 

архитектуры.  

Экспрессионистское направление отражало кризисные процессы, протекающие в мире в преддверии 

Первой мировой войны, в частности в Германии, признанной родине экспрессионизма. Направление стало некой 

творческой реакцией, вызванной крушением старого мира и рождением нового. Художники поднимали тему 

войны, показывали ее последствия, приводящие к материальным разрушениям, к людским потерям, к 

социальным и психологическим травмам, переоценке ценностей. Мир разделился на «до» и «после». 

Экспрессионисты изображали деструктивные последствия активной урбанизации. Участники группы «Мост» во 

главе с Э. Л. Кирхнером показывали, насколько усилилась проблема самоощущения человеком себя в большом 

городе. Отчужденность, психологическое напряжение, ценность личности, апатия – на все это обращали 
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внимание художники. Как до войны, так и после, город экспрессионистами виделся достаточно негативно, но в 

послевоенное время ощущение катастрофы, социального расслоения, роста криминала и отчужденности 

усилились. Одним из ключевых произведений послевоенного периода является триптих О. Дикса «Большой 

город» 1928 года. Тема катастрофы для искусства XX века стала обычным делом, так как усложнение 

общественного устройства, социальные потрясения, антагонизмы (социальные, политические, этнические), 

кризисные явления во всех сферах не могли не затрагивать творчество художников [10, с.177-182].  

Мнения экспертов и деятелей искусства на проблему кризиса искусства модернизма в XX веке 

разделились на два лагеря: одни считают, что кризис преодолен, другие, – что кризис до сих пор продолжается. 

Если искусство модернизма действительно совершило удачную попытку выхода из кризисного положения в 20-

е годы XX века, то утрачивает смысл термин «постмодернизм», которым обозначают искусство второй половины 

XX века. Поэтому утверждение о полном преодолении кризиса противоречиво. Скорее, преодолев один кризис, 

искусство столкнулось с новыми потрясениями, что и привело к возникновению художественного 

постмодернизма. 

Постмодернизм в искусстве (с франц. «после модернизма») оформился в 60-70-х годах XX века. Он 

неразрывно связан с постмодерном; это определенный тип мировоззрения, менталитет, стиль жизни, 

характерный для общества XX столетия. Также постмодерн учеными рассматривается как переход человечества 

в иное состояние, связанное с кризисом ценностей и мироощущения. Это своеобразная смена историко-

культурных эпох. Постмодернизм – направление в искусстве, заключающее в себе различные стили, которые 

связаны стремлением к бесконечной свободе самовыражения. Модернизм и постмодернизм объединяет попытка 

отказаться от прошлых форм, при этом прослеживается единая логика: модернизм основывался на классическом 

искусстве, а постмодернизм на искусстве периода модернизма. Искусство переосмысливается, приобретая новые 

формы; с треском ломаются системы ценностей, на смену которым приходят совершенно иные, часто 

противоположные. Описать логику постмодернизма можно через такие термины, как цитатность, 

интерсексуальность, ироничность, смешение, хаотичность и другие. Являясь неким взрывом, постмодерн в 

культуре и постмодернизм в искусстве, знаменуют собой конец старого и переход к новому [3, с.208-210]. 

Актуален ответ на вопрос, что способствовало возникновению данного направления в искусстве в XX 

веке. Отталкиваясь от рассуждений А. Тойнби и его концепции «вызов-ответ», можно предположить, что и 

постмодернистское искусство выступило неким ответом на вызовы. Этими вызовами в XX веке были две 

мировые войны, быстрая урбанизация, появление и укоренение массовой культуры, новые технологии. Ж. 

Бодрийяр, которого причисляют к представителям постмодернизма, критиковал современное общество и новое 

состояние культуры в своей работе «Общество потребления» (1970). «Симулякр» – термин, введенный автором, 

подходит для описания содержания культуры послевоенных десятилетий. Симулякрами он назвал псевдовещь, 

псевдообраз, то есть копию, изображение того, чего в реальном мире нет. 

 Если обратиться к современным формам искусства, то можно заметить, как с появлением постмодерна 

и постмодернизма количество симулякров возросло. Современное искусство является отражением утраты 

человеком своей духовности, культурной идентичности. Это проявляется в том, каким видят мир художники 

настоящего; они стремятся уйти от реальности, создавая свою собственную картину мира – виртуальную. 

Игровое начало культуры постмодерна, отсутствие единой системы ценностей свойственны художественному 

постмодернизму; стирается грань между высоким искусством и китчем, профессионализм исчезает, он уже не 

требуется. Преобладают коллажи, перфомансы, боди-арт, концептуальное искусство, поп-арт, являющиеся 

проявлением игрового отношения художников к искусству. Высокие ценности сменяются пошлостью, 

вульгарностью, при этом вызывая у публики интерес, а не отвращение. Произведения современного искусства 
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нацелены не на восхищение, а на расшифровывание того, что в них содержится [7, с.62-65]. Со временем 

искусство становится сложнее для понимания; зрителю приходится тратить много времени, чтобы понять смысл 

той или иной картины, а его может и не быть.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Искусство, начиная с XVIII века, претерпело 

серьезные изменения, оно сделало попытку переосмысления всего накопленного опыта. Кроме техники, 

современными художниками были открыты разнообразные стили, созданы направления и течения, появилось 

больше свобода в выборе сюжетов, что дало мастерам возможность акцентировать внимание публики на острых 

социальных темах Трагичность современного искусства в том, что оно подходит к своему логическому 

завершению, готовя почву для чего-то нового. Ожидаемые нововведения неразрывно будут связаны с 

социокультурными событиями, которые оформят новое искусство и предопределят его последующее развитие.  
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Аннотация.  

В представленной статье описывается опыт проведения социологического исследования по проблеме 

формирования экологической культуры учащейся молодежи на уровне отдельного муниципалитета. 

Применяется метод социологического опроса. Для определения уровня сформированности экологической 

культуры личности автором предлагается три индикатора ее развитости: индикатор полноты, индикатор 

действенности и индикатор системности. Кроме того, исследуется общее отношение молодежи к вопросу 

экологических проблем. Полученные в ходе социологического опроса данные проанализированы и представлены 

в виде выводов, демонстрирующих уровень экологической культуры целевой аудитории исследования. 

Полученные сведения могут быть применены для разработки ряда проектных решений и мероприятий, 

нацеленных на повышение уровня экологической культуры учащейся молодежи различных муниципалитетов с 

перспективой выхода на региональный уровень. 

 

Annotation.  

The presented article describes the experience of conducting a sociological study on the problem of the formation 

of an ecological culture of young students at the level of a separate municipality. The sociological survey method is used. 

To determine the level of formation of the ecological culture of the individual, the author proposes three indicators of its 

development: the indicator of completeness, the indicator of effectiveness and the indicator of consistency. In addition, 

the general attitude of young people to the issue of environmental problems is being studied. The data obtained during 

the sociological survey are analyzed and presented in the form of conclusions demonstrating the level of environmental 

culture of the target audience of the study. The information obtained can be used to develop a number of design solutions 

and activities aimed at raising the level of environmental culture of young students in various municipalities with the 

prospect of reaching the regional level 

 

Ключевые слова: экологическая культура, молодежь, учащаяся молодежь, развитие экологической 

культуры, муниципальный уровень. 
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Современное общество характеризуется ростом количества экологических проблем и ухудшением 

экологической обстановки. В таком контексте становится актуальным вопрос взаимодействия человека и 

окружающей среды, а конкретно воздействие человеческого общества на природу. Экологическая неграмотность 

населения обуславливает усугубление имеющихся проблем и рост возможности появления новых. В связи с этим 

встает вопрос о повышении уровня экологической культуры в социуме. Последние десятилетия наблюдается 

прогрессивный рост экологической осознанности населения. В России активно развиваются экологические 

тренды. Так, 2013 год был объявлен «Годом окружающей среды», а 2017 год – «Годом экологии». Тем не менее, 

экологическая культура должна формироваться постоянно, а не с помощью участия в разовых мероприятиях. 

Наиболее результативно данная задача выполняется при работе с учащейся молодежью. Данная социально-

демографическая группа характеризуется высоким уровнем активности, восприимчивости и способностью к 

обучению, что детерминирует лучшее усвоение информации и более эффективное формирование привычек и 

установок. 

Решение рассматриваемой проблемы следует начать с начального уровня – муниципального, поскольку 

он является основой для масштабирования применяемых практических действий по повышению экологической 

культуры учащейся молодежи. Это обусловлено тем, что мероприятия муниципального характера в большей 

степени учитывают экологические особенности места проживания, а потому отличаются большей актуальностью 

и вызывают большей интерес у учащейся молодежи. В качестве примера автором было разработано и проведено 

социологическое исследование проблемы развития экологической культуры учащейся молодежи в городе 

Старый Оскол Белгородской области. Всего в исследовании приняло участие более 340 респондентов. 

Первоначальной задачей стало определение общего отношения респондентов к проблеме экологии. 

Результаты показали, что большинство учеников узнают новости об экологии от случая к случаю, но не на 

регулярной основе (58%) (см. рисунок 1). При этом 9% изучают информацию об экологической обстановке 

выборочно по темам, а остальные 33% обращаются к данной теме крайне редко. Положительным фактором 

является то, что никто из опрошенных не заявил, что вообще не интересуется проблемами экологии. Это говорит 

о хорошей базе для дальнейшего развития экологической культуры молодежи.  

 
Рисунок 1. Распределение вариантов ответов на вопрос: «Интересуетесь ли Вы темами, связанными с 

проблемами и перспективами экологии мира?» 

 

58%

9%

33%

0%

а) Да, всегда стараюсь быть в курсе событий

б) Иногда узнаю новости по интересующим темам

в) Крайне редко касаюсь этой темы

г) Не интересуюсь вообще
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Следующим этапом исследования стало изучение уровня сформированности экологической культуры по 

индикаторам полноты (понимание собственной субъектности в вопросе поддержания уровня экологии), 

действенности (конкретные шаги, действия), системности (связка осознания своей ответственности совместно с 

готовностью предпринимать какие-либо действия синтезирует креативность и готовность предлагать конкретные 

решения). Рассмотрим результаты по каждому из пунктов. 

Индикатор полноты. В вопросе понимания ответственности и своей субъектности относительно 

состояния окружающей среды респонденты продемонстрировали положительные результаты (см. рисунок 2). 

Так, 77% признают наличие проблемы экологии окружающей среды, однако полагают, что в мире, в первую 

очередь, должна проводиться регулярная работа, а не планироваться какие-либо экстренные действия. При этом 

17% оказались более категоричными в своих суждениях и решили, что планета находится на грани катастрофы, 

а оставшиеся 6% оценили состояние окружающей среды как нормальное. 

 
Рисунок 2. Распределение вариантов ответов на вопрос: «Как Вы считаете, насколько остро стоят проблемы 

окружающей среды для нашего общества в данный момент?» 

 

Важным аспектом в развитии экологического сознания молодежи является умение критически оценить 

необходимые для реализации меры в области экологии. Опрошенные дали оценку ряду предложенных 

приоритетов по сохранению экологии в России. Можно сказать, что главными по необходимости мероприятиями 

молодые люди видят действия по массовому вовлечению населения в процесс поддержания и охраны 

окружающей среды, а также стимулирование работ по контролю за экологически пагубным влиянием на 

окружающую среду, оказываемым промышленными производствами. 

Примечательно, что 100% респондентов ответили, что, прежде всего, основная ответственность за 

решение экологических проблем в нашей стране лежит на каждом человеке, зависит от его вклада и уровня 

экологического сознания. 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что уровень сформированности 

экологической культуры учащейся молодежи относительно индикатора полноты можно оценить как выше 

среднего. Молодые люди в преобладающем соотношении осознают наличие проблем в сфере экологии, 

демонстрируют наличие критического мышления относительно оценки ряда приоритетов по сохранению 

17%

77%

6%0%0%

а) Планета находится на грани катастрофы

б) Проблема существует, но не требует незамедлительных действий, нужна регулярная работа

в) Состояние окружающей среды можно оценить как нормальное

г) Никаких проблем нет

д) Затрудняюсь с ответом
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экологии в России, умеют отличать главное от второстепенного в области мер по сохранению окружающей 

среды. 

Индикатор действенности. Помимо понимания необходимости поддержания благоприятного состояния 

окружающей среды, а также осознания собственной ответственности за ее состояние, необходимы конкретные, 

подтверждающие шаги и действия. Так, учащаяся молодежь города Старый Оскол была опрошена на предмет 

участия в экологических мероприятиях своего муниципалитета (см.  рисунок 3).  

 
Рисунок 3. Распределение вариантов ответов на вопрос: «Принимали ли вы участие в экологических 

мероприятиях в вашем городе? Если да, то в каких?» 

 

Можно сказать, что наибольшую популярность имеют мероприятия, предполагающие оказание 

конкретной, адресной помощи. При этом стоит отметить довольно высокий процент отрицательных ответов, 

касающихся участия в мероприятиях, что говорит о том, что молодые люди не сильно вовлечены в 

непосредственную деятельность по заботе об экологии, что в перспективе замедляет развитие экологической 

культуры молодежи. 

На вопрос о том, какие действия конкретно каждый человек может предпринять для сохранения 

природы, 31% ответил, что воздействие технических средств слишком пагубно влияет на природу, все зашло 

слишком далеко, толку от усилий не будет. В то же время 57% полагает, что каждый способен внести свой вклад 

в улучшение экологической обстановки, а еще 12% учащихся считают необходимым делегировать задачу по 

сохранению экологии власти и исполнять ее распоряжения. Результаты ответов показывают, что молодые люди 

неосознанно переносят ответственность за заботу об экологии на третьи стороны, оправдывая свое бездействие.  

В связи с этим, целесообразно определить причину таких решений и выяснить, что мешает молодежи 

принимать участие в мероприятиях, направленных на улучшение экологии. Так, большинство школьников 

отмечают, что им не хватает мероприятий экологической направленности школе (42%) и свободного времени на 

подобные события (38%). Кроме того, отмечается нехватка знаний по экологической безопасности (15%), 

отсутствие интереса (7%) и убеждение, что молодой человек ничего изменить своими действиями не сможет 

(8%). 

20%

15%

15%
5%

25%

20%

а) Да, различные 
экологические акции по 
типу субботников

б) Да, собираем еду/одежду 
в детские дома и дома 
престарелых

в) Да, собираем 
необходимые вещи, корма 
для животных

г) Да, различные концерты, 
фестивали, мастер-классы, 
конкурсы, посвященные 
экологии

д) Да, различные 
благотворительные акции



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (79), март 2023  

260 

Результаты сигнализируют о низком уровне экологической культуры учащейся молодежи относительно 

индикатора действенности.  

Индикатор системности. Данный индикатор предполагает итог квинтэссенции двух предыдущих и 

демонстрирует возможность генерации новых идей и решений по улучшению экологической обстановки. 

Первоначально учащимся задали открытый вопрос о том, что они сами могли бы сделать для решения 

экологических проблем в своем городе и для повышения популярности проблемы заботы об экологии. В ходе 

анализа результатов анкетирования выявлено, что ответы респондентов достаточно четко разделились на две 

группы: 

– первая группа ответов носила позитивный и конструктивный характер, отражающий готовность 

обучающихся участвовать и проявлять инициативу в решении экологических проблем, возникающих в процессе 

взаимодействия личности и общества с природой (например, «готов участвовать в крупных экологических 

акциях», «могу участвовать в организации экологических мероприятий», «организация экологического 

просвещения и субботников в школе» и т.д.); 

– вторая группа ответов демонстрировала готовность участия «по запросу», если столкнутся с просьбой 

или принуждением (например, «выходить на общегородской субботник с классом», «участвовать в обязательных 

акциях в школе» и т.д.). 

Количество ответов первой группы приблизительно равно 35%, а второй – 65%, соответственно. Из 

результатов видно, что только треть респондентов обладает инициативностью и готовностью выступать 

субъектной единицей в вопросе улучшения экологической обстановки муниципалитета. Эти данные также 

подтверждает то, что 43% опрошенных ответили, что смогли бы создать проект, нацеленный на развитие 

экологической культуры в рамках их муниципалитета. Еще 25% ответили скорее да, чем нет. При этом 22% 

совсем не уверены, что смогут это сделать, а остальные 10% заявили, что точно не смогут разработать проект 

экологической направленности. 

Так, относительно индикатора системности учащиеся демонстрируют средний уровень развития 

экологической культуры, поскольку около половины из них демонстрируют в той или иной степени готовность 

выступать созидательной единицей в процессе решения экологических проблем. 

По итогу можно заключить, что экологическая культура учащейся молодежи Старого Оскола находится 

на среднем уровне сформированности. Опрошенные продемонстрировали осознанность и понимание важности 

заботы об окружающей среде, а также способность придумывать идеи по улучшению экологической обстановки. 

При этом респонденты совершают минимум непосредственных действий для подкрепления своих убеждений.  

Отсюда можно заключить, что при планировании и разработке мероприятий по повышению 

экологической культуры учащейся молодежи необходимо использовать форматы, оказывающие 

стимулирующее, побуждающее к участию в экологических событиях воздействие на учеников (например, 

проведение экологических акций, проведение эколого-образовательных мероприятий, организация мероприятий 

экологического волонтерства, подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий экологической 

направленности, применение традиционного формата в виде субботников и т.д.). 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена рассмотрению вопроса истории развития и популяризации хоккея на льду, как 

одного из наиболее популярных командных видов спорта в России. Являющийся наследником Советского 

прошлого, Российский хоккей смог создать собственные механизмы популяризации хоккея среди населения, 

ориентируясь в том числе на успешные модели «заокеанских» коллег.  

 

Annotation. 

This article is devoted to the consideration of the history of the development and popularization of ice hockey 

as one of the most popular team sports in Russia. Being the heir of the Soviet past, Russian hockey was able to create its 

own mechanisms for popularizing hockey among the population, focusing, among other things, on successful models of 

«overseas» colleagues. 

 

Ключевые слова: хоккей, спорт, КХЛ, командный спорт. 

 

Key words: ice hockey, sports, KHL, team sports. 

 

История появления хоккея в России имеет дискуссионный характер. Безусловно, еще на территории 

Российской империи на любительском уровне существовали прототипы того, что мы сегодня именуем хоккеем. 

В отличие от популяризации хоккея с шайбой в Канаде в конце XIX века, в России приобретает популярность 

вариация хоккея с мячом. Во-многих источниках этот вид спорта до сих пор именуют «русским хоккеем». 

Появлению данного вида спорта как самостоятельного во-многом способствовала деятельность так называемого 

«Санкт-Петербургского кружка любителей спорта». Один из активных членов которого, а именно Петр Павлович 

Москвин в 1897 году адаптировал футбольные правила для хоккея с мячом. Данная вариация игры в хоккей 

изначально стала предметом городских и региональных соревнований. На государственном уровне первый 

клубный чемпионат СССР состоялся в 1936 году [3].  

Параллельно данным процессам набирала популярность и игра в хоккей с шайбой. Однако формальной 

датой появления этого вида спорта в России принято считать 1946 год. Именно тогда был сыгран первый 
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чемпионат СССР по хоккею с шайбой. В соревновании приняли участие команды не только из России, но также 

и из союзных республик: Латвии, Литвы, Эстонии, Украины и Белорусии. Несколько позднее, 1 апреля 1952 года 

Всесоюзная Секция Хоккея (так называлась изначально Федерация хоккея СССР) была принята в ЛИХГ 

(Международную Федерацию хоккея на льду). На год раньше, 7 мая 1951 года СССР также вступил в 

Международный олимпийский комитет. В перечень видов спорта зимней Олимпиады входил именно хоккей с 

шайбой, что предполагало необходимость создания советской сборной для участия в международных 

соревнованиях. Популярность на тот момент хоккея с мячом способствовала формированию команды из 

сильнейших представителей этого вида спорта, которые в определенном смысле переквалифицировались для 

хоккея с шайбой.  

Первые участия сборной СССР на крупнейших турнирах, мировом и олимпийском первенствах стали 

по-настоящему триумфальными. Так в 1954 году, будучи дебютантами, советская команда стали чемпионами 

мира по хоккею с шайбой, а два года спустя, в 1956 году и олимпийскими чемпионами. За историю СССР, 

хоккейная сборная становилась 22 раза чемпионкой мира, а также семикратной олимпийской чемпионкой.  

Успехи национальной сборной на мировых первенствах, конечно же, способствовали популяризации 

этого вида спорта среди населения, как на уровне зрителей, так и на уровне любительской игры в хоккей. Так, во 

многих дворах городов были устроены катки. Катание на коньках также стало массовым. Все больше и больше 

людей обзаводились необходимым для этого снаряжением. И получить его в подарок стало заветным желанием 

детей в СССР, которые в зимнее время много времени проводили на катках. На профессиональном уровне, 

чемпионат СССР по хоккею с шайбой проводился с, как мы ответили выше 1946 года вплоть до распада 

Советского Союза.  

За океаном же, профессиональных хоккей с шайбой на клубном уровне начал существовать на 

постоянной основе несколько раньше, Национальная хоккейная лига (НХЛ), известная и на сегодняшний день 

существует с 1917 года. Первоначально в ней принимали участие команды преимущественно из Канады, однако 

с 1967 года по наши дни лига расширялась за счет, прежде всего, американских клубов. Отличительной 

особенностью данного соревнования стал акцент на «зрелищности» хоккея. Так, например, с 1947 года 

существует традиция проведения «Матча Звезд», где принимают участие сильнейшие игроки лиги из разных 

команд. Первым проведением подобного формата матча принято считать матч, состоявшийся в Торонто. 

Примечательно, что в 1979 году и в 1987 в рамках этого матча со сборной звезд НХЛ сыграла и Советская сборная 

по хоккею, одержав две победы [4].    

Разговор о противостоянии двух хоккейных «держав», СССР и Канады, конечно, невозможен без 

упоминания проведения матчей «Суперсерий». Знаменательной датой в истории отечественного хоккея 

считается 1972 год, когда советские хоккеисты под руководством Всеволода Боброва сразились с сильнейшим 

игроками НХЛ — сборной Канады по хоккею с шайбой. Во время серии этих товарищеских встреч, которая 

многими считается самым ярким событием в истории хоккея, было сыграно 8 матчей. Первая половина матчей 

прошла в разных городах Канады, вторая половина в Москве. Результатами серии стали 4 победы канадской 

сборной, 3 победы советской команды, а также один матч завершился ничейным результатом. Однако значение 

матчей «суперсерии» невозможно недооценить. Помимо того, что хоккей стал своего рода «мостом» между 

двумя сильнейшими командами того времени, ее проведение позволило обеим хоккейным системам определить 

свои «слабые» стороны. Так, канадские специалисты говорили о необходимости улучшения командного 

взаимодействия своей команды, в то время как советские коллеги отмечали слабость своей сборной в «силовой» 

игре, а также игре на вбрасываниях [2].  
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Современный этап же развития хоккея в России связан с обретением страной независимости. Безусловно, 

на официальном уровне современная как сборная команда страны, так и федерация хоккея России определяют 

себя правопреемницами Советского наследия. Тем не менее, на мировом уровне сборная России стала 

пятикратными чемпионами мира, а также единожды олимпийскими чемпионами в 2014 году.  

Профессиональное первенство страны на клубном уровне берет свое начало в 1996 году, ему 

предшествовали такие соревнования, как чемпионат СНГ, проводившийся в 1991-1992 году, а также 

межнациональная хоккейная лига, проводимая в 1992-1996 годах. В этот период многие ведущие хоккеисты 

страны перебрались в различные команды упомянутой заокеанской лиги НХЛ. 

С сезона 2008-2009 первенство страны было переформатировано в Континентальную хоккейную лигу 

(КХЛ). За 15-летнюю историю соревнований в ней принимали участие помимо российских команд также клубы 

из Белоруссии, Украины, Казахстана, Латвии, Чехии, Словакии, Китая, Хорватии, Финляндии. Стоит отметить, 

что формат данного турнира включает в себя многие элементы национальной хоккейной лиги, как, например, 

деление команд на конференции, регулярное проведение «Матчей звезд», предсезонных «драфтов» игроков, 

развитие медиасегмента лиги. Существует также отдельный ТВ-канал «КХЛ-ТВ», транслирующий матчи лиги. 

Помимо основной лиги существует также такая профессиональная хоккейная лига, как ВХЛ (всероссийская 

хоккейная лига), а также Молодежная хоккейная лига (МХЛ).  

Отдельно стоит упомянуть и о подготовке студенческих хоккейных кадров. В последние годы на 

государственном уровне определена роль студенческого хоккея в современной системе подготовки хоккейного 

резерва Российской Федерации, однако на современном этапе развития нашей страны в этой области нет научно-

методических разработок. 3 декабря 2011 года президент России Дмитрий Медведев подписал закон «о 

студенческом спорте», который дополняет перечень предметов физической культуры и спорта студенческих 

спортивных обществ и студенческих союзов.  

Документ был принят Государственной Думой 17 ноября и утвержден Советом Федерации 29 ноября 

2011 года. Закон вводит понятие «студенческий спорт» - вид спорта, направленный на содействие развитию 

физической культуры и спорта среди студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования 

путем организации работы по физической культуре и спорту, подготовки и участия в спортивных и спортивных 

мероприятиях, в том числе официальных. В документе также вводится понятие «студенческий союз» - 

общественная организация, созданная на основе членства, с целью популяризации студенческого спорта и 

развития одного или нескольких видов спорта. По мнению авторов, подобные изменения в будущем позволят 

централизованно управлять студенческим спортом, физической культурой и спортом в стране в целом. Во-

многом, российский студенческий хоккей интересен российскому профессиональному хоккею, так как уже 

существует национальная система студенческих соревнований, удачно финиширующая за океаном, которая 

успешно выполняет свои задачи. В настоящее время Национальная ассоциация студенческого спорта (NASS, 

англ. NCAA), который организует спортивные соревнования в колледжах США и Канады, с каждым годом все 

больше игроков переходят в Национальную хоккейную лигу (НХЛ, англ. НХЛ). За последние 15 лет процент 

игроков НХЛ, проходящих через американский хоккей в колледже, увеличился с каждым годом.  

Достаточное финансирование студенческих хоккейных команд и строительство университетского 

хоккейного стадиона позволит студенческим хоккейным командам в ближайшие годы приблизиться к уровню 

спортивного мастерства и конкурировать с профессиональными юношескими хоккейными командами 

Континентальной и национальной хоккейных лиг, а также полностью пополнить систему подготовки хоккейного 

резерва России, охватить больше молодых хоккеистов. 
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Одним из еще одних факторов введения зарубежных стандартов в систему российского хоккея является 

изменение размеров игровой площадки. В правилах международной федерации хоккея и НХЛ размеры 

хоккейной площадки различаются. По правилам международной федерации хоккея площадка должна быть 

размера 58 на 30 метров. Допускается отклонение от этого размера до 61 метров в длину и до 27 метров в ширину. 

Правила НХЛ размер площадки в 200 на 85 футов, или же 61 на 26 метров. Углы площадки должны быть 

скруглены радиусом от 7 метров до 8,5 метров по правилам международной федерации хоккея и 28 футов (8,53 

метра) в НХЛ. Континентальная хоккейная лига с сезона 2020-2021 начала ориентироваться на стандарты НХЛ 

и как следствие внедрять подобные требования к площадкам отечественных команд. 

Согласно информации, представленной на сайте Федерации хоккея России, одними из ключевых задач, 

стоящих перед организацией сегодня, являются: развитие и популяризация хоккея в Российской Федерации, 

повышение его роли во всестороннем и гармоничном развитии личности, укреплении здоровья, формировании 

здорового образа жизни населения [5]. Уделяется внимание также образованию тренерских кадров России. На 

сегодняшний день в стране созданы 8 заведений высших школ тренеров [1], специализирующихся на подготовке 

специалистов тренерского дела. Федерация также занимается финансированием и строительством катков и 

ледовых коробок на территории Российской Федерации.  

Профессиональные клубы при государственной и бизнес-поддержке занимаются открытием новых 

хоккейных арен. В 2022 году, например была открыта новая арена омской команды «Авангард», «G-Drive Арена» 

вместимостью 12000 зрителей. Создание подобных спортивных объектов способствуют популяризации хоккея, 

как одного из главных видов командного спорта в нашей стране, а также становятся новыми «точками 

притяжения» для населения, культивируя спортивно-развлекательную индустрию. 

С момента зарождения до настоящего времени, хоккей эволюционировал, стал более безопасным, он 

стал одним из самых популярных видов зимнего спорта. Российский хоккей имеет традиции победителя 

Чемпионатов мира и Олимпийских игр, он входит в тройку самых сильных стран мира по хоккею с шайбой. 

Советская и Российская школа хоккея признана одной из лучших школ мира, успехи наших спортсменов на 

международном уровне дают основание считать этот вид спорта национальным достоянием. 

Таким образом, история развития хоккея с шайбой как самостоятельного вида спорта в России было 

сопряжено с конкуренцией последнего с другим видом хоккея, а именно хоккея с мячом. Специфика 

популярности вариации хоккея с шайбой за рубежом, а также его включения в официальную программу Зимних 

Олимпийских игр, способствовали созданию сборной СССР по этому виду спорта, а также его развитию внутри 

страны. Российский хоккей, как исторический наследник Советского прошлого, на сегодняшний день является 

одним из популярнейших «народных» видов спорта, привлекающий аудиторию благодаря проведению 

различных турниров (КХЛ, ВХЛ, МХЛ), а также открытию новых хоккейных центров.  
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Аннотация. 

Данное исследование посвящено оценке эффективности различных форматов обучения в 

образовательных учреждениях России путем выявления отличительных особенностей восприятия учебного 

материала студентами. В работе приводятся данные, полученные в ходе анкетирования с использованием Google 

Forms двухсот пятидесяти учащихся различных российских вузов очного, дистанционного и смешанного 

форматов обучения, проанализированные с использованием методов описательной статистики и дисперсионного 

анализа. Результаты данного исследования демонстрируют отношение студентов к удобству, простоте и скорости 

восприятия учебного материала при работе в различном формате, их мнение о достоинствах и недостатках 

онлайн-, офлайн- и смешанного обучения. Кроме того, на основе полученных результатов в статье приводятся 

рекомендации по организации учебных процессов различных форматов в российских ВУЗах.  

 

Annotation. 

This study is devoted to assessing the effectiveness of various learning formats in educational institutions in 

Russia by identifying the distinctive features of the perception of educational material by students. The paper presents 

data obtained in the course of a survey using Google Forms of two hundred and fifty students of various Russian 

universities of full-time, distance and blended learning formats, analyzed using the methods of descriptive statistics and 

analysis of variance. The results of this study demonstrate the attitude of students to the convenience, simplicity and speed 

of perception of educational material when working in various formats, their opinion about the advantages and 

disadvantages of online, offline and blended learning. In addition, based on the results obtained, the article provides 

recommendations on the organization of educational processes of various formats in Russian universities. 

 

Ключевые слова: образовательные форматы, эффективность обучение, восприятие информации, 

российские студенты. 

 

Key words: educational formats, learning efficiency, perception of information, Russian students. 

 

 

За последнее десятилетие наблюдается интенсивный рост распространенности обучения в онлайн-

формате. В 2020 году в России более 6,3 миллионов учеников обучались по программам онлайн-курсов, что на 

59% больше, чем в 2016 году (Рис 1.). 
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Рисунок 1. График численности обучающихся по программам онлайн-образования в России 

 

Рост популярности данного формата связан с его низкой стоимостью и повышенной гибкостью – 

учащиеся могут заниматься в любом месте и в любое время при помощи электронного устройства с доступом в 

Интернет.  

Дополнительный толчок к развитию дистанционных технологий внесла эпидемия Covid-19. Именно она 

заставила внести изменения таких крупных и, одновременно с этим, неповоротливых «игроков» 

образовательного рынка как ВУЗы. Вместе с ними на рынок дистанционных образовательных технологий 

пришли серьёзные капиталы и широкая сетка образовательных программ.  

Однако, наравне с преимуществами, онлайн-обучение имеет и недостатки, влияющие на уровень 

усвоения материала. Наиболее острыми проблемами являются: 

1.  Низкий уровень межличностных взаимодействий, который может приводить к уменьшению 

мотивации и уровня вовлеченности обучающегося (McConnell, 2006, Desai et al., 2009, Boling et al., 2012) 

2. Ограниченность практических знаний, которые особенно важны в таких направлениях, как медицина 

и инженерия (Hodges, C. B., Burchell, N., 2003, Deimann, M., Farrow, R., 2013). 

В настоящий момент ведётся интенсивная работа по созданию и внедрению различных решений 

имеющихся проблем для увеличения эффективности онлайн-обучения.  

Повышение уровня межличностного взаимодействия осуществляется за счет организации дискуссий, 

использования инструментов совместной работы, создание групповых чатов для общения и др. Эффективность 

применения данных технологий в зарубежных образовательных организациях изучена достаточно широко. Так, 

например, исследования, проведенные представителями Университета Иллинойса (Swan, K., 2002, Wang, Q. Et 

al., 2011) показали, что онлайн-студенты, которые участвовали в дискуссиях и общении в чате в рамках онлайн-

курса, имели более высокие оценки и уровень удовлетворенности своим образовательным опытом по сравнению 

с неучаствовавшими студентами.  

Компенсация нехватки практических знаний при обучении в онлайн-формате осуществляется путем 

включения виртуальных симуляций и лабораторных упражнений, живых демонстраций и др.  Действенность 

применения данных технологий исследовалась, например Luft, J. A., & Kurdziel, J. P. (2013). Исследование 

показало, что онлайн-лаборатории столь же эффективны, как и традиционные практические опыты – средний 

балл освоения практического курса микробиологии у обучающихся онлайн оставил 74,7%, у обучающихся в 

офлайн формате – 75,5%. 

Несмотря на наличие эффективных решений проблем онлайн-образования, недавние исследования 

(например, Drysdale et. al., 2013) показали необходимость объединения онлайн- и оффлайн-обучения, в виде 

смешанного обучения, включающего преимущества обоих типов. У подобного предложения существует 

несколько причин. 
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Во-первых, смешанное обучение обеспечивает гибкую учебную среду, которую можно настроить в 

соответствии с индивидуальными потребностями и предпочтениями учащихся. Это позволяет учащимся 

получать доступ к материалам курса и участвовать в учебной деятельности в своем собственном темпе и в 

удобное время, что может привести к повышению мотивации и вовлеченности. 

Во-вторых, смешанное обучение предоставляет возможности для персонализированного обучения с 

помощью адаптивных технологий и подходов, с помощью которых можно, например, отслеживать и 

анализировать успеваемость учащихся, предоставлять адресную обратную связь.  

В-третьих, смешанное обучение позволяет увеличить и интенсифицировать общение студентов друг с 

другом, а также с преподавателями. Дискуссионные онлайн-форумы, групповые проекты и виртуальные рабочие 

часы могут предоставить обучающимся возможность общаться и взаимодействовать со своими сверстниками и 

преподавателями, что может улучшить учебный процесс и создать чувство общности в классе. 

В-четвертых, смешанное обучение обеспечивает экономию средств по сравнению с традиционными 

форматами обучения в классе. Онлайн-обучение может снизить потребность в материальных ресурсах, таких как 

учебники и учебные помещения, а также сократить расходы на проезд и проживание для студентов и 

преподавателей. 

Существует множество научных работ посвященных использованию онлайн-, офлайн- и смешанного 

обучения в различных образовательных контекстах по всему миру. Ключевым вопросом данной темы является 

оценка эффективности применения различных форматов. Говоря об этом, стоит упомянуть, что в данном вопросе 

всегда необходимо учитывать конкретные цели обучения, преподаваемы предмет, а также потребностей и 

предпочтений учащихся. Показателей эффективности существует множество: 

• экономический, например, стоимость обучения в расчете на одного учащегося 

• гибкостный, например, потенциал формата к подстройке формата в соответствие с изменяющимися 

образовательными потребностями и технологиями  

• доступностный, например, возможность обучения в независимости от социального положения, и т.д.  

Наиболее значимым среди всех параметров эффективности образовательного формата является именно 

образовательный показатель, поскольку он представляет комплексную картину того, насколько выбранный 

формат соответствует поставленным целям и задачам. Оценка образовательной эффективности может 

производиться по-разному, например, с помощью анализа уровня восприятия учебного материала при различных 

форматах обучения (Ломоносова, 2017, Плетяго и др., 2019). Количество исследований, посвященных данной 

теме в российской системе образования относительно невелико. Учитывая уникальные черты последней, 

особенно важно оценить образовательную эффективность применение онлайн-, офлайн- и смешанного форматов 

обучения в российских образовательных учреждениях. Таким образом, целью исследования является изучение 

образовательной эффективности применения различных форматов обучения путём выявления различий 

восприятия учебного материала при онлайн-, офлайн- и смешанном обучении.  Для достижения поставленной 

цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить литературные источники 

2. Провести опросы обучающихся российских ВУЗов для выявления различий восприятия учебного 

материала при различных форматах обучения 

3. Проанализировать полученные данные 

4. Разработать рекомендации для педагогов по использованию различных форматов в 

преподавательскую деятельность 

Материалы и методы 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (79), март 2023  

269 

Для достижения был проведен опрос среди студентов российских вузов с использованием Google Forms. 

Он представлял собой анкету, состоящую из нескольких блоков вопросов с вариантами ответов и открытых 

вопросов, связанных с восприятием учебного материала в онлайн-, офлайн- и смешанном форматах обучения, 

например, «Оцените по шкале от 1 до 10 уровень вашей концентрации на образовательном процесс при обучении 

в офлайн-формате.».   

В результате исследования было проанкетировано 250 студентов, из которых 100 студентов (64 женщин 

и 36 мужчины) дневной формы обучения, 100 студентов (49 женщин и 51 мужчина) смешанного обучения (очные 

занятия, сочетающиеся с обязательным прохождением онлайн-курсов) и 50 студентов (23 женщины и 27 мужчин) 

программ онлайн-обучения. Студенты были отобраны случайным образом с разных факультетов и уровней 

образования (специалитет, бакалавриат, магистратура). 

Собранные данные были проанализированы с использованием описательной статистики, включая 

среднее, моду, медиану, стандартное отклонение и частотные распределения. Данные были дополнительно 

проанализированы с помощью дисперсионного анализа для выявления существенных различий между 

восприятием учебного материала в разных форматах обучения. 

Данные, полученные в результате опроса, были использован для разработки рекомендаций для учителей 

по эффективному использованию различных форматов обучения в педагогической деятельности. Рекомендации 

были основаны на выявлении сильных и слабых сторон каждого формата обучения и направлены на повышение 

общего качества образования.  

Результаты 

В результате проведенного исследования удалось установить, что большая часть студентов разных 

форм обучения (Рис. 2) считает главными преимуществами онлайн-образования - доступ к широкому спектру 

учебных материалов и гибкость в локации и времени обучения, позволяющие более полно обработать 

получаемую информацию (M = 4,28, SD = 1,06), чем при офлайн формате (M = 3,75, SD = 1,23).  

 
Рисунок 2. Диаграмма основных преимуществ онлайн-образования по мнению опрошенных студентов 

 

Кроме того, 75% участников считают, что обучение онлайн позволяет развить навыки самоконтроля, а 

65% опрошенных утверждает, что вместе с тем повышается также уровень информационной грамотности.  

При этом основная часть студентов (Рис. 3) считает, что офлайн-образование имеет большой уровень 

интерактивности за счет возможности личного очного взаимодействия, связанного с обменом не только 

вербальными сообщениями, но и невербальными, оказывающими большое значение на эмоциональное 

состояние и мотивацию.  
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Рисунок 3. Диаграмма основных преимуществ офлайн-образования по мнению опрошенных студентов 

 

Более того, 57% участников считают, что офлайн обучение позволяет более полно сосредоточиться на 

изучаемом объекте по сравнению с онлайн-обучением.  

Однако, здесь интересно противоречие, возникающее между самооценкой респондентов и оценкой 

респондентами своих коллег по обучению. Так, большинство респондентов (63%) оценивает способность своих 

коллег эффективно взаимодействовать в рамках очных групповых заданий как достаточно низкую (3,6 балов из 

10), в то же время отмечая, что в онлайн формате эффективность взаимодействия значительно увеличивается (5,2 

балла из 10). 

Основная часть опрошенных (Рис. 4) сходятся на том, что смешанное обучение является наиболее 

удачным форматом. Опрос показал положительное восприятие смешанного обучения (9,02 из 10, (SD = 1,08)) без 

существенных различий между тремя группами учащихся (F = 1,86, р = 0,16). Однако 40% участников сообщили, 

что, по их мнению, обучение в смешанном режиме имеет недостатки ввиде сложностей с тайм-менеджментом. 

 
Рисунок 4. Диаграмма оценки студентами наиболее эффективного формата обучения 

 

В целом результаты показывают, что учащиеся воспринимают смешанный формат обучения как более 

образовательно эффективный по сравнению с онлайн- или офлайн-обучением.  Тем не менее, следует отметить, 

что текущее исследование только изучало восприятие учащимися информации и не измеряло фактические 

результаты обучения. Будущие исследования могли бы изучить взаимосвязь между восприятием студентов и 

фактическими результатами обучения, чтобы обеспечить более полное понимание. 

Полученные результаты позволяют составить следующие рекомендации:  

1. Расширить доступность учебных материалов. Применять в офлайн-обучении цифровые учебники, 

онлайн-статьи, видео и интерактивные приложения для улучшения процесса обучения. 
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2. Повысить уровень информационной грамотности учащихся посредством семинаров, практических 

занятий 

3. Развить в студентах навыки самоконтроля посредством включения в обучение проектной 

деятельности, занятий по планированию и др.  

4. Повысить интерактивность онлайн-формата посредством электронных лабораторий, 

демонстрационных экспериментов и т.д.  

5. Обучить студентов базовым навыкам управлением времени, планированием 

6. Повысить уровень и количество обратной связи для студентов онлайн-формата 

7. Обеспечить возможность личного взаимодействия при онлайн-формате обучения 

Выводы 

На основании результатов, полученных в ходе исследования, можно сделать следующие выводы. 

1. Студенты по-разному воспринимают онлайн-, оффлайн- и смешанное обучение. Онлайн-

образование воспринимается как доступ к более широкому спектру учебных материалов и более удобное для 

обработки информации, в то время как оффлайн-образование рассматривается как имеющее более высокий 

уровень интерактивности и позволяющее более целенаправленно учиться. Смешанное обучение, с другой 

стороны, воспринимается как наиболее эффективный формат обучения. 

 

2. Полученные данные свидетельствуют о том, что учебным заведениям, стремящимся привлечь 

новых студентов, следует рассмотреть возможность предложения программ смешанного обучения. Этот подход 

сочетает в себе преимущества как онлайн-, так и офлайн-обучения, предоставляя учащимся гибкость и доступ к 

образовательным ресурсам онлайн-обучения, а также включает преимущества очного взаимодействия офлайн-

обучения. 

Важно отметить, что данное исследование посвящено представлению мнений учащихся, что требует в 

дальнейшем анализа фактических результатов обучения для оценки действительной эффективности различных 

форм обучения.  

В качестве дополнения к уже проведённому исследованию необходимо провести ряд наблюдений и 

контрольных срезов за испытуемыми группами, для установления изменений в качестве образования при 

изменении форматов обучения по ходу образовательной программы. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть важность исследований применения различных форм обучения 

для удовлетворения потребностей и предпочтений учащихся, грамотного построения обучающей деятельности, 

направленной и эффективной политики в системе образования.  
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Аннотация. 

Несмотря на широкое распространение внедрения проектной деятельности в школьный 

образовательный процесс, остаётся малоизученным вопрос необходимых сроков работы над проектом для 

получения значимых образовательных результатов. Целью данного исследования являлось сравнение 

эффективности проектной деятельности школьников при разных сроках ее исполнения: длительном (12 месяцев) 

и краткосрочном (4 месяца). Для этого были проведены социологические опросы 50 школьников 14-15 лет обоих 

полов, участвующих в создание проекта, до начала работы и после её завершения. Сравнение проводилось по 

показателям, позволяющих оценить влияние проектной деятельности на личностное и академическое развитие 

школьников. В результате исследования удалось установить, что работа над проектом приводит к повышению у 

обоих групп академической мотивации и уровня самоорганизации. При этом, степень изменений значительнее у 

респондентов, участвовавших в работе по проекту с длительным дедлайном. 

 

Annotation. 

Despite the widespread implementation of project-based learning in school education, the question of necessary 

project duration to achieve significant educational outcomes remains poorly researched. The aim of this study was to 

compare the effectiveness of project-based learning for students with different project durations: long-term (12 months) 

and short-term (4 months). To achieve this, 50 students aged 14-15 of both genders, participating in the project creation, 

were surveyed before and after the completion of the project. The comparison was conducted based on indicators that 

allowed evaluating the impact of project-based learning on the personal and academic development of students. As a 

result of the study, it was found that working on the project leads to an increase in academic motivation and self-

organization for both groups. However, the degree of changes was more significant for the respondents who participated 

in the project with a long deadline. 
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Проектная деятельность в современной системе образования получает всё более и более широкое 

распространение. Согласно отчету Министерства просвещения, проектное обучение в последние годы активно 

внедряется в российскую систему – в 2019/2020 учебном году, например, более 7000 (около 40%) 

общеобразовательных школ страны реализовали проектную деятельность в рамках своих учебных программ. 

Включение данного формата происходит и в систему дополнительного образования. Например, согласно отчёту 

образовательного центра поддержки одарённых детей «Сириус», на участие во всероссийской программе по 

поиску и реализации научно-технологических проектов школьниками под руководством наставников 

«Сириус.Лето» было подано в 2021 году более 8500 заявок от школьников, а в 2022 – более 10 000 запросов. 

Причины широкого внедрения проектного образовательного формата многочисленны. Среди них можно 

выделить возможность развитие у обучающихся навыков планирования, социальных компетенций и 

исследовательских способностей.  
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 Однако, несмотря на наличие большой образовательной ценности, обеспечивающей ускоряющееся 

внедрение проектной деятельности в образование, существует целый ряд как методических, так и практических 

вопросов, до сих пор малоизученных научным сообществом. 

Одним из них является вопрос оптимальной продолжительности проектной деятельности для 

достижения желаемых результатов обучения. Наиболее остро данная проблема стоит у школьных 

преподавателей, поскольку основное расписание в общеобразовательных организациях не включает часов для 

проектной деятельности в отличие от расписания высших учебных заведений. Помимо этого, именно на уровне 

школьного обучения наиболее полно и быстро формируются базовые компетенции личности, хорошим 

инструментом для создания которых служит проектная деятельность. Продолжительность проектной 

деятельности является важным фактором, поскольку она может повлиять на глубину и объем полученных знаний, 

компетенций учащихся. 

Если проект слишком короткий, у учащихся может не хватить времени для полного изучения и 

понимания темы, а процесс обучения может быть поспешным или неполным. С другой стороны, если проект 

слишком длинный, он может стать громоздким или сложным в управлении, и учащиеся могут потерять интерес 

или отвлечься. 

Некоторые исследователи выступают за долгосрочные проекты, аргументируя это возможностью более 

глубокого изучения темы. Например, работы Яковлевой Н.Ф. (2014) и Сергеева И.С. (2005) демонстрируют, что 

долгосрочные проекты могут улучшить навыки решения проблем и критического мышления учащихся, повысить 

вовлеченность и мотивацию учащихся.  

Одновременно с этим существует альтернативное мнение – часть ученых утверждает, что краткосрочные 

проекты могут обеспечить более целенаправленное обучение и лучше соответствуют школьному расписанию. С 

другой стороны, краткосрочные проекты также доказали свою эффективность в содействии обучению студентов. 

Так, например, исследование Стролло и Дэвис (2017), показало, что краткосрочные проекты эффективны в 

формировании предметных знаний и компетенций самоорганизации, навыки решения проблем. 

Поскольку данный вопрос по-прежнему остаётся спорным и важным, он лег в основу этого 

исследования. Целью работы является сравнение результатов школьной проектной деятельности при разных 

сроках её исполнения: длительных и сжатых.  

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

1. Провести диагностику психологического благополучия, показателей саморегуляции и 

академической мотивации учеников, участвующих в работах с жесткими сроками выполнения и в 

работах с длительным нестрогим дедлайном до реализации проекта 

2. Провести диагностику психологического благополучия, показателей саморегуляции и 

академической мотивации учеников, участвующих в работах с жесткими сроками выполнения и в 

работах с длительным нестрогим дедлайном после реализации проекта 

3. Сравнить изучаемые показатели двух исследуемых групп 

4. Обсудить возможные причины различий психологических и образовательных 

показателей учеников, участвующих в исследовательской деятельности с укороченным строгим и 

длительным нестрогим дедлайнами реализации проекта 

Наиболее распространенными предметами для проектного обучения являются естественные и 

социальные науки, язык и литература 

Для проведения исследования были организованы социологические опросы 50 школьников 14-15 лет 

обоих полов. Анкетирование проводилось среди обучающихся 9 классов государственной общеобразовательной 
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школе города Санкт-Петербурга, участвующих в исследовательской деятельности по естественнонаучному 

предмету. Часть респондентов (21 человек) осуществляла проектную деятельность по сокращенной программе 

(4 месяца), часть (29 человек) – по годичной программе (12 месяцев). 

Проектная программа включает несколько этапов.  

Первым шагом в организации проекта являлось определение проблемы, интересующей учащегося. Это 

было сделано с помощью сеансов мозгового штурма, групповых дискуссий или побуждения учащихся 

размышлять над своим личным опытом или наблюдениями. 

Вторым шагом являлась постановка цели проекта в рамках выбранной проблемы. Этот этап позволял 

сфокусировать внимание и сосредоточить усилия учащихся, что обеспечивало направленность действий в рамках 

проекта без изменения курса.  

Далее следовал этап разработки задач, рабочего плана проекта. Данный шаг был необходим для 

организации четкой работы проектной группы. Сформулированные задачи и план работы позволили отслеживать 

прогресс и обеспечивать выполнение проекта в отведенные сроки. 

Третьим шагом работы над проектом являлось изучение теоретических основ выбранной темы с 

использованием различных источников. Это способствовало погружению в тему, повышению уровня понимания 

предмета, являвшегося одним из ключевых факторов эффективного выполнения проекта. 

При работе с различными источниками, будь то научные статьи или статистические данные, 

осуществлялся четвертый этап - определение методов реализации проекта. 

Пятым этапом являлось применение выбранных методов по сбору данных, проведению экспериментов, 

опросов или любых других действий, необходимые для проекта. 

Затем следовал этап оценки результатов. Здесь происходил анализ данных, интерпретация результатов 

и формулировка выводы на основе результатов.  

Далее наступал этап представления результатов проекта с помощью устного выступления, 

сопровождающегося презентацией, печатными материалами, посредством стендового плаката или письменного 

отчета. 

После завершения проекта был проведен анализ проделанной работы. Этот этап включал в себя 

размышления о процессе, определение того, что сработало хорошо, что можно было бы сделать лучше и как 

можно улучшить проект в будущем. Данный этап позволял сделать будущие проекты более успешными и 

эффективными. 

Изучение групп, осуществляющих проектную деятельность, проводилось с помощью различных шкал: 

• Шкала удовлетворенности жизнью (ШУЖ) Э. Динера в адаптации Е.Н. Осина и Д.А. 

Леонтьева,  

• Шкала ситуативной (Vt-s) и диспозиционной (Vt-d) витальности Р. Райана и К. 

Фредерик в адаптации Л.А. Александровой,  

• Шкала самоконтроля (ШС) Дж. Тангни, Р. Баумайстера и А. Буна,  

• Шкалы планомерности, настойчивости и целеустремленности из опросника 

самоорганизации деятельности (ОСД) Е.Ю. Мандриковой, 
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• Шкала академической мотивации (ШАМ) Т.О. Гордеевой, О.А. Сычева и Е.Н. Осина, 

базирующаяся на опроснике академической мотивации (AMS-C) Р. Валлеранда). 

Помимо анкетирования с применением шкал, опрос включал вопросы общего характера про пол, возраст 

и другие характеристики респондента. 

Сбор ответов осуществлялся с помощью платформы Google Forms до начала работы над проектом и 

после его завершения.  

Полученные данные были обработаны посредством применения статистических методов: оценка 

нормальности распределения с помощью критерия согласия Пирсона, сравнение выборок t-критерием 

Стьюдента. 

В результате проведенного исследования была получена информация о степени изменения 

удовлетворенности жизнью, витальности, способностей к самоорганизации и академической мотивации у 

школьников в результате работы над проектом.  

Анализ полученных в результате опроса ответов учеников, занимавшихся проектом с сокращенным 

дедлайном, показал незначимые изменения удовлетворенности жизнью (tэкв = 1,024, при tкрит= 2,060, p=0,05) и 

диспозиционной витальности (tэкв = 0,53, при tкрит= 2,060, p=0,05).  

Однако, было выявлено значимое повышение следующих показателей: 

1. уровня ситуативной витальности (tэкв = 2,83, при tкрит= 2,060, p=0,05) в 1,2 раза (Рис. 1) 

2. показателей самоконтроля (tэкв=2,9, при tкрит= 2,060, p=0,05) в 1,7 раз (Рис. 2)  

3. степени самоорганизации (tэкв=2,1, при tкрит= 2,060, p=0,05) в 1,3 раза (Рис. 3) 

4. –общей академической мотивации (tэкв = 2,71, при tкрит= 2,060, p=0,05) в 1,6 раз (Рис. 4) с 

незначительным смещением акцента с внешней на внутреннюю мотивацию и повышением показателей 

мотивации достижения в 1,7 раз. 

Рисунок 1. Столбчатая диаграмма уровня 

ситуативной витальности у школьников, 

занимавшихся проектной деятельностью с 

сокращённым дедлайном 

Рисунок 2. Столбчатая диаграмма уровня 

самоконтроля у школьников, 

занимавшихся проектной деятельностью с 

сокращённым дедлайном 

Рисунок 3. Столбчатая диаграмма степени 

самоорганизации у школьников, 

занимавшихся проектной деятельностью с 

сокращённым дедлайном 

Рисунок 4. Столбчатая диаграмма уровня 

академической мотивации у школьников, 

занимавшихся проектной деятельностью с 

сокращённым дедлайном 
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Анализ данных, полученных в результате опроса учеников, занимавшихся проектом с длительным 

дедлайном, показал незначимые изменения показателей самоконтроля (tэкв = 1,53, при tкрит= 2,060, p=0,05), 

удовлетворенности жизнью (tэкв = 0,51, при tкрит= 2,060, p=0,05), ситуативной (tэкв = 0,47, при tкрит= 2,060, 

p=0,05) и диспозиционной витальности (tэкв = 1,81, при tкрит= 2,060, p=0,05).  

Однако, было выявлено значимое повышение таких показателей как: 

1. уровень самоорганизации (tэкв = 2,067, при tкрит= 2,060, p=0,05) в 2,1 раз (Рис. 5) с 

особым акцентом на показатели целеустремленности 

2. общей академической мотивации (tэкв = 2,71, при tкрит= 2,060, p=0,05) в 1,9 раз (Рис. 

6) с повышением показателей познавательной мотивации в 1,4 раза.  

Сравнение показателей различных шкал между группами показал сходство в повышение у двух групп 

таких показателей как: академическая мотивация и уровень самоорганизации. При этом, степень изменений была 

значительнее у респондентов, участвовавших в работе по проекту с длительным дедлайном.  

Стоит отметить, что ученики, занимавшиеся подготовкой проекта в более сжатые сроки, изначально 

имели более высокие показатели мотивации (со значительным акцентом на мотивацию, формируемую внешними 

стимулами), в то время как представители второй группы характеризовались более высокими показателями 

витальности и уровня удовлетворенности жизнью. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что проектная деятельность среди школьников может 

оказать положительное влияние на их личностное и академическое развитие. Повышение ситуационной 

жизнеспособности у студентов, участвовавших в проекте с укороченным сроком, свидетельствует о том, что 

участие в таких мероприятиях может оказать немедленное положительное влияние на уровень их энергии и 

энтузиазма. Точно так же значительный рост самоконтроля и самоорганизации среди этих учащихся указывает 

на то, что проектная работа может способствовать их способности управлять своим поведением, а также 

эффективно планировать и организовывать свои задачи. 

Отсутствие значимых изменений удовлетворенности жизнью и диспозиционной жизнеспособности у 

студентов группы сжатых сроков может быть связано с относительно небольшой продолжительностью 

проектной деятельности. Возможно, что более продолжительная работа над проектом оказала бы более 

существенное влияние на эти аспекты благополучия студентов. 

Результаты также свидетельствуют о том, что проектная деятельность может положительно повлиять на 

академическую мотивацию, при этом обе группы демонстрируют значительный рост в этой области. Тем не 

менее, большее увеличение академической мотивации среди студентов в группе с длительными сроками 

Рисунок 5. Столбчатая диаграмма степени 

самоорганизации у школьников, 

занимавшихся проектной деятельностью с 

длительными сроками выполнения 

Рисунок 6. Столбчатая диаграмма уровня 

академической мотивации у школьников, 

занимавшихся проектной деятельностью с 

длительными сроками выполнения 
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предполагает, что более длительная продолжительность проектной работы может быть более эффективной в 

продвижении этого аспекта академического развития студентов. 

Различия в исходной мотивации, витальности и удовлетворенности жизнью между двумя группами 

подчеркивают важность учета индивидуальных различий при разработке и реализации проектной деятельности 

школьников. Для достижения наилучших результатов может потребоваться адаптировать проектную 

деятельность к потребностям и характеристикам конкретных групп учащихся. 

В целом, результаты этого исследования дают ценную информацию о потенциальных преимуществах 

проектной деятельности для личного и академического развития школьников. Необходимы дальнейшие 

исследования для изучения долгосрочного воздействия такой деятельности и определения наиболее 

эффективных подходов к ее разработке и осуществлению. 

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Участие школьников в проектной деятельности любой продолжительности 

благоприятно влияет на их саморегулятивные способности и психоэмоциональное состояние.  

2. Проектная деятельность, имеющая более продолжительные сроки, позволяет 

добиться более значимых изменений в уровне академической мотивации учащегося 

3. Проектная деятельность с более жесткими временными рамками способствует 

значительному повышению способностей индивида управлять своим поведением и эмоциями, 

обдуманно реагировать на происходящие события. 
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Аннотация. 

Данная статья призвана проанализировать одну из темнейших страниц в истории человечества – 

нацистские концентрационные лагеря.  С 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года проходил самый громкий в 

истории судебный процесс в Нюрнберге, где нацистов судили за их деяния. Одним из важнейших преступлений 

нацистов является преступление против человечности. Ярчайшим примером данного преступления являются 

именно нацистские концентрационные лагеря. В статье проанализирован внутригерманский (довоенный) период 

истории концлагерей, который очень сильно отличался от печально известных лагерей смерти военного периода. 

Это период интересен именно тем, как нацистская идея об исправлении и перевоспитании человека 

деградировала до физического истребления, геноцида и Холокоста. Также довоенный период характерен тем, что 

именно в концентрационных лагерях начинала своё становление дивизия СС «Мёртвая голова», которая позднее 

неоднократно проявит себя на фронтах Второй мировой войны. Одно словосочетание «концентрационные 

лагеря» и в наши дни вызывает у человечества неподдельный ужас, однако для руководства Третьего рейха это 

была часть идеологии, основанной изоляции «нежелательный элементов» и уничтожении любого инакомыслия.  

 

Annotation.  

This article is intended to analyze one of the darkest pages in the history of mankind - the Nazi concentration 

camps. From November 20, 1945 to October 1, 1946, the most high-profile trial in history took place in Nuremberg, 

where the Nazis were tried for their deeds. One of the most important crimes of the Nazis is a crime against humanity. 

The clearest example of this crime is precisely the Nazi concentration camps. The article analyzes the intra-German (pre-

war) period in the history of concentration camps, which was very different from the infamous death camps of the war 

period. This period is interesting precisely because the Nazi idea of correcting and re-educating a person degraded to 

physical extermination, genocide and the Holocaust. Also, the pre-war period is characterized by the fact that it was in 

the concentration camps that the SS division “Dead Head” began its formation, which would later repeatedly prove itself 

on the fronts of World War II. Even today, the phrase “concentration camps” evokes genuine horror among mankind, but 

for the leadership of the Third Reich it was part of an ideology based on the isolation of “undesirable elements” and the 

destruction of any dissent. 

 

Ключевые слова: Вторая мировая война, концентрационные лагеря, Дахау, СС «Мёртвая голова», 

Третий рейх, Холокост, поджог Рейхстага, Третий рейх, нежелательные элементы, Адольф Гитлер, Генрих 

Гиммлер, Теодор Эйке, геноцид, принудительный труд, евреи, Хрустальная ночь. 

 

Key words: World War II, concentration camps, Dachau, SS Totenkopf, Third Reich, Holocaust, Reichstag fire, 

Third Reich, unwanted elements, Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Theodor Eicke, genocide, forced labor, Jews, 

Kristallnacht. 

 

С приходом к власти в 1933 году нацисты сразу взяли курс на ликвидацию нежелательных элементов: 

коммунисты, евреи, цыгане, христиане и прочие отправлялись в лагеря. Нацисты дорожили идеологической 

составляющей своего режима и не могли допустить существования в нём нежелательных элементов. Для первого 

этапа концлагерей можно поставить рамки, которые, можно сказать будут вполне условными. Первым периодом 

можно считать временной отрезок с 1933-1938 гг. в это время начинают формироваться лагеря, предназначенные 

для внутренних врагов режима. Именно этот период, именуемый внутригерманским, достаточно сильно 

отличается от военного не только большей географией, но и общей направленностью и целью существования 

лагерей. Если первые лагеря планировались как места изоляции и перевоспитания, а позднее ареной для 
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тренировок охраны лагерей из отрядов «Мёртвая голова» и для финансового обеспечения СС, то для военного 

характерно более жестокое отношение, массовые убийства и появление крупных лагерей на завоеванных 

территориях. Итак, перейдём к началу появления концлагерей в Третьем рейхе. 

Повод для такого решения долго искать не пришлось. Знаменитый поджог Рейхстага 27 февраля 1933 

стал поводом для возникновения, пожалуй, самого масштабного репрессивного аппарата в истории. Первыми 

жертвами которого стали коммунисты и социал-демократы, обвинённые в поджоге.[1] Большую роль в этом деле 

сыграл небезызвестный Герман Геринг, который в то время возглавлял полицию Пруссии (Hilfpolizei) и исполнял 

обязанности министра внутренних дел Пруссии. Во время ранее упомянутого пожара полиция Геринга 

осуществляет многочисленные аресты (примерно 12 тыс. человек), из которых многие были подвергнуты пыткам 

или были убиты.[1] Будучи канцлером, Адольф Гитлер смог добиться у Гинденбурга принятия закона «Об охране 

народа и государства», который позволял президенту в случае угрозы государственной безопасности принимать 

почти любые методы.[1] На этом законе следует остановиться поподробней. Он придавал законный характер 

почти всем мерам, который исходили от государства. Были отменены статьи конституции 

114,115,117,118,123,124,154. Это разрешало ограничение свобод, свободы выражения, права создавать 

объединения, тайны переписки, почтовых, телеграфных и телефонных сообщений, разрешение обысков и 

конфискаций. Осталась лишь одна нацистская партия. Декрет от 14 июля гласил: "Национал-социалистская 

немецкая рабочая партия является единственной партией в Германии. Всякий, кто предпримет шаги к сохранению 

организационной структуры какой-либо другой политической партии или к созданию новой политической 

партии, будет подвергнут наказанию в виде каторжных работ сроком до трех лет или тюремному заключению 

сроком от шести месяцев до трех лет, если его деяния не потребуют более тяжкого наказания в соответствии с 

другими предписаниями".[2] 

Врагом режима и государства можно было считать практически любого, что нацисты активно будут 

пользоваться на протяжении всех двенадцати лет существования рейха. Превентивные аресты, концлагеря, 

произвол СС — всё это стало неотъемлемой частью нацистского режима. Первая волна арестов приходится на 

1933 год, в это время было арестовано примерно 50 тысяч человек, очевидно, их нужно было где-то разместить.[2] 

В это время как раз Герингом и был предложен проект концлагерей, потому что в тюрьмах, по мнению Гитлера и 

Геринга, содержать врагов режима было содержать опасно в силу потенциальной угрозы. Изначально Геринг не 

понимал, что количество лагерей будет столь огромным, потому что на момент своей речи 3 марта Геринг был 

уверен, что для врагов государства будет достаточно и двух лагерей, он не мог точно оценить количество арестов, 

которые каждый день осуществлялись в огромных масштабах.[2] Восьмого марта министр внутренних дел 

Вильгельм Фрик официально объявил о создании концлагерей.[2] К концу июля 1933 года на территории рейха 

уже базировались около 70 концентрационных лагерей: Дахау, Ораниенбург, Бреслау, Хеневальд и многие другие. 

Первые лагеря достаточно просто охарактеризовать, в них ещё не было строго понимания их задачи и 

плана, они во многом были «импровизированными» и созданными лишь для выслуги местных властей перед 

руководством или индивидуальным рвением конкретных личностей показать себя, но не стоит забывать и о 

масштабной борьбе СА и СС, которая в это время достигает своего апогея.[3] Не сложно догадаться, что в этот 

момент репрессивный аппарат представлял из себя что-то без единой идеологии и набора методов, что-то 

неструктурированное и анархичное. Безусловно, продолжаться так долго не могло, это понимал и Геринг, 

занимающий одно из ключевых мест в карательном аппарате нацистов, и желающий централизовать и придать 

жесткую структуру, ликвидировать наименее эффективные из разросшейся системы концлагерей. Важнейшим 

мероприятием в этом вопросе стоит считать создание по инициативе Геринга тайной полиции — гестапо 26 

апреля 1933 года. Полномочия этой организации как раз были завязаны на том, кого заключать в лагеря, а кого 
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освобождать.[4] 15 августа 1933 с лёгкой руки Геринга также была распущена вспомогательная полиция. 

Циркуляром 14 октября 1933 года Геринг подтвердил свои намерения ограничить количество лагерей и поставить 

их под контроль государства, остальные же лагеря должны быть ликвидированы.[2] В феврале 1934 выходит уже 

новый приказ, который ограничивает количество государственных лагерей до четырёх: Дахау, Папенбург, 

Зонненбург и Бранденбург.[3] Таким образом, находившиеся в остальных лагерях заключённые, могли добиться 

освобождение. Эти меры Геринга в разрез шли с его противником Генрихом Гиммлером. Гиммлер был ярым 

сторонником расширения лагерей и следующей целью после сокрушение противников-коммунистов видел более 

масштабные цели, чем борьба с политическими противниками, в скором времени узниками концлагерей станут 

уже не только инакомыслящие, но и все негодные нацистскому режиму индивиды: тунеядцы, гомосексуалисты, 

пьяницы, преступники и целые народы, которые не будут соответствовать расовой теории и будут приговорены к 

уничтожению.[2] 

Нет сомнений, что лагеря — инструмент политического террора, но вопреки всем последующим 

событиям, первоначальной целью лагерей являлась лишь изоляция врагов режима, а не полное уничтожение, со 

временем это превратилось уже в огромную машину убийства и преступлений против человека. Нацисты 

изначально вкладывали чуть ли не благородную цель в саму идею создания лагерей, желая оградить 

инакомыслящих от гнёта верных режиму людей. Звучит сейчас это крайне абсурдно, об этом свидетельствуют 

хотя бы ужасные условия и постоянные убийства, и нарушения человеческих прав.  Многие убийства и 

проявления садизма со стороны охраны лагеря просто оправдывались желанием узников бежать или обвинениями 

в подготовке бунта. 

Что же на самом деле представляют из себя лагеря? Все мероприятия руководства лагеря направлены на 

то, чтобы полностью ликвидировать человеческое достоинство, сломать психику и лишить какой-то 

индивидуальности. Гиммлер в своих речах неоднократно говорил, что жесткая дисциплина — это вынужденная 

мера, в этом он, скорее всего, был прав, одна зачастую это доходило до абсурда и наказания за любую провинность 

были крайне жестокими. Плохое питание и ужасные условия провоцировали сильные заболевания, работы в 

тяжелейших условиях также губили здоровье даже самым сильным из узников.[3] Наличие полосатой «пижамы» 

с номером лишало человека своего собственного «Я», нацисты желали сделать из узников безмолвное стадо, 

которое не будет способно ни на что, кроме выполнения команд. Вот в чем состояло предназначение лагерей, их 

сеть продолжало только расти, жертвами этой репрессивной машины с каждым годом становилось всё больше 

людей. Изначальное предназначение лагерей для борьбы с оппозицией достаточно быстро изменилось в борьбу 

нацистов со всеми неугодными им и их режиму элементами. 

Знаменитая фраза «Arbiet macht frei», которая венчала ворота в печально известный лагерь в Освенциме 

была чистой воды лицемерием нацистов, первые узники правда верили, что труд может сделать их свободными, 

но если задуматься, то труд, приводивший к смерти, и был тем самым освобождением. Рудольф Гесс, будучи 

комендантом Освенцима, искреннее верил, что труд может исправить недочеловека. Первые принудительные 

работы в лагерях не имели никакой экономической пользы для рейха, а потому имели единственную цель — 

сломить человека и сделать неспособным сопротивляться. Достаточно привести цитату Гесса: «Труд является 

также средством воспитания заключённых, и потому именно в этом смысле надо понимать лозунг «Труд делает 

свободным». [1] 

Расправивший с оппозицией, Гиммлер совсем не собирался останавливаться на поставках новых 

заключенных в концлагеря. Гиммлер желал перестроить природу человека, искоренив все общественные пороки, 

потому лагери стали пополняться не только политической оппозицией, но и обычными преступниками. В это же 

время начатый Герингом превентивный арест сменился ещё более жестким видом — «заместительным 
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наказанием».[3] Эта мера позволяла полиции отправить в лагерь того, кого сочтут маргиналом. Таким образом, 

именно при Генрихе Гиммлере врагами нацистского режима становятся и маргинальные элементы, которых к 

1938 году в лице рецидивистов, пьяниц, воров и убийц в концентрационных лагерях представлены тысячами. 

Следующей целью Гиммлера станут и те, кто угрожает целостности и расовой чистоте германской нации. 

Гиммлер считал их бременем, фурункулом на теле здоровой и крепнущей Германии. Гитлер поддерживал в этом 

вопросе Гиммлера, но осознавал, что перевоспитывает никого не надо, нежелательных элементов ждало 

тотальное уничтожение. Цели нацистов можно разделить на два направления: в концлагерях нацисты видели 

арену для тренировки дивизии СС «Мёртвая голова», а в заключённых видели подопытных крыс для своих 

безумных и бесчеловечных экспериментов (стоит вспомнить хотя бы доктора Йозефа Менгеле). Если подумать 

ещё, то Гиммлер желал использовать безмолвных рабов чтобы упрочить престиж своего главного детища — СС. 

Генрих Гиммлер, будучи мечтательной особой, стремился создать из СС что-то вроде рыцарского 

ордена.[5]Страсть к средневековью, заинтересованность Гиммлера в ордене иезуитов, о чём свидетельствуют 

мемуары Вальтера Шелленберга, использование замок Вевельсбург как резиденции для себя и своего ближайшего 

окружения, поклонение королю Генриху Птицелову из Саксонской династии. Нет никаких сомнений, что для 

претворения в жизнь всех планов нужна была рабочая сила, которую Гиммлер не брезговал брать из 

концентрационных лагерей Флоссенбург, Маутхаузен и Гузен, основанные в 1938 году в непосредственной 

близости от карьеров или Бухенвальд поблизости с кирпичным заводом.[2] В планах были также и подвергающие 

в шок масштабные архитектурные проект, большинство из которых сейчас представляют руины. 

Что же мы имеем в итоге? Концентрационные лагеря изначально не имели предназначения уничтожать 

неугодных режиму, нацисты рассматривали его как средство подчинить общество государственной идеологии. 

Перевоспитание изначально задумывалось основной целью. Геринг, которого по праву можно считать 

основателем концлагерей, желал путём физического труда, работой и занятием спортом желал «исцеления» и 

освобождения узников. Однако, концепция Геринга всё же уступила концепции Гиммлера и репрессиям 

подверглось гораздо больше людей, чем изначально планировалась, сеть лагерей из года в год расширялись, они 

впоследствии вышли и за территорию Германии. Гиммлер также не брезговал использовать рабский труд и для 

своих безумных целей, хотя абсолютно очевидно, что труд изнеможённых заключенных не был эффективным. 

Именно при Гиммлере концентрационные лагеря приобретают свою ужасную славу, от которой и по сей день 

волосы встают дыбом, а Гиммлер навсегда войдёт в историю под прозвищем палач. Таким образом, накануне 

войны, в Третьем рейхе функционировали четыре крупных лагеря для мужчин и один лагерь для женщин. 

Прообразом этих лагерей станет Дахау.  

Стоит сразу сделать акцент на самой процедуре ареста. В Третьем рейхе использовалась практика 

превентивного ареста, которая не нашла отражения ни в одном законе Германии. Безусловно, было необходимо 

некоторое обоснование такой практики, которое смог сформулировать Вернер Бест. Он выдвинул теорию о 

«народной» концепции закона, которая присуща немецкому народу. По мнению Беста, преступник не должен был 

сопротивляться аресту, должен был работать сообща с полицией, которая борется за порядок и охраняет режим, 

то есть преступник должен осознавать, что пассивность во время ареста и заключение в концлагерь идут во благо 

государства.[5] Звучит это достаточно абсурдно, что лишний раз подчёркивает то, что превентивный арест не 

нуждался в обосновании и оправданиях. 

Первые лагеря можно смело назвать «дикими», они имели плохую организацию, местом их 

расположения могли быть старые казармы времён первой Мировой войны, заброшенных здания.[2] В 

предыдущей главе я уже писал о том, что двигало создателями первых концлагерей – это желание выслужиться 

перед новым руководством страны. Немного позднее к ним присоединились и «лагеря юстиции», где вместе с 
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членами СА, а позднее и СС, управлениям занимались и чиновники министерства внутренних дел. На тот момент 

контингент первых узников лагеря был представлен, по большей части политическими преступниками. Уже в 

1933 году появляются Дахау, Бухенвальд и Заксенхаузен. Эти лагеря просуществовали до конца войны, в них уже 

узники были представлены коммунистами, социал-демократами, евреями и протестантами. 

Концентрационный лагерь Дахау был изначально задуман как некий пример для остальных учреждений 

такого плана, успехи лагеря неразрывно связаны с назначением Теодора Эйке.[7] О нём речь пойдет более 

подробно в следующих главах, но нельзя не отметить то, что именно ему принадлежит создание единой системы 

концлагерей, при нём четыре главных лагеря были: Бухенвальд, Заксенггауз и Лихтенбург и Дахау.[9] После 

аншлюса Австрии появляется и Маутхаузен. Не нуждается в объяснении тот факт, что через эти лагеря прошли 

тысячи человек, и они стали ареной для тысячи различного рода преступлений. Я в своей работе делаю акцент 

на довоенном периоде истории лагерей и лагерной охраны, поэтому стоит отметить, что довоенный и военный 

период достаточно существенно отличаются. Военный период уже взял курс на стремительную ликвидацию 

«неполноценных» рас. 

В конце августа 1939 года была проведена акция под названием «Заключённые», которая отправила в 

лагеря более двух тысяч коммунистов и антифашистов Германии. Еврейский вопрос является одним из самых 

сложных в истории Третьего рейха, Хайнц Хёне, в частности, пишет о том, что не существует сохранивших 

свидетельств о решении еврейского вопроса, объяснений такому раскладу событий может быть масса, но факты 

о геноциде евреев говорят сами за себя.[10] Поводом для массового отправления евреев в концлагеря можно 

считать речь Йозефа Геббельса, которая и спровоцировала Хрустальную ночь в ноябре 1938.[9] Так уж сложилось, 

что по переписи населения 1933 года в Германии проживало более полумиллиона евреев. С ненавистью и 

отвращением к еврейскому народу относилось почти всё высшее руководство партии. Гитлер ещё во время 

проживания в Вене столкнулся с этим народом, что оставило след в его жизни навсегда, эту ненависть он смог 

пронести с собой сквозь жизнь и заразить ей ещё множество обычных немцев. Евреи стали настоящей мишенью 

ликвидационной политики рейха, хотя Гитлер, во многом, лишь нашёл виноватых в всех неудачах Германии 

последних лет. Игра в поиск виноватых со стороны нацистов стала неплохим лифтом к Олимпу. Хрустальный 

погром же стал откликом от германского народа после антисемитской речи Геббельса, который интерпретировал 

смерть дипломата Эрнста фон Рата от рук польского еврея Гершеля Гриншпана во Франции, как нападение евреев 

на Германию. Убийство Эрнста фон Рата нельзя назвать кристально чистым, существует несколько версий 

данного события: от мести за высылку своей семьи и до гомосексуальных связей фон Рата и Гриншпана.[9] Я 

считаю, что не стоит отвергать ни одну из этих версий, потому что при жизни фон Рат не слыл преданным 

сторонником Гитлера, в частности, отвергал идею притеснения евреев и был под наблюдением гестапо. Так или 

иначе, это убийство получилось искусно использовать Геббельсу в интересах партии и спровоцировать 

Хрустальную ночь, а позднее – окончательное решение еврейского вопроса и холокоста. На этом вопросе можно 

останавливаться довольно долго, но следует всё же вернуться теме, поэтому, завершая разговор, о евреях в 

концлагерях необходимо всё-таки сказать, что после Хрустальной ночи в лагерях оказалось более 35тыс. 

еврейских узников, многие из них ещё до войны получили право на освобождение, при условии покинуть 

Германию. Таким образом, на внутригерманском периоде в заключении в концлагерях находилось примерно 26 

тысяч человек.[10] 

Организация в лагерях, как и всё в Третьем рейхе, носила очень строгий характер, особенный характер 

приобрели лагеря с приходом Теодора Эйке. [10] Ему удалость навести порядок, сформировать и упорядочить 

систему концентрационных лагерей. Именно при нём лагеря стали независимыми и самостоятельными от 

государства, даже при сильных пожарах пожарным было запрещено въезжать на лагерную территорию, а их 
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местонахождение было отрезано от остального мира. Во главе лагеря находился комендант, назначался на него 

как правило штурмбанфюрер или оберштурмбанфюрер СС, приближёнными к нему были адъютанты и 

комендатура. Далее шли начальник по хозяйственной части, рапортфюреры, командофюреры (отвечали за 

рабочие команды) и лагерная охрана, которая порой насчитывала несколько тысяч человек.[6] Комендантам не 

подчинялись только «политические отделы», находившиеся в подчинении гестапо. В целом, руководство лагеря 

можно разделить на три отдела. Отдел штутцхафтлагер наиболее тесно взаимодействует с узниками, в их 

обязанности входит проверка на перекличке, поддержание дисциплины, исполнение наказаний.[3] В целом, руки 

у этого отдела были полностью развязаны, так что злодеяниям их не было числа, заключённые находились в 

постоянном страхе перед ними. Второй отдел – отдел труда (арбайтсайнзац), деятельность этого раздела получила 

особенный размах, когда Гиммлер и Поль пожелали за счёт рабского труда заключённых обогатить свои 

учреждения. Во главе отдела находился арбайтсайнфюрер и его заместитель арбайтсдинстфюрер. Третий отдел 

занимался исключительно экономическими вопросами, руководил им фервальтунгсфюрер.[10] Особняком стоит 

охрана лагеря, которая является подразделением СС из соединения «Мёртвая голова», но об этом пойдёт речь 

далее. Сейчас же стоит отметить, что охранные отряды подчиняются одновременно СС и Главному 

административно-хозяйственному управлению СС.[7] Таким образом, мы наблюдаем весьма сложную и 

разветвлённую структуру, которая в совокупности представляла пугающую машину для уничтожения. 

Когда мы говорим об иерархии лагеря, нельзя забывать, что она существует и среди заключённых. 

Самыми важными среди них были старосты, часто из числа заключенных брали писарей и статистиков, капо – 

это низшая из высших управленцев лагеря, они следили за порядком в бараках и соблюдением команд 

охраны.[8]Среди капо также существуют различия – обер-капо и унтер-капо, каждый из них несёт 

ответственность за команду из 10 человек, однако сами были освобождены от физического труда, но должны 

были следить за должным выполнением работы. Питанием занималось кюхекапо, концлагерь был территорией 

голода, поэтому такая должность была очень важна. Нацисты также создали в большинстве лагерей внутреннюю 

полицию из заключённых, исполняющих «грязную работу».Такая категория заключённых жила в относительном 

комфорте, они же освобождали СС от частого вмешательства, часто они обладали своей комнатой и даже 

оружием. Все они носили на руке черную повязку с соответствующей надписью, что отличало их из общей массы 

заключённых.[2] Остальная же масса заключенных была обязана носить знаки отличия на одежде. 

Политзаключённые носили треугольник красного цвета, уголовники носили зелёный треугольник, мошенники – 

чёрный, гомосексуалисты – розовый, цыгане – коричневый. Помимо жёлтого треугольника, одежда евреев 

«украшалась» ещё и звездой Давида. Иностранные узники носили первую букву своей страны, например, поляки 

ходили с вышитой буквой «Р», но буквы не всегда обозначали национальность. Буква «А» говорила о том, что 

перед нами нарушитель трудовой дисциплины, «К» обозначала военного преступника, слабоумные награждались 

надписью «Blod» (дурак). Заключённые, которые были пойманы при попытке побега или подозревались, носили 

на спине и груди красно-белую мишень.[3] Нет сомнений, что такие отличительные знаки влияли и на отношения 

между узниками лагеря и на отношение к ним охраны, в результате чего появляется, фактически, слой лагерной 

аристократии. Такая иерархия взваливала на плечи узников задачи по обеспечению и организации самих себя, что 

обеспечивало спокойное существование начальству лагеря. Концентрационные лагеря по всей своей структуре и 

организации представляет из себя некий аналог государства со своим правителем, со своими рабами и 

чиновниками, которое было закрытым от внутреннего вмешательства. 

Подводя итог, важно отметить, что концентрационные лагеря довоенного периода имели определённые 

особенности, которые не дают нам поставить их в один ряд с лагерями смерти военного периода. Так как 

изначальная задумка создания лагерей крылась именно в изоляции и перевоспитании «нежелательных 
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элементов», которым можно отнести коммунистов (и других политических оппонентов), гомосексуалистов, 

безработных, пьяниц, а позднее евреев и цыган. Развитие системы концентрационных лагерей отчётливо 

показывает деградацию и ожесточение нацистского режима. Из исправительных учреждений, которые должны 

были изолировать и перевоспитывать, они превратились в машины по уничтожению человека, возможно, главным 

преступлением в истории человечества.  
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Аннотация. 

Злоупотребление должностными полномочиями существенно разрушает не только нормальную 

деятельность государственных и муниципальных органов власти, но и доверие к ним, а также к руководству 

компаний и организаций. Служебные противоправные деяния влияют на эффективность экономики в целом и в 

частности, обуславливают коррупционную преступность, выступают фактором совершения других 

преступлений повышенной опасности. В этой связи необходимо вновь обратиться к более детальному 

рассмотрению законодательных трактовок в целях развития теоретико-прикладных положений, связанных с 

решением проблем в области злоупотреблений должностными полномочиями. 

В статье приведена статистика, раскрыты определённые понятия и дефиниции, выделены основные 

обстоятельства (спецификация), при которых злоупотребление должностными полномочиями становится 

серьёзным преступлением, наказуемым по УК РФ. 

 

Annotation. 

Abuse of office significantly destroys not only the normal activities of state and municipal authorities, but also 

confidence in them, as well as in the management of companies and organizations. Official unlawful acts affect the 

efficiency of the economy as a whole and, in particular, cause corruption crime, act as a factor in the commission of other 

crimes of increased danger. In this regard, it is necessary to turn again to a more detailed consideration of legislative 

interpretations in order to develop theoretical and applied provisions related to solving problems in the field of abuse of 

office. 

The article provides statistics, reveals certain concepts and definitions, highlights the main circumstances 

(specification) in which abuse of office becomes a serious crime punishable under the Criminal Code of the Russian 

Federation. 

 

Ключевые слова: интересы службы, преступление, злоупотребление, использование полномочий, 

служебные деяния, должностное лицо, коррупция, причинённый вред, правоприменительная практика. 

 

Key words: service interests, crime, abuse, use of privileges, acts of service, official, corruption, harm caused, 

law enforcement practice. 

 

«Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления являются составной частью уголовно-правового механизма охраны государственной 

власти, который в свою очередь представлен совокупностью статей…» [1], содержащихся в гл. 30 раздела X 

действующего в настоящее время УК РФ.  

Среди должностных преступлений, в том числе коррупционной направленности, которые в целом 

нарушают интересы и нормальную работу государственных органов, одним из самых известных и наиболее 

распространённых является злоупотребление должностными полномочиями. «Сущность этого служебного 

деяния заключается в том, что должностное лицо использует предоставленные ему в силу должностного 

положения в системе государственного аппарата права и полномочия, в личных целях» [2].  

Данные правовой статистики показывают, что количество зарегистрированных служебных деяний 

преступной направленности (рис. 1) уменьшилось с 4,7 тысячи в 2010 году до 2,2 тысячи в 2020 году [3], т. е. за 

https://mail.yandex.ru/?uid=77161962#compose?to=%22%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%22%20%3Can.pribytkov%40yandex.ru%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=77161962#compose?to=%22%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%22%20%3Can.pribytkov%40yandex.ru%3E
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10 лет сократилось на 46,9%. Однако, нельзя утверждать, что названных злоупотреблений стало меньше. Этим 

преступлениям присущ латентный (завуалированный, скрытый) характер, и обнаружить их достаточно сложно.  

 
Рисунок 1. Динамика зарегистрированных злоупотреблений должностными полномочиями, ст. 285 УК РФ 

(авторский рисунок на основе данных Генеральной прокуратуры Российской Федерации)  

 

«Наиболее высокий уровень преступных проявлений, связанных со злоупотреблениями, имеет место в 

таких сферах, как государственная власть, приватизация, стратегические отрасли экономики, финансово-

кредитная система, военная служба, аудиторская и нотариальная служба, где совершить преступление без 

использования служебного положения практически невозможно. Во многом это связано с изменениями в системе 

управления, в социальной сфере, идеологии, которые обусловили разрастание данного социально негативного 

феномена, его тесную связь с коррупцией» [4]. 

Использование полномочий – это действие (или бездействие), осуществляемое должностным лицом 

(госслужащим), связанное с реализацией прав и обязанностей, которыми в соответствии с занимаемой 

должностью это лицо наделено. Диапазон и объём обязанностей должностных лиц определяется 

соответствующими законами и другими нормативными документами, в том числе должностными инструкциями 

и регламентами. 

Действие должностного лица – это такой поступок, который данное лицо совершает, пользуясь 

занимаемым служебным положением. Бездействие – неисполнение должностных обязанностей. 

Деяние (действие или бездействие) определяется как деяние по ст. 285 УК РФ, при осуществлении 

которого должностное лицо вопреки интересам службы пользовалось своим служебным положением. 

Признаётся совершённым, когда нарушает принцип законности и противоречит поставленным отдельным 

властным структурам и государственному аппарату задачам в целом. «Любое должностное преступление 

нарушает определённые правовые предписания» [5]. 

Следует отметить, что если поступок служащего был совершён в целях предотвращения нанесения вреда 

государству (обществу, личности), то такое действие должно определяется как деяние крайней необходимости, 

которая исключает ответственность, квалифицируемую уголовной. Более того, согласно ст. 42 УК РФ, 

преступными не могут квалифицироваться действия должностного лица, повлёкшие нанесение вреда 

государственным интересам, если совершались по обязательному для данного служащего распоряжению или 

приказу. 
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«Важное значение при этом имеет установление мотива, цели и фактического обстоятельства 

совершённого противоправного деяния, а также наличие причинной связи между деянием должностного лица и 

наступившими последствиями, причинившими существенный вред охраняемым интересам личности, общества 

и государства или повлёкшими тяжкие последствия» [5]. 

 «Под интересами службы следует понимать ход работы учреждений, предприятий, соблюдение 

дисциплины, законных прав и интересов физических и юридических лиц. Нарушение требований интересов 

службы выражается в незаконном характере действий должностного лица. Привлечение к уголовной 

ответственности может иметь место лишь в случае, если незаконное использование должностным лицом своих 

полномочий по службе повлекло за собой определённые вредные последствия» [2]. 

Нанесённый вред может быть не только материальным (рис. 2), но и иным (моральным, физическим), 

что выражается в подрыве авторитета и создании сбоев в работе госорганов и организаций, нарушении прав 

граждан и общественного порядка, сокрытии хищений и др. тяжких преступлений. Оценочный характер имеют 

личностный и имущественный вред, моральный и физический вред оценке в денежном выражении не поддаются. 

 
Рисунок 2. Виды морального вреда, причиняемого должностным преступлением 

 

«Вместе с тем должностное лицо, совершившее умышленное преступление, предусмотренное статьёй 

285 УК РФ, во исполнение заведомо для него незаконного приказа или распоряжения, несёт уголовную 

ответственность на общих основаниях. При этом действия вышестоящего должностного лица, издавшего такой 

приказ или распоряжение, следует рассматривать при наличии к тому оснований как подстрекательство к 

совершению преступления или организацию этого преступления и квалифицировать по соответствующей статье 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации со ссылкой на часть 3 или часть 4 статьи 33 УК 

РФ» [5]. 

Проблема злоупотребления должностными полномочиями в большей степени обострилась с начала 

становления Российской Федерации (далее – РФ). УК РФ (ст. 285), Постановление Пленума Верховного суда № 

19 [6] и другие нормативно-правовые акты направлены на борьбу с данными правонарушениями и их 

профилактику.  

«Назначение этих составов преступлений заключается в поддержании нормальных отношений 

взаимодействия внутри самой системы государственной власти и местного самоуправления, их надлежащего 

функционирования. Следовательно, уголовная репрессия направлена в первую очередь против представителей 

этой власти, нарушающих установленный порядок осуществления государственного или муниципального 

управления» [1].  
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Современная правовая система уделяет значительное внимание защите личностных прав, что напрямую 

оказывает влияние на квалификацию должностных проступков. Этим современная правоприменительная 

практика принципиально отличается от применявшихся в XVIII и XIX вв. законодательной идеи и практики, 

господствовавших до реформы 1864 года [7]. 

Исторические данные свидетельствуют о том, что исследуемые преступления отражают происходящие 

в государстве политические преобразования. При этом предусматривающие ответственность за злоупотребление 

полномочиями нормы эволюционируют в зависимости от политической обстановки. 

В общем случае дефиниция «злоупотребление» означает «проступок, состоящий в незаконном, 

преступном использовании своих прав, возможностей» [8]. В буквальном смысле – это «употребление во зло» с 

причинением вреда каким-либо действием, который опасен общественности.   

Если обратиться к истории должностной преступности (точнее развития законодательства об уголовной 

ответственности за злоупотребления должностными полномочиями), то появившиеся уголовные законы (на 

первых этапах становления государственности Руси) предусматривали ответственность за взяточничество и 

использование в корыстных целях власти, которая наступала только при нанесении вреда князьям и воеводам, 

так как интересы правящих («верхушки») были единственным объектом охраны. Произвол (превышение власти) 

в отношении личности ограничен не был.  

Законодательным средством, оградившим население от злоупотребления полномочиями со стороны 

центральной власти (наместников), к которым относились «посулы» (взятки) и чрезмерные поборы, явились 

источники права – уставные Двинская (1397 г.) и Белозерская (1488 г.) грамоты. Посредством этих грамот 

проводилась политика регламентации деятельности (судебно-финансовых и административных обязанностей и 

полномочий) местного аппарата управления. Также и дополнения к Русской Правде – вечевые судные грамоты 

Псковская (1397 г. с доп. 1467 г.) и Новгородская (1471 г.) – уделяли внимание борьбе со злоупотреблениями, но 

не предусматривали санкции за эти деяния, и оставались, по сути, актами-предписаниями, повторяющими 

положения, содержащиеся в Русской правде. 

 
Рисунок 3. Охват понятия «злоупотребление должностными полномочиями» 

 

Согласно современному УК РФ злоупотребление должностными полномочиями относится к разряду 

тяжёлых преступлений и трактуется в ст. 285 как «Использование должностным лицом своих служебных 
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полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной 

заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 

либо охраняемых законом интересов общества или государства» [9] или наступление тяжких последствий. Это 

понятие охватывает использование и реализацию, например, следующих действий (рис. 3). 

Таким образом, выделены (рис. 4) основные обстоятельства (спецификация), при которых 

злоупотребление служебным положением становится серьёзным преступлением, наказуемым по УК РФ. 

 
Рисунок 4. Обстоятельства, при которых злоупотребление служебным положением становится преступлением, 

наказуемым по УК РФ 

 

Таким образом, следует заключить, что деяние, совершённое вопреки интересам службы – это, как 

правило, его противоправность. Должностное преступление, каким бы оно не было, нарушает правовые нормы. 

Причём само такое деяние формально может определяться в границах служебных полномочий, но вместе с тем 

совершение должностным лицом данного преступления нарушает требования закона, определяющего функции, 

задачи, цели и направления деятельности субъектов государственно-властных отношений и их должностных лиц.  
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Аннотация. 

В статье рассматриваются актуальные проблемы требований, установленных законодательством 

Российской Федерации к фирменным наименованиям юридических лиц при государственной регистрации 

создания юридического лица. В процессе исследования использовался системный анализ. Одновременно с этим, 

авторы применили сравнительно-правовой, формально-логический, а также иные методы изучения института 

«фирменного наименования юридического лица». Авторами выделяются определенные критерии фирменного 

наименования, проводится анализ действующего законодательства Российской Федерации устанавливающего 

требования к фирменному наименованию и сложившуюся судебную практику арбитражных судов по спорам с 

участием налоговых органов о приведение фирменного наименования юридического лица в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, а также предпринимается попытка применить 

полученные результаты для совершенствования действующих требований к фирменным наименованиям 

юридических лиц. Результаты работы могут быть заимствованы в дальнейшей научно-исследовательской 

деятельности при изучении индивидуализации юридических лиц. В месте с этим выводы данного исследования 

могут применяться в практической деятельности, а именно при осуществлении механизма государственной 

регистрации юридического лица при его создании или последующим изменении «фирменного наименования» 

юридического лица. 

 

Annotation. 

The article deals with the actual problems of the requirements established by the legislation of the Russian 

Federation for the firm names of legal entities during the state registration of the creation of a legal entity. In the course 

of the study, a system analysis was used. At the same time, the authors applied comparative-legal, formal-logical, as well 

as other methods of studying the institute of "corporate name of a legal entity". The authors identify certain criteria for a 
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Развитие экономических отношений и неизменное усложнение общественных отношений 

предопределило возникновение института юридического лица, поскольку физическое лицо не удовлетворяло 

растущим потребностям общества как единственный субъект частного права. 

Фирменное наименование неразрывно связано с юридическим лицом в связи с чем необходимо дать 

определение юридическому лицу, «так советский и российский правовед, доктор юридических наук Борис 

Иванович Пугинский полагает, что юридическое лицо — это своеобразный прием юридической техники, 

благодаря которому организация получает возможность участвовать в гражданском обороте». [3,17] 

Юридические лица не лишены средств индивидуализации. К таким средствам, индивидуализирующим 

юридическое лицо как субъекта правоотношений, статья 54 Гражданского кодекса Российской Федерации 

относит место нахождения юридического лица, его наименование и адрес. 

В данной работе из вышеназванных средств индивидуализации будет рассмотрено фирменное 

наименование, как средство индивидуализации юридического лица. Одновременно с этим, необходимо 

проанализировать требования к фирменным наименованиям юридических лиц, являющихся коммерческими 

организациями, поскольку согласно п. 1, 4, 5 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации 

некоммерческие юридические лица обладают только наименованием. 

Различие между наименованием и фирменным наименованием заключается в том, что в отношении 

фирменного наименования согласно ст. 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное 

право позволяющее юридическому лицу - не только запрещать использовать его фирменное наименование 

другим лицам, но и запретить использовать тождественное фирменное наименование, а так же сходное до 

степени смешения, если юридическим лицам осуществляется аналогична деятельности, при более позднем 

включении в единый государственный реестр юридических лиц (далее- ЕГРЮЛ) фирменного наименования. 

Важно отметить, что фирменное наименование может быть исключительно у юридического лица и 

дополнительной регистрации, а равно как и защиты не требуется для возникновения права на выбранное и 

включенное в ЕГРЮЛ фирменное наименование.  

Однако, регистрация «фирменного наименования юридического лица» как торгового знака или как его 

части, в совокупности с другими элементами фирменного стиля, позволяет обеспечить ему дополнительную 

защиту от различного рода посягательств на деловую репутацию, что в конечном счёте влияет на экономическую 

стабильность юридического лица и выделению среди конкурентов. 

Как имя, фамилия и отчество способствуют индивидуализации физического лица, так и фирменное 

наименование юридического лица индивидуализирует его среди огромного множества участников гражданского 

оборота. 

Согласно положениям ст. 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) под 

фирменным наименованием признается наименование, определённое в учредительных документах 

коммерческой организации, и включаемое в ЕГРЮЛ при государственной регистрации юридического лица для 

участия в гражданском обороте. 

В следствии чего, можно выделить следующий ряд обязательных критериев. Юридическое лицо должно 

являться коммерческой организацией целью которой является извлечение прибыли от своей деятельности, 

название определённо и отражено в учредительных документах, включение в ЕГРЮЛ после прохождения 

процедуры государственной регистрации. 
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Этап создания юридического лица становится своего рода отправной точкой для индивидуализации 

организации со стадии составления учредительных документов в которых в обязательном порядке должны быть 

указаны наименование, место нахождения и адрес юридического лица согласно п. 4 ст. 52 и п. 1-3 ст. 54 ГК РФ. 

Итогом юридического оформления вышеназванных средств индивидуализации происходит в момент 

внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о самом юридическом лице и 

учредительных документах в следствии названной процедуры возникает согласно п. 2 ст. 1475 ГК РФ 

исключительное право на фирменное наименование со дня государственной регистрации и прекращается с 

момента внесения соответствующей записи об исключении юридического лица. 

Так «Законодательство Российской Федерации о государственной регистрации состоит из Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 N129-ФЗ и издаваемых в соответствии с ними иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации».[1] 

В связи с чем, осуществляется государственная регистрация юридического лица в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 08.08.2001 N129-ФЗ. 

Законодательство Российской Федерации устанавливает ряд определенных требований к наименованию 

юридического лица, которые должны быть обеспечены учредителями юридического лица не только при его 

создании, но и при внесении соответствующих изменений. К таким требованиям относятся следующие 

положения. 

Прежде всего, фирменное наименование должно достоверно отображать правовой статус организации, 

т.е. содержать указания на организационно-правовую форму юридического лица, в предусмотренных случаях 

вид и характер деятельности. Для каждой отдельной организационно-правовой формы существуют свои 

требования по включению дополнительных сведений в наименования соответствующего вида, установленные 

федеральным законодательством, которое включает в себя двадцать один закон. Так, например: фирменное 

наименование общества с ограниченной ответственностью должно содержать наименование общества и слова «с 

ограниченной ответственностью» согласно п. 2 ст. 87 ГК РФ. 

Важно отметить, что наименование состоит из двух частей, а именно из корпуса (организационно-

правовой формы) и произвольной части, которое не может состоять только из слов, обозначающих род 

деятельности. Наименование является не материальным активом согласно позиции Судов, общая исковая 

давность не распространяется и распоряжаться исключительным правом на фирменное наименование (в т. ч. 

отчуждать или предоставлять другому лицу право) не допускается. 

Законодатель закрепляет в ст.1473 ГК РФ обязанность иметь одно полное фирменное наименование для 

юридического лица, не исключая возможность иметь одно сокращенное фирменное наименование на русском 

языке и языках народов Российской Федерации, а также содержания иноязычных заимствований в русской 

транскрипции или соответственно в транскрипциях языков народов Российской Федерации. Исключением 

являются термины и аббревиатуры, отражающих организационно-правовую форму юридического лица. 

Одновременно с эти в соответствии с п. 4 ст. 1473 ГК РФ с 1 января 2008 года при введении части IV ГК РФ в 

«фирменное наименование юридического лица не могут включаться:  

1) полные или сокращенные официальные наименования иностранных государств, а также слова, 

производные от таких наименований; 

2) полные или сокращенные официальные наименования федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления; 
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3) полные или сокращенные наименования общественных объединений; 

4) обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам гуманности и 

морали».[4.227] 

А равно как «включение в фирменное наименование юридического лица официального наименования 

Российская Федерация или Россия, а также слов, производных от этого наименования, допускается по 

разрешению, выдаваемому в порядке, установленном Правительством Российской Федерации».[2] 

В то же время имеют место случаи, когда закон напрямую предусматривает для юридического лица 

возможность использовать официальное наименование «Российская Федерация» или «Россия». Так, «согласно п. 

12 ст. 3 Закона о государственной корпорации «ВЭБ.РФ» допускается включение официального наименования 

«Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования, в наименования 

«ВЭБ.РФ» организаций «ВЭБ.РФ» и иных юридических лиц, признаваемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации подконтрольными лицами «ВЭБ.РФ»».[5,55] 

Ограничения использования слов производных от официальных наименований иностранных государств, 

а, равно как и допускаемое по разрешению включение в фирменное наименование юридического лица слов, 

производных от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», создает неопределенный 

список ограниченных слов для включения в фирменные наименования юридических лиц. 

Стоит отметить, что пп. 71 п. 1 ст. 333.33 НК РФ определен размер государственной пошлины, однако в 

формулировке указанной статьи присутствует не только слова, образованные на основе наименований 

«Российская Федерация» или «Россия», но и словосочетания, что увеличивает неопределенность.  

Вместе с тем неточность и неопределенность порождает возможность неоднозначного толкования и 

произвольного применения, что в свою очередь противоречит конституционным принципам равенства и 

справедливости. 

С учетом сведений интернет–ресурсаhttp://www.sudact.ru являющегося крупнейшей базой судебных 

актов, проанализируем динамику по судебным спорам инициированных налоговыми органами об обязывании 

привести в соответствие фирменное наименование за период с 2013 по 2022 года. Это показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Судебные акты, вынесенные Арбитражными судами с 2013 по 2022 

 

Таким образом, на приведенной выборке охватывающей десятилетний период принятых судебных актов 

по вышеуказанным спорам, можно увидеть, что показатели по количеству споров не стремятся на спад, а 
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наоборот стабильно показывают в среднем около 380 принимаемых судебных актов в год Арбитражными судами, 

без учета прекращенных судебных процессов, данный факт свидетельствует об актуальности рассматриваемой 

темы. 

Так, например Постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 10.10.2022 NФ06-23239/2022 

по делу NА72-742/2022 отмечено, что при регистрации новой редакции устава в 2018 году у регистрирующего 

органа не возникло вопросов относительно фирменного наименования, одновременно с этим Общество заявляло, 

что сочетание «Рос» является производным от наименования первоначального учредителя «Росток». 

В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2018 по делу NА67-6003/2017 отмечено, 

что Общество было зарегистрировано разработанным названием на английском языке и включающим 

аббревиатуру ROS (return on sale) - термин, означающий рентабельность продаж, и innovation, поскольку целью 

создания общества являлась деятельность по разработке и продаже инновационной продукции в области 

транспорта. 

В Постановлении Десятого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2021 по делу NА41-11266/2021 

отмечено, что сведения о наименовании были внесены регистрирующим органом в ЕГРЮЛ при регистрации 

Общества и фирменное наименование содержит включение иноязычного заимствования в русской транскрипции 

и представляет собой слово «РОСТ» «РЭЙД» «ГУППА». 

Таким образом, можно сделать вывод, что судебные процессы, инициированные налоговым органом об 

обязывании привести в соответствие наименование свидетельствуют о неоднозначности для восприятия 

включенных слов или словосочетаний в фирменных наименованиях, которые невозможно отнести с полной 

уверенностью к пп. «ж» п. 1 ст. 23 Закона N129-ФЗ. Одновременно с этим стоит отметить, что не установленные 

нарушения Законодательства РФ при государственной регистрации, не могут свидетельствовать об отсутствии 

оснований для обращения налоговым органом в суд с требованиями о понуждении привести в соответствие с 

требованиями закона фирменное наименование.  

Не маловажным в данной проблеме является отсутствие автоматизированных инструментов по оценке 

уникальности наименований юридических лиц на основе ЕГРЮЛ. 

Согласно Письму Министерства Финансов Российской Федерации от 27 февраля 2014 г. N03-01-11/8431 

основания для создания автоматизированной системы ведения ЕГРЮЛ, предусматривающей функции по оценке 

уникальности наименований юридических лиц, отсутствуют. 

С учетом вышеизложенного, а также в виду отсутствия каких либо автоматизированной системы с 

функцией по оценке уникальности наименований юридических лиц на основе ЕГРЮЛ, остается один 

инструмент, а именно вручную просматривать выборки по результатам запросов через сервис «Предоставления 

сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде» на сайте ФНС, через поисковик в сети интернет или через сайт 

Федерального Института Промышленной Собственности (ФИПС).  

Проанализируем позицию Судов для определения критериев оценки включенных слов и словосочетаний 

в фирменные наименования на предмет соответствия Законодательству РФ. 

В Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 10.10.2022 по делу NА72-742/2022 

отмечено, что «буквосочетание «Рос» при использовании в качестве первого слога сложносокращенных слов 

чаще всего представляет собой сокращение от слова «Российский», которое стало общепринятым (например, 

Росгвардия, Росреестр, Роспатенти прочие)»». 

В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2020 по делу NА42-2536/2019 отмечено, 

что «словесный элемент «Рос» является составляющим элементом многих слов русского языка (например, 
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россыпь, роспуск, роспись, рослый, роскошь, ростовщик, альбатрос, матрос, купорос, нарост и пр.), 

географических наименований (Ростов, Ярославль, Рославль)». 

В Постановлении Десятого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2021 по делу NА41-11266/2021 

отмечено, что «элемент «РОС», являющийся устойчивым буквенным сочетанием, производным от официального 

наименования «Российская Федерация» или «Россия»». 

В Решении Арбитражного суда Московской области от 03.06.2020 по делу отмечено, что «буквенное 

сочетание «РОС», вызывает стойкую ассоциацию потребителя с участием государства в деятельности 

организации либо с особой значимостью деятельности данной организации в государственных интересах». 

В Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.08.2021 NС01-621/2021 по делу NА41-

32957/2020 отмечено, что «оценка фирменного наименования на предмет его соответствия требованиям ст. 1473 

ГК РФ осуществляется не столько с точки зрения специалистов-лингвистов, сколько с позиции рядового 

участника гражданского оборота (среднего российского потребителя)». 

Согласно п. 148 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» под словами, производными от официального 

наименования «Российская Федерация» или «Россия», в смысле абзаца восьмого п. 4 ст. 1473 ГК РФ следует 

понимать в том числе слово «российский» (и производные от него) как на русском языке, так и на иностранных 

языках в русской транскрипции, но не слово «русский» (и производные от него). 

В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2018 NС01-117/2018 по делу NА56-

43829/2017 отмечено, что «противоречие обозначения общественным интересам может выражаться в том, что 

оно вводит в заблуждение потребителей и хозяйствующих субъектов и создает организации недопустимые 

конкурентные преимущества за счет использования слов, вызывающих стойкую ассоциацию у потребителя». 

Выделяются всего два критерия: одним из которых будет устойчивое буквенное сочетание «РОС», 

которое стало общепринятым и расположенное в начале слова и чаще всего определяется как сокращение от 

слова «Российский», а другим критерием возможное фантазийное происхождение наименования, основанное на 

внутреннем убеждении с позиции рядового участника гражданского оборота. 

Отграничение слова «русский» от слова «российский», позволяет его свободно включать в фирменное 

наименование юридического лица, но в тоже время само слово «русский» у потребителя вызывает стойкую 

ассоциацию деятельность организации в национальных интересах и создает организации недопустимые 

конкурентные преимущества. 

Однако, из вышеприведённого вывода есть исключения, которые можно встретить в судебной практики, 

а именного устойчивое буквенное сочетание «РОС» может находиться в конце слова, словосочетания (Решение 

Арбитражного суда Московской область по делу NА41-50277/2019 от 16.07.2019, Постановление Суда по 

интеллектуальным правам по делу NА41-4097/2020 от 08.04.2021) или в середине слова (Решение Арбитражного 

суда Московской область по делу NА41-31754/2021 от 23.06.2021), а так же тире не указывает на фантазийное 

происхождение названия (Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу NА41-81743/2021 от 

30.08.2022), в связи с чем можно говорить об отсутствии единства по данному вопросу. 

Для устранения правовой неопределенности в оценке включения слов и словосочетаний в фирменные 

наименования юридических лиц с учетом данных вследствие проведенного анализа целесообразно внести 

изменения в действующую ст. 1473 ГК РФ и дополнения в части включения в фирменные наименования слова 

русский и производных от него слов, а именно: 

Изложить пп 1 п. 4 ст. 1473 ГК РФ полные или сокращенные официальные наименования иностранных 

государств. 
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Изложить абз. 2 пп. 5 п. 4 ст. 1473 ГК РФ включение в фирменное наименование юридического лица 

официального наименования Российская Федерация или Россия допускается по разрешению, выдаваемому в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Включение в фирменное наименование юридического лица слов и образованных на их основе и 

словосочетаний, определяющих национальность допускается по разрешению, выдаваемому в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации.  

И как дополнение отразить изменения в пп. 71 п. 1 ст. 333.33 НК РФ, а именно: 

Изложить пп. 71 п. 1 ст. 333.33 НК РФ за право использования наименований «Россия», «Российская 

Федерация» в наименованиях юридических лиц - 80 000 рублей. 

Таким образом, вышеуказанные изменения и дополнения позволят сократить не только количество 

судебных процессов, но и обезопасит рядового участника гражданского оборота. 

 

Список используемой литературы: 

1.Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 

05.12.2022) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант плюс». 

3.Юридические лица : учебник для вузов / В. В. Кулаков [и др.]; под общей редакцией В. В. Кулакова. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 372 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14660-8. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 17. 

4.Право интеллектуальной собственности: учебник и практикум для вузов / Е. А. Позднякова [и др.]; 

под общей редакцией Е. А. Поздняковой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 374 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12825-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. с. 227. 

5.Юридические лица : учебник для вузов / В. В. Кулаков [и др.]; под общей редакцией В. В. Кулакова. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 372 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14660-8. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 55. 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (79), март 2023  

298 

Характеристика возможностей и проблем трудоустройства инвалидов 1 группы на 

современном рынке труда в Вологодской области 

 

Characteristics of Opportunities and Problems of Employment of Group 1 Disabled People  in 

the Modern Labor Market in the Vologda Region 
 

Малинина А.Г. 

Магистрант 1 курса,  

кафедра дефектологического образования (ДефО),  

Череповецкий государственный университет,  

РФ, г.Череповец 

e-mail: shohalova@mail.ru 

 

Malinina A.G. 

 1st year master student, 

 Department of Defectological Education (DefO), 

 Cherepovets State University, 

 Russian Federation, Cherepovets 

 e-mail: shohalova@mail.ru 

 

Малинин М.С. 

Магистрант 1 курса,  

кафедра дефектологического образования (ДефО),  

Череповецкий государственный университет,  

РФ, г.Череповец 

e-mail: malinin-ms@yandex.ru 

 

Malinin M.S. 

 1st year master student, 

 Department of Defectological Education (DefO), 

 Cherepovets State University, 

 Russian Federation, Cherepovets 

 e-mail: malinin-ms@yandex.ru 

 

Сычёва Н.В. 

Магистрант 1 курса,  

кафедра дефектологического образования (ДефО),  

Череповецкий государственный университет,  

РФ, г.Череповец 

e-mail: natasha@lavalliere.ru 

 

Sycheva N.V. 

 1st year master student, 

 Department of Defectological Education (DefO), 

 Cherepovets State University, 

 Russian Federation, Cherepovets 

 e-mail: natasha@lavalliere.ru 

 

Аннотация. 

В статье рассматриваются возможности и проблемы трудоустройства инвалидов 1 группы на примере 

Вологодской области. Особый акцент уделяется категории инвалидов-колясочников в связи с тем, что 

предприятию вместо решения бизнес-задач приходится решать множество вопросов, связанных с созданием 

условий труда для особой категории работников, среди которых, трудность самостоятельного передвижения, 

создание специально оборудованного места, закрепление постоянного курирующего сотрудника, который бы 

решал возникающие технический вопросы.  Затрагивается вопрос о такой мере социальной поддержки, как 

квотирование рабочих мест для приема на работу инвалидов, обозначена проблематика механизма ее реализации 

и внедренные нововведения, позволяющие использовать данную программу в полном объеме. В статье 

представлены варианты преобразования другой нормы поддержки с отсылкой на необходимый инструментарий 

по установлению категории ухаживающего за инвалидом 1 группы. 
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The article addresses the opportunities and problems of employment of group 1 disabled people on the example 

of the Vologda Region. Particular emphasis is placed on the category of wheelchair users due to the fact that instead of 

solving business tasks, the enterprise has to deal with many issues related to the creation of working conditions for a 

special category of employees such as movement of disabled people without help, specially equipped areas, additional 

staff responsible for all technical needs of disabled people. The issue of such a measure of social support as a quota of 

workplaces for hiring disabled people and the necessary changes in the toolkit for determination of the category of carer 

for group 1 disabled person are reflected. 

 

Ключевые слова: права инвалидов, трудоустройство инвалидов, инвалид 1 группы, инвалид-

колясочник, квота, ухаживающий. 

 

Key words: disabled people”s rights, disabled people”s employment, Group 1 disabled person, wheelchair user, 

quota, carer. 

 

Основные права инвалидов в международном праве регулирует Конвенция ООН о правах инвалидов от 

13.12.2006 №61/106 [1], в российской юрисдикции основополагающими документами являются Конституцию 

РФ, ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.11.2021) «О социальной защите инвалидов в РФ» [2], ФЗ от 19.04.1991 

№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» [3] и Трудовой кодекс РФ [4].  

Российское законодательство устанавливает сокращенную продолжительность рабочего времени для 

инвалидов 1 группы: не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. При этом 

продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с медицинским заключением (ИПР или ИПРА). 

Статья 57 Трудового кодекса РФ обязывает вносить в трудовой договор условие об индивидуальном режиме 

труда или индивидуальном графике работы. 

Статья 22 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 (ред. от 29.11.2021) устанавливает оснащение 

работодателями специальных рабочих мест с учетом нарушенных функций инвалидов и ограничений их 

жизнедеятельности. 

Согласно данным Федеральной службы по труду и занятости за 2021 год за содействием в поиске 

подходящей работы обратилось 147187 инвалидов, при этом из них нашли работу 47,2%, а именно 69475 человек. 

По статистике Пенсионного фонда на 01.01.2022 года на территории Российской Федерации официально 

трудоустроено 1559 тыс. инвалидов, в том числе 1 группы – 43 тыс., 2 группы – 511 тыс., 3 группы – 1005 тыс.  

На диаграмме 1 представлен отчет начальника Департамента труда и занятости населения Вологодской 

области [5] Белова Олега Михайловича за 2022 год. Исходя из представленного отчета мы видим, что из 25,6 тыс. 

инвалидов трудоспособного возраста в регионе работают 6,4 тыс. человек. При этом статистика показывает, что 

число трудоустроенных инвалидов в соотношении с группой инвалидности составляет: 1 группа – 4,9%, 2 группа 

– 11,3%, 3 группа – 27,4%. Самой нетрудоустроенной является 1 группа инвалидности.  

Представленная статистика кажется весьма не такой уж удручающей, если не углубится в детали. Дело 

в том, что большую часть среди трудоустроенных инвалидов 1 группы являются люди с нарушениями зрения 

или слуха, а вот с трудоустройством инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата дела обстоят 

сложнее. Это обусловлено рядом факторов, среди которых, трудность самостоятельного передвижения, 

необходимость создания специальных условий на рабочем месте, закрепление постоянного курирующего 

сотрудника, который бы решал возникающие технический вопросы и пр. Таким образом, получается, что 

предприятию вместо решения бизнес-задач приходится решать множество нюансов, связанных с созданием 

условий работы для инвалида. 
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Рисунок 1. Положение инвалидов на рынке труда Вологодской области в 2022 году 

 

На 01.01.2022 по Вологодской области было трудоустроено 168 человек с 1 группой инвалидности. При 

этом на диаграмме 1 видно, что процент трудоустроенных инвалидов по сравнению с 01.01.2021 снизился на 

0,8%. Полученная статистика обусловлена повышением количества лиц с инвалидностью на территории региона 

на 10,5%. Также одной из причин низкого трудоустройства инвалидов является нежелание работодателей 

принимать к себе в штат таких сотрудников. По диаграмме 2 видно, что количество привлеченных работодателей 

к административной ответственности в отношении несоблюдения норм Постановления Правительства 

Вологодской области от 24.01.2022 №58 [6]. Однако данный барьер продолжает действовать. 

 
Рисунок 2. Привлечение работодателей к административной ответственности 

 

 

Чтобы лучше понять, насколько эффективно идет трудоустройство лиц с инвалидностью за конкретный 

промежуток времени, рассмотрим диаграмму 3. Мы видим, что из 9 инвалидов 1 группы, обратившихся в Центры 

занятости населения Вологодской области, было трудоустроено 2, что соответствует 22%. Безусловно речь идет 

только об официальной статистике, подразумевая, что большая часть трудоспособных инвалидов 1 группы не 

обращалась за помощью в трудоустройстве в Центры занятости.  
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Рисунок 3. Трудоустройство инвалидов по группам инвалидности, обратившихся в службу занятости за январь-

апрель 2022 года 

 

Исходя из сложившейся ситуации на рынке трудоустройства, мы видим следующую проблему: лица с 

инвалидностью не обращаются в муниципальные инстанции с целью получения содействия в трудоустройстве, 

поскольку видят неэффективность действующей системы. Более того имеется дилемма: инвалиды готовы 

обучаться и работать в различных сферах общества с учетом их особенностей, а представители бизнеса неохотно 

идут на их трудоустройство.   

Введение квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов, установленного ст.21 

Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 (ред. от 29.11.2021), было призвано решить ситуацию с их 

трудоустройством в положительную сторону. Согласно системе квотирования организации с численностью 

более 100 человек обязаны принимать на работу от 2% до 4% среднесписочной численности работников, при 

этом муниципалитеты имеют право устанавливать отдельную квоту до 3% для компаний со штатом от 35 до100 

человек. Неисполнение данного требования влечет за собой штраф от 5 т.р. до 10 т.р..  

По данным на 01.04.2022, представленным в диаграмме 4, по Вологодской области размещено 857 

вакансий для приема на работу инвалидов 

 
Рисунок 4. Квотирование рабочих мест для приема на работу инвалидов (на 1 апреля 2022 г.) 

 

При этом работодатели часто обходят эту норму законодательства и отказывают инвалиду в 

трудоустройстве по причине профессиональной некомпетентности, отсутствия соответствующего образования и 

необходимого опыта работы. Более того работодатели для соблюдения формальных требований осознанно идут 

на абсурдные меры: на квотированные рабочие места выделяются такие вакансии, на которых инвалиды даже 

теоретически работать не смогут. Так, к примеру, в списке квотированных вакансий для инвалидов можно найти 

должность специалиста досудебного взыскания, предполагающую разъездной характер работы и постоянные 

встречи с клиентами, уклоняющимися от возврата взятых кредитов. 
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Однако стоит отметить, что положительная динамика все-такие есть: предприятия должны либо 

самостоятельно трудоустроить определенное количество инвалидов, либо заключить соглашение с другим 

предприятием, в котором фактически человек с инвалидностью будет работать. И этот фактор действительно 

немного расширяет возможности для трудоустройства. 

Особо острой проблемой для инвалидов 1 группы является пособие по уходу за ними. Правила 

осуществления ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за инвалидом 1 группы (за исключением инвалидов с детства 1 группы) регулируются 

Постановлением Правительства РФ от 04.06.2007 №343 (ред. от 27.02.2021) [7]. Компенсационная выплата 

назначается лицу, осуществляющему уход, независимо от родственных отношений и совместного проживания с 

нетрудоспособным гражданином. Размер пособия по уходу за инвалидом 1 группы составляет 1200 рублей. 

Казалось бы, действенная социально ориентированная мера поддержки, если не вдаваться в её детали. 

Никто не будет отрицать, что инвалиду 1 группы, каким бы социализированным он не был, необходима помощь 

и, надлежащая забота и уход.   

Ухаживающие лица при этом должны соответствовать некоторым параметрам: ответственно относится 

на возложенные обязательства, нигде не работать, не состоять на учете в центре занятости, не получать пенсию. 

Стоит отметить, что при этом сам инвалид тоже не может быть официально трудоустроенным, если за ним 

осуществляется уход.  

Вероятнее всего данная норма социальной поддержки граждан была инициирована с целью 

стимулирования официального трудоустройства всех сторон, и ухаживающего и инвалида, а также отказа от 

получения такой выплаты. Пособие по уходу за инвалидом 1 группы и условия получения диктуют 

невозможность существовать в данном ценовом диапазоне, поскольку его размер во много раз меньше 

прожиточного минимума. Таким образом, указанная социальная выплата носит очень негативную окраску у 

обеих сторон и вынуждает всех уйти теневой рынок труда. Увеличение пособия по уходу за инвалидом 1 группы 

или отсутствие требований к официальному трудоустройству позволили бы более лояльно оценить эту меру 

социальной поддержки. Повышение пособия до прожиточного минимума сохранит возможность всех сторон 

данной нормы существовать в правовом поле. А второй вариант, отмена требования быть безработным инвалиду 

и ухаживающему, стимулирует ухаживающего трудоустроиться, инвалида освоить новую профессию при 

необходимости и тоже найти достойную работу и при этом не нарушать законодательство РФ. Данная 

инициатива даст возможность выйти из теневого сектора экономики целой категории населения, создавая 

условия для повышения их благосостояния. 

У ухода за инвалидом 1 группы есть ещё одна особенность: молодые люди возрастом до 27 лет, 

оформленные ухаживающими, имеют право на отсрочку от армии, а также в случае военной мобилизации во 

время военной операции.  

Инвалиды 1 группы безусловно знают об этом нюансе и официально уже оформили ухаживающим 

своего родственника (мужа, сына, брата, внука), ведь необходимость помощи сохраняется. При этом вопрос 

трудоустройства ухаживающего опять же остается за рамками закона.  

Таким образом трудоустройство инвалидов 1 группы, не смотря на все возникающие сложности, имеет 

положительную динамику. Парламентарии федерального и муниципального уровней видят основные 

западающие моменты, разрабатывают меры, стимулирующие трудовую абилитацию людей с инвалидностью. 

Например, Распоряжение Правительства РФ от 14.12.2021 №3581-р [8, с. 1] закрепило за субъектами РФ 

обязанность разработать и утвердить региональные долгосрочные программы содействия занятости молодежи, в 

том числе с инвалидностью, до 2030 года. 
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Вместе с тем, механизм установления ухаживающего за инвалидом 1 группы возможно реформировать. 

Было бы рационально увеличить пособие по уходу за инвалидом 1 группы до прожиточного минимума. 

Безусловно увеличение пособия потребует большого вливания средств из федерального бюджета или же из 

Фонда национального благосостояния РФ. Поэтому, если данная мера не будет являться мотивирующей в 

денежном отношении, то необходимо убрать требование для инвалида 1 группы и ухаживающего за ним «не 

быть официально трудоустроенным». Именно такой формат социальной поддержки расширит возможности 

инвалидов для трудовой абилитации, ухаживающим позволит иметь официальную работу, сохраняя при этом 

социальные гарантии, предусмотренные данной мерой поддержки. 
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Аннотация. 

В настоящее время информация становится залогом успешной жизни благодаря колоссальному влиянию 

информационно-коммуникационных технологий на жизнь социума и современного человека в частности. В 

данной статье рассматривается проблема отсутствия равных возможностей доступа к информационной среде, а 

также навыкам ее использования, порождающая новую цифровую форму общественного неравенства, 

способную в то же время обострять и иные, становясь при этом важным фактором стратификации 

информационного общества.  Цель работы состоит в рассмотрении сущности понятий цифрового неравенства и 

цифрового разрыва, а также в изучении влияния цифрового неравенства, являющегося одной из доминирующих 

форм дифференциации современного информационного общества, на усиление уже имеющихся в обществе 

видов социального и экономического неравенства. В работе используются исследования в области гендерного 

цифрового и информационного неравенства с целью анализа их показателей и представления в динамке.   

 

Annotation. 

Currently, information is becoming the key to a successful life due to the enormous influence of information and 

communication technologies on the life of society and modern man in particular. This article examines the problem of 

the lack of equal opportunities for access to the information environment, as well as the skills of its use, which generates 

a new digital form of social inequality, which at the same time can exacerbate others, while becoming an important factor 

in the stratification of the information society. The purpose of the work is to examine the essence of the concepts of digital 

inequality and the digital divide, as well as to study the impact of digital inequality, which is one of the dominant forms 

of differentiation of the modern information society, on strengthening the types of social and economic inequality already 

existing in society. The work uses research in the field of gender digital and information inequality in order to analyze 

their indicators and present them in dynamics. 

 

Ключевые слова: информационное общество, информационно-коммуникационные технологии, 

Интернет, цифровое неравенство, цифровой разрыв, социальное неравенство.  

 

Key words: information society, information and communication technologies, Internet, digital inequality, 

digital divide, social inequality. 

 

Современное общество можно по праву назвать информационным, поскольку в настоящее время именно 

информация приобретает ключевое значение для его нормального функционирования и поддержания 

стремительных темпов его развития. Высокий уровень совершенствования информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также большая скорость их распространения приводит человечество к 

информационно-цифровой революции. С появлением всемирной компьютерной информационно-

коммуникационной сети Интернет начинают происходить глобальные изменения в масштабах всего мирового 

сообщества.  

Благодаря обретению возможности за секунды передавать данные в любую точку земного шара, а также 

иметь к ним доступ в любой момент времени, перед человечеством открывается множество новых возможностей. 
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Информация, приобретая высокую доступность, начинает активно использоваться человеком, который теперь 

проводит большую часть своего времени в информационной среде, используя новые знания и вплетая их в свою 

повседневную деятельность на различных уровнях. Таким образом, информация начинает оказывать огромное 

влияние на все сферы жизни общества. В условиях глобализации происходит формирование мировых рынков, а 

политические связи между различными государствами расширяются и укрепляются на фоне повышения их 

взаимозависимости на мировой арене. Формируется общемировая культура со своими ценностями и нормами (в 

большинстве своем Европейскими), которые начинают проникать и в культуры национальные, начиная 

размывать культурные границы. 

Особенность информационного общества состоит не только в возможности использования гигантского 

объема новых данных, но и в том, что в нем сама информация становится высшей ценностью. Это происходит 

потому, что она определяют благосостояние как самого человека, так и государств, позволяя тем, кто имеет к ней 

доступ и умеет ей пользоваться, за счет полученных знаний достигать успеха и получать различные 

преимущества.  

Новые информационно-коммуникационные технологии не только упрощают процесс общения и 

передачи данных, а также модернизируют старые и создают новые формы СМИ, но и формируют свою 

собственную медиа сферу, в которой появляются новые формы досуга и цифровые продукты [10, с. 2]. 

Соответственно люди, лишенные доступа в инфосферу и медиасреду, лишаются определенных возможностей. В 

сфере труда это может выражаться как в замедленном, по сравнению с более информированными конкурентами, 

профессиональном росте, так и в невозможности быть конкурентоспособным в ряде видов трудовой 

деятельности, поскольку в большинстве современных компаний умение использовать компьютер является 

обязательным. Таким образом, люди, не включенные в информационное пространство, становятся экономически 

и социально незащищенными по многим параметрам. Именно из-за столь возросшей в цифровом обществе 

необходимости использования данных Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции от 27 июня 2016 года 

провозглашает доступ к сети Интернет и возможность распространения информации основным правом человека 

[9]. 

В глобальном плане применение цифровых технологий способствует росту экономики государства 

посредством повышения производительности как отдельных предприятий, так и целых отраслей 

промышленности, а также качества различных услуг за счет применения инновационных подходов и методов 

[10, с. 2]. Без применения новых технологий скорость развития экономики будет неизбежно падать, а государство 

начнет терять свои позиции на мировой арене. Соответственно, возрастает также уровень социального 

неравенства между странами и их гражданами, что делает обстановку в мире более нестабильной. Именно 

поэтому в обладании актуальной, точной и достоверной информацией так заинтересованы и обычные люди, и 

предприниматели, и государственные органы.  

Крайне важным является то, что выгода, получаемая от использования информации, должна быть 

больше, чем затраты на ее поиск. Большую роль в поиске, сборе, обработке, хранении и вычисления полезности 

той или иной информации играют компьютерные технологии, и в особенности сеть Интернет. Складывается 

понимание о том, что залогом успеха в информационном обществе становится обладание возможностью 

использования компьютера и телекоммуникационных сетей, а также умение работать с ними при поиске в 

информационных потоках необходимых данных. Но не у всех есть равный доступ к таким технологиям, и не все 

имеют необходимые навыки работы с ними. Исходя из данного факта, можно сделать вывод, что люди начинают 

дифференцироваться по наличию возможности использования благ информационного пространства, что 
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приводит к присвоению им определенного места в стратификационной системе. Из всего этого и вытекает 

понятия цифрового неравенства и цифрового разрыва.  

Цифровой разрыв — это термин обозначающий неравномерный доступ к информационно-

коммуникационным технологиям, и, по сути, являющийся видом цифрового неравенства, которое представляет 

собой понятие куда более широкое. Цифровое неравенство является одной из разновидностей социального 

неравенства, в основе которой лежит разделение людей, социальных групп, слоев, классов по принципу 

неравенства возможностей использования информационно-коммуникационных технологий, различие в уровне 

необходимых навыков для их применения, неравномерность включенности в информационную среду, 

получаемых благ за счет нее благ, а также их распределения. Это наиболее общее понятие, включающие в себя 

различные причины неиспользования информационно-цифровых технологий или неиспользования их в полном 

объеме, и, в том числе, отображающее неравенство между людьми, которые имеют доступ в Интернет [7, с. 2]. 

Поскольку, как уже было сказано выше, не только сам доступ к информационно-коммуникационной среде 

является дифференцирующим признаком, в данной статье большее внимание будет обращено именно на 

цифровое неравенство.  

Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры несомненно является крайне важным 

фактором для преодоления неравенства в цифровой сфере, что создаст условия, позволяющие как можно 

большему числу людей реализовывать свой потенциал, и становиться полноправными членами 

информационного сообщества, а также приведет к более равномерному распределению преимуществ от 

использования информационных ресурсов. Однако не стоит забывать о том, что хоть возможность и дана, ей еще 

и необходимо воспользоваться с умом. Таким образом, важна не только способность подключиться к Интернету, 

но рациональность и интенсивность его использования, а это уже будет зависеть от самого человека: насколько 

он включен инфосреду, какую информацию анализирует и как применяет полученные знания, какие цифровые 

товары и услуги потребляет и т.д. На это может влиять как деятельность человека (к примеру, 

предпринимательская, направленная на развитие своей фирмы через использование инноваций), так и различные 

социальные и экономические факторы, которые могут быть рассмотрены как причины общественной 

дифференциации и будут рассмотрены ниже. 

О. В. Волченко подчеркивает, что цифровое неравенство, определяя ряд возможностей человека, 

усиливает иные виды неравенства [6, с. 167]. Рассмотрим это утверждение на ряде примеров. Для освоения 

возможностей компьютерной информационной среды, как уже было сказано выше, требуются определённые 

гаджеты, позволяющие осуществлять выход в Интернет. Однако необходимые качественные устройства и 

хорошую скорость интернета может позволить себе не каждый. Люди, имеющие низкий доход, либо вовсе не 

могут позволить себе такую возможность, либо ее ограничивают. Таким образом, можно говорить об укоренении, 

а возможно, даже об ухудшении социального и экономического положения бедного человека. 

 Если человек имеет низкий уровень образования, он скорее будет использовать Интернет для 

развлечения, которые он предоставляет в избытке, теряя возможность улучшить свое материальное положение. 

Индивиды же, имеющие большие доходы, а также персоны с высоким уровнем образования, зачастую 

компетентны в вопросах информационной грамотности и обладают крупными информационными ресурсами, а 

также склонность использовать информационно-коммуникационные технологии для профессионального роста 

[6, с. 168]. 

В исследованиях, проведенных GSMA Intelligence под названием The Mobile Gender Gap (Мобильный 

гендерный разрыв), рассматриваются проблемы цифрового неравенства полов, как в сфере использования 

мобильной связи, так и мобильного интернета населением стран со средними и ниже среднего доходами. К ним 
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относятся: страны Африки, Южной, Восточной и Центральной Азии, Тихоокеанского региона, Ближнего 

Востока, Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна. Результаты отчетов последних лет указывают, что 

цифровой-информационный разрыв между мужчинами и женщинами действительно существует и он довольно 

велик. Причины такой разницы зависят от множества социальных и культурных факторов, начиная с влияния 

традиций и определенной формы уклада, до ущемления женщин в экономической и образовательной сфере, что 

только усиливается цифровым разрывом, поскольку разграничение возможностей в информационно-цифровой 

сфере усиливает отставание женщин и соответственно гендерное неравенство. Все больше женщин начинают 

пользоваться мобильной связью и интернетом. Так, рассматривая исследования 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 

года, можно составить следующую диаграмму (рис.1), отображающую динамику показателей гендерного 

цифрового неравенства в сфере использования мобильного интернета [1,5] .  

 
Рисунок 1. Показатели динамики гендерного цифрового неравенства в использовании мобильного интернета 

стран со средними и ниже среднего доходами в целом 

 
Исследование констатировало сокращение разрыва в использовании мобильного интернета между 

мужчинами и женщинами. Если в 2017 году женщины использовали мобильный интернет на 25% реже мужчин, 

то на 2021 год разрыв составляет уже 16%. Это несомненно большой прорыв, но не стоит забывать, что всего 

лишь 60% женщин на момент 2021 года используют мобильный интернет. Самые низкий показатель цифрового 

разрыва на 2021 год имеют страны Карибского бассейна и Латинской Америки, а именно 1%, при том, что его 

уровень на 2017 год составлял 6%, при этом мобильным интернетом пользуется 72% женщин, что превышает 

показатели 2017 года на 9%. Самые же высокие показатели гендерного информационного разрыва были 

выявлены в странах Южной Азии, но вместе с тем за 5 лет их уровень имеет рекордное падение. На 2017 год доля 

женщин, использующих мобильный интернет составляла всего 20%, что на 18% меньше чем в 2021, при этом 

показатели цифрового разрыва упали с 67% до 41% [1,5]. 

Если же рассматривать уровень информационного неравенства мужчин и женщин в использовании 

мобильной связи, то можно отметить довольно низкие его показатели. В целом можно говорить об увеличении 

доли женщин использующих мобильную связь с 81% в 2017 году до 84% в 2021, и снижении уровня гендерного 

разрыва с 9% до 7% [1,5]. В большинстве стран показатели держатся на подобном уровне, за исключением 

государств Южной Азии. Там за 4 года отмечается небольшой рост показателей использования женщинами 
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сотовой связи с 61% в 2017 до 67% в 2020 году, остающихся, однако, самыми низкими. Информационный 

половой разрыв в 2020 составил 19%, что на 7% меньше чем в 2017 году, но тем не менее являющийся самым 

высоким показателем среди других стран. В странах же Европы и Центральной Азии тенденция 

противоположная. На протяжении четырех лет доля женщин использующих мобильную связь в этих 

государствах стабильно остается одной из самых высоких, а именно 91% в 2017 году и 92% в последующие 3 

года. При этом уровень гендерного разрыва имеет отрицательное значение (-1% и -2% соответственно), что 

означает незначительное отставание мужчин в использовании мобильной связи [1,4].  

В настоящее время, во многом из-за периода пандемии, можно говорить об ускорении процессов 

цифровизации в различных сферах. Вместе с увеличением цифрового пространства, а соответственно и его 

значимости, последствия цифрового неравенства становятся куда более ощутимыми. Информация становится все 

более важным ресурсом в условиях современного общества, на что указывает развитие сферы образовательных 

услуг, направленных как на подготовку работников с навыками, необходимыми для работы с компьютером (или 

иными девайсами), различными видами программного обеспечения и большими объемами данных, так и на 

освоение различных интернет-профессий или повышение соответствующих профессиональных навыков, в том 

числе в IT сфере. Такой интерес обусловлен тем, что чем больше развиваются информационно-

коммуникационные технологии, а соответственно и расширяются цифровые возможности, тем более высокие 

требования предъявляются для специалистов, претендующих на высокий доход. 

Подводя итоги, следует сказать, что цифровое неравенство не только является одним из важнейших 

видов социальной и экономической дифференциации общества, но и своеобразным усилителем других форм 

неравенства. Данная проблема, требует особого изучения, в том числе на международном уровне и скорейшей 

разработки программ по сокращению цифрового неравенства посредством предоставления людям возможностей 

использования информационно-коммуникационных технологий, вовлечения их в цифровую среду и повышения 

уровня цифровой грамотности. 
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